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Преемственность научно-педагогических традиций 
в обучении и воспитании сотрудников ОВД

Аннотация 
В статье аргументируется необходимость сохранения и раз-

вития научно-педагогических традиций, сложившихся на кафедре 
психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии 
управления МВД России, в подготовке кадров для органов внутрен-
них дел. Обосновывается актуальность анализа и использования 
в современной практике обучения и воспитания сотрудников и руко-
водителей органов внутренних дел результатов научно-педагогиче-
ских исследований ученых, трудившихся на кафедре в предыдущие 
годы (А. В. Буданова, В. В. Вахниной, И. В. Горлинского, А. И. Китова, 
Л. М. Колодкина, И. Ф. Колонтаевской, В. М. Кукушина, А. Д. Лазуки-
на, М. И. Марьина, А. И. Папкина, В. М. Позднякова, В. Н. Смирно-
ва, А. М. Столяренко, М. П. Стуровой). Целесообразность обраще-
ния к научным трудам педагогов-исследователей иллюстрируется 
цитатами и ссылками на них, комментариями авторов настоящей 
работы, демонстрирующими преемственность научно-педагогиче-
ских традиций, проявляющую себя в системе используемых ранее 
и сегодня научных понятий, принципов, закономерностей, представ-
лений о педагогической деятельности и управлении образователь-
ным процессом. 

Ключевые слова и словосочетания: научно-педагогическая 
традиция; обучение; воспитание; развитие личности; образова-
ние сотрудников органов внутренних дел.

mailto:natalyaserduk@inbox.ru
mailto:hodyakova@yandex.ru
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Подготовка в нашей стране сотрудников органов внутренних 
дел к эффективному решению оперативно-служебных задач насчи-
тывает не одно десятилетие. За это время в МВД России сложились 
определенные образовательные традиции, отражающие неослабева-
ющее внимание ведомства к уровню знаний и опыта сотрудников, 
их деловым и личностным качествам, общей и профессиональной 
культуре. 

Проведенный нами по фондам Российской государственной 
библиотеки контент-анализ тематики диссертационных работ 
по педагогике показал, что за последние 24 года (2000–2023 гг.) 
проведено более 690 исследований, посвященных общепедагогиче-
ским проблемам подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
вопросам методики их обучения, различным аспектам их воспита-
ния и процессу развития личности. Эти исследования касаются как 
институционального образования в рамках деятельности образова-
тельных организаций МВД России, так и педагогического процес-
са, осуществляемого в ходе повседневной деятельности территори-
альных органов. Полученные в них инновационные выводы после 
внедрения в практическую деятельность педагогических субъектов 
также трансформируются в образовательные традиции. 

В настоящее время наиболее актуальными и требующими сво-
его научно-педагогического изучения и практического разрешения 
являются концептуальные вопросы оптимизации системы подго-
товки кадров для органов внутренних дел [30, с. 205–220], воспита-
ния у сотрудников патриотизма и верности долгу [6], формирова-
ния у них информационно-коммуникативной культуры [42] и др. 
Выполнение соответствующих исследований, как и реализация их 
результатов в образовательной практике, невозможно без опоры 
на научно-педагогические традиции.

Преемственность научно-педагогических традиций – один 
из важнейших критериев успешного развития научных школ, пере-
дачи опыта от зрелых ученых начинающим. Это одно из необходи-
мых условий стабильного и устойчивого функционирования науч-
ных и педагогических коллективов, залог того, что достижения 
предшественников не будут утеряны или забыты. Преемственность 
научно-педагогических традиций – это в определенном смысле 
гарант высоких образовательных результатов, в каждом из кото-
рых находят свое воплощение научная мысль и педагогический 
опыт тех, от кого мы принимаем эстафету в обучении и воспитании 
современников. 

В 2023 г. кафедра педагогики, психологии и организации рабо-
ты с кадрами отмечает свой полувековой юбилей. За время своего 
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существования она стала местом службы, научной и педагогической 
деятельности многих известных ученых, среди которых доктора 
педагогических наук: Анатолий Валентинович Буданов, Иван Вене-
диктович Горлинский, Ирина Федоровна Колонтаевская, Анатолий 
Дмитриевич Лазукин, Алексей Михайлович Столяренко, Маргари-
та Павловна Стурова. Юбилей кафедры стал прекрасным поводом 
обратиться к трудам этих ученых как основателей многих научно-
педагогических традиций, осознать их значимый вклад в педаго-
гическую науку, обучение и воспитание сотрудников органов вну-
тренних дел. 

Научно-исследовательской группой кафедры, объединяющей 
наиболее талантливых магистрантов и адъюнктов, выполняющих 
свои исследования на кафедре психологии, педагогики и орга-
низации работы с кадрами Академии управления МВД России, 
в течение всего 2022 г. проводилась большая научно-поисковая 
и исследовательская работа по изучению биографий докторов наук, 
в разное время трудившихся на кафедре, анализу их научных тру-
дов и публикаций. В процессе этой деятельности каждый молодой 
ученый задавался вопросом, какие научные идеи, подходы и выво-
ды, предложенные ветераном кафедры, он мог(ла) бы использо-
вать в своем диссертационном исследовании, и неизменно получал 
на него ответ, который превосходил все ожидания. 

Участники исследовательской группы много времени провели 
в библиотеке Академии управления МВД России, проанализиро-
вали учебные и научные издания, доступные архивные документы 
и периодику, нашли интересные материалы о героях своих исследо-
вательских проектов в Интернете, взяли интервью у руководителей 
и преподавателей кафедры. В результате каждый молодой ученый 
представил на заседании научно-исследовательской группы свой 
уникальный мультимедийный проект, посвященный личности уче-
ного, важнейшим событиям его жизни и вкладу в развитие ведом-
ственной науки. В конце презентации проекта обязательно подчер-
кивалась связь научных результатов доктора наук и молодого дис-
сертанта. 

Надо сказать, что эти заседания вызвали большой отклик 
у профессорско-преподавательского состава. С интереснейшими 
докладами, сопровождавшими на заседаниях сообщения участни-
ков научно-исследовательской группы, неоднократно выступали 
ведущие ученые. Поделились своими воспоминаниями, рассказали 
о выдающихся ученых и педагогах доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры управления органами внутренних дел 
в особых условиях, заслуженный деятель науки Российской Феде-
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рации Анатолий Федорович Майдыков, кандидат психологических 
наук, доцент, заместитель начальника кафедры психологии, педаго-
гики и организации работы с кадрами Татьяна Вячеславна Мальце-
ва, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры Алек-
сандр Валентинович Метелев, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры Юлия Николаевна Кофтина, кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель кафедры Маргарита Вениаминовна 
Храмова. Подготовка проектов и их представление стали важным 
событием, ознаменовавшим единение научных поколений, живым 
символом преемственности научно-педагогических традиций. 

Думается, что коллективный проект научно-исследовательской 
группы под общим названием «Наследники научных традиций» 
не завершен, он должен продолжаться и дальше, т. к. обращение 
к научным трудам больших ученых – это всегда источник научно-
го вдохновения для сегодняшних и завтрашних исследователей – 
магистрантов, адъюнктов, докторантов, доцентов и профессоров.

В контексте сказанного приведем краткий обзор некоторых 
результатов педагогических исследований (в хронологическом 
порядке их опубликования), выполненных докторами педагоги-
ческих наук А. В. Будановым, И. В. Горлинским, И. Ф. Колонтаев-
ской, А. Д. Лазукиным, А. М. Столяренко, М. П. Стуровой, кото-
рый может помочь теоретикам и практикам в решении современных 
задач обучения и воспитания сотрудников ОВД.

Анатолием Валентиновичем Будановым в 1997 г. была опубли-
кована монография «Педагогика личной профессиональной без-
опасности сотрудников органов внутренних дел» [1]. Личную про-
фессиональную безопасность исследователь определяет как без-
опасность физическую (достижение минимального уровня рисков 
для здоровья и жизни сотрудников органов внутренних дел), без-
опасность психологическую (низкие показатели стресса, психоло-
гической перегрузки и усталости), безопасность профессиональ-
но-нравственную (исключение профессионально-нравственной 
деформации, противоправных действий со стороны сотрудника). 
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта подготовки 
сотрудников правоохранительных структур к действиям в экстре-
мальных ситуациях автором разработана специальная программа, 
предусматривающая реализацию особой тактики, методов и при-
емов обеспечения безопасности, основанных на следующих «прин-
ципах безопасности:

 – ожидай неожиданное;
 – руководствуйся здравым смыслом;
 – "не разжигай" противника, "гаси" его; 
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 – владей собой, информацией, оружием, ситуацией;
 – необычное может стать сигналом опасности;
 – ключ к успеху – подготовка. В критической ситуации ты 

будешь действовать так, как научишься;
 – прежде чем войти, знай, где выход;
 – имей план, особенно на худший вариант;
 – знай, что о тебе знают;
 – избегай шаблона, будь непредсказуем;
 – "не замерзай" – действуй;
 – ищи ложку меда в бочке дегтя: используй свою неудачу;
 – сделай стресс своим союзником;
 – не расслабляйся слишком быстро;
 – избегай "туннельного" видения;
 – плохо – переоценить противника, хуже – недооценить;
 – верь себе – работай в команде: первыми погибают в одиноч-

ку» [1, c. 112–113].
Эти правила представляются архиактуальными в современных 

условиях противодействия сотрудников органов внутренних дел 
диверсиям, проявлениям экстремизма и терроризма, вражеской 
пропаганде. 

Профессором А. В. Будановым также впервые в органах вну-
тренних дел Российской Федерации были разработаны практи-
ческие рекомендации по ведению переговоров с преступниками 
в ситуации захвата заложников, подготовленные по материалам 
опыта правоохранительных органов США [2].

Поистине неоценим вклад профессора А. В. Буданова в тео-
рию профессионального обучения и воспитания сотрудни-
ков органов внутренних дел. В 90-е гг. ХХ в. им подготовлено 
в соавторстве и издано учебное пособие «Профессиональное 
воспитание в учебном процессе образовательных учреждений 
МВД России» [3].

Вершиной научно-педагогического творчества и вкладом 
в педагогику управления как отрасли педагогического знания, бес-
спорно, является учебник «Педагогика в деятельности руководи-
теля органа внутренних дел», изданный под редакцией профессора 
А. В. Буданова в 2013 г. [23].

В последние годы жизни и творчества профессор А. В. Буданов 
уделял особое внимание остроактуальной проблеме соблюдения 
прав человека в деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Иваном Венедиктовичем Горлинским, заслуженным работни-
ком высшей школы Российской Федерации, ветераном трех войн, 
в 1999 г. была подготовлена и издана монография «Педагогическая 
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система непрерывного профессионального образования в учебных 
заведениях МВД России и пути ее развития» [7]. В этом объем-
ном научном труде нашли свое отражение характеристика много-
уровневого непрерывного образования сотрудника ОВД, принци-
пы и закономерности педагогического процесса в образовательных 
организациях МВД России, его структурные компоненты – цели, 
содержание, методики, технологии. Отдельное внимание сфокуси-
ровано на управлении образовательным процессом: его планирова-
нии, организации и контроле. 

Хотелось бы привести любопытную цитату из обсуждаемой 
книги, касающуюся качества подготовки преподавателем учебного 
занятия: «Дидактически грамотной можно считать такую подготов-
ку к занятию, когда преподаватель видит в ней необходимое усло-
вие для своего творчества» [7, с. 213]. Действительно, если педагог 
не воспринимает свою деятельность как возможность творческой 
самореализации, развития своих способностей, как повод для сво-
его профессионального развития и личностного роста, то его дея-
тельность перестает быть по-настоящему педагогической, т. к. ее 
субъект не видит в ней смысла, отчуждается от нее. Это высказы-
вание ученого в полной мере можно отнести и к педагогическим 
субъектам территориальных органов (руководителям, сотрудникам 
подразделений по работе с личным составом и др.), в обязанности 
которых входит подготовка и личное участие в проведении занятий 
с личным составом.

Как методолог профессор И. В. Горлинский внес весомый вклад 
в развитие педагогики высшей школы: под его редакцией и с его 
личным участием в 1992 г. подготовлено и издано учебное пособие 
«Основы педагогики высшей и средней специальной школы в систе-
ме органов внутренних дел» [20], в 1995 г. – труд «Формы и методы 
обучения в высших учебных заведениях МВД России» [8]. 

Тема докторской диссертации Анатолия Дмитриевича Лазу-
кина, которую он защитил в 2001 г. по научной специальности 
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 
в диссертационном совете Академии управления МВД России, 
носит название «Развитие теории и практики профессиональ-
но-педагогической подготовки преподавателей образователь-
ных учреждений МВД России» [17]. Среди результатов данного 
исследования обращают на себя внимание нетривиальные, выве-
денные автором закономерные зависимости между:

 – успешностью освоения преподавателем необходимых педаго-
гических знаний и опыта, с одной стороны, и степенью его активно-
го личностного саморазвития, с другой; 
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 – уровнем мотивации преподавателей в профессионально-лич-
ностном развитии, с одной стороны, и степенью благоприятности 
социально-психологического климата в педагогическом коллекти-
ве, с другой; 

 – результативностью профессионально-педагогической под-
готовки преподавателей, с одной стороны, и научной обоснованно-
стью используемых в ходе такой подготовки учебного содержания, 
методов, форм, с другой.

Несмотря на то что эти выводы были сформулированы 22 года 
назад, они, безусловно, должны сегодня учитываться в проекти-
ровании процессов адаптации и непрерывного личностного роста 
начинающих преподавателей в профессиональных коллективах, 
в организации деятельности Школ педагогического мастерства 
образовательных организаций МВД России, при разработке соот-
ветствующих дополнительных профессиональных программ и их 
концептуально обоснованного методического обеспечения.

Характерно, что еще задолго до введения в учебные планы 
и программы Академии управления МВД России учебного курса 
«Конфликтология» и появления первых, имеющих рекомендатель-
ный гриф учебников профессора Т. Н. Кильмашкиной и учебных 
пособий под редакцией профессора В. В. Вахниной по данной дис-
циплине, профессором А. Д. Лазукиным было разработано и издано 
учебное пособие под одноименным названием, ставшее программ-
ным изданием в своем роде [16].

Докторское диссертационное исследование Ирины Федоровны 
Колонтаевской, выполненное на тему «Педагогика профессиональ-
ного образования кадров полиции зарубежных стран: анализ, оцен-
ка, использование опыта», было защищено в 2002 г. Исследователь, 
проанализировав и обобщив большой объем зарубежных научных 
источников, сделала несколько созвучных современной российской 
теории и практике подготовки сотрудников ОВД выводов:

1) преобладающей целью образования полицейских за рубе-
жом является формирование патриота, человека с активной жиз-
ненной позицией, принимающего корпоративные цели, профессио-
нала, личности с ценностными установками на служение обществу, 
защиту прав и свобод граждан, эффективное общение, с развитым 
творческим мышлением и стремлением к самообразованию;

2) главные акценты в содержании подготовки полицейских 
в зарубежных странах составляют: компетенции противодействия 
организованной преступности, терроризму, обороту наркотиков; 
основы личной безопасности; огневая, физическая и психологиче-
ская подготовка; освоение информационных технологий; вождение 
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автотранспорта; основы менеджмента и коммуникации, в том числе 
на иностранных языках;

3) процесс обучения предполагает: реализацию дистанционных 
технологий, систем открытой и непрерывной подготовки; как регла-
ментированность, интенсивность, рационально-прагматический 
подход, жесткий контроль результатов обучения, так и культивиро-
вание гуманистических взаимоотношений субъектов образователь-
ного процесса; обеспечение психологического комфорта, создание 
необходимых условий для отдыха [11].

Опыт зарубежных систем в области подготовки кадров был 
обобщен профессором И. Ф. Колонтаевской в программных моно-
графиях «Профессиональное образование кадров полиции за рубе-
жом (педагогический аспект)» (2000 г.) [13] и «Педагогика про-
фессионального образования кадров полиции зарубежных стран» 
(2002 г.) [12].

Книга Маргариты Павловны Стуровой «Традиционная духов-
ность России: история и современность» [41], вышедшая в свет 
в 2009 г., посвящена духовности и нравственности как сущностным 
характеристикам личности сотрудника органов внутренних дел, как 
основе его служения и службы. Транслируя православный взгляд 
на понимание духовности, Маргарита Павловна отмечала: «Для 
православного христианина Бог есть любовь… Поэтому обязанность 
без любви делает человека раздражительным; ответственность без 
любви – бесцеремонным; справедливость без любви – жестоким; 
правда без любви – критиканом; воспитание без любви – двулич-
ным; ум без любви – лицемерным; слепая любовь к порядку – при-
дирчивым; власть без любви – насильником; честь без любви – 
высокомерным; богатство без любви – жадным; вера без любви – 
фанатиком» [41, с. 8]. Думается, что эти краткие формулы могут 
служить духовно-нравственной программой как для сотрудников 
органов внутренних дел, так и для руководителей органов, органи-
заций и подразделений МВД России в их ежедневной деятельности. 

Ученый определяет духовность как высшее состояние челове-
ческой души, ядро личности. Без духовности образование не спо-
собно выполнить свою задачу и становится мертвым. Исследователь 
акцентирует внимание на духовной безопасности России, на необ-
ходимости сохранения исконных духовно-нравственных ценностей 
в российском обществе, без которых невозможно обеспечить право-
порядок в стране. Критерием духовности определяется совесть, 
а критерием патриотизма – готовность пожертвовать своей жизнью 
во имя Родины. Автор отмечает, что цель русского солдата-воина 
никогда не была связана с убийством, а только с защитой тех, кто 
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сам себя защитить не может. Поэтому на его стороне всегда правда, 
в которой он черпает духовные и нравственные силы. 

В своей последнем прижизненном учебном пособии «Духовно-
нравственные основы становления российской государственности», 
изданном в 2014 г., профессор М. П. Стурова представила характе-
ристику основ духовно-нравственных ценностей, принципов, сфор-
мированных под влиянием православия, духовности в светской 
и религиозной литературе, поведала о влиянии православия на фор-
мирование Российского государства и менталитета русского народа, 
раскрыла особенности синодального периода и взаимоотношений 
церкви и государства в ХХ и XXI вв. [40].

Общество и государство по достоинству оценило вклад про-
фессора М. П. Стуровой в развитие отечественной педагоги-
ки: она награждена медалью А. С. Макаренко, навечно вписана 
в историю Академии управления МВД России как ее заслужен-
ный профессор.

Профессором, ветераном Великой Отечественной войны Алек-
сеем Михайловичем Столяренко проведена творческая разработка 
проблем новой отрасли профессиональной педагогики – юридиче-
ской педагогики. Первым шагом стало появление в 1977 г. учебно-
го пособия «Юридическая педагогика в МВД», а затем таких книг, 
как «Мировой педагогический опыт и профессиональное образо-
вание в МВД на рубеже XXI века», «Методологические и теорети-
ческие основы юридической педагогики», «Преподаватель обра-
зовательного учреждения МВД и его педагогическая культура». 
В 1999 г. профессором А. М. Столяренко была защищена вторая 
докторская диссертация на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук. Позднее им были написаны и изданы следу-
ющие педагогические труды: «Юридическая педагогика в МВД: 
методология, теория, практика», «Методологические и теоретиче-
ские основы юридической педагогики», «Юридическая педагоги-
ка», «Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних 
дел», «Общая педагогика».

В курсе лекций «Юридическая педагогика» ученым было пред-
ставлено введение в юридическую педагогику, описана сфера соци-
ально-юридической педагогики и педагогики в правоохранительной 
деятельности, освещены педагогика юридического образования, 
педагогика управления правоохранительным органом, педагогика 
воспитательной работы с персоналом, изложена дидактика профес-
сиональной подготовки в правоохранительных органах, заложены 
основы экстремально-юридической педагогики, представлена мето-
дология сравнительно-юридической педагогики [38].
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В 2008 г. под редакцией профессоров А. М. Столяренко 
и В. Я. Кикотя выходит в свет первый в России учебник «Приклад-
ная юридическая педагогика в органах внутренних дел», ставший 
не только полезным научно-прикладным изданием, но и на долгие 
годы настольной книгой каждого руководителя органа внутренних 
дел [26].

В своей последней книге «Социальная миссия высшего обра-
зования в XXI веке» [35], изданной в 2018 г., Алексей Михайлович 
Столяренко рассматривал образование как способ восхождения 
человека от своей биологической сущности к социальной, в процес-
се которого воплощаются как его собственные потребности и цели, 
так и потребности и цели общества и государства. На этом пути уче-
ный выделил 5 этапов развития личности: 1) адаптация (усвоение 
социального опыта); 2) идентификация (стремление отличаться 
от других); 3) интеграция (включение в социальные отношения); 
4) труд (преобразование социальной среды); 5) обучение и воспита-
ние (передача социального опыта). 

Описывая идеальный портрет личности, Алексей Михайлович 
включает в него такие характеристики, как: сформированное миро-
воззрение, смысловое самоопределение, инициативность, целеу-
стремленность, воля, самореализация возможностей, саморазвитие, 
гуманность, нравственность, духовность, патриотизм, чувство дол-
га, трудолюбие, объективная самооценка. 

Ценной, с нашей точки зрения, выступает также авторская 
интерпретация образовательной среды, компонентами которой 
являются не только пространственные границы и временной регла-
мент, но и коллектив педагогов и обучающихся, социально-психо-
логический климат, взаимоотношения в нем, управленческий стиль 
руководства образовательной организации, утвердившиеся общие 
и индивидуальные критерии успеха и связанная с ними систе-
ма поощрений, общественное мнение и активность общественных 
организаций, другие материальные и духовные условия и факторы 
целостной жизнедеятельности обучающихся (в противовес меро-
приятиям). Исследователь называет образовательную среду «средо-
вым педагогом», чей обучающий, воспитывающий и развивающий 
потенциал превосходит педагогический потенциал влияния отдель-
ных администраторов, преподавателей и воспитателей. Педагогиче-
ское проектирование образовательной среды, по мнению ученого, 
требует такой ее организации, которая бы способствовала культи-
вированию ценностей гуманизма, демократизма, нравственности, 
духовности, справедливости, интеллигентности, культуры. А педа-
гог «по сущности, а не по должности» должен быть неравнодушен 
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к обучающимся и находиться в непрерывном профессионально-
личностном развитии. 

Чрезвычайно значимо наследие профессора А. М. Столяренко 
и как методолога психологического знания. Защитив в 1974 г. дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора психологических 
наук на тему «Психологическое обеспечение высокой боевой готов-
ности корабельных сил ВМФ», он разработал основы современной 
военно-морской психологии, морально-психологической подготов-
ки военных моряков, психологии боевой готовности и обеспечения 
действий кораблей при внезапном начале войны. В числе его наи-
более важных изданий 70-х гг. ХХ в.: «Введение в военно-морскую 
психологию», «Психология боевого дежурства и корабельной вах-
ты», «Война. Океан. Человек», «Психология бдительности и бое-
вой готовности», «Морально-психологическая подготовка военных 
моряков», «Основы военно-морской психологии», «Физиология 
высшей нервной деятельности и учебно-воспитательный процесс 
в военных училищах».

Профессором А. М. Столяренко и под его редакцией с 80-х 
по 90-е гг. прошлого века изданы: «Психологическая подготовка 
сотрудников органов внутренних дел», «Морально-психологиче-
ская подготовка личного состава к выполнению задач по защите 
конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положе-
ния и при вооруженных конфликтах», «Морально-психологическое 
обеспечение деятельности личного состава органов внутренних дел 
и внутренних войск при чрезвычайных обстоятельствах».

Профессор А. М. Столяренко как ученый-психолог является 
одним из разработчиков концепции развития и практического при-
менения психологических и педагогических знаний в правоохрани-
тельных органах, создания психологической службы, психологиче-
ского обеспечения оперативно-служебной деятельности в обычных 
и особых условиях, действий в экстремальных условиях, подготов-
ки практических психологов и др. Им и под его редакцией издано 
множество учебников, учебных пособий, монографий. В 2003 г. под 
редакцией профессора Столяренко издана первая в мире «Энцикло-
педия юридической психологии», завершившая переход от узкой 
судебной психологии к современной юридической психологии 
с широкими задачами в обществе [43].

За долгие годы творческой жизни ученого под его авторством 
большими тиражами вышли следующие учебники и учебные посо-
бия: «Психологические приемы в работе юриста», «Психология 
и педагогика» (три издания), «Прикладная юридическая психоло-
гия» [27], «Социальная психология» (два издания), «Экстремаль-
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ная психопедагогика» [37], «Общая и профессиональная психо-
логия», «Психология менеджмента» [39], «Физиология высшей 
нервной деятельности для психологов и педагогов» [36], «Профес-
сионально-личностные ориентации в современном высшем образо-
вании» [28], «Педагогическая системология» [33], «Психологиче-
ская системология» [34] и др.

В течение 50-летней научно-педагогической деятельности про-
фессором А. М. Столяренко было подготовлено 60 кандидатов наук 
по психологии и педагогике, он являлся научным консультантом 
12 докторских исследований. Алексеем Михайловичем опубли-
ковано 540 научных работ, из которых 50 монографий, учебников 
и пособий. Профессор А. М. Столяренко являлся почетным профес-
сором ряда вузов, заслуженным профессором Академии управле-
ния МВД России, лауреатом премии за лучший профессиональный 
учебник (2004 г.). В изданной в 2007 г. академической энциклопе-
дии «Выдающиеся деятели России» он отмечен в числе ста лучших 
ректоров и ученых.

Психологический блок на кафедре традиционно был чрезвы-
чайно авторитетен в ведомственной и отечественной науке и право-
охранительной практике и представлен докторами психологиче-
ских наук: Ахмедом Исмаиловичем Китовым, Алексеем Михайло-
вичем Столяренко, Анатолием Ивановичем Папкиным, Вячеславом 
Михайловичем Поздняковым, Михаилом Ивановичем Марьиным, 
Владимиром Николаевичем Смирновым, Викторией Владимиров-
ной Вахниной.

Профессором Ахмедом Исмаиловичем Китовым были заложены 
концептуальные основы научной школы «Психология управления», 
подготовлен и издан в 1979 г. первый в МВД СССР учебник с одно-
именным названием, ставший на долгие годы единственным науч-
но-методическим изданием в органах внутренних дел по данной 
проблематике [9] (следующий учебник «Психология управления» 
был подготовлен и издан только в 2011 г. под редакцией профессора 
В. И. Черненилова) [29]. А. И. Китовым был разработан пропедев-
тический раздел психологии управления, дано понятие личности 
в системе социального управления, охарактеризованы социально-
психологические явления в деятельности органов внутренних дел, 
описана психология познавательной деятельности руководителя 
органа внутренних дел, обоснована психология принятия решений 
и психология организации исполнения решений.

Во многом учебник А. И. Китова опередил время: в нем, напри-
мер, описаны стихийные социально-психологические явления, 
такие как мода, слухи, и учет их психологических особенностей 
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в деятельности органов внутренних дел; особенности психоло-
гии толпы. Задолго до оформления конфликтологии в отдельную 
отрасль научного знания А. И. Китов вскрывает природу психоло-
гических конфликтов, пишет о необходимости их изучения, преодо-
ления и предупреждения. Им обоснована модель специалиста для 
органов внутренних дел и технология принятия кадровых решений, 
показаны особенности психологии принятия решений по работе 
с кадрами и их психологическое обеспечение. В функционирую-
щей с 2018 г. в Академии управления МВД России магистратуре 
«Управление персоналом» данная методология нашла свое логи-
ческое продолжение и развитие. Характерно, что уже в 1979 г. про-
фессором А. И. Китовым провидчески разработано новое научное 
направление – психология принятия решений в экстремальных 
условиях, подразумевающая профилактику стрессовых ситуаций 
и механизм совладающего поведения.

Профессор Анатолий Иванович Папкин одновременно с профес-
сором А. В. Будановым разрабатывал методологию личной безопас-
ности сотрудников органов внутренних дел в психологическом кон-
тексте. Им подготовлена и издана двухтысячным тиражом в 1996 г. 
программная монография «Личная безопасность сотрудников орга-
нов внутренних дел. Тактика и психология безопасной деятельно-
сти» [22]. В книге определены основные направления и методы обе-
спечения личной безопасности в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Профессор А. И. Папкин описал и классифициро-
вал опасные ситуации в деятельности сотрудников ОВД, обосновал 
мотивацию к самозащите, описал предрасположенность к несчаст-
ным случаям в опасных ситуациях профессиональной деятельно-
сти, определил установку на выживание и показал пути ее формиро-
вания у сотрудников органов внутренних дел, описал феноменоло-
гию страха и технологии его преодоления в поведении сотрудников 
правопорядка. Также А. И. Папкиным вскрыты основные факторы 
деятельности, влияющие на обеспечение личной профессиональной 
безопасности сотрудников органов внутренних дел, и представле-
на тактика поведения в опасных ситуациях. Им классифицирова-
ны методы оценки причастности человека к криминальной среде, 
описаны приемы диагностики поведения лиц в опасном состоянии, 
диагностики лжи и неискренности в поведении, приемы выявления 
агрессивных намерений проверяемых, подозреваемых лиц и право-
нарушителей. Исследователем А. И. Папкиным созданы методики 
психологического портретирования личности подозреваемого или 
правонарушителя, оценки обстановки и принятия решений в опас-
ной ситуации, психологического воздействия на правонарушителей. 
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Он заложил методологические и методические основы физической, 
технической, стрелковой и профессионально-психологической под-
готовленности сотрудников органов внутренних дел к деятельности 
в опасных ситуациях.

Профессором А. И. Папкиным также изучались актуальные 
проблемы криминологии и юридической психологии, теории и пси-
хологии оперативно-розыскной деятельности, психологии управле-
ния и психологического обеспечения правоохранительных органов. 
Профессор А. И. Папкин является одним из основателей междис-
циплинарных научных областей: криминальной психовиктимоло-
гии и безопасности деятельности сотрудников органов внутренних 
дел [21, с. 4]. 

Под руководством и при непосредственном участии профессора 
Михаила Ивановича Марьина осуществлялись становление психо-
логической службы МВД России, ее ресурсное обеспечение, под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации психологиче-
ских кадров для органов внутренних дел. Большое внимание уде-
лялось стратегии развития системы психологического обеспечения 
деятельности сотрудников, в том числе в экстремальных условиях. 

Профессором М. И. Марьиным было налажено взаимодей-
ствие по вопросам психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности с Минобороны России, ФСБ России, 
ФСИН России, МЧС России, с рядом ведущих образовательных 
и научно-исследовательских учреждений России и зарубежных 
стран. С 1999 по 2007 г. им фактически завершена работа по орга-
низационному построению системы психологического обеспечения 
в органах внутренних дел, созданы предпосылки для ее устойчивого 
функционирования и дальнейшего развития, обоснована концеп-
ция развития психологической службы в МВД России.

Профессор М. И. Марьин – автор более 210 научных трудов, 
в том числе монографий, учебно-методических и учебных посо-
бий, среди которых: «Исследование личностных факторов суици-
дального риска (на примере сотрудников органов внутренних дел)» 
(Психологический журнал. 2009. № 4); «Методика оценки суи-
цидального риска сотрудников органов внутренних дел» (Труды 
Академии управления МВД России. 2009. № 3); «Профессиональ-
но-психологическая подготовка сотрудников органов внутренних 
дел к ведению переговоров в ситуации захвата заложников» (учеб-
но-методическое пособие. Москва, 2010); «Психологическая подго-
товка сотрудников подразделений МОБ и формирование навыков 
публичного поведения в условиях проведения массовых мероприя-
тий граждан» (учебно-методическое пособие. Москва, 2010); «Орга-
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низация работы с сотрудниками, требующими психолого-педагоги-
ческого сопровождения» (Москва, 2010) и др.

Профессор М. И. Марьин стал победителем конкурса среди 
преподавателей высших учебных заведений на лучшую научную 
книгу 2007 г. в номинации «Педагогика и психология», проведенно-
го Фондом развития отечественного образования, за книгу «Осно-
вы психопрофилактики профессиональной деформации личности 
сотрудников органов внутренних дел».

Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
ветерана боевых действий, участия в ликвидации последствий всех 
наиболее крупномасштабных террористических актов, совершен-
ных на территории Российской Федерации в последние десятиле-
тия (в г. Москве, г. Назрани, Беслане, Нальчике, Махачкале и др.), 
позволил профессору М. И. Марьину разработать на научной 
основе практические рекомендации для психологов, сотрудников 
и руководителей органов внутренних дел.

Особое значение в научном наследии профессора М. И. Марьи-
на занимает многолетняя научно-исследовательская работа, венцом 
которой стала разработанная методика экспертных оценок эффек-
тивности адаптации к управленческой деятельности выпускников 
Академии управления МВД России [18].

Доктором психологических наук Владимиром Николаевичем 
Смирновым, кавалером ордена Мужества, были заложены основы 
полицейской психологии [31]. Им описана психология сотрудников 
полиции: влияние профессионализации на особенности социали-
зации сотрудников полиции и их правосознание; психологические 
ценности и мотивы, профессионально-психологический потенци-
ал, психологические особенности полицейской службы и условий 
быта: этнические и гендерные особенности полицейских, а также 
психологические особенности девиаций и уязвимости сотрудников 
полиции. В. Н. Смирновым охарактеризована психология в поли-
цейской деятельности по основным ее направлениям: обеспечение 
общественной безопасности, психология в деятельности оператив-
ных и специальных подразделений. Им обоснованы психологи-
ческие особенности руководителя органа полиции: его личности, 
лидерских качеств, стиля деятельности и управленческого потен-
циала, а также психологические особенности управления органа-
ми полиции на федеральном и районном уровнях, организацион-
ной культуры. Как боевой офицер и одновременно исследователь 
В. Н. Смирнов описал психологию организации деятельности поли-
ции в экстремальных условиях: психологическое обеспечение отбо-
ра сотрудников к деятельности в экстремальных условиях, особен-
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ности профессиональной экстремально-психологической подготов-
ки, психологическую адаптацию и дезадаптацию к экстремальным 
условиям деятельности; психологическое сопровождение сотруд-
ников полиции в экстремальных условиях, психологическую реаби-
литацию и реадаптацию в постэкстремальный период. В последние 
годы жизни и творчества В. Н. Смирнов работал над методологией 
психологии полицейской деятельности [32]. В его последней моно-
графии «Психология полицейской деятельности» (2012 г.) особое 
внимание уделено психологии деятельности сотрудников отрядов 
особого назначения (ООН) и отрядов специального назначения 
(ОСН). В. Н. Смирновым было установлено и доказано специфиче-
ское влияние условий профессиональной деятельности на психику 
и подготовку сотрудников отрядов особого назначения и специаль-
ного назначения, выявлены психологические особенности в профес-
сиональной деятельности бойца, оперуполномоченного и снайпера 
отрядов особого назначения и специального назначения. Моногра-
фия удостоилась победы на международном конкурсе на лучшую 
научную книгу, организованном Академией управления МВД Рос-
сии в 2012 г.

Профессором Вячеславом Михайловичем Поздняковым была 
обобщена методология отечественной и зарубежной пенитенци-
арной психологии: история зарождения и особенности развития, 
методолого-категориальный анализ подходов к изучению узловых 
проблем пенитенциарной психологии, периодизация истории и пер-
спективы развития [25].

Несомненной заслугой профессора В. М. Позднякова для педа-
гогической науки являются единоличная подготовка и издание 
глоссария по дисциплине «Образовательное право», вмещающе-
го в себя более 400 терминов психолого-педагогического содержа-
ния [24]. 

Широта научного кругозора и поле исследовательского поиска 
профессора В. М. Позднякова поражает воображение. Его иссле-
довательский интерес в последние годы детерминирован во мно-
гом тематикой научных исследований его учеников. В частности, 
обращает на себя внимание недавно изданная монография, посвя-
щенная изучению и повышению эмоционального интеллекта осуж-
денных женского пола, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы [19]. Несомненна прогностическая функция этой работы 
и ее связь с образовательной практикой: уже в 2022 г. коллективом 
кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами 
была реализована дополнительная профессиональная программа 
«Эмоциональный интеллект» для иностранных обучающихся.
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Методологию психологии экстремальных ситуаций продол-
жила развивать профессор Виктория Владимировна Вахнина. 
Ею заложены концептуальные основы переговорной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, разработана теория и про-
анализирована практика мотивации личного состава. В 2000 г. 
В. В. Вахниной была защищена кандидатская диссертацию по теме 
«Психологические особенности профессиональной мотивации 
руководителя ОВД» по специальности 19.00.05 (социальная психо-
логия), а в 2015 г. – докторская диссертация по теме «Психология 
кризисов переговорной деятельности и их преодоления в практике 
органов внутренних дел» по специальности 19.00.06 (юридическая 
психология), предтечей которой стали подготовленные и изданные 
в 2014 г. монографии «Психология преодоления кризиса в пере-
говорной деятельности в практике органов внутренних дел» [4] 
и «Формирование и развитие переговорной культуры у сотрудни-
ков органов внутренних дел» [5]. 

Профессором В. В. Вахниной подготовлено и издано 259 публи-
каций, из них 67 учебных изданий и 192 научных труда, исполь-
зуемых в образовательном процессе, в том числе: учебник «Пси-
хология управления руководителей органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» под редакцией В. В. Вахниной, изданный 
в 2021 г. и допущенный МВД России в качестве учебника для слу-
шателей образовательных организаций высшего образования систе-
мы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации; учебник «Психология кризиса в переговорной деятель-
ности руководителя органов внутренних дел в ситуациях, связан-
ных с совершением преступлений» под редакцией В. Л. Кубышко, 
изданный в 2020 г., допущенный МВД России в качестве учебника 
для слушателей образовательных организаций системы МВД Рос-
сии, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации; 
учебное пособие «Виды конфликтов и их урегулирование в органах 
внутренних дел Российской Федерации» под редакцией В. В. Вах-
ниной, изданное в 2020 г. и допущенное МВД России в качестве 
учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России, сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации; учебник «Психология кризиса 
в переговорной деятельности руководителя органов внутренних 
дел в ситуациях, связанных с совершением преступлений (в аспек-
те профессиональной надежности») под редакцией В. Л. Кубышко, 
изданный в 2022 г. 

Научно-методическое творчество и колоссальное трудолюбие 
профессора В. В. Вахниной принесло кафедре психологии, педа-

https://elibrary.ru/item.asp?id=47411022
https://elibrary.ru/item.asp?id=47411022
https://elibrary.ru/item.asp?id=47411022
https://elibrary.ru/item.asp?id=44327927
https://elibrary.ru/item.asp?id=44327927
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гогики и организации работы с кадрами много побед. В 2019 г. 
профессору В. В. Вахниной был вручен диплом лауреата Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную книгу, организованного 
Фондом развития отечественного образования за учебное пособие 
«Основы конфликтологии в деятельности руководителей органов 
внутренних дел». В этом же году монография «Формирование про-
фессионально-личностных компетенций в процессе воспитания 
сотрудников органов внутренних дел», подготовленная в соавтор-
стве, завоевала 3-е место в Международном конкурсе «Научная 
книга». В 2020 г. учебник В. В. Вахниной «Психология кризиса 
в переговорной деятельности руководителя органов внутренних 
дел в ситуациях, связанных с совершением преступлений», подго-
товленный в соавторстве, завоевал 1-е место в международном кон-
курсе «Научная книга», организованном Академией управления 
МВД России. 

Профессор В. В. Вахнина удостоилась призового диплома меж-
дународного конкурса «Научная книга» 2020 г. за книгу «Антикри-
зисная переговорная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел в ситуациях, связанных с совершением преступлений». В этом 
же году ей был вручен призовой диплом международного конкур-
са «Научная книга» за книгу «Профайлинг в деятельности органов 
внутренних дел».

Учебник под редакцией профессора В. В. Вахниной «Психоло-
гия управления руководителей органов внутренних дел Российской 
Федерации», подготовленный в соавторстве, одержал победу в меж-
дународном конкурсе «Лучшее издание 2021 года» в номинации 
«Лучшее учебное издание», организованном Академией управления 
МВД России. В этом же году учебное пособие В. В. Вахниной «Роль 
руководителя территориального органа МВД России в организа-
ции морально-психологического обеспечения оперативно-служеб-
ной деятельности личного состава», подготовленное в соавторстве, 
победило во Всероссийском конкурсе на лучшую научную рабо-
ту по совершенствованию деятельности кадровых подразделений 
и подразделений по работе с личным составом органов внутренних 
дел среди научно-педагогических работников и адъюнктов образо-
вательных организаций системы МВД России в номинации «Акту-
альные вопросы служебной деятельности в морально-психологиче-
ском обеспечении органов внутренних дел Российской Федерации». 

В 2022 г. учебник под редакцией профессора В. В. Вахниной 
«Психология управления руководителей органов внутренних дел 
Российской Федерации», подготовленный в соавторстве, стал лау-
реатом XXIII Национального конкурса «Золотая Психея» в номи-



24

нации «Книга года по психологии», организованного институтом 
практической психологии «Иматон».

Перечень научного наследия докторов кафедры психологии, 
педагогики и работы с кадрами был бы неполным без упоминания 
еще двух великих имен: доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Леонарда 
Михайловича Колодкина и доктора социологических наук, профес-
сора Виктора Михайловича Кукушина, заложивших основы науч-
ных школ управления персоналом органов внутренних дел и орга-
низации работы с кадрами и полицейской деонтологии.

Научные интересы профессора Леонарда Михайловича Колод-
кина поражают своим разнообразием: от проблем управления пер-
соналом, административного права до юридической психологии, 
истории отечественного государства и права, социологии и юриди-
ческой герменевтики.

Л. М. Колодкин, один из разработчиков нового научного 
направления – кадроведения, был одним из инициаторов созда-
ния в системе органов внутренних дел психологической службы, 
внедрения профессионального психологического отбора кадров 
и психодиагностики, а также проведения научных исследований 
и преподавания в Академии управления МВД России учебных 
дисциплин «Организация работы с кадрами в органах внутренних 
дел», «Управление персоналом». С 1987 по 1989 г. Л. М. Колодкин 
являлся вице-президентом «Ассоциации исследователей персонала 
управления».

Несколько десятилетий профессор Л. М. Колодкин активно 
участвовал в разработке, консультировании и экспертизе проектов 
федеральных законов Российской Федерации, ведомственных нор-
мативных актов. Он автор более 200 научных публикаций, в числе 
которых 10 монографий. Профессор Л. М. Колодкин участвовал 
в составе авторских коллективов в подготовке «Российской юри-
дической энциклопедии» и «Юридического словаря для населе-
ния». Подготовил ряд статей в «Энциклопедии юридической пси-
хологии», главы в учебниках «Уголовное право. Общая и особен-
ная часть», «Социология. Курс лекций», а также учебные пособия 
по административному, уголовному праву, юридической психоло-
гии, социологии.

Профессор Л. М. Колодкин как наставник молодых ученых 
большое внимание уделял подготовке научно-педагогических 
кадров. Под его научным руководством 33 соискателя защитили 
кандидатские диссертации, он осуществлял научное консультиро-
вание четырех докторов наук. Долгие годы Леонард Михайлович 
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являлся заместителем председателя диссертационного совета Ака-
демии управления МВД России и членом диссертационных сове-
тов Российской академии государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
членом ученого совета Академии управления МВД России, членом 
экспертного совета по правоведению ВАК Минобрнауки Россий-
ской Федерации, членом экспертного совета Фонда фундамен-
тальных исследований Российской академии наук, председателем 
Общественного совета по предварительному рассмотрению диссер-
тационных исследований Академии управления МВД России, экс-
пертом комиссии по присвоению классных чинов государственным 
гражданским служащим в МВД России.

Леонард Михайлович Колодкин за многолетний период служ-
бы и научно-педагогической деятельности награжден многочис-
ленными наградами: нагрудными знаками «Заслуженный работник 
МВД СССР» и «Почетный сотрудник МВД России», Министер-
ством высшего образования СССР награжден знаком «Отличник 
высшей школы». Почетное звание «Заслуженный профессор Акаде-
мии управления МВД России», присвоенное Леонарду Михайлови-
чу Колодкину, осталось в истории Академии управления МВД Рос-
сии навсегда. Его имя навечно занесено в Книгу почета Академии 
управления МВД России.

Памятны его слова, имеющие вневременной характер: «Право-
охранительная деятельность (сыск, расследование, уголовное судо-
производство) всегда должна осуществляться на нравственной 
основе, включающей такие категории, как профессиональная честь, 
достоинство личности, самоуважение, справедливость и уважение 
прав гражданина и человека. Только с этих позиций правосудие 
может быть эффективно и социально оправдано» [10, с. 13]. 

Нравственную парадигму правоохранительной деятельности 
продолжил развивать в своих трудах профессор Виктор Михайлович 
Кукушин, один из авторов «Кодекса чести рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел» (1993 г.). Его докторская дис-
сертация «Полицейская деонтология», защищенная в 1995 г., стала 
основой для разработанного им впоследствии и долгие годы едино-
лично читавшегося учебного курса «Полицейская (милицейская) 
деонтология» для слушателей факультета подготовки руководите-
лей горрайлинорганов внутренних дел. Профессор В. М. Кукушин 
долгие годы являлся ведущим специалистом по проблемам профес-
сиональной этики государственных служащих. Подготовленная им 
и изданная в 2003 г. монография «Полицейская деонтология» [14] 
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и поныне является методологической основой преподаваемой 
в магистратуре «Управление персоналом» учебной дисциплины 
«Профессиональная деонтология».

Профессор В. М. Кукушин на протяжении длительного време-
ни являлся членом Координационного совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по проблемам правовых основ и организации 
воспитательной работы с личным составом силовых структур.

В одной из своих первых программных книг В. М. Кукушин 
отмечал: «Законопослушное большинство населения, миллионы 
граждан России, честные труженики в городах, поселках и дерев-
нях искренне доверяют работникам милиции, видят в них людей 
трудной, но крайне необходимой во все времена профессии, кото-
рые всегда защитят их жизнь, права и имущество от «лихих людей», 
вовремя и по зову долга придут на помощь. Они знают и уверены, 
что за редким исключением это люди долга, чести, сознающие и обе-
регающие свое профессиональное достоинство стражей право-
порядка, которым народ верит и на которых надеется. Осознание 
работником органов внутренних дел своего высокого предназна-
чения и является духовной опорой в его многотрудной служебной 
деятельности» [15].

Высокий служебный и научно-педагогический подвиг наших 
учителей – профессоров кафедры психологии, педагогики и орга-
низации работы с кадрами Академии управления МВД России 
за полувековой период истории ее существования и развития – вот 
тот нравственный, исследовательский и образовательный ориен-
тир, который ведет сегодня коллектив и учеников кафедры к новым 
творческим вершинам и победам, обеспечивает преемственность 
научно-педагогических традиций в теории и практике ведомствен-
ного образования.
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Психологические аспекты конфликта интересов 
на государственной службе 

Аннотация
Статья посвящена проблемам анализа конфликта интересов 

на государственной службе с позиции психологии и конфликтоло-
гии, последовательно рассмотрены этапы развития данного явле-
ния, соотнесение административного и психологического подходов 
к нему, дано обоснование необходимости учета психологических 
особенностей конфликта интересов в системе противодействия 
коррупции. 

Ключевые слова и словосочетания: конфликт интересов; 
мотивация поведения; противодействие коррупции; государ-
ственная служба; урегулирование конфликта; личная заинтересо-
ванность; служебные интересы.

Конфликт интересов как один из основных факторов совер-
шения коррупционных деяний на государственной службе 
по-прежнему относится к активно обсуждаемым темам в научном 
сообществе. Впервые появившись в качестве объекта научного 
интереса в начале 2000-х гг., конфликт интересов прошел стадию 
от первых предложений внести данную категорию в механизм защи-
ты от коррупционных деяний до его законодательного закрепления 
и фундаментальной проработки как способа выявления корруп-
ционных рисков на ранней стадии и принятия своевременных мер 
по их нейтрализации. В то же время анализ научных работ по теме 
конфликта интересов показывает некоторую односторонность под-
ходов к его рассмотрению, поскольку практически все внимание 
исследователей сосредоточено на административно-правовой сто-
роне конфликта интересов. Разрешение конфликта интересов вос-
принимается как мера управленческого воздействия, подкреплен-
ная достаточно серьезными административными ограничениями 
и запретами, а также мерами дисциплинарного наказания в случае 
его сознательного или спонтанного игнорирования заинтересован-
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ным лицом. Между тем применение различных подходов к научно-
му анализу данного явления способно повысить уровень понимания 
его природы, проследить все стадии его развития – от появления 
личной заинтересованности до урегулирования или игнорирования, 
установить причины и условия его зарождения, развития и разре-
шения и тем самым расширить арсенал средств противодействия 
ему за счет психологических, криминологических, образовательно-
воспитательных и иных мер. 

Прежде всего, используемая в Федеральном законе «О противо-
действии коррупции» 1 и иных законодательных актах формулиров-
ка «конфликт интересов» оперирует термином «конфликт». Данное 
понятие является непосредственно предметом изучения специаль-
ной междисциплинарной отрасли знаний, именуемой «конфликто-
логия». Ее основу составляют психологические подходы к анализу 
социальных противоречий на различных уровнях и выработке мер 
по их разрешению. 

Несмотря на различные взгляды относительно природы и раз-
граничения различных вариантов конфликта, принято выделять два 
основных его вида: внутриличностный и социальный. 

Внутриличностный конфликт представляет собой столкнове-
ние двух или более компонентов структуры личности одного чело-
века, например, мотивов, целей, интересов, потребностей, нрав-
ственных и культурных ценностей и пр. В частности, В. Л. Цвет-
ков, Т. А. Хрусталева и А. М. Танов к внутриличностным факторам, 
опосредующим поведение субъектов конфликта, относят адекват-
ность самооценки, уровень притязаний, направленность личности, 
структуру ценностей [5, с. 63].

Социальный конфликт отражает высшую точку противоречий 
между индивидами, социальными группами, обществом, при этом 
каждая из данных категорий может выступать как стороной соци-
ального конфликта, так и в роли медиатора, т. е. источника разреше-
ния конфликтной ситуации. Причиной возникновения социально-
го конфликта могут быть различные факторы как личностного, так 
и общесоциального характера. 

Возвращаясь к законодательной дефиниции конфликта инте-
ресов, следует отметить, что в ней определено столкновение между 
личной заинтересованностью лица и надлежащим исполнением им 
должностных (служебных) обязанностей, т. е. в основе конфлик-

1 О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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та интересов лежит внутриличностное противоречие, ситуация 
выбора между собственными интересами и интересами службы. 
Как отмечает Ю. В. Трунцевский, государственный служащий дол-
жен самостоятельно оценивать условия и действия, которые могут 
повлиять на объективность его служебной деятельности [4, с. 57]. 
Кроме того, именно само лицо обязано принимать меры к разреше-
нию конфликта интересов, делать осознанный выбор между различ-
ными вариантами поведения. Данные обстоятельства позволяют 
с полным правом отнести конфликт интересов в его административ-
но-правовом значении к категории внутриличностного конфликта. 
Однако психологический анализ данной ситуации позволяет выя-
вить определенные спорные моменты, нуждающиеся в осмыслении.

 Отправной точкой возникновения конфликта интересов счита-
ется появление личной заинтересованности, при этом нужно пони-
мать, что сама по себе личная заинтересованность является вполне 
обыденным явлением, поскольку государственные служащие – 
это обычные люди со своими целеустремлениями, притязаниями, 
помыслами и возможностями. Служащий может стремиться сде-
лать карьеру, заниматься научной или творческой деятельностью, 
помогать родным и близким, проявлять инициативу и настойчи-
вость в решении служебных или бытовых задач – данные обстоя-
тельства свидетельствуют о личной заинтересованности, но если 
она не противоречит и не мешает исполнению своих основных 
обязанностей, то и речи о конфликте интересов не идет. Ситуа-
ция конфликта возникает в тот момент, когда эти интересы входят 
в противоречие с интересами государственной службы. При этом 
с административно-правовой точки зрения не имеет значения, нане-
сен ли какой-либо ущерб интересам службы: формально конфликт 
интересов зафиксирован, значит должны незамедлительно прини-
маться меры. Таким образом, конфликт интересов в соответствии 
с данным подходом представляет собой некий юридический факт, 
который требует правового реагирования.

С психологической точки зрения любой конфликт имеет, как 
правило, несколько этапов или стадий: зарождение (предконфликт-
ная стадия), эскалация (собственно конфликт) и разрешение (пост-
конфликтная стадия). На первом этапе необходимо учитывать, 
возникла ли данная ситуация спонтанно либо лицо сознательно 
создавало для нее необходимые условия. Классический пример кон-
фликта интересов при нахождении родственников в прямой под-
чиненности или подконтрольности: государственный служащий 
может специально предпринимать усилия для перевода или приема 
на службу близкого лица под свое покровительство либо он в силу 
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обстоятельств обнаруживает возможность реализации личного 
интереса (например, дознавателю поручают расследование уголов-
ного дела, одним из фигурантов которого является родственник). 
В первом случае речь о внутриличностном конфликте интересов 
вообще не идет, поскольку лицо уже сделало осознанный выбор и не 
испытывает внутренних противоречий по этому поводу. Во втором 
случае обнаружение противоречивой ситуации соответствует пси-
хологическому конфликту, поскольку лицо стоит перед выбором: 
скрыть данный факт или действовать по закону и взять самоотвод. 

На этапе эскалации конфликта с точки зрения психологии зна-
чимой является мотивация поведения должностного лица: по каким 
причинам оно не предприняло установленные законом меры 
по урегулированию конфликта интересов. Это могут быть психо-
логические проявления в виде отсутствия воли или попуститель-
ства (пустить все на самотек), убежденность в своей правоте (я же 
не собираюсь использовать данную ситуацию в личных корыстных 
интересах, интересам службы это не повредит), отложенный инте-
рес (а вдруг данная ситуация пригодится в будущем, лучше оста-
вить все как есть) и, наконец, сознательное использование ситуации 
в личных, например, коррупционных целях. Сознательное затяги-
вание конфликта интересов не является способом его разрешения, 
однако со временем психологическая напряженность в результате 
внутриличностных противоречий постепенно спадает и лицу стано-
вится проще переступить психологическую грань между проступ-
ком в виде бездействия и активными действиями, направленными 
на получение личной выгоды или реализацию иных коррупцион-
ных помыслов. 

Этап разрешения конфликта интересов может происходить 
в виде его урегулирования путем устранения противоречий между 
личными и общественными интересами в соответствии с установ-
ленным законодательством, по личной инициативе или под влияни-
ем административных мер воздействия. В результате юридически 
конфликт интересов исчерпан, однако с психологической точки зре-
ния постконфликтное поведение лица представляет интерес, осо-
бенно в случае принятия к нему принудительных мер. Е. А. Маго-
медова и И. С. Соколов по данному поводу отмечают, что конфликт 
существует независимо от того, реализует ли государственный слу-
жащий возможность поступить в угоду своим личным интересам, 
используя служебное положение, или нет [1]. В подобных обстоя-
тельствах устранены условия одной конкретной формы реализации 
личной выгоды, однако если само лицо уже психологически настро-
ено на получение тех или иных незаконных благ с использованием 
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служебного положения, то оно будет продолжать поиски возможно-
стей для реализации своей цели и в конечном итоге добьется своего. 
Важно отметить тот факт, что на данном этапе конфликт интересов 
переходит из категории внутриличностного в категорию социаль-
ного, поскольку здесь уже отсутствуют внутренние противоречия, 
вызванные необходимостью делать психологический выбор между 
разными вариантами поведения. Согласно трактовке В. В. Севаль-
нева и Е. В. Черепановой, всякий личный интерес неизбежно вос-
ходит к групповым, общественным интересам, так или иначе 
затрагивает их [3, с. 145]. Игнорируя установленные правовые, 
административные, морально-этические требования к служебно-
му поведению, служащий сознательно вступает в конфликт с обще-
ством, демонстрирует свое пренебрежение социальными нормами 
и тем самым лишает себя доверия со стороны государства. Именно 
этим фактором обусловлены столь жесткие меры административ-
но-правового реагирования на непринятие лицом необходимых мер 
по урегулированию конфликта интересов, основной из которых 
является увольнение с государственной службы в связи с утратой 
доверия. При этом стоит согласиться с мнением Е. В. Сальникова 
и И. А. Леонова о том, что не вполне верно говорить о противоправ-
ности самого конфликта интересов [2, с. 98]. Дисциплинарное взы-
скание налагается на государственного служащего не за наличие 
конфликта интересов, а за непринятие мер по его урегулированию. 

Важность изучения психологической стороны конфлик-
та интересов обусловлена задачами, которые решает процеду-
ра его административного урегулирования в системе противо-
действия коррупции. Дискреционность полномочий, кото-
рыми наделены органы государственной власти при решении 
вопроса о степени вины служащего в создавшейся ситуации, 
позволяет в индивидуальном порядке решать вопрос о примене-
нии к нему мер дисциплинарного взыскания с учетом не толь-
ко самого факта действия или бездействия, но и мотивации 
поведения. В частности, в органах внутренних дел для реше-
ния подобных вопросов созданы специализированные комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, которые рассматривают материалы 
по указанным ситуациям и принимают соответствующее решение. 
Сам факт коллегиальности органа, уполномоченного на приня-
тие решения по урегулированию конфликта интересов, открытый 
характер проводимых заседаний и четкая регламентация его дея-
тельности свидетельствуют о заинтересованности государства во 
всестороннем рассмотрении спорных ситуаций, касающихся кон-
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фликта интересов и вынесения максимально объективного реше-
ния. В условиях существующего некомплекта личного состава, 
недостатка квалифицированных кадров принятие без достаточных 
на то оснований непродуманного, волюнтаристского решения каса-
тельно невозможности дальнейшего прохождения лицом государ-
ственной службы способно причинить не меньший вред, чем либе-
рально-попустительское отношение к допущенным нарушениям. 

Таким образом, психологические аспекты конфликта инте-
ресов на государственной службе представляют собой не только 
научно-исследовательский интерес, но и позволяют сформировать 
перечень профилактических мер по его недопущению, расширить 
видение проблемы от узкоспециализированного административно-
правового взгляда до комплексного межотраслевого анализа, обе-
спечить принятие объективного решения в процессе его урегули-
рования, прогнозировать постконфликтное поведение служащего 
и в конечном итоге повысить эффективность системы противодей-
ствия коррупции. 
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Аннотация
В статье рассматривается круг вопросов, связанных с под-

готовкой к управленческой деятельности руководителей органов 
внутренних дел Российской Федерации в условиях цифровой 
трансформации.

Ключевые слова и словосочетания: руководитель; органы 
внутренних дел Российской Федерации; управленческая деятель-
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Современное социально-экономическое развитие общества 
невозможно представить без информационных технологий, кото-
рые настолько проникли в нашу жизнь, что стали ее неотъемлемой 
частью. Цифровые технологии меняют бизнес-процессы, техноло-
гии производства и социальную среду. Это приводит к тому, что 
предприятия и организации сталкиваются с необходимостью циф-
ровизации своей деятельности для того, чтобы оставаться конкурен-
тоспособными и эффективными. Как известно, одной из главных 
задач, стоящих перед органами внутренних дел Российской Феде-
рации, является обеспечение безопасности граждан и предотвраще-
ние преступлений. В условиях цифровой трансформации эта задача 
становится более сложной, так как преступники также используют 
новые технологии и методы. Поэтому сотрудники ОВД Россий-
ской Федерации должны быть готовы к управлению сложными про-
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цессами, связанными с внедрением новых технологий и методов для 
обеспечения общественной безопасности. 

Вместе с тем наличие цифровых технологий позволяет органам 
правопорядка эффективнее выполнять свои функции. Например, 
благодаря использованию систем видеонаблюдения, программно-
го обеспечения для анализа и обработки информации сотрудники 
органов правопорядка могут быстрее и точнее проводить различные 
операции и расследования.

В условиях цифровой трансформации информационные тех-
нологии в управлении предъявляют новые требования к руково-
дителям, в том числе к руководителям ОВД Российской Федера-
ции, поскольку их деятельность включает в себя все новые и новые 
инструменты управления данными и информационными потока-
ми. В этой связи необходимо обеспечить эффективную подготовку 
руководителей ОВД Российской Федерации к управленческой дея-
тельности в условиях цифровой трансформации. 

Итак, что мы знаем о цифровой трансформации? Цифровая 
трансформация – это превращение основных производственных 
процессов в электронный формат, который позволяет использо-
вать передовые технологии для автоматизации и оптимизации 
работы. В нашем случае, применительно к ОВД Российской Феде-
рации, цифровая трансформация означает перенос практически 
всех процессов, начиная от сбора информации и обработки дан-
ных, а также принятия управленческих решений, в электронный 
формат. 

 Использование передовых технологий позволяет сократить 
затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников, 
поскольку многие элементы образовательного процесса автомати-
зируются. Цифровая трансформация также может помочь снизить 
стоимость технического обслуживания оборудования и сократить 
потребление ресурсов. Также стоит отметить, что цифровизация 
способствует повышению прозрачности и ответственности деятель-
ности сотрудников ОВД Российской Федерации, поскольку циф-
ровые данные должны храниться в единой базе данных, к которой 
имеют доступ соответствующие должностные лица. С одной сто-
роны, это позволяет повысить общественный контроль деятельно-
сти органов внутренних дел, с другой – укрепляет доверие к ним 
со стороны населения. Таким образом, цифровая трансформация – 
реальный помощник ОВД Российской Федерации с точки зрения 
обеспечения эффективности, прозрачности и ответственности в их 
деятельности, что в итоге ведет к укреплению безопасности и ста-
бильности в обществе.
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 В современных условиях цифровой трансформации, когда вне-
дрение новых технологий и цифровых решений становится неотъ-
емлемой частью деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
возникают новые требования к управленческой деятельности руко-
водителей, которые также должны быть готовы к использованию 
новых инструментов и технологий. Подготовка руководителей ОВД 
Российской Федерации к управленческой деятельности в условиях 
цифровой трансформации требует комплексного подхода и учета 
всех особенностей этого процесса, что будет способствовать не толь-
ко эффективности управления, но и повышению качества деятель-
ности, а также выходу на новый уровень развития.

Для того чтобы четко понимать, каким образом необходимо 
осуществлять подготовку руководителей ОВД Российской Феде-
рации к управленческой деятельности в условиях цифровой транс-
формации, необходимо рассмотреть, какие же сегодня существуют 
методы подготовки к управленческой деятельности. 

 Существует несколько методов подготовки руководителей 
ОВД Российской Федерации к управленческой деятельности 
в условиях цифровой трансформации. Один из них – это проведе-
ние специальных тренингов и семинаров по управлению цифро-
выми технологиями и анализу данных. Такие тренинги и занятия 
позволяют руководителям правоохранительных органов получать 
необходимые знания и навыки, а также обмениваться опытом с кол-
легами из других подразделений и организаций. 

 Внешние консультанты и эксперты также необходимы 
в помощь руководителям органов внутренних дел в разработке 
и внедрении новых стратегий управления, учитывая современные 
требования и тенденции. Важную роль здесь играет индивидуаль-
ный подход к каждому руководителю, опора на его личные каче-
ства и профессиональные потребности. Кроме того, для подготовки 
руководителей органов внутренних дел к управленческой деятель-
ности в условиях цифровой трансформации важно регулярно про-
водить оценку их деятельности и получать обратную связь. Это 
помогает выявить сильные и слабые стороны руководителей и раз-
работать индивидуальные планы подготовки и развития. 

Контроль за деятельностью сотрудников ОВД Российской Феде-
рации в условиях цифровой трансформации требует от руководите-
лей отделов наличия определенных компетенций. Приведем некото-
рые из них: 

 – знание современных информационных технологий. Руково-
дитель ОВД Российской Федерации должен быть хорошо знаком 
с основными информационными технологиями, используемыми 
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в работе сотрудников своего подразделения, например, с базами дан-
ных, средствами связи, системами видеонаблюдения и т. д. Он дол-
жен уметь правильно настраивать и использовать эти технологии, 
а также обучать своих подчиненных и контролировать их работу;

 – анализ данных. В условиях цифровой трансформации 
руководители ОВД Российской Федерации имеют право доступа 
к огромному объему данных, поэтому они должны уметь работать 
с базами данных, проводить анализ статистических данных для их 
последующей визуализации; 

 – знание законодательства. Любой руководитель должен обла-
дать знаниями законодательства в области правопорядка и вну-
тренних дел, чтобы правильно организовывать работу своего под-
разделения и принимать грамотные решения в сложных ситуациях. 
Кроме того, он должен уметь применять эти знания на практике 
и контролировать их соблюдение своими подчиненными; 

 – умение работать в команде. Руководитель ОВД должен уметь 
организовывать работу своей команды и взаимодействовать с дру-
гими отделами, службами и организациями в рамках общих задач. 
Он должен уметь работать с людьми, мотивировать их и решать 
конфликты, которые могут возникнуть в коллективе;

 – навыки коммуникации. Руководитель ОВД должен уметь 
эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторо-
нами, включая своих подчиненных, граждан, администрацию и дру-
гие организации. Он должен уметь прояснять и объяснять сложные 
вопросы и быть готовым к диалогу и дискуссии. 

 Это всего лишь некоторые из ключевых компетенций, необхо-
димых для управления деятельностью сотрудников ОВД в услови-
ях цифровой трансформации. В целом руководитель должен быть 
готов к постоянному обучению и развитию, чтобы быть в курсе 
последних тенденций в области технологий и правопорядка.

Каков же инструментарий, необходимый для подготовки руко-
водителей к управленческой деятельности в условиях цифровой 
трансформации? На наш взгляд, в его составе должны быть: 

 – аудит знаний и компетенций. Чтобы определить содержание 
подготовки руководителей ОВД Российской Федерации, необхо-
димо провести проверку их знаний и компетенций. Это позволит 
выявить имеющиеся пробелы, а также оценить уровень готовности 
к управлению в условиях цифровой трансформации; 

 – обзор образовательных программ, курсов и тренингов. Суще-
ствует множество образовательных программ, курсов и тренингов 
по управлению в условиях цифровой трансформации. Это могут 
быть онлайн-курсы, вебинары, семинары, тренинги и т. д. Руководи-
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тели ОВД могут выбирать подходящие программы и курсы в зави-
симости от своих потребностей; 

 – кейс-метод. Данный метод позволяет руководителям ОВД 
учиться на опыте других компаний и руководителей. Кейсы могут 
быть реальными или вымышленными, но они всегда представляют 
собой проблему, с которой нужно разобраться и найти решение; 

 – тренинги командной работы. Цифровая трансформация тре-
бует от руководителей ОВД умения работать в команде и координи-
ровать действия своих подчиненных. Тренинги командной работы 
могут помочь развить эти навыки; 

 – менторинг и коучинг. Данные методы подразумевают инди-
видуальное обучение и сопровождение руководителей ОВД опыт-
ными коллегами или экспертами. Менторы и коучи могут помочь 
в развитии лидерских качеств, улучшении руководства и развитии 
бизнес-навыков [1]. 

Назовем некоторые образовательные программы, курсы и тре-
нинги, которые могут быть полезны при подготовке руководителей 
ОВД Российской Федерации к управлению в условиях цифровой 
трансформации:

 – цифровое лидерство в «Школе бизнеса Сколково»;
 – программа «Цифровая трансформация» в Высшей школе 

экономики;
 – онлайн-курс «Управление цифровой трансформацией» 

на платформе Coursera;
 – тренинг «Управление переменами в условиях цифровиза-

ции» в Академии BCG;
 – курс «Digital Transformation Strategy» [2]. 

Кроме того, необходимо ознакомить руководителя с основами 
цифровых технологий и инструментами, которые он может исполь-
зовать для управления деятельностью сотрудников своего отдела 
(подразделения). Например, платформы для управления проекта-
ми, облачные технологии и программное обеспечение для анализа 
данных.

Для управления проектами в условиях цифровой трансформа-
ции руководителю необходимо освоить различный цифровой про-
граммный инструментарий, который позволит работать с увеличен-
ной скоростью и гибкостью. Также необходимо научиться управ-
лять изменениями и использовать методы усовершенствования 
процессов.

Наконец, необходимо подготовить руководителя к ментальной 
трансформации, поскольку «открытость» к новым идеям, готов-
ность менять свои подходы в соответствии с новыми технологи-
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ческими решениями и адаптироваться к изменениям, которые они 
вносят, – залог будущего успеха.

Использование этих методов и инструментов позволит руково-
дителю ОВД успешно контролировать деятельность своих сотруд-
ников в условиях цифровой трансформации, а также улучшить 
эффективность их работы.

Существующие образовательные программы, курсы и тре-
нинги для руководителей ОВД Российской Федерации нацелены 
на подготовку специалистов к управлению различными процессами 
в условиях цифровой трансформации.

Ведущие образовательные учреждения в России предлагают 
обучение по следующим программам:

1. МВА программы «Управление трансформациями и иннова-
циями».

Данный курс предоставляет обучающимся знания и навыки, 
необходимые для решения сложных менеджерских задач, особенно 
в условиях цифровой трансформации. Он основан на принципах 
системного подхода и позволяет управлять инновациями в реаль-
ных производственных ситуациях.

2. Курсы «Управление проектами в цифровой экономике».
Это образовательные программы по управлению проектами 

в цифровой экономике, которые находятся в тесной связи с практикой.
3. Программа «Лидерство цифровой трансформации».
Данная программа нацелена на развитие лидерских и управ-

ленческих навыков, необходимых для успешной реализации циф-
ровых проектов и развития организации в условиях цифровой 
трансформации.

4. Курсы «Управление изменениями и цифровой трансформа-
цией».

Данный курс нацелен на развитие компетенций управления 
изменениями в организации и цифровой трансформации деятель-
ности. Он включает основные принципы управления изменениями, 
методы управления и инструменты для реализации проектов.

5. Программа «Цифровые технологии управления».
Данная программа нацелена на изучение ключевых методов, 

инструментов и технологий для управления организацией в циф-
ровом пространстве. Программа также охватывает темы, связанные 
с эффективным использованием цифровых технологий в управле-
нии деятельностью [4; 7].

Таким образом, в России существует широкий спектр программ 
обучения и развития руководителей ОВД Российской Федерации 
по управлению в условиях цифровой трансформации. Каждый курс 
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имеет свои уникальные особенности и нацелен на развитие необхо-
димых навыков и знаний. 

Рассмотрим три примера подготовки руководителей ОВД 
к управленческой деятельности в цифровую эру в различных 
странах.

Германия. В этой стране существует специализированная ака-
демия полиции, которая готовит руководителей для правоохрани-
тельной деятельности. В рамках программы обучения академия 
предоставляет обучающимся знания и практические навыки в обла-
сти цифровых технологий. Например, курс включает обучение 
использованию информационных систем для управления оператив-
ной деятельностью, а также работы с базами данных и процессом 
обработки информации [6].

Канада. В данной стране существует программа обучения для 
руководителей внутренних дел – Executive Development Program. 
В рамках этой программы участники изучают современные техноло-
гии, которые могут быть применены в сфере внутренних дел, такие 
как использование социальных сетей для работы с общественны-
ми объединениями, анализ и проектирование систем безопасности, 
а также создание систем мониторинга и управления [3, с. 195–205].

Южная Корея. В этой стране многие руководители внутренних 
дел проходят профессиональное обучение в Министерстве вну-
тренних дел и безопасности. В рамках программы обучения руко-
водители изучают современные цифровые технологии, такие как 
использование беспилотных летательных аппаратов для контроля 
и мониторинга общественной безопасности, а также работы с систе-
мами искусственного интеллекта для автоматизации оперативной 
деятельности [5].

Таким образом, в странах существуют различные программы 
обучения для руководителей полицейских структур, которые при-
званы подготовить специалистов к управленческой деятельности 
в цифровую эру. Среди них представлены программы, которые 
предусматривают изучение современных технологий и инструмен-
тов, используемых в этой области деятельности.

Таким образом, можно подытожить, что в условиях цифро-
вой трансформации руководители ОВД Российской Федерации 
должны обладать определенными компетенциями для эффектив-
ного управления своими подразделениями. Ключевыми компе-
тенциями являются: знание современных информационных тех-
нологий, умение работать с данными и анализировать их, а так-
же умение принимать оперативные решения и адаптироваться 
к изменяющейся среде.
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Подготовка руководителей ОВД к управленческой деятельно-
сти в условиях цифровой трансформации должна быть целостной 
и системной. Это подразумевает не только обучение конкретным 
технологиям, но и развитие лидерских качеств, таких как коммуни-
кация, управление конфликтами и мотивация персонала.

Следует также отметить, что для успешной подготовки руко-
водителей ОВД необходимы как образовательные программы, так 
и форматы обучения, адаптированные под особенности профессио-
нальной деятельности данной категории специалистов: интерактив-
ные тренинги, кейсы и практические задания.

На сегодняшний день существует целый комплекс образо-
вательных программ, курсов и тренингов, нацеленных на подго-
товку руководителей ОВД к управлению в условиях цифровой 
трансформации. Имеется практика реализации подобных прог-
рамм за рубежом. 

В целом адаптация руководителей ОВД к условиям цифровой 
трансформации является важным компонентом повышения эффек-
тивности работы правоохранительных органов и обеспечения безо-
пасности граждан, что делает данную тему актуальной для дальней-
шего исследования и разработки соответствующих образователь-
ных программ.
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Аннотация
В современном мире цифровизация, информатизация и инфор-

мационные технологии занимают передовые позиции во всех сфе-
рах деятельности и являются приоритетным направлением всей 
государственной политики. Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. предполагает 
повсеместное внедрение информационных технологий. Сегодня 
«оцифровка» данных затронула практически все области, даже те, 
в которых, казалось бы, без человеческого фактора не обойтись. 
Не исключение и органы внутренних дел. Как важнейший элемент 
обеспечения национальной безопасности и правопорядка, защиты 
общества от возникающих угроз органы внутренних дел, несомнен-
но, активно применяют в своей деятельности современные инфор-
мационные технологии. Они не только помогают обрабатывать или 
преобразовывать информацию, но и в дальнейшем ее анализиро-
вать, эффективно оценивать и принимать на ее основе управлен-
ческие решения. Проникая во все структурные службы органов вну-
тренних дел, информационные технологии нашли активное приме-
нение в кадровой деятельности ОВД. 

Ключевые слова и словосочетания: МВД России; органы вну-
тренних дел; кадры; государственные служащие; кадровые техно-
логии; информационные технологии; кадровые подразделения.

В последнее время на фоне происходящих в нашей стране собы-
тий все чаще стал подниматься вопрос о необходимости импортоза-
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мещения и ускоренной технологической модернизации. Не обошел 
он стороной и правоохранительные органы, одним из элементов 
которых является МВД России. 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обе-
спечению эффективности мероприятий по использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий в деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и органов управления 
государственными внебюджетными фондами» разработана и всту-
пила в действие Ведомственная программа цифровой трансфор-
мации МВД России на 2022–2024 гг., утвержденная распоряже-
нием МВД России от 11 января 2022 г. № 1/37 «Об утверждении 
Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России 
на 2022–2024 годы» 1.

Информационные технологии охватывают абсолютно все сфе-
ры деятельности МВД России: цифровую трансформацию государ-
ственных услуг, создание системы центров обработки данных, меж-
ведомственное взаимодействие, материально-техническое обеспече-
ние, кадровую деятельность, управление в органах внутренних дел.

Все большую актуальность в государственном секторе полу-
чают разнообразные технологии кадрового управления, поскольку 
от действующего в организации кадрового резерва зависит работа 
всего государственного органа. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в ст. 75 закрепляет среди прочего создание кадрового резерва и его 
эффективное использование, а также применение современных 
кадровых технологий при приеме на службу в органы внутренних 
дел и ее прохождении как приоритетные направления формирова-
ния кадрового состава органов внутренних дел 2. Все это ложится 
на плечи кадровой службы, действующей в структуре МВД России.

Очевидно, что кадровая служба, формируя кадры для органов 
внутренних дел, реализуя весь кадровый потенциал и осущест-
вляя кадровую политику, играет важнейшую роль в деятельности 
МВД России.

1 Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации 
МВД России на 2022–2024 годы [Электронный ресурс]: распоряжение МВД России 
от 11 января 2022 г. № 1/37. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Рос. газ. 2011. № 275.
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Задачи кадровой службы МВД России:
 – обязательный профессиональный отбор при равном доступе 

граждан к службе в ОВД;
 – назначение сотрудников ОВД на должности с учетом уровня 

их профессиональной подготовки, заслуг в служебной деятельно-
сти, личных и деловых качеств;

 – совершенствование профессиональных знаний и навыков 
сотрудников ОВД и др.

Кадровая работа является сложной и многовариантной дея-
тельностью в первую очередь высшего начальствующего соста-
ва, которая направлена на обеспечение различных управлений 
и отделов квалифицированными сотрудниками, способными 
качественно выполнять возложенные на них служебно-оператив-
ные задачи.

Основная цель деятельности кадровой службы в органах вну-
тренних дел состоит в обеспечении высококвалифицированными 
кадрами и их целенаправленном, в соответствии с нормативными 
правовыми актами, использовании, систематическом профессио-
нальном и социальном развитии [1, с. 28]. Кадровое управление – 
это одна из сложных и трудных систем, пересекающихся и взаимос-
вязанных мер организационного, экономического, а также социаль-
ного характера по формированию ряда условий для эффективного 
применения потенциала сотрудников органов внутренних дел, его 
развития и совершенствования с целью успешного обеспечения 
выполнения задач, стоящих ежедневно перед ними при выполнении 
своих служебных обязанностей.

Успешное развитие кадрового потенциала системы МВД Рос-
сии предусматривает внедрение эффективных технологий, в том 
числе в области кадровой политики, способствующих повышению 
уровня качественных показателей служащих, а также формирова-
нию профессионального, качественного кадрового резерва.

Требования к систематизированному подходу относитель-
но подбора и расстановки кадров в органах внутренних дел как 
к основной задаче кадровых служб ОВД могут быть исполнены 
только через грамотно построенную и эффективно функционирую-
щую систему кадрового обеспечения. Ее в свою очередь невозможно 
сделать таковой без внедрения информационных и цифровых тех-
нологий и перехода работы кадровых служб в новый формат управ-
ления человеческими ресурсами.

Повсеместное внедрение цифровой трансформации в МВД Рос-
сии предусматривает и автоматизацию кадровой работы, перевод ее 
на информационные технологии. 
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Понятно, что цифровые технологии внедрены уже давно в дея-
тельность МВД России, поэтому их нельзя рассматривать в контек-
сте чего-то нового. Их следует рассматривать в контексте изменяю-
щихся событий, растущих требований к точности и достоверности 
данных, их оперативности, распространению электронного взаимо-
действия и его закреплению на законодательном уровне.

Как показывает современная практика, один сотрудник кадро-
вой службы при использовании автоматизированных систем может 
вести дела сотни сотрудников организации. Применение в деятель-
ности компьютерных технологий способствует получению в крат-
чайшие сроки различных форм отчетности согласно всем изменени-
ям, происходящим в законодательстве. Дистанционные технологии 
позволяют повышать профессиональные качества сотрудников без 
отрыва от места несения службы. 

Кадровые программы способствуют эффективному ведению 
баз данных сотрудников с возможностью их выборки по различным 
параметрам. Кроме этого, важную роль в современной работе кадро-
виков играет автоматизация подбора персонала – использование 
IT-систем, так называемых ATS, что будет способствовать решению 
задач по комплектованию кадров в электронном варианте. Следова-
тельно, это позволит ускорить процесс подбора, отбора и расстанов-
ки кадров в ОВД, а кроме того, упростить кадровую работу в данных 
направлениях, систематизировать ее и избежать рутинной и моно-
тонной работы кадровиков. Высвободившееся время в результате 
автоматизации различных кадровых процессов может быть затра-
чено на обучение, аналитическую работу, рост профессиональных 
навыков и в целом совершенствование деятельности сотрудников 
кадровых служб. 

Кадровые технологии направлены на постепенный переход 
к кадровому документообороту в электронной форме и, следова-
тельно, оптимизации расходов.

В целом можно отметить, что за счет автоматизации целого 
комплекса информационных процессов кадровая работа упроща-
ется, кадровые служащие освобождаются от сложных ежедневных 
операций, уделяя внимание профессиональному развитию лично-
го состава, адаптации государственных служащих, собственному 
совершенствованию.

В настоящее время в МВД России применяется автоматизиро-
ванная информационная система (далее – АИС) «Кадры», дающая 
возможность ведения учета личного состава в объеме электронно-
го личного дела. Программа направлена на оперативное получение 
необходимой отчетной информации о работе с кадровым персона-
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лом, а также контролирование ее соответствия предъявляемым тре-
бованиям действующего законодательства. Внедрение АИС сопро-
вождалось целым рядом неоспоримых преимуществ, связанных с:

 – получением сведений о кандидатах на службу в ОВД;
 – оформлением на службу сотрудников;
 – оперативным получением актуальных данных о нали-

чии вакантных должностей всех категорий с датами образования 
вакансий; 

 – разработкой и введением в действие подсистемы «Кадровый 
резерв», позволяющей вести учет сотрудников, а также контроль 
удовлетворения установленным требованиям при их включении 
в кадровые резервы; 

 – накоплением и анализом данных по кадровому составу;
 – выявлением квалификационного состава сотрудников, необ-

ходимости направления их на профессиональное повышение квали-
фикации;

 – использованием баз данных для автоматизации процесса 
подготовки кадровых документов;

 – автоматизированным формированием ведомственной оцен-
ки по подразделениям на основе подготовленной отчетной инфор-
мации и др.

Дальнейшее развитие АИС «Кадры» состоит в разработке на ее 
основе системы поддержки кадровых решений, включающей интел-
лектуальную составляющую, использование которой позволяет 
вести работу с качественной, субъективной информацией, ориенти-
рованной на неподготовленного пользователя.

В настоящее время в государственных структурах действу-
ют и другие программные продукты, которые могут быть приме-
нены к МВД России. Большинство из них разработано масштаб-
ными компаниями для собственных нужд или же это продукты 
молодых стартапов. Почти все программы используют в работе 
от 20 до 50 сайтов с базами резюме (job.ru, rabota.ru, zarplata.ru, 
hh.ru, rabota.mail.ru, rjb.ru, resume-bank.ru, resuminka.ru и др.). 
Однако, что особенно важно, большинство из современных систем 
могут адаптироваться под пользователя, следовательно, их мож-
но адаптировать и под систему ОВД. Расширив функционал про-
граммного продукта, можно интегрировать ее под современные 
требования цифровизации и информатизации. 

Так, можно предложить систему управления персоналом 
BeeHive, разработанную российской компанией Bobdaysoft 
с целью оценивания и создания условий для развития сотрудников 
и команд в целом.
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С помощью данного продукта руководители смогут правильно 
оценивать уровень знаний и умений сотрудников ОВД, учитывать, 
контролировать их знания, умения, навыки и опыт [2, с. 118].

Эта программа управления персоналом способна провести оце-
нивание и построить карты повышения квалификации работников. 
Результаты отражаются в личном кабинете, доступном каждому 
участнику. 

Данная программа кроме прочих функций позволяет оценить 
уровень подготовки руководителей к реализации превентивной 
кадровой политики, оценить потенциал профессионального управ-
ляющего, дать оценку уровню развития инновационных компетен-
ций сотрудников.

Осуществлять сбор и обработку анкетных данных в автомати-
зированной программе гораздо проще. Сохранять результаты анке-
тирования можно во внешнем файле. При редактировании (в случае 
необходимости) результатов опроса программа позволяет сравни-
вать показатели в динамике, отслеживать изменения и факторы, 
оказывающие на них влияние (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс, реализующий процесс анкетирования 
личного состава МВД России

Итоговые сведения позволяют составить портрет сотрудника 
в разрезе по различным характеристикам, в том числе и руководи-



51

теля, изучить его потенциальные и реальные возможности, вырабо-
тать практические рекомендации по дальнейшим действиям в усло-
виях усложняющейся обстановки, связанной с последующей циф-
ровизацией.

На рис. 2 приведен пример одной из форм отчетности, сформи-
рованной в автоматизированной программе, отображающий уров-
ни сформированности различных качеств сотрудников органов 
внут ренних дел. 

Здесь отображаются личностные качества, профессиональные 
и поведенческие компетенции, управленческий опыт и т. д., причем 
указываются слабые и сильные стороны, на которые должна обра-
тить внимание кадровая служба при работе с персоналом.

Рис. 2. Форма итогового отчета в автоматизированной программе

С целью совершенствования управленческого процесса предо-
ставляются рекомендации, что является удобным для построения 
дальнейшей работы.

Таким образом, в условиях глобальных изменений жизни 
людей, когда информация и Интернет являются неотъемлемой 
частью окружающей действительности, вопрос инновационного 
подхода к работе кадровых подразделений в системе МВД России 
не вызывает сомнений, ведь основным стратегическим ресурсом 



МВД России являются его сотрудники. Эффективная система под-
бора кадров позволит достичь успеха по всем направлениям дея-
тельности. Поэтому и увеличивается значимость информатизации 
кадровой службы ОВД.

В настоящее время в органах власти активно развивается при-
менение инновационных решений в сфере управления кадрами. 
Существенную роль при этом играют технологии, которые обеспе-
чивают повышение эффективности работы с кадрами. Разработка 
качественной нормативно-правовой базы в сфере информационного 
обеспечения кадровой политики в МВД России, внедрения совре-
менных кадровых технологий, перехода к современным и более 
гибким формам обучения, регулирования применения квалифика-
ционных требований является главной составляющей повышения 
эффективности государственного управления в целом.
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Педагогические аспекты принятия решений 
руководителем органа внутренних дел 

Российской Федерации

Аннотация
Деятельность органов внутренних дел во многом зависит 

от качества и эффективности принимаемых руководителем органа 
внутренних дел управленческих решений, что делает данную тему 
актуальной. 

В статье рассматривается круг вопросов, связанных со значени-
ем педагогического аспекта в управленческой деятельности руково-
дителей органов внутренних дел Российской Федерации.

Реализуя властные полномочия, руководители органов внутрен-
них дел осуществляют непрерывный управленческо-педагогический 
процесс, и их педагогические компетенции являются неотъемлемой 
частью управленческой компетенции.

Ключевые слова и словосочетания: руководитель; органы 
внутренних дел Российской Федерации; управленческая деятель-
ность; управленческое решение; педагогические аспекты. 

Результаты деятельности органа внутренних дел любого уров-
ня, успешность выполнения стоящих перед подразделением задач, 
оптимальное соотношение затраченных на достижение запланиро-
ванного результата сил и средств во многом зависят от решений, 
принимаемых руководителем данного органа. 

Многообразие задач и функций, возложенных на органы вну-
тренних дел, диктуется и без того сложным, как с организационно-
правовой, так и с психолого-эмоциональной составляющей, процес-
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сом принятия управленческих решений, предъявляющим особые, 
специфические требования.

Процесс принятия решения всегда ответственный и сложный. 
От принятого руководителем решения зависят не только полнота 
и качество выполненной задачи, возложенной на органы внутрен-
них дел, но и судьбы конкретных людей, как сотрудников, так и лиц, 
прямо или косвенно принимающих участие в правоохранительных 
отношениях. 

Реализуя управленческую функцию, должностное лицо орга-
низует и осуществляет непрерывный процесс подготовки, приня-
тия и исполнения управленческих решений, который представляет 
собой комплекс действий – своеобразную программу, содержащую 
в себе конкретные цели, пути и способы их достижения с учетом 
соотношения сил и средств, необходимых для выполнения постав-
ленных задач, и ресурсов, имеющихся в распоряжении. 

Вне зависимости от вида принимаемого руководителем органа 
внутренних дел управленческого решения в любой системе их клас-
сификации каждое из решений должно соответствовать ряду требо-
ваний, таких как: актуальность, своевременность, обоснованность, 
полнота, эффективность, законность и др. 

В свою очередь, каждое из принятых решений наделяется набо-
ром объективных свойств, среди которых можно выделить социаль-
ные, экономические, организационные, правовые, психологические 
и др.

В настоящей статье речь пойдет в основном о педагогическом 
аспекте принимаемых руководителями управленческих решений: 
насколько важна и обязательна данная составляющая управленче-
ской деятельности и как она влияет на эффективность принимае-
мых ими решений. 

Отвечая на эти вопросы, необходимо понимать объем и значи-
мость поставленных перед руководителем органа внутренних дел 
педагогических задач.

Реализуя правоохранительную функцию, органы внутрен-
них дел широко применяют в работе с гражданами педагогические 
меры. Их назначением является социально-педагогическое, обучаю-
щее, воспитательное и управленческое воздействие. 

Применение педагогических мер связано с необходимостью 
правового просвещения, правового воспитания населения в целом 
и отдельных лиц, формирования в обществе объективного пред-
ставления о деятельности органа внутренних дел. 

Учитывая, что руководителем органа внутренних дел принима-
ются решения как относительно внешней (непосредственно право-



55

охранительной), так и внутренней (организационно-распоряди-
тельной) сферы деятельности возглавляемого органа, то и объектом 
педагогики выступают как лица, с которыми сотрудники ОВД вза-
имодействуют при выполнении своих служебных обязанностей, так 
и сами сотрудники.

Решая стоящие перед ним педагогические задачи, будь то орга-
низация процесса обучения и воспитания личного состава либо 
обеспечение реализации социально-педагогических функций, воз-
ложенных на органы внутренних дел, руководитель действует 
не только как непосредственный участник указанных процессов, 
но и, в первую очередь, как аналитик, эксперт и организатор данных 
процессов. 

Безусловно, важнейшей профессиональной задачей руководите-
ля является управленческое обеспечение деятельности возглавляе-
мого им подразделения. Однако непосредственные действия, направ-
ленные на осуществление возложенных на структурную единицу 
органов внутренних дел функций, выполняют ее сотрудники. 

Эффективность и результативность таких действий напря-
мую зависят от уровня профессиональной подготовки исполни-
телей, их морально-психологического состояния, способности 
и готовности выполнять поставленные задачи коллективно, рабо-
тать в команде. 

Надлежащее обучение молодых сотрудников в образователь-
ных организациях системы МВД России дает лишь некий «фун-
дамент», основу для дальнейшей непрерывной работы по их про-
фессиональному и личностному развитию в процессе прохождения 
службы. 

Кроме того, значительную долю личного состава подразделе-
ний органов внутренних дел составляют сотрудники, не имеющие 
даже этой базовой подготовки. 

При этом решение вопросов о надлежащей подготовке сотруд-
ников и соответствии их высоким предъявляемым требованиям 
целиком и полностью ложится на плечи руководителя органа вну-
тренних дел. 

Важно понимать, что педагогическая деятельность руководите-
ля – это постоянный, непрерывный, цикличный, но ни в коем слу-
чае не разовый, не эпизодический процесс. 

Непрерывность реализации педагогической функции в ходе 
ежедневной деятельности по управлению органом – основа эффек-
тивности такой деятельности.

В то же время именно непрерывность и цикличность педагоги-
ческой составляющей управленческой деятельности предъявляют 
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особые требования к подготовке и принятию управленческих реше-
ний, организации их выполнения, оценке достигнутых результатов.

Яркими примерами значимости педагогической составляю-
щей в комплексе управленческой деятельности руководителя орга-
на внутренних дел служат принимаемые им решения, связанные 
с рассмотрением жалоб и заявлений граждан, воспитательно-про-
филактической работой с правонарушителями, кадровой работой 
и работой по поддержанию в коллективе служебной дисциплины 
и законности. 

Помимо этого, педагогическая составляющая в большей или 
меньшей степени присутствует в структуре каждого текущего 
(ситуативного) решения. 

Так, на стадии оценки текущей обстановки на предмет необ-
ходимости управленческого реагирования и подготовки ситуатив-
ного управленческого решения нельзя не учитывать факторы пра-
вовой обученности и воспитанности населения и личного состава, 
их способности своевременно выявлять негативные изменения 
в обществе либо внутри коллектива и адекватно и правомерно 
на них реагировать.

Упущение данных факторов в процессе подготовки управлен-
ческого решения не позволит сформировать полный, качественный 
прогноз развития ситуации и поставит под угрозу эффективность 
и результативность управления.

При принятии решений руководитель должен отдавать себе 
отчет в том, что каждое из них дает определенный педагогиче-
ский результат, и от того, насколько продуманным в педагогиче-
ском аспекте было данное решение, будет зависеть характер этого 
результата. 

Важно грамотно, с педагогической точки зрения, распределить 
обязанности и ответственность за выполнение той или иной задачи, 
являющейся составной частью решения, назначить исполнителем 
(ответственным исполнителем) сотрудника (руководителя струк-
турного подразделения, группы), обладающего соответствующими 
компетенциями, деловыми и морально-психологическими каче-
ствами, способного выполнить поставленную задачу точно и в срок. 

В противном случае исполнение решений будет сопровождать-
ся усиленным контролем на каждом промежуточном этапе исполне-
ния, что приведет к крайне неэффективному использованию управ-
ленческого ресурса. 

Педагогическими мерами, в числе прочих, обеспечивается дея-
тельность руководителя по организации исполнения принятого 
решения.



Наблюдение за действиями исполнителей на контрольных эта-
пах, оценка их действий, дополнительное стимулирование и моти-
вация являются неотъемлемой частью руководящего процесса, 
позволяют незамедлительно реагировать на возникающие пробле-
мы и своевременно корректировать деятельность подчиненных.

Важным качеством эффективного руководителя-управленца 
является требовательность. Однако недостаточно, обладая право-
выми полномочиями, «осыпать» подчиненных указаниями. 

Руководитель, требуя от подчиненных неукоснительного 
выполнения поставленных задач, должен быть требователен в пер-
вую очередь к самому себе. 

Применяя воспитательный метод личного примера, наделяя 
требовательность такими педагогическими характеристиками, как 
справедливость, законность, постоянство, неотступность, тактич-
ность, индивидуализированность, руководитель существенно повы-
шает свой педагогический имидж, который, в свою очередь, позво-
ляет эффективно решать управленческие задачи. 

Таким образом, управленческая деятельность руководителя 
органа внутренних дел и непосредственно принятие им решений, 
безусловно, связаны с педагогическими аспектами. 

Решая правоохранительные или организационно-распоряди-
тельные задачи, руководитель непрерывно осуществляет управлен-
ческо-педагогический процесс, и от уровня его педагогической ком-
петентности во многом зависят эффективность и результативность 
принимаемых им решений.
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Аннотация
В статье описывается понятие межличностного конфликта, пере-

числяются причины возникновения конфликтов между людьми, объяс-
няется роль руководителя в разрешении межличностных конфликтов 
в коллективе. Также приводятся ошибки, которые может допускать руко-
водитель при разрешении межличностных конфликтов, и их послед-
ствия, перечисляются основные признаки конфликтных ситуаций.
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Общение между людьми в различных сферах жизнедеятельно-
сти включает не только обмен информацией, но и мыслями и чув-
ствами, эмоциями и настроением. Процесс общения состоит из вер-
бального и невербального уровня, а также из активного слушания, 
проявления эмпатии. К целям общения можно отнести: установле-
ние и поддержание контактов с людьми, познание новой информа-
ции, разрешение конфликтов, оказание помощи и поддержки окру-
жающим людям. Уровень и качество общения могут оказывать вли-
яние на взаимоотношения между людьми.

Недостатки в коммуникации, неточная, неполная или искажен-
ная информация, высокомерный тон, надменное поведение в про-
цессе общения могут привести к конфликтам и ухудшению межлич-
ностных отношений [2, c. 89]. 

Однако в конфликтных ситуациях есть и положительные сто-
роны. Они подталкивают к развитию и совершенствованию дея-
тельности, вскрывают нарывы в отношениях. 

Бесконфликтное общение невозможно, в той или иной степени 
и форме конфликты будут проявляться даже в отношениях между 
родственниками или близкими друзьями [3, c. 67]. Это объясняется 
тем, что интересы людей пересекаются, задевают друг друга, распре-
деление ресурсов происходит неравномерно, что вызывает чувство 
зависти, обостренной справедливости, негодования, обиды и зло-
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сти. Вопрос в том, как люди будут выражать эти чувства и смогут 
ли они контролировать эмоции для разрешения конфликта, хватит 
ли им выдержки и терпения для поиска новых решений, которые 
будут устраивать все стороны конфликта.

Конфликты могут зарождаться в различных сферах жизни: лич-
ной, деловой среде, с близкими людьми и с совершенно незнако-
мыми. Причин возникновения конфликта очень много. В научной 
литературе можно встретить различные классификации причин 
конфликтов. Обобщая анализ литературы, можно выделить психо-
логические причины, обусловленные индивидуальными личност-
ными особенностями оппонентов, различными представлениями 
о «должном», подходами и целями в жизни.

Также существуют организационные причины, к которым отно-
сятся недостатки в организации работы, службы, неравномерное 
распределение обязанностей, большие нагрузки, недостаточное 
время для отдыха. Иногда руководители отказываются признавать 
недостатки в собственной работе, не желают повышать управлен-
ческую и конфликтологическую компетентность, закрывают глаза 
на свои ошибки в организации управления. 

Это приводит не только к снижению эффективности работы 
отдела, подразделения или организации, но и к ухудшению соци-
ально-психологического климата, снижению эмоционального фона 
подчиненных, их мотивации к работе. Таким образом, подчинен-
ные могут перенести свои негативные переживания, вызванные 
низким социально-психологическим климатом и высоким уровнем 
конфликтности в коллективе, на отношение к осуществляемой ими 
деятельности в целом. То есть человек может сменить профессию, 
разлюбить свою работу, разочароваться в ней, хотя сама профессия 
к данной негативной ситуации не будет иметь никакого отношения. 
Оказавшись в другой организации с более комфортными межлич-
ностными отношениями, с тем же функционалом, его желание реа-
лизоваться в выбранной сфере может снова вернуться [5, c. 46].

Межличностные конфликты – открытые столкновения взаимо-
действующих субъектов на основании образовавшихся противоре-
чий, выступающих в виде противоположных целей, несовместимых 
в некой конкретной ситуации [1, c. 145].

Межличностный конфликт обнаруживается во взаимодей-
ствии между двумя и более лицами. В межличностных конфлик-
тах субъекты противостоят друг другу и выясняют свои отношения 
прямо, лицом к лицу. Это один из самых распространенных типов 
конфликтов. Он может происходить как между сослуживцами, так 
и между самыми близкими людьми.
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Для более успешной социализации необходимо иметь навы-
ки управления конфликтами. Эти навыки включают в себя оценку 
конфликтной ситуации, сбор информации о предмете конфлик-
та, субъектах конфликта, проверку достоверности информации, 
полученной от оппонентов, выбор правильной тактики поведения, 
психологические приемы, помогающие преодолеть конфликт или 
избежать его. Уход от конфликта может быть его конструктивным 
решением [6, c. 104]. В конфликтной ситуации нужно уметь слу-
шать своего оппонента, понимать его истинные намерения. Иногда 
предмет конфликта может быть всего лишь поводом для высказыва-
ния накопившихся противоречий.

Также необходимо грамотно выражать свои чувства и эмоции, 
говорить о них, но не выплескивать негатив на противоположную 
сторону, следить за тоном голоса, жестами. Так как не только слова, 
но и манера их произношения может стать конфликтогеном, кото-
рый спровоцирует эскалацию конфликта или его переход в другой 
конфликт. Важно учитывать и уважать точку зрения всех участни-
ков конфликтной ситуации и не допускать перехода на личности, 
оскорбительных высказываний [4, c. 114].

Рассмотрим причины межличностных конфликтов более 
подробно.

1. Различия в мнениях и ценностях: у каждого человека есть 
своя точка зрения, свое мнение о происходящей ситуации. Расхож-
дения в этих позициях приводят к непониманию друг друга. Необ-
ходимо учитывать, что все люди разные и не обязаны подстраивать-
ся друг под друга, но можно научиться сосуществовать совместно 
в вполне конструктивном русле.

2. Недостатки в коммуникации, намеренное и случайное иска-
жение информации, преподнесение неполной информации при 
сознательном утаивании важных деталей.

3. Различия в индивидуальных личностных особенностях, 
таких как темперамент, характер, убеждения и т. д. Важно осозна-
вать, что характер другого человека не изменить, социальные факто-
ры могут усилить или ослабить некоторые его качества, «сломать» 
человека как личность, но у такого сотрудника пропадет мотивация 
к работе, снизится эффективность деятельности.

4. Неуважительное, пренебрежительное отношение к другим 
людям и их труду, необъективная оценка их деятельности, ума-
ление их заслуг, обесценивание их достижений могут привести 
к конфликту.

5. Различия в целях и интересах. Каждый человек имеет свою 
цель в жизни и свое представление об идеальном будущем. Одни 
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хотят сделать карьеру, другие мечтают посвятить все время семье – 
необходимо принимать различные точки зрения.

6. Недостаток эмпатии. У каждого могут возникнуть сложные 
периоды в жизни, когда требуются поддержка и помощь. В таких 
ситуациях человек особенно раним и чувствителен. Возможно, 
необходимо посочувствовать ему и предложить помощь, и тогда 
конфликт разрешится сам собой.

Конфликты могут возникать в любом коллективе, где суще-
ствуют взаимозависимость задач, межличностные коммуникации. 
К признакам конфликта можно отнести следующие:

1. Снижение количества межличностного общения, отсутствие 
открытого общения между коллегами. Это может являться признаком 
латентного конфликта. Для успешного разрешения латентных кон-
фликтов их необходимо в первую очередь перевести в открытую форму.

2. Напряженность и враждебность в коллективе.
3. Распространение слухов, сплетен, кулуарные разговоры, раз-

деление коллектива на небольшие группы, которые враждуют меж-
ду собой.

4. Снижение мотивации и морального духа. 
5. Увеличение количества больничных, прогулов и текучести 

кадров. Это связано с тем, что сотрудники стараются избегать стрес-
совой обстановки. 

7. Снижение эффективности и результативности работы. Кон-
фликт может оказать существенное влияние на продуктивность 
работы: сотрудники будут сосредоточены на разрешении межлич-
ностных конфликтов, а не на своей работе.

Таким образом, руководителю необходимо уметь оперативно 
реагировать на указанные деструктивные феномены, происходящие 
в коллективе, чтобы предотвратить эскалацию конфликтов и появ-
ление новых поводов для ссор и распрей в коллективе. 
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Аннотация
В статье обосновываются важность и существенное значение 

реализации кадровой политики в системе органов внутренних дел. 
В современных реалиях вопросы формирования профессионально-
го кадрового состава в системе МВД России стоят достаточно остро, 
а с учетом складывающейся в настоящее время геополитической 
обстановки они требуют особого внимания. Автор последовательно 
рассматривает теоретические вопросы, касающиеся понятия и прин-
ципов кадровой политики в сфере внутренних дел, также дается 
краткая характеристика основных методов ее реализации. В статье 
предпринята попытка выделить основные принципы осуществления 
кадровой политики в системе МВД России, среди которых такие как 
профессионализм и компетентность, социальная справедливость, 
открытость и прозрачность, адаптивность, уважение к правам чело-
века. Подчеркивается, что для эффективной работы органов вну-
тренних дел необходимо не только осуществлять мероприятия по 
профессиональному отбору кандидатов на службу, но и мобилизовы-
вать имеющиеся человеческие ресурсы. В заключение автор обосно-
вывает предложенные пути реализации основных положений прово-
димой кадровой политики в МВД России посредством осуществления 
мероприятий, направленных на привлечение и удержание квалифи-
цированных кадров, повышение уровня профессиональной подготов-
ки сотрудников, улучшение условий их труда и социальную защиту.

Ключевые слова и словосочетания: кадровая политика; 
органы внутренних дел; принципы кадровой политики; управление 
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Основной ценностью любой организации, в том числе и органов 
внутренних дел, является профессионально подготовленный лич-
ный состав, так как именно сотрудники обеспечивают выполнение 
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поставленных перед ними целей и задач по охране граждан Россий-
ской Федерации от преступных посягательств и обеспечению обще-
ственной безопасности [3, с. 162]. 

К сожалению, на протяжении последних лет наблюдается 
устойчивая тенденция к оттоку кадров. Проблема «кадрового голо-
да» в органах внутренних дел в настоящее время является превали-
рующей и требует особого внимания. 

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что 
он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились 
из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация. 
В условиях недокомплекта на действующих сотрудников ложит-
ся колоссальная нагрузка. Однако МВД должно работать над тем, 
чтобы минимизировать все риски и удовлетворить спрос населения 
на защиту прав и свобод», – заявил на совещании в МВД России 
10 августа 2023 г. Министр внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации В. А. Колокольцев.

В теории управления персоналом основной задачей является 
отбор компетентных и квалифицированных сотрудников, проведе-
ние мероприятий по их скорейшей адаптации в коллективе [1, с. 43]. 
Основные особенности работы с кадрами отражает кадровая поли-
тика организации. Необходимо сказать, что включает в себя поня-
тие «кадровая политика». 

Кадровая политика является одним из приоритетных направле-
ний развития любого государства. Это связано с тем, что успешная 
деятельность органов внутренних дел, как и в любой другой сфере, 
зависит от кадрового потенциала, обладающего высоким профес-
сионализмом, необходимыми деловыми и моральными качества-
ми [5, с. 107]. 

В современных условиях содержание понятия «кадровая поли-
тика МВД России» включает:

 – решение стратегических задач и достижение целей орга-
нов внутренних дел по охране граждан Российской Федерации 
от преступных посягательств и обеспечению общественной без-
опасности. Ввиду того, что при реализации стратегических задач 
и целей органы внутренних дел взаимодействуют с большим 
количеством факторов (внутренних и внешних), к кадровой 
политике предъявляются высокие требования в практичности 
и гибкости; 

 – формирование и разработку кадровой политики МВД Рос-
сии, которые осуществляются руководством страны и МВД России;

 – реализацию кадровой политики МВД России, осуществля-
ющуюся руководителями ОВД различного уровня, а также кадро-
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выми подразделениями, на которые возложена основная роль по ее 
осуществлению. При этом сотрудники кадровых подразделений 
выступают не только как помощники и консультанты руководи-
телей, но и осуществляют анализ результативности проводимой 
кадровой политики. 

Исходя из этого, мы можем сформулировать понятие «кадро-
вая политика МВД России» – это определение руководителями 
методического инструментария в области управления персоналом, 
обязательного для применения в процессе осуществления управ-
ленческой деятельности руководителями ОВД различного уровня 
и кадровыми подразделениями в отношении личного состава, при 
использовании которого наилучшим образом достигаются цели 
и решаются стратегические задачи, стоящие перед органами вну-
тренних дел.

Обеспечение органов внутренних дел необходимыми специ-
алистами, профессиональными кадрами, формирование надежно-
го, сплоченного и устойчивого коллектива, который в складываю-
щихся политических, экономических и демографических условиях 
эффективно выполняет поставленные задачи, – это и есть реализа-
ция кадровой политики МВД России. 

В теории права выделяют еще один важный институт, который 
определяет содержание и направления правового регулирования – 
основополагающие принципы.

Принципы кадровой политики МВД России – это ее основные 
регламентирующие положения, отражающие закономерности и тен-
денции развития кадровых процессов и отношений в сфере органов 
внутренних дел, которые отражены в ст. 75 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [4, с. 138]:

1) обязательный профессиональный отбор при равном доступе 
граждан к службе в органах внутренних дел;

2) совершенствование профессиональных знаний и навыков 
сотрудников органов внутренних дел;

3) назначение сотрудников органов внутренних дел на должно-
сти с учетом уровня их квалификации, заслуг в служебной деятель-
ности, личных и деловых качеств;

4) соблюдение последовательности прохождения службы 
в органах внутренних дел и присвоения специальных званий.

Однако законодатель определяет только принципы формирова-
ния кадрового состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, а не кадровой политики в целом. 
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Таким образом, основными принципами осуществления кадро-
вой политики в системе МВД России должны являться:

1. Профессионализм и компетентность. Кадровая полити-
ка должна основываться на профессионализме и компетентности 
сотрудников, которые обладают необходимыми знаниями и навыка-
ми для выполнения своих обязанностей.

2. Социальная справедливость. Сотрудники правоохранитель-
ных органов должны иметь равные возможности при продвижении 
по карьерной лестнице независимо от их пола, расы, национально-
сти или социального статуса. 

3. Открытость и прозрачность. Кадровая политика должна 
быть открытой и прозрачной, чтобы общественность могла знать 
обо всех процессах подбора и назначения сотрудников, а также об 
условиях их труда.

4. Адаптивность. Кадровая политика должна быть адаптивной, 
то есть готовой изменяться в соответствии с изменениями в обще-
стве и законодательстве.

5. Уважение к правам человека. Сотрудники правоохранитель-
ных органов должны уважать права и свободы граждан, включая 
свободу слова, собраний и вероисповедания.

В настоящее время кадровая политика МВД России направлена 
на оптимизацию работы ведомства и повышение эффективности его 
деятельности [2, с. 15]. 

С учетом данных принципов кадровая политика в органах вну-
тренних дел реализуется путем проведения различных меропри-
ятий, направленных на привлечение и удержание квалифициро-
ванных кадров, повышение уровня профессиональной подготовки 
сотрудников, улучшение условий их труда и социальную защиту. 
Среди основных методов реализации кадровой политики можно 
выделить следующие:

1. Улучшение условий службы для сотрудников полиции. 
В последние годы введены новые программы обучения и повы-
шения квалификации, а также улучшены условия прохождения 
службы и организации рабочего места, создана система соци-
ального обеспечения, которая позволяет сотрудникам получать 
медицинскую помощь и другие социальные услуги. Также необ-
ходимо создать достойные условия для работы и отдыха, пересмо-
треть рабочее время сотрудников с целью снижения перегрузок 
и стресса.

2. Развитие системы отбора кадров. МВД активно работает над 
созданием новых методов отбора кандидатов на службу. Это вклю-
чает в себя проведение тестирования, собеседований и других форм 
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оценки профессиональных навыков. Кроме того, проводится работа 
по привлечению высококвалифицированных специалистов из дру-
гих областей.

3. Активное использование новых технологий в работе. Совре-
менные технологии позволяют улучшить эффективность работы 
органов внутренних дел и повысить качество предоставляемых 
услуг. Например, внедрение электронных баз данных позволяет 
быстро находить необходимую информацию о гражданах, а исполь-
зование беспилотных летательных аппаратов – обеспечивать без-
опасность граждан.

4. Расширение возможностей для профессионального разви-
тия. МВД предоставляет своим сотрудникам широкие возможности 
для профессионального роста и развития. Это включает в себя уча-
стие в научных исследованиях, стажировки или получение образо-
вания по дополнительным специальностям.

5. Создание благоприятного рабочего окружения. Сотрудни-
ки МВД должны чувствовать поддержку со стороны руководства 
и коллег, чтобы сохранять высокий уровень мотивации и преданно-
сти своей работе. Для этого создаются комфортные условия труда, 
проводятся мероприятия по укреплению командного духа и разви-
тию корпоративной культуры.

Эти тенденции кадровой политики МВД России помогают 
укрепить авторитет и эффективность ведомства в глазах общества 
и повысить доверие к нему со стороны граждан.

Реализация кадровой политики в МВД России должна осу-
ществляться с учетом существующих современных реалий (гео-
политические, демографические, экономические), основываться 
на условиях открытости, эффективном управлении, а также моби-
лизации имеющихся человеческих ресурсов с учетом личностных 
и деловых качеств каждого сотрудника. 

В заключение следует отметить, что кадровая политика явля-
ется основой руководства в органах внутренних дел и реализуется 
в ходе служебной деятельности. Именно знание оснований, прин-
ципов и механизмов кадровой политики позволяет руководителям 
органов внутренних дел реализовывать управленческие компетен-
ции в области управления персоналом. 
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Нравственно-этическое воспитание сотрудников в системе 
органов внутренних дел Российской Федерации 

как субъектов государственной политики

Аннотация
В статье рассматривается влияние традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей на профессиональную этику и слу-
жебное поведение полицейских, анализируется роль Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в нравственно-этическом воспитании. Анали-
зируются восприятие профессиональных этических норм и следо-
вание им в жизни и практической деятельности. Обосновывается 
необходимость развития института наставничества в органах вну-
тренних дел в реализации государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. 
Предлагается специально разработанная памятка нравственно-эти-
ческих норм поведения сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, которая может быть актуальной и использоваться 
в современной деятельности полицейских. 

Ключевые слова и словосочетания: традиционные россий-
ские духовно-нравственные ценности; Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации; наставничество; нравственно-этическое воспитание. 
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Успешная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
напрямую зависит от степени владения навыками профессиональ-
ной культуры, нормами служебного этикета, так как это напрямую 
связано и с отношением к служебному долгу, и с ответственным 
подходом к возложенным профессиональным обязанностям. Основ-
ным показателем профессиональной морали является личностное 
духовно-нравственное развитие каждого сотрудника, по образу 
и действиям которого складывается впечатление о всей системе 
государственной власти. 

Тридцатилетие, прошедшее после распада Советского Союза, 
было временем отхода от традиционных для России ценностей, что 
не могло не сказаться на воспитании, обучении и развитии лично-
сти россиян. Замена традиционных ценностей призрачным запад-
ным благополучием способствовала утере нравственных ориенти-
ров, неразберихе в умах, нигилизму, утрате исторической памяти 
и ощущения принадлежности к своей стране.

Нравственный кризис поразил большую часть общества. И пра-
воохранители не являются исключением. Вседозволенность ниве-
лировала добро и зло, правду и ложь, честь и бесчестие. Кануло 
в лету понимание и стремление к общественному благу, пользе, дух 
индивидуализма разрушил коллективистские традиции. Основным 
лозунгом молодежи стало требование «хочу все и сразу». Проис-
ходящие метаморфозы переформатировали россиян, что не могло 
не отразиться на сотрудниках органов внутренних дел. 

Согласно статистике, на сегодняшний день основная категория 
проходящих службу в органах внутренних дел – это граждане в воз-
расте от 30 до 40 лет, которые родились и воспитывались в трид-
цатилетний период ценностного безвременья. В толковом словаре 
русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой безвременье трак-
туется как «время общественного и культурного застоя, тяжелое 
время», пора невзгод, утраты духовных, нравственных ориентиров, 
бессилие власти, упадок в экономической и культурной сферах, 
в сфере производства. В это время люди теряют свои цели и смысл 
жизни. 

В ноябре 2022 г. Президентом России был подписан Указ 
«Об утверждении основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», который является документом стратегического плани-
рования в сфере обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Указ является основополагающим в воспитатель-
ной работе в органах внутренних дел, в развитии норм профессио-
нальной морали и этики. 
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Права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, приоритет духовного над материальным – эти 
традиционные ценности являются и ценностями службы в органах 
внутренних дел.

Ценности являются ядром профессиональной нравственной 
культуры личности сотрудника, которая проявляется исключитель-
но в поступках и поведении человека, его отношении к окружаю-
щим и порученному делу.

В реализации государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей участвуют федеральные органы 
исполнительной власти, в том числе органы внутренних дел в пре-
делах своих полномочий. Следовательно, полицейский, вне зави-
симости от звания и должности, должен быть образцом честности, 
неподкупности, высокой культуры, неукоснительного соблюдения 
закона, норм права и моральных норм в сочетании с добросовест-
ным исполнением служебного долга, мужеством и решительностью 
в борьбе с преступностью.

Нравственная культура сотрудника проявляется в личной 
моральной безупречности, строгом соблюдении федеральных зако-
нов и других нормативных правовых актов, регламентирующих дея-
тельность органов внутренних дел.

В целях установления единых нравственных и этических норм, 
правил и требований к служебному поведению сотрудников орга-
нов внутренних дел, укрепления авторитета органов внутренних 
дел в обществе и доверия к ним граждан утвержден Кодекс этики 
и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации 1.

В Кодекс не включена статья об ответственности за нарушение 
принципов и норм профессиональной этики, однако установлено, 
что невыполнение сотрудником этических требований приводит 
к утрате им «доброго имени и чести, лишению морального права 
на уважение, поддержку и доверие».

В целях получения информации об участии сотрудников 
органов внутренних дел в реализации государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных духовно-
нравственных ценностей в Академии управления МВД России, 
а также в Следственном управлении УВД по Западному адми-
нистративному округу ГУ МВД России по г. Москве был прове-

1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460.
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ден опрос, в котором приняли участие более 100 человек. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что большинство опрошенных 
(67 %) не осознают своей роли и значения в нравственном воз-
рождении страны. Эти факты говорят о предстоящей большой 
работе – воспитательной, информационно-пропагандистской, 
профилактической, об объединении усилий всех субъектов, 
ответственных за организацию работы с личным составом орга-
нов внутренних дел. 

В настоящее время этические нормы и стандарты поведения 
внедряются директивным путем, а необходимо, чтобы они были 
индивидуальными жизненными правилами. Развитие и нравствен-
ное формирование личности происходят под влиянием различных 
факторов. Одним из важнейших условий является воспитание. Реа-
лизация воспитания в органах внутренних дел возможна и путем 
организации наставничества.

Наставник назначается из числа более опытных, квалифициро-
ванных, авторитетных в коллективе и в профессиональном сообще-
стве сотрудников, обладающих высокой деловой репутацией и нрав-
ственными качествами. Основной задачей наставничества является 
работа по воспитанию сотрудников органов внутренних дел, повы-
шению их общественной активности и формированию гражданской 
позиции. Общегосударственная значимость наставничества отра-
жена и в Указе Президента Российской Федерации об объявлении 
2023 г. годом педагога и наставника.

С учетом высокой значимости института наставничества в орга-
нах внутренних дел в 2019 г. в системе МВД России были введены 
три новых ведомственных знака отличия, в том числе и «Почетный 
наставник МВД».

Приказом МВД России от 28 июля 2020 г. № 525 «О некото-
рых вопросах поощрения в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» было утверждено Положение о нагрудном 
знаке МВД России «Почетный наставник МВД», которым установ-
лены необходимые требования к сотрудникам, удостоенным дан-
ным видом поощрения.

Наставник определяет основные ориентиры и ценности, необ-
ходимые для профессиональной деятельности и внутреннего роста 
сотрудника и стажеров.

Неотъемлемой частью нравственно-этического воспитания 
сотрудника и подразделения является нравственная культура руко-
водителя. В первую очередь нравственная культура руководителя 
должна проявляться в личной моральной безупречности, в отноше-
нии к делу и вверенным ему подчиненным.
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Руководители подразделений всех уровней совместно с под-
разделениями по работе с личным составом на постоянной основе 
должны проводить с сотрудниками разъяснительные и ознакоми-
тельные беседы об истории и традициях органов внутренних дел 
и их структурных подразделений, интересоваться личными каче-
ствами подчиненных, их интересами и увлечениями, помогать 
в решении служебных задач. Все вышеперечисленные мероприя-
тия смогут направить и мотивировать сотрудника к саморазвитию 
и самовоспитанию. 

Самовоспитание является ключевым в процессе работы над 
собой, в стремлении к духовно-нравственному совершенствованию 
наряду с морально-психологической подготовкой и воспитатель-
ной работой с личным составом органов внутренних дел. Только 
по внутреннему убеждению, а не по принуждению можно добить-
ся положительных результатов в воспитании и самовоспитании. 
Овладение духовно-нравственной культурой является основой при 
выполнении важнейших государственных и служебных задач. Ощу-
щение востребованности, общественной пользы будет способство-
вать результативности и эффективности в службе.

Источником развития в процессе самовоспитания являются 
внутренние противоречия, в результате которых сотрудник опаса-
ется утраты доверия и уважения со стороны коллег и руководите-
лей, потери доброго имени и чести, начинает понимать значимость 
преобладания духовного над материальным, отличать нравственное 
от безнравственного.

Присяга, соответствие предъявляемым требованиям, ответ-
ственное отношение к выполнению служебного долга – это нрав-
ственное самовоспитание, которое должно всегда сопровождать 
сотрудника. 

В настоящее время в средствах массовой информации часто 
освещается деятельность органов внутренних дел с негативной сто-
роны: проступки и правонарушения, совершенные сотрудниками. 
На наш взгляд, необходимо больше уделять внимания положитель-
ным примерам и подвигам, совершенным сотрудниками при выпол-
нении служебного долга. Это послужит примером для граждан, под-
нимет престиж профессии.

Для возрождения в системе органов внутренних дел традицион-
ных профессиональных ценностей и руководства ими в повседнев-
ной деятельности необходимо:

 – повысить эффективность нравственно-этического воспита-
ния личного состава путем пропаганды основополагающих ценно-
стей: гражданственности, государственности, патриотизма; 
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 – в воспитательной работе, проводимой в подразделениях орга-
нов внутренних дел, использовать новые формы, ориентированные 
на знакомство с историческими традициями полиции, героикой 
профессии, приглашение специалистов, способных донести важную 
информацию красноречиво и убедительно; 

 – использовать возможности информационно-телекоммуни-
кационных технологий в обучении: подготовку и демонстрацию 
видео сюжетов, способных показать проблематику следования нор-
мам профессиональной этики со стороны с разбором допущенных 
нарушений во время несения службы;

 – проводить мастер-классы, формирующие коммуникативную 
компетентность, риторическую культуру, навыки профессиональ-
но-грамотного общения при исполнении служебных обязанностей 
и вне службы;

 – обеспечить взаимодействие подразделений морально-пси-
хологического обеспечения с общественными объединениями 
и организациями для координации усилий по сохранению и укре-
плению духовности и нравственности, пропаганде ценностей 
России;

 – осуществлять патриотическое воспитание сотрудников орга-
нов внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД России посредством ведения системной историче-
ской, музейной и мемориальной работы; 

 – осуществлять своевременное доведение и разъяснение акту-
альной информации, способствующей готовности и умению проти-
востоять негативному информационно-психологическому воздей-
ствию, защите сотрудников от мошеннических и иных преступных 
посягательств; 

 – осуществлять духовно-нравственное воспитание при содей-
ствии традиционных конфессий;

 – многограннее использовать возможности средств массовой 
информации, наружной рекламы в целях создания положительного 
образа стража правопорядка и ценностей государственной службы.

Реализация государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных ценностей будет способствовать 
возрождению нашей страны, ее укреплению и мощи, достижению 
национальных целей развития, поддержанию гражданского мира 
и согласия.

Предлагаем разработанную нами этическую памятку для 
сотрудника органов внутренних дел, в которой мы постарались 
в сжатом виде сконцентрировать этические нормы, ценности 
и правила.



Памятка для сотрудника органов внутренних дел

1. Не знаешь, как поступить? Поступай в соответствии с зако-
ном!

2. Родина и общественное благо – приоритеты службы. 
3. Служебный долг выше любых личных интересов.
4. Никогда не сворачивай с дороги долга и чести.
5. Достижения и успех не измеряются деньгами, властью или 

социальным положением, успех измеряется достоинством, дисци-
плиной, уверенностью и внутренним спокойствием.

6. Культурное и вежливое обращение с людьми – знак благо-
склонности и готовности к участию в их судьбе.

7. Обращайся с коллегами и веди себя так, как хотел бы, чтобы 
обращались и вели себя с тобой.

8. Умей слушать, много не говори, не осуждай.
9. Будь настойчив в достижении целей, трудолюбив и последо-

вателен.
10. Умей признавать ошибки и исправлять их.
11. Достойно относись к форме и умей ее носить.
12. Учись всю жизнь!
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Аннотация
Современная оперативно-розыскная деятельность все боль-

ше нуждается в разносторонне подготовленных профессиональ-
ных кадрах и повышении научного обеспечения при решении ее 
задач. Дискуссии по интеграции научных знаний при достижении 
цели оперативно-розыскной деятельности продолжаются долгое 
время и до сих пор не завершились. Это вызвано тем обстоятель-
ством, что в них опускается главная составляющая – человеческий 
фактор, т. е. оперативные сотрудники, использующие достижения 
различных наук в своей практической деятельности, позволяющие 
выйти на более высокий уровень научно-методического обеспече-
ния выявления, предупреждения, раскрытия и расследования пре-
ступлений. Поэтому в статье предпринята попытка рассмотрения 
некоторых проблем, связанных с использованием науки психологии 
в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий и в работе с гражданами, 
содействующими органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, или сотрудничающими с ними, с использованием 
психологических технологий при подготовке оперативных сотрудни-
ков и повышением востребованности научно-методических реко-
мендаций и результатов научных исследований в их практической 
деятельности.

mailto:junior86@rambler.ru
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Ключевые слова и словосочетания: психология; оператив-
но-розыскная психология; оперативно-розыскная деятельность; 
содействие (сотрудничество) органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность; негласные силы, средства 
и методы; интеграция знаний; ролевая функция негласного аппа-
рата; экстремистская и террористическая деятельность.

Проводимая Международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 50-летию создания кафедры психологии, педа-
гогики и организации работы с кадрами в Академии управления 
МВД России, в своем названии обозначила слишком широкое поня-
тие – проблемы работы с личным составом. Они в меньшей степени 
связаны с психологической и педагогико-воспитательной готовно-
стью субъектов оперативно-розыскной деятельности в России к ее 
осуществлению и работе с различными категориями граждан, попа-
дающих в сферу их интересов. Результаты оперативно-служебной 
деятельности говорят о невысокой раскрываемости зарегистриро-
ванных преступлений субъектами их учета: не намного перевалила 
за 50 % черту в первом полугодии 2023 г.

Про это достаточно обоснованно писал в своей диссертаци-
онной работе «Применение психологических технологий в рабо-
те с агентами по линии уголовного розыска» адъюнкт Академии 
управления МВД России Р. Ханнанов еще в 2017 г., научным кон-
сультантом по которой выступал представитель кафедры-юбиляра 
В. И. Черненилов. Еще раньше про это писал в 2009 г. в своей диссер-
тации «Организация и тактика деятельности оперуполномоченных 
уголовного розыска в работе с негласным аппаратом» В. А. Новок-
щенов во второй ее главе «Тактика работы оперуполномоченных 
уголовного розыска с негласным аппаратом и ее психологические 
аспекты». Таким образом, недостатки в работе по раскрытию пре-
ступлений имеют застаревшие корни. И связаны они главным обра-
зом с недостаточной психолого-тактической подготовкой молодых 
оперативных сотрудников к оперативно-розыскной деятельности. 
В то время как тактические особенности проведения оперативно-
розыскных мероприятий в значительной степени определяются 
психологическими, педагогическими и интеллектуальными каче-
ствами и разнообразием ролевого поведения оперативного сотруд-
ника как субъекта этой деятельности на ее объекты. Следовательно, 
важной стратегической их составляющей является использование 
при их проведении человеческого фактора: непосредственно опера-
тивного сотрудника и граждан, содействующих в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий.
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что оперативное мастерство 
оперативных сотрудников непосредственно проявляется в уме-
ниях и навыках по организации всех составляющих оперативно-
розыскной деятельности. Для этого прежде всего необходимы зна-
ния в области психологии и педагогики. Они приобретают особое 
значение на уровне тактики работы с конфидентами. Правильный 
ее выбор в значительной степени определяется психолого-педагоги-
ческими и воспитательно-интеллектуальными качествами и разно-
образием ролевого поведения оперативного сотрудника как основ-
ного субъекта организации этой деятельности.

Выявление резервов совершенствования организации и такти-
ки в работе с конфидентами возможно лишь через научное осмысле-
ние теоретических и прикладных проблем в данной области. В свя-
зи этим в современных условиях необходимо применять новые и не 
забывать про ранее существующие подходы к использованию 
психологических знаний в оперативно-розыскной деятельности. 
Издавна она всегда осуществлялась с использованием специаль-
ных негласных сил, средств и методов. Благодаря использованию 
в ней различных отраслей научных знаний, не только юридических, 
но и иных, не связанных с ней наук, оперативно-розыскная деятель-
ность стала многофункциональным видом правоохранительной дея-
тельности. Это особенно рельефно отражается при использовании 
конфидентов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
их организации и тактики. Для этого при формировании негласно-
го аппарата применяются различные психологические технологии 
и психологические особенности как непосредственно оперативных 
сотрудников, так и различных категорий граждан, привлекаемых 
для конфиденциального содействия им при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий.

Данное положение объясняет все возрастающее значение роле-
вой функции негласного аппарата в оперативно-розыскной дея-
тельности вообще и особенно в исправительных учреждениях, 
следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, 
так как его использование в них имеет приоритетное значение. Раз-
нообразие ситуаций, в которых приходится действовать конфиден-
там, большое число подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
с которыми им приходится общаться для решения задач оператив-
но-розыскной деятельности, требует разработки новых конкретных 
психологических и тактических рекомендаций для ее успешного 
осуществления. При этом оперативные сотрудники должны в обяза-
тельном порядке учитывать психологические вопросы «эффектив-
ной коммуникации» [2, с. 199–204]. Именно в этой наиболее кри-
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минализированной среде арестованных и осужденных продолжа-
ют усиливать свои позиции представители организованных групп. 
Именно их участники стремятся монополизировать криминальную 
деятельность в них. В последнее время это также детерминируется 
наличием в среде арестованных и осужденных приверженцев экс-
тремистских, террористических и радикальных националистиче-
ских взглядов.

В современных условиях противостояния любым криминаль-
ным угрозам знание психических закономерностей, применение 
определенных психологических методов и приемов помогают стро-
ить взаимоотношения со всеми представителями любой категории 
криминальной среды. Особенно это относится к участникам экстре-
мистских и террористических организаций и их отдельным членам. 
Для установления лиц, причастных к экстремистской и террористи-
ческой деятельности, необходимо правильно воздействовать на них, 
чтобы получить от них сведения об их участии в этой деятельности, 
свидетельства, объективно отражающие экстремистские и террори-
стические события и их соучастников. Для этого важное место при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий отводится меж-
личностному «общению» [4, с. 5], в процессе которого собирается 
значительная часть оперативно-розыскной информации.

При таком общении следует помнить, что религиозные экстре-
мисты или террористы – не сумасшедшие люди, не наркоманы или 
личности без морально-нравственных устоев, как по некомпетент-
ности пытаются их представить в средствах массовой информации, 
а люди с особым ценностным миром и представлениями о добре, 
зле, справедливости и братстве, как правило, вполне осознанно иду-
щие на смерть ради достижения цели, которая, по их мнению, пре-
допределена самим Богом.

Более того, радикальные исламисты именно в силу своей рели-
гиозной ментальности абсолютно уверены, что, совершив акт «воз-
мездия неверным», свидетельствующий об их преданности Богу, 
они получат доступ к вечной жизни на небесах. Следовательно, 
установление психологического контакта и доверительных отно-
шений с такими экстремистами и террористами представляет собой 
многомерный и организационно опосредованный психологический 
феномен. Их психологические особенности определяются целями 
и задачами криминальной деятельности и конкретной ситуации, 
в которой они находятся. Для противодействия им оперативные 
сотрудники все чаще обращаются к использованию психологиче-
ских знаний и положений Священных Писаний в процессе их пере-
вербовки и ресоциализации.
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С другой стороны, следует признать, что именно в Священ-
ных Писаниях более чем ясно изложены фундаментальные основы 
морально-нравственной жизни людей, которые и до сегодняшнего 
дня не имеют альтернативы и считаются «золотым правилом нрав-
ственности». К ним, например, можно отнести известное изречение 
Иисуса Христа: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» 
(Мф. 7:12). Милосердие и милость к окружающим проповедует 
и Коран (Суры 2:193,273; 4:2-12 и др.).

Для того чтобы заинтересовать разрабатываемое лицо, неглас-
ному сотруднику необходимо сформировать о себе позитивное мне-
ние. Послушный воле Бога человек обязан понимать и помнить, что 
существующее материальное, социальное неравенство и разнообра-
зие людей идет от Всевышнего, что именно Он наделил людей раз-
ными «дарами» и специально возвысил «степенями» одних над дру-
гими. Это сделано для того, как сказано в Коране, чтобы проверять 
(испытывать) людей тем, как они могут распоряжаться данными 
им от Бога благами: «Он одних по степеням возвысил над другими, 
чтоб испытать вас тем, чем Он вас наделил» (Сура 6:165). Это может 
проявиться в высказывании доброжелательных слов (одобрения) 
в адрес разрабатываемого на фоне негативного высказывания в свой 
адрес. Следует говорить на языке доступном и понятном объекту 
разработки и не забывать ссылаться на Коран, изречения и цитаты, 
изложенные в религиозных трудах.

Во-первых, с учетом вышесказанного религиозным экстреми-
стам и террористам всех вероисповеданий оперативный сотрудник 
должен показать, что они выбрали ложный путь преобразования 
мира. Так как Священные Писания четко повествуют об особом 
пути развития человечества, который связан с переходом от язы-
чества к единобожию, а от единобожия к научному познанию мира 
и собственному нормотворчеству.

Во-вторых, религиозным экстремистам и террористам необхо-
димо продемонстрировать, что «светская» законодательная система 
современных государств, которую они пытаются уничтожить, вер-
нув людей к религиозному праву, обречена на провал, поскольку, 
с точки зрения самих Священных Писаний, люди с определенного 
этапа должны научиться формировать законы своего существова-
ния и развития с помощью своего разума. Ибо «разумом», согласно 
им, людей наделил Сам Всевышний.

Именно для этого оперативные сотрудники, которым предсто-
ит ресоциализовывать религиозных экстремистов и террористов, 
используя для этого негласные силы, средства и методы, должны 
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иметь соответствующую правовую, психолого-педагогическую, 
философско-богословскую, оперативно-розыскную и отчасти кон-
трразведывательную подготовку. Деятельность таких негласных 
сотрудников носит разведывательно-поисково-коммуникативный 
характер. В целом она направлена на установление коммуникатив-
ных контактов в целях выявления фактов и источников информа-
ции о криминальной деятельности объекта оперативно-розыскной 
деятельности и его окружения.

С точки зрения психологии оперативно-розыскная деятель-
ность представляет собой комплекс специальных психологических 
приемов и методов, специальных актерских навыков на всех ее эта-
пах. Их достоверность во многом зависит от способности оператив-
ного и негласного сотрудников перевоплощаться и создавать прав-
доподобный образ, соответствующий разработанной для них леген-
де. Основной их целью является установление психологического 
контакта с объектом разработки и его окружением.

Этому предшествуют изучение и оценка данных об объекте опе-
ративного интереса:

 – его индивидуально-личностных качеств;
 – его поведенческих особенностей;
 – система его взаимоотношений с криминальной средой (в т. ч. 

экстремистами и террористами).
Источниками требуемой информации могут быть разведопросы 

лиц, знающих объект разработки, материалы дел оперативного уче-
та, результаты проверки по оперативно-розыскным учетам и т. п.

Собранная информация позволит, хотя и не в полном объеме, 
определить:

а) психофизиологическую особенность разрабатываемого (тип 
нервной системы, типы реакции в различных ситуациях и т. п.);

б) социально-психологические качества (система сложивших-
ся взаимоотношений, коммуникативные качества, приемы маски-
ровки криминального поведения в среде осужденных, субкультур-
ная принадлежность);

в) индивидуально-психологические качества (черты характера, 
уровень интеллектуального развития, мотивы и мотивация экстре-
мистского и террористического поведения, волевые качества и т. п.).

В настоящее время некоторые специалисты для противодей-
ствия экстремизму и терроризму рекомендуют делать социально-
психологическое заключение специалиста-психолога, в котором 
должна быть проанализирована собранная информация об участ-
никах экстремистских и террористических организаций (групп), 
отдельных ее членах, социальном и этническом составе организа-
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ции (группы), сложившихся в ней взаимоотношениях. При этом 
желательно отражать в таком заключении сведения о разногласиях 
в организации (группе), сформировавшихся лидерах, криминально-
профессиональной подготовленности участников экстремистских 
и террористических организаций и их специализации [3, с. 114].

В связи с этим психологические особенности воздействия 
на объекты оперативно-розыскной деятельности, психологическая 
готовность к профессиональной деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений России находятся в динамическом разви-
тии. Сегодня это позволяет решать ряд правовых, организационных, 
научно-методических задач в области развития относительно моло-
дой частной теории оперативно-розыскной деятельности и практи-
ки, связанных с психологическим сопровождением их оперативно-
служебной деятельности [7]. Как частное научное направление опе-
ративно-розыскная психология входит во все разделы частей теории 
оперативно-розыскной деятельности, которые с той или иной степе-
нью интенсивности продолжают развиваться, включая отношения, 
имеющие приоритетное значение для эффективной профессиональ-
ной функции субъектов оперативно-розыскной деятельности:

 – оперативных сотрудников с агентами, резидентами, доверен-
ными лицами, другими источниками негласной информации;

 – негласных сотрудников с разрабатываемыми и проверяемы-
ми [8, с. 10–11].

Применяя различные негласные силы в оперативно-розыск-
ной деятельности, оперативные подразделения соответствующих 
ведомств всегда учитывали, что сотрудничество с ними всегда строи-
лось на основе конспирации, осуществлялось в условиях негласных, 
тайных от постороннего глаза свидетелей. И «как ни парадоксально, 
…, значение агентуры, как эффективного средства негласного рассле-
дования, возрастает. Причина в том, что усложнение в современном 
мире структуры социальных связей неизбежно ведет к усилению 
роли человеческого фактора. Это закономерно и для такой специфи-
ческой сферы, как оперативно-розыскная деятельность» [1, с. 209].

В качестве примера можно привести цитату из «Инструкции 
по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских 
и розыскных учреждениях», разработанной в Департаменте полиции 
МВД в 1907 г. В ней говорилось о том, что «залог успеха в приобре-
тении агентур заключается в настойчивости, терпении, сдержанно-
сти, также осторожности, мягкости, осмотрительности, спокойной 
решительности, убедительности, проникновенности, вдумчивости, 
в умении определить характер собеседника и подметить слабые 
и чувствительные его стороны, в умении расположить к себе челове-
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ка и подчинить его своему влиянию, в отсутствии нервозности, часто 
ведущей к форсированию. Изложенные качества каждый занимаю-
щийся розыском офицер и чиновник должны воспитывать и разви-
вать в себе исподволь, пользуясь каждым удобным случаем» [9, с. 28].

Для этого им необходимы знания по психологии восприятия, 
запоминания и передачи информации, педагогики, этики и ряду 
других умений и навыков. Все они во многом повышают эффек-
тивность деятельности соответствующих оперативных подразделе-
ний [5, с. 122, 132]. Только специалисты широкого профиля, име-
ющие комплексную фундаментальную теоретическую подготовку 
и обладающие соответствующими практическими навыками аген-
турно-оперативной деятельности, могут решать задачи в рассматри-
ваемой области борьбы с преступностью.

Наиболее полно и последовательно тематические исследова-
ния психологических проблем оперативно-розыскной деятельности 
были обобщены и систематизированы в курсе лекций под редакцией 
В. В. Дедюхина и В. Г. Вербового «Оперативно-розыскная психоло-
гия» (Москва, 1993 г.), ставших первой учебно-методической рабо-
той, предназначенной для специализированного обучения оператив-
ных сотрудников, обучающихся в Академии управления МВД Рос-
сии и других учебных заведениях МВД России. В нем была раскрыта 
психологическая характеристика основных сил, средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности при их использовании в борь-
бе с преступностью, в том числе психолого-педагогические аспекты 
агентурной работы, психологические особенности внутрикамерной 
и агентурно-оперативной разработки задержанных и арестован-
ных [6, с. 194–215]. Однако все последующие попытки изучения 
психологических основ формирования негласного аппарата, особен-
но в уголовно-исполнительной системе, были либо фрагментарны, 
либо недостаточны для их использования на практике.

Таким образом, важнейшей целью, на достижении которой 
должны быть сосредоточены усилия органа, наделенного опера-
тивно-розыскными полномочиями, является создание качествен-
ной системы источников получения оперативной информации, 
в том числе так называемой агентурной сети. Она должна эффек-
тивно и рационально прикрывать всю обслуживаемую территорию 
и непосредственно проникать на криминогенные объекты, общеиз-
вестные криминальные группы.

Из сказанного можно сделать заключение о том, что деятель-
ность оперативных сотрудников органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы по обучению и воспитанию агентов – 
сложный по своему содержанию труд, требующий применения 
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целенаправленных психологических технологий, знания психо-
логических особенностей каждого негласного сотрудника и основ 
педагогической и психологической наук. К сожалению, роль педаго-
гики и психологии при подготовке агентов, выполняющих задания 
в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, про-
должает недооцениваться, хотя они имеют основополагающее прак-
тическое значение. Между тем в специальной литературе в течение 
последних 20 лет отсутствуют исследования, раскрывающие соци-
ально-психологическую сущность процесса обучения и воспитания 
негласных сотрудников, его формы и методы.

Выявление резервов совершенствования формирования неглас-
ного аппарата для агентурно-оперативной разработки арестованных 
и осужденных в уголовно-исполнительной системе, в первую оче-
редь агентами и доверенными лицами, возможно лишь через науч-
ное осмысление теоретических и прикладных проблем оператив-
но-розыскной психологии, используемой в данной сфере оператив-
но-розыскной деятельности, что и обусловливает необходимость 
продолжения проведения исследований в этом направлении.
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследования интернет-зависи-

мости от смартфона у будущих специалистов правоохранительных 
органов. Целью исследования являлось выявление проблем зави-
симости курсантов от смартфона и определение возможных путей 
их решения педагогическими средствами. Использование русскоя-
зычной версии опросника «Smartphone Addiction Scale» (SAS), адап-
тированного В. П. Шейновым, показало, что почти половина опро-
шенных имеет зависимость от смартфона выше среднего уровня. 
Более 40 % курсантов из-за использования смартфона не удается 
выполнить запланированную работу и сосредоточиться на заняти-
ях и выполнении заданий. Результаты исследования актуализируют 
необходимость усиления внимания педагогических субъектов к про-
филактике интернет-зависимости у будущих сотрудников органов 
внутренних дел с личностной ориентацией воспитательной работы 
с курсантами и в процессе профессионального образования на осно-
ве ситуационной методики. 

Ключевые слова и словосочетания: интернет-зависи-
мость; курсанты; сотрудники органов внутренних дел; педагоги-
ческая профилактика; ситуационная методика.

Современное поколение характеризуется активной жизнью 
в цифровой среде, социализацией в соцсетях, установлением более 
эффективной коммуникации в интернет-пространстве, чем в реаль-
ной жизни. Число пользователей смартфонами за 2022 г. увеличи-
лось на 2 %, и несмотря на то что в 2023 г. пользователи Интернета 
несколько сократили время, проводимое ими в онлайн-простран-
стве, и средний пользователь проводит там около семи часов в день, 
влияние социальных сетей продолжает расти: люди проводят там 
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более двух с половиной часов в день, и количество времени, затра-
ченного на соцсети, постоянно увеличивается. Почти 60 % интер-
нет-пользователей по-прежнему обращаются к онлайн-ресурсам 
в поисках информации, с целью поддерживать связь с друзьями 
и семьей – 53,7 %, быть в курсе новостей и текущих событий – 50,9 % 
и смотреть видео – 49,7 % [9]. Объем цифрового контента в насто-
ящее время настолько велик, что вызывает озабоченность педаго-
гического сообщества, связанную с определенными рисками для 
молодежи при погружении во Всемирную паутину и зависимостью 
от гаджетов и Интернета. Удобство и быстрота поиска информации, 
обмен сообщениями зачастую приводят к зависимости от Интерне-
та – кибераддикции, которая рассматривается как психолого-педа-
гогическая проблема. 

Под интернет-зависимостью понимается определенная пси-
хологическая зависимость, проявляющаяся в болезненном при-
страстии к Интернету (работа, игра, общение в соцсетях). По мне-
нию психологов, кибераддикция вызвана потребностью избегать 
негативные чувства по отношению к психотравмирующим соци-
альным ситуациям: одиночеству, низкой самооценке, застенчиво-
сти [3, с. 493–503; 4, с. 112–116]. Признаком зависимости явля-
ется не время, потраченное за компьютером или смартфоном, 
а сосредоточение вокруг них всех интересов человека с одновре-
менным отказом от других видов деятельности [5, с. 35–39]. Зави-
симость от смартфона – это новое и широко распространенное 
явление современной действительности. Отрицательным след-
ствием такой зависимости становятся поведенческие проблемы. 
С целью определения зависимости от смартфонов среди будущих 
сотрудников правоохранительных органов нами было проведе-
но исследование с помощью русскоязычной версии опросника 
«Smartphone Addiction Scale» (SAS), адаптированного В. П. Шей-
новым [8, с. 75–84].

Исследование проводилось в 2023 г. среди курсантов Москов-
ского областного филиала Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя в количестве 37 человек, из которых 
14 – девушки и 23 – юноши в возрасте 20–22 лет. Результаты 
исследования показали, что большинство опрошенных (58,3 %) 
не имеют сильной зависимости от смартфона, однако у 41,7 % 
имеется зависимость от смартфона выше среднего. Респонден-
ты дали большинство утвердительных ответов на вопросы о том, 
что они предпочитают найти определенную информацию через 
смартфон, нежели спросить кого-то (80,6 %), и отлично себя 
чувствуют, приобретая новые знакомства с помощью смартфона 
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(61,1 %); 52,8 % курсантов постоянно проверяют смартфон, что-
бы не пропустить информацию в «ВКонтакте» и других соци-
альных сетях, и 58,3 % респондентов проверяют сайты социаль-
ных сетей в момент пробуждения; пользование смартфоном дает 
52,8 % опрошенных чувство спокойствия или уюта, а 55,6 % гад-
жет позволяет избавиться от стресса. 14 курсантов (41,7 %) отме-
тили, что зачастую им не удается выполнить запланированную 
работу из-за использования смартфона, 16 респондентов (44,4 %) 
испытывают трудности из-за отвлечения на смартфон при необ-
ходимости сосредоточиться на занятиях и выполнять задания. 
11 респондентов (30,6 %) испытывают желание сократить время 
использования смартфона, 5 курсантов (13,9 %) постоянно тер-
пят неудачу в этих попытках. Не могут обходиться без смартфо-
на и не откажутся от его использования даже в том случае, если 
это будет сильно осложнять их ежедневную жизнь, 12 курсантов 
(33,3 %). 4 респондента (11,1 %) указали, что для них невозмож-
ность пользоваться гаджетом сопоставима с потерей друга и была 
бы такой же болезненной. 

Таким образом, исследование показало наличие определен-
ных проблем зависимости от смартфонов среди курсантов. Схожие 
результаты были получены и другими исследователями в области 
юридической педагогики и психологии [2; 6, с. 19 и др.]. 

Как показано в нашем исследовании [1], педагогическая профи-
лактика указанной проблемы может быть реализована следующими 
педагогическими средствами: 

 – лекции, беседы, диспуты о цифровой гигиене, безопасном 
и целенаправленном использовании интернет-ресурсов;

 – актуализация ценностных ориентаций на саморазвитие, ком-
муникация со значимыми людьми – выдающимися личностями;

 – самостоятельная оптимизация профессионально-служебной 
деятельности и распределение временных ресурсов; 

 – поиск и рациональный выбор в Интернете информации, 
обладающей потенциалом развития личности; 

 – приобщение к творческим занятиям искусством, развитие 
опыта эмоционального восприятия художественных литературных 
произведений.

Сказанное актуализирует необходимость усиления внимания 
педагогических субъектов к профилактике интернет-зависимо-
сти у будущих сотрудников органов внутренних дел с личностной 
ориентацией воспитательной работы с курсантами и в процессе 
профессионального образования на основе ситуационной методи-
ки [7, с. 21–29].
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Аннотация
В статье рассмотрено развитие исследований в области про-

фессионального психологического отбора кандидатов на обучение, 
проведенных на двух этапах работы Опытной психологической лабо-
ратории при Военной академии РККА. Показаны различные способы 
интеграции этого прикладного направления в обучение слушателей. 
Указаны причины неполного использования данных психологических 
исследований. Отмечена актуальность анализа опыта лаборатории 
в настоящее время в связи с появлением признаков кризисных явле-
ний в области психологического отбора.

Ключевые слова и словосочетания: история психологии; 
военная психология; профессиональный психологический отбор; 
Военная академия РККА; Опытная психологическая лаборатория; 
подготовка офицеров.

По образному выражению В. Н. Помогайбина, история психо-
логии служит «долговременной памятью в целостном организме 
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психологии» [12, с. 357]. Развитие психологии в целом, ее отдель-
ных отраслей, ее практической составляющей невозможно без опо-
ры на знания, накопленные в предыдущие периоды, а также без 
понимания закономерностей развития научного знания, в частности 
психологического. Активизация исследований в области методоло-
гии и истории психологии, ее отдельных отраслей связана с появ-
лением кризисных явлений в развитии и, видимо, может выступать 
источником ресурсов в их преодолении [8, с. 23–34]. Таким образом, 
обращение к истории, в частности к истории психологии, способ-
ствует не только более точному пониманию прошлого и настоящего, 
но и позволяет планировать научную деятельность, соответствую-
щую общественным целям. В развитии профессионального психо-
логического отбора (далее – ППО), в частности военного, наблю-
даются явления, свидетельствующие о том, что существующие 
средства достижения целей становятся неадекватными и требуют 
пересмотра.

Таким образом, актуальность исследования истории развития 
отечественного ППО определяется: 1) необходимостью научной 
рефлексии закономерностей развития этого прикладного направ-
ления; 2) потребностью в экспликации механизмов, особенностей 
и факторов, влияющих на развитие научно-практического направ-
ления отечественной психологии; 3) особой значимостью результа-
тов ППО в связи с повышением требований к комплектованию Воо-
руженных Сил личным составом; 4) быстрым увеличением объема 
научных знаний в области наук, направленных на прогнозирование 
поведения человека в условиях профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что история отечественного военного 
ППО неоднократно выступала предметом изучения [6], но до насто-
ящего времени сохраняются значительные «лакуны» в целостном 
полотне развития этого прикладного направления. 

Источниками в исследовании выступили: библиографический 
сборник [1], сборник материалов военно-исторической конферен-
ции [11], коллективная монография [6] и др., архивные материалы, 
раскрывающие историю развития военного ППО. В этих трудах 
широко представлены описания событийного ряда становления это-
го прикладного направления, описаны основные результаты работы 
подразделений, раскрыта роль отдельных персоналий, освещены 
вопросы нормативного регулирования ППО, рассмотрены соответ-
ствующие руководящие и методические документы, информацион-
но-справочная литература, сделаны выводы о факторах и условиях 
развития этого направления и т. д. В то же время аспект интеграции 
мероприятий ППО в систему подготовки военных кадров в ука-
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занных источниках не рассмотрен. В настоящем исследовании под 
интеграцией понимаются результаты включения результатов ППО 
и других психологических обследований, проведенных с использо-
ванием инструментария ППО, в образовательную деятельность.

В качестве методов исследования, наряду с общенаучными, 
использован сравнительно-диахронический метод, предполагаю-
щий сопоставление развития психологических знаний и психоло-
гической практики в предметной области в различные периоды. 
В настоящей статье проведено сравнение особенностей интеграции 
ППО в Академии на двух этапах: 1 этап – поисковый (1920–1922 гг.) 
и 2 этап – исполнительский (1923–1924 гг.) [4, с. 236–242; 5, с. 75–85]. 

Необходимой частью историко-психологического исследова-
ния является характеристика объекта исследования. Стоит отметить, 
что определение ППО является самостоятельной научной задачей. 
В настоящей статье наиболее целесообразно принять определение, 
предложенное В. А. Марищуком: «научно обоснованный допуск людей 
к какой-либо определенной профессиональной деятельности или обу-
чению» [9, с. 258]. Таким образом, объектом ППО выступают требова-
ния, предъявляемые профессиональной деятельностью к психологи-
ческим (психофизиологическим, психологическим и социально-пси-
хологическим) качествам субъекта труда, а предметом – соответствие 
психологических качеств конкретного индивида этим требованиям.

Из введенных в научный оборот источников следует, что соз-
данная в 1920 г. Опытная психологическая лаборатория (далее – 
ОПЛ) при Академии Генерального штаба РККА стала первым оте-
чественным прикладным центром исследований в области военного 
ППО, конституировавшим это направление военно-психологиче-
ских исследований [4, с. 236–242; 5, с. 75–85]. 

На первом этапе деятельности ОПЛ для определения профес-
сионально важных качеств командиров проводилось анкетирова-
ние, в котором приняли участие более 600 военнослужащих, в том 
числе обучавшихся в Военной академии [13, с. 72–76]. Выявлено, 
что наиболее значимыми качествами для «вождя-командира» стали 
следующие качества: сильная воля, выдержанность, решительность, 
настойчивость, менее значимыми – коммуникативные и управ-
ленческие качества, ценностно-смысловые ориентации: внимание 
к подчиненным, умение разбираться в людях, любовь к делу, поли-
тическое развитие, при этом важность качеств интеллектуально-
мнестической сферы не отмечена 1. 

1 Необходимо отметить существенные расхождения полученных результатов 
с выводами Б. М. Теплова, сделанными им в статье «Ум и воля военачальника», опубли-
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Интересно, что в этот период уже были впервые обоснованы 
критерии психологического отбора кандидатов на обучение в Ака-
демии на основе изучения особенностей памяти, внимания и мыш-
ления 1. Была выявлена сильная положительная взаимосвязь ряда 
показателей интеллектуально-мнестических качеств с внешним 
критерием – экзаменационными оценками по отдельным предме-
там на вступительных экзаменах (коэффициент корреляции 0,70) 2. 
Также получены данные о положительных взаимосвязях между 
скоростными показателями зрительного восприятия и успешно-
стью обучения (по экспертным оценкам преподавателей). 

Таким образом, на первом этапе работы ОПЛ ряд исследова-
ний был направлен на изучение профессионально важных качеств 
командного состава РККА, а также обоснование критериев, позво-
ляющих прогнозировать успешность обучения в Академии. Вместе 
с тем ППО не был включен в систему профессионального отбора 
кандидатов на обучение в Академию, исследования носили разно-
плановый и поисковый характер, предпринимались попытки инте-
грации ППО в систему подготовки военных кадров, которая, в свою 
очередь, находилась в процессе становления.

Начало второго этапа деятельности ОПЛ (1923–1924 гг.) озна-
меновалось изменением целей и задач деятельности, сокращени-
ем организационно-штатной структуры, полной сменой кадрово-
го состава 3. Предполагалось, что деятельность ОПЛ на этом этапе 
может быть полезна для Академии в целях совершенствования про-
фессионального отбора за счет включения в него ППО и консульта-
тивного сопровождения процесса обучения 4 [3, с. 47–86].

С лета 1923 г. включенность ОПЛ в процесс подготовки кадров 
существенно выросла. Так, при поступлении в Академию кандида-
ты были обязаны проходить обследование в ОПЛ 5. Краткое заклю-

кованной в 1943 г. Б. М. Теплов обосновывал тесную взаимосвязь «практического ума» 
с волевыми качествами в деятельности военачальников. 

1 Всероссийский Главный штаб (Всероглавштаб) (8 мая 1918 г. – 10 февраля 
1921 г.) // РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 186. Л. 41.

2 Всероссийский Главный штаб (Всероглавштаб) (8 мая 1918 г. – 10 февраля 
1921 г.) // РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 186. Л. 41.

3 Приказы по академии. Административно-строевой отдел. 1923. № 173-360 // 
РГВА. Ф. 24696. Оп. 1 Д. 189.

4 Следует отметить, что консультативное сопровождение процесса обучения неко-
торыми авторитетными авторами того времени отнесено к области военной педагогики, 
см., например: научные труды Г. Ф. Гирса.

5 Приказы по академии. Административно-строевой отдел. 1923. № 173-360 // 
РГВА. Ф. 24696. Оп. 1 Д. 189. Л. 76.
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чение по каждому кандидату предоставлялось в мандатную комис-
сию не позднее следующего за тестированием дня [7, с. 17]. 

Стоит отметить, что со слушателями Восточного отделения Ака-
демии, созданного в 1920 г. для подготовки военнослужащих к служ-
бе Генерального штаба на восточных окраинах и сопредельных 
странах, а также для военно-дипломатической службы [2, с. 194], 
проводились дополнительные обследования по определению психо-
логической пригодности к изучению иностранных языков (преж де 
всего, восточных). В этих целях использовались методики, направ-
ленные на изучение зрительной памяти, зрительно-слуховых ассо-
циаций, вербально-логического мышления. Примечательно, что 
к выпускникам Восточного отделения Академии предъявлялись 
крайне высокие требования, а их обучение отличалось исключи-
тельной интенсивностью. Так, известный советский разведчик 
Н. И. Эйтингон, обучавшийся в Академии с 1923 по 1925 г., закончил 
ее со знанием нескольких иностранных языков, не имея завершенно-
го среднего образования при поступлении 1 [10]. 

Представляет интерес, что ОПЛ проводила регулярные обсле-
дования «психической работоспособности» слушателей в течение 
учебного года. Полученные закономерности изменения показате-
лей памяти, внимания, мышления, динамических характеристик 
мыслительных процессов в зависимости от месяца обучения, уча-
стия в выездах в полевые лагеря, успешности обучения, возраста 
респондентов, состояния их здоровья позволили сформулировать 
некоторые предложения по планированию учебной нагрузки, фор-
мированию учебных групп. Также предполагалось, что полученные 
данные могут быть полезны для преподавателей в процессе подго-
товки к занятиям [7, с. 34]. Сотрудники ОПЛ указывали, что иде-
альный вариант взаимодействия психологов и преподавателей мог 
бы заключаться в интенсивном обмене информацией о ходе обуче-
ния, включая обсуждение методически удачных и неудачных вари-
антов проведения занятий, состояния и работоспособности слуша-
телей и т. д., что должно было стать основой эффективного «постро-
ения учебной жизни» [7, с. 33]. 

К сожалению, не найдены описания того, каким образом ОПЛ 
учитывались в процессе обучения в Академии. Имеющиеся данные 
позволяют предположить, что многие возможности использования 
данных ОПЛ, сформулированные психологами, не использовались 
преподавателями на практике. Так, отмечалось, что: «При тепереш-

1 Подробнее о биографии Н. И. Эйтингона см., например: Млечин Л. М. История 
внешней разведки. Карьеры и судьбы. М., 2008.
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ней общей перегруженности работой, конечно, не приходится меч-
тать об осуществлении этого идеала, но ценность такого положения 
дел для педагогической и научно-психологической работы нельзя 
преувеличить» [7, с. 33].

Таким образом, оба этапа работы ОПЛ, несмотря на существен-
ные различия, объединяет общая интенция – поиск ответов на зло-
бодневные вопросы руководства РККА и Академии о повышении 
эффективности процесса обучения [4]. На первом этапе рассма-
тривались проблемы ППО как инструмента повышения качества 
комплектования Академии переменным составом и, следователь-
но, повышения эффективности обучения. В то же время процеду-
ра ППО не была официально включена в систему профессиональ-
ного отбора кандидатов на обучение. На втором этапе работы ОПЛ 
мероприятия ППО включены в систему отбора кандидатов, пред-
усмотрены дополнительные испытания для кандидатов на обучение 
на Восточном отделении Академии. Кроме того, проведены систе-
матические исследования динамики показателей когнитивных про-
цессов в ходе учебно-служебной деятельности слушателей, позволя-
ющие выстроить процесс обучения в соответствии с выявленными 
закономерностями годовых колебаний «умственной работоспособ-
ности», сформулированы возможные направления применения дан-
ных, полученных в ОПЛ в ходе процесса обучения в Академии. 

Вместе с тем общим существенным недостатком для двух эта-
пов работы ОПЛ являлось то, что в качестве внешнего критерия 
оценки пригодности слушателей на первом этапе выбирались оцен-
ки вступительных испытаний кандидатов на обучение в Академию 
либо экспертные оценки преподавателей Академии, а на втором – 
результаты вступительных испытаний кандидатов либо результаты 
промежуточных аттестаций слушателей. Выставление этих оценок 
было обязательным элементом учебного процесса. Даже при нали-
чии коэффициентов корреляции с результатами психологического 
исследования на уровне 0,70 это не давало дополнительной инфор-
мации о слушателях, а только, по оценкам сотрудников ОПЛ, под-
тверждало адекватность выбранных ими методик. При этом случаи 
несовпадающих оценок не исследовались. То есть психологическое 
исследование было направлено само на себя, не предлагая более 
точных методов прогноза успешности обучения. 

Еще одним общим недостатком применяемых методик было то, 
что их результаты зависели не только от способностей респондента, 
но и от его знаний, навыков и умений. При прогнозировании успеш-
ности обучения в Академии это могло быть допустимо. Однако это 
способствовало тому, что большая часть кандидатов, рекомендован-
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ных к обучению, относилась к политически неблагонадежным сло-
ям населения. Конечно, это не соответствовало основополагающему 
принципу формирования РККА.

Таким образом, в начале 1920-х гг. была предпринята одна 
из первых попыток интеграции ППО в систему подготовки военных 
кадров. Однако, несмотря на полученные результаты, от этой прак-
тики отказались уже в 1925 г. в силу нескольких причин:

1. Точность ППО не превышала точности других видов отбора, 
например, отбора по вступительным испытаниям.

2. В силу особенностей использованного методического аппа-
рата преимущества получали кандидаты с более высоким уровнем 
образования, что нивелировало установку на формирование воен-
ных кадров из числа рабочих и крестьян, которые имели более низ-
кий уровень образования.

3. Предлагаемые психологами возможности использования 
данных ППО требовали от преподавателей значительных времен-
ных затрат и погружения в несвойственную им область знаний.

За столетие, прошедшее со времени рассмотренных событий, 
военный ППО прошел большой путь: сформирована система ППО, 
обоснованы методологические подходы, разработано большое число 
разнообразных методик, внедрены автоматизированные технические 
средства психодиагностики и т. д. Тем не менее в настоящее время 
в этой прикладной области наблюдаются кризисные явления, среди 
которых исчерпание возможности повышения точности прогноза 
с существующими методологическими подходами и методическим 
аппаратом, предпочтение результатов иных видов отбора кандида-
тов на службу/обучение и снижение информативности результатов 
ППО для должностных лиц, принимающих решения. Понять истоки 
этих проблемных явлений и наметить направления их преодоления 
может помочь, в том числе, обращение к истории отечественного 
военного ППО, что должно способствовать более глубокой интегра-
ции его в систему подготовки военных кадров в будущем. 
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Аннотация
В правоохранительных органах необходима специально 

организованная работа с сотрудниками, состоящими на служ-
бе, так как служба требует большого личностного напряжения 
и может повлечь за собой конфликты в профессиональной 
сфере. Анализ данной проблемы в настоящее время указыва-
ет на рост числа профессиональных конфликтов среди лично-
го состава сотрудников правоохранительных органов. Целью 
настоящей работы явилось исследование особенностей поведе-
ния сотрудников правоохранительных органов в профессиональ-
ных конфликтах. Базой исследования стали сотрудники УФСИН 
России по Вологодской области со стажем службы более 10 лет. 
В качестве методики был выбран опросник Томаса-Килманна 
«Поведение в конфликтной ситуации». Анализ результатов пока-
зал, что поведение сотрудников правоохранительных органов 
в конфликтной ситуации требует оптимизации и коррекции, что 
повлечет за собой повышение профессиональной компетентно-
сти и профилактики деструктивных стилей поведения в профес-
сиональных конфликтах. 

Ключевые слова и словосочетания: правоохранитель-
ные органы; сотрудники; конфликтное поведение; профессио-
нальные конфликты; психокоррекционная и воспитательная 
работа. 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохрани-
тельных органов отличается повышенным уровнем стрессогенности 
и напряженности, так как она предопределяет активное взаимодей-
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ствие с лицами, которые опасны для общества. Эти факторы оказы-
вают негативное влияние на здоровье сотрудников, их служебные 
и семейно-бытовые взаимоотношения, вследствие чего увеличива-
ется риск возникновения конфликтных ситуаций. Анализ данной 
проблемы в настоящее время указывает на рост числа профессио-
нальных конфликтов среди личного состава сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Проблема возникновения конфликтов изучается многими 
известными специалистами в области конфликтологии: А. Я. Анцу-
повым, Т. Ю. Базаровым, В. Ю. Рыбниковым, A. M. Столяренко, 
А. Я. Шипиловым и др. Ученые отмечают, что конфликты, которые 
возникают в сфере трудовых отношений, можно обозначить как 
профессиональные. Профессиональный конфликт дезорганизует 
работу коллектива и оказывает негативное влияние на морально-
психологическое состояние подразделения, подрывая престиж про-
фессии. В профессиональной деятельности конфликтная ситуация 
обладает такими свойствами, которые делают ее отличной, напри-
мер, от аналогичного конфликта в учебной деятельности. Осозна-
ние ситуации как конфликтной вызывает у человека различного 
рода эмоции, а также различное отношение к конфликту и оппонен-
там. Взвешиваются все за и против, предлагаются новые варианты 
дальнейших действий. 

Причины конфликтов, которые возникают на профессио-
нальной почве, находят свое объяснение в мотивах, побуждаю-
щих человека к трудовой деятельности. Первая причина основа-
на на мотиве получения заработной платы. Выдающийся деятель 
в экономической науке, один из представителей либерального 
направления А. Смит отмечал: «Человек всегда должен иметь 
возможность существовать своим трудом, и его заработная плата 
должна по меньшей мере быть достаточной для его существова-
ния» [3]. На самом деле работник в большей степени заинтере-
сован в величине заработной платы, когда интерес работодате-
ля, в свою очередь, направлен на качество выполняемого труда 
и количество выполненной работы. Для него важен уровень ква-
лификации работника и уровень его заинтересованности и ответ-
ственного отношения к исполняемым им обязанностям. Вторая 
причина возникновения профессионального конфликта кроется 
в неудовлетворенности человека условиями труда. Престижность 
работы связана с высокой квалификацией, которая достигается 
в результате многолетнего опыта и приобретенного запаса знаний. 
Не только заработная плата является главным интересом сотруд-
ников, их также интересуют наличие полного пакета социальных 
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услуг, нормированный рабочий график, соответствие должност-
ных обязанностей занимаемой должности, возможность карьер-
ного роста [2]. 

Третьей причиной возникновения профессионального кон-
фликта является нарушение норм взаимодействия между сотруд-
никами, принадлежащими к одной организации или профессио-
нальному коллективу, что приводит к нарушению трудового 
процесса. Следует отметить, что любая работа в коллективе тре-
бует от сотрудников той или иной формы совместной деятельно-
сти. Только от слаженной работы зависит эффективность всего 
рабочего процесса, а также трудовая мотивация многих людей. 
Но случается так, что некачественная работа одного человека 
(особенно если он занимает пост руководителя) может поставить 
под удар усилия всего коллектива [1, с. 15–22; 2].

Все обозначенные причины могут стать поводом для профессио-
нального конфликта. Однако разрешение конфликта по всем трем 
основаниям, как правило, производится за счет реализации мер со 
стороны администрации.

Профессиональный конфликт становится наиболее глубо-
ким, когда в его основе лежит личная неудовлетворенность чело-
века в результате своей деятельности, недооценки собственного 
труда как со стороны руководства и коллег, так и со стороны 
социального окружения. Именно поэтому личную неудовлет-
воренность социальным результатом собственного труда можно 
считать четвертой причиной возникновения профессионального 
конфликта [2].

Помимо типов поведения в конфликте существуют стратегии 
поведения, к которым в зависимости от ситуации, обстоятельств 
и личностных особенностей прибегают противоборствующие сто-
роны. Принято выделять пять стратегий поведения: уступка, уход, 
соперничество, компромисс и сотрудничество [5].

Целью настоящей работы явилось исследование особен-
ностей поведения сотрудников правоохранительных органов 
в профессиональных конфликтах. Базой исследования стали 
сотрудники УФСИН России по Вологодской области со стажем 
службы более 10 лет. В качестве методики был выбран опросник 
Томаса-Килманна «Поведение в конфликтной ситуации» [4], 
где сотрудникам предлагалось 30 пар вариантов различно-
го поведения в конфликте, из которых им необходимо было 
выбрать одну наиболее близкую. Результаты теста отражены 
в табл. 1.
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Таблица 1

Распределение количества сотрудников со стажем службы 
более 10 лет в зависимости от выбранной ими стратегии поведения 

в конфликтной ситуации, %

Шкала 
«Стратегия 
поведения»

n = 15
показатели (n, %)

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Соперничество 13 (87 %) 2 (13 %) 0 (0 %)

Сотрудничество 2 (13 %) 12 (80 %) 1 (7 %)

Компромисс 0 (0 %) 8 (53 %) 7 (47 %)

Избегание 14 (93 %) 1 (7 %) 0 (0 %)

Приспособление 0 (0 %) 12 (80 %) 3 (20 %)

Из табл. 1 видно, что у 80 % сотрудников отмечается средний 
уровень по шкале «Сотрудничество». Такие сотрудники ориенти-
рованы на разрешение задачи и при необходимости сохранения 
отношений смогут пожертвовать своими ценностями. По шкале 
«Компромисс» 53 % и 47 % сотрудников имеют средние и высокие 
показатели соответственно. Они применяют взаимные уступки 
в конфликтной ситуации, могут отказаться от своих убеждений  
для принятия удовлетворяющего все стороны решения. По шка-
ле «Приспособление» у 80 % исследуемых были выявлены сред-
ние показатели: сотрудники готовы уступить другому человеку, 
поступиться своими интересами для того, чтобы избежать проти-
востояния.

Для уверенности в полученных результатах мы сравнили полу-
ченные результаты сотрудников правоохранительных органов со 
стажем службы более 10 лет с сотрудниками, стаж службы которых 
был менее 10 лет (15 человек). Итак, сотрудники со сроком служ-
бы до 10 лет в конфликте чаще выбирают такую стратегию пове-
дения, как избегание, а сотрудники со стажем службы более 10 лет 
чаще склонны к сотрудничеству в конфликтной ситуации. Было 
проведено сравнение показателей в изучаемых группах с помощью  
U-критерия Манна-Уитни – непараметрического статистического 
критерия для сравнения двух независимых выборок. Результаты 
представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Сравнение значений, полученных с помощью теста-опросника 
Томаса-Килманна «Поведение в конфликтной ситуации», в группе 1 
(стаж службы менее 10 лет) и в группе 2 (стаж службы более 10 лет)

Шкала 
«Стратегия 
поведения»

Среднее 
значение 
в группе 1 

(стаж службы 
менее 10 лет)

Среднее 
значение 
в группе 2 

(стаж службы 
более 10 лет)

U-критерий 
Манна-Уитни

Уровень 
«Статистическая 

значимость 
различий (p) 
по критерию 

Манна-Уитни»

Соперничество 11,86 2,93 0 0,05

Сотрудничество 4,73 6,93 38,5 0,05

Компромисс 4 8,33 5,5 0,05

Избегание 8,66 3,53 7 0,05

Приспособление 4,66 7,2 31 0,05

Как видно из табл. 2, между группой 1 и группой 2 имеются 
значимые различия по шкале «Сотрудничество». По данной шка-
ле полученное эмпирическое значение Uэмп (38,5) находится 
в зоне значимости. Это указывает на то, что имеются достоверные 
различия в сотрудничестве сотрудников со стажем службы менее 
10 и более 10 лет в группах 1 и 2 соответственно (Uэмп = 38,5, 
p ≤ 0,05 по U-критерию Манна-Уитни). У сотрудников со ста-
жем службы более 10 лет достоверно выше показатели сотруд-
ничества, чем у сотрудников со стажем менее 10 лет. Сотрудники 
с большим стажем лучше ориентированы на разрешение постав-
ленной задачи. При необходимости сохранения отношений они 
готовы пожертвовать своими ценностями ради другого, в отличие 
от сотрудников со стажем менее 10 лет.

Имеются значимые различия по шкале «Избегание». По дан-
ной шкале полученное эмпирическое значение Uэмп (7) находится 
в зоне значимости. Это указывает на то, что имеются достоверные 
различия между сотрудниками в группах 1 и 2 (Uэмп = 7, p ≤ 0,05 
по U-критерию Манна-Уитни). Сотрудникам со стажем службы 
менее 10 лет свойственно избегающее поведение, при котором они 
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уклоняются от пугающих ситуаций. Предмет конфликта их мало 
интересует. Человек чувствует безысходность, он понимает, что 
оппонент обладает гораздо более весомыми аргументами в данном 
конфликте. 

Проведенное исследование дает возможность разработать 
общие рекомендации по коррекции поведения сотрудников в кон-
фликтных ситуациях. Так, в коррекционном процессе следует 
акцентировать внимание на развитии коммуникативных качеств 
личности сотрудника, его взаимодействии, а также адаптации к осо-
бенностям служебной деятельности. При этом важно формиро-
вание активной жизненной позиции сотрудника, его способности  
к принятию важных решений, развитие ответственности за свои 
поступки, навыков самоконтроля, активизация профессиональной 
деятельности.

В связи с этим рекомендуется использовать различные про-
граммы коррекции межличностных отношений сотрудников с раз-
личным стажем службы (например, программа групповых пси-
хологических занятий «Профилактика конфликтных ситуаций 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы», Екатеринбург, 
2020; тренинг «Снижение конфликтности», Москва, 2017 и др.), 
создавать условия для формирования положительного отношения 
к работе, коллегам, развивать коммуникативные навыки и навыки 
сотрудничества в коллективе. Рекомендуется также сотрудникам, 
организующим воспитательную работу с личным составом, один 
раз в неделю проводить мини-лекции («Умейте слушать друг дру-
га», «Конфиденциальность», «Понимание и доверительный стиль 
общения» и т. д.).

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов 
в связи с напряженностью и стрессовым характером профес-
сиональной деятельности часто могут находиться в конфликт-
ной ситуации. Поведение сотрудников в подобных обстоятель-
ствах требует оптимизации и коррекции, что повлечет за собой 
повышение профессиональной компетентности и профилак-
тики деструктивных стилей поведения в профессиональных 
конфликтах. 
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Аннотация
Статья посвящена развитию профессиональной речевой куль-

туры руководителей органов внутренних дел. Автор рассматривает 
вопросы, связанные с формированием профессиональной речевой 
компетенции, а также факторы, влияющие на развитие речевой куль-
туры руководителей органов внутренних дел. В статье предлагается 
целенаправленно использовать возможности учебной дисциплины 
«Деловая риторика» для организации работы в этом направлении. 
Автор определяет наиболее важные стороны развития профессио-
нальной речевой культуры руководителей полиции, включающие 
вопросы совершенствования языковых знаний, формирования уме-
ний и навыков владения русским языком как инструментом управле-
ния и коммуникации. 

В центре внимания – развитие профессиональной речевой 
культуры руководителей органов внутренних дел в процессе обу-
чения деловой риторике. Рассматривая особенности изучения дис-
циплины, имеющей существенные возможности для формирования 
профессиональной речевой компетенции руководителей полиции, 
автор приходит к выводу, что процесс обучения деловой риторике 
дает положительные результаты и служит одним из инструментов 
для формирования успешной деловой коммуникации руководителей 
органов внутренних дел. 

Ключевые слова и словосочетания: деловая риторика; ком-
муникативная компетенция; коммуникативные ситуации; комму-
никативная культура; культура речи; профессиональная речевая 
культура; этические нормы; языковая норма.

Одной из важных задач высшего образования является необ-
ходимость улучшения состояния общей культуры нашего обще-
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ства, в частности в образовательных учреждениях МВД России: 
повышение речевой культуры руководителей органов внутренних 
дел, по долгу службы постоянно находящихся в профессиональном 
речевом взаимодействии. Значительную роль в процессе прираще-
ния знаний по речевой культуре предоставляют такие дисциплины 
вуза, как «Культура речи» и «Деловая риторика». 

В ходе обучения деловой риторике в высшей школе особое 
внимание уделяется вопросам развития и формирования речевой 
культуры руководителей органов внутренних дел, так как «сотруд-
ники полиции наряду с правоохранительной деятельностью выпол-
няют управленческие функции по руководству подразделениями, 
аппаратами, осуществляют правовое воспитание населения. Вся 
профессио нальная жизнь полицейского связана с людьми, а зна-
чит – со словом» [4, с. 3].

Цели и задачи изучения деловой риторики всегда зависят 
от потребностей общества. В настоящее время наблюдается сниже-
ние речевой грамотности и культуры общения, поэтому серьезной 
проблемой остается недостаточная речевая подготовка полицей-
ских. Вопросы соблюдения правил и норм речевой культуры в слу-
жебной деятельности сотрудниками руководящего звена поли-
ции имеют особую значимость, так как им приходится постоянно 
общаться не только с подчиненными, но и с разными категориями 
граждан, общественными организациями, прессой и пр. В связи 
с этим образовательная деятельность вуза должна включать освое-
ние современного русского литературного языка и применение его 
в профессиональной сфере для достижения поставленных целей 
и решения задач, организации успешного и оперативного обще-
ния сотрудников полиции. «Речевая культура, включающая куль-
туру речи, должна рассматриваться как важнейшая составляющая 
коммуникативной культуры, или культуры общения» [2, с. 49–50]. 
Целенаправленное развитие речевой культуры руководителей орга-
нов внутренних дел – одна из важнейших задач обучения деловой 
риторике. Рассмотрим более подробно данный вопрос. 

При изучении учебной дисциплины особое внимание уделяем 
терминологии, обращаемся к ведущим российским специалистам 
в области риторики. В частности, при определении термина «общая 
риторика» отталкиваемся от формулировки известного совре-
менного ученого А. К. Михальской: общая риторика – это «общие 
закономерности речевого поведения, действующие в различных 
ситуациях общения, сферах деятельности, и практические возмож-
ности использования их для того, чтобы сделать речь эффектив-
ной» [3, с. 32, 35].
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Речевую культуру руководителей органов внутренних дел 
общепринято считать составляющей культуры их профессиональ-
ного общения. Различные формы общения в процессе службы тре-
буют наличия определенной суммы знаний по деловой риторике. 
Современные ученые отмечают, что при освоении деловой ритори-
ки, развитии своих речевых способностей сотрудник полиции «раз-
вивает речевую культуру, свой профессионализм» [6, с. 29]. Гра-
мотное вербальное и невербальное общение, устное и письменное, 
опосредованное и непосредственное, безукоризненная диалогиче-
ская и монологическая коммуникация, межличностное и публич-
ное речевое взаимодействие руководителей органов внутренних дел 
возможны лишь в случае хорошего владения речевой культурой. 
Для осуществления коммуникации с коллегами по службе, под-
чиненными, представителями СМИ, для установления контакта 
с гражданами, представителями общественных организаций и др. 
нужно целенаправленно приобретать риторические навыки, актив-
но включаться в работу и отрабатывать различные формы речевого 
общения на практических занятиях по деловой риторике.

Степень освоения сотрудниками органов внутренних дел рече-
вой культуры отражает уровень развития их языковых способностей 
и культуру профессионального мышления. «Риторическая компетен-
ция сотрудника органов внутренних дел – качественная характеристи-
ка деятельностно-коммуникативных потребностей его языковой лич-
ности, она выражает степень адекватности и полноты индивидуальной 
картины мира, фиксирует уровень овладения богатствами языка в их 
соответствии с профессиональными обязанностями. Высокая речевая 
компетенция сотрудника полиции выступает практической реализаци-
ей модели идеального речевого поведения правоохранителя» [4, с. 82]. 

Изучение деловой риторики руководителями органов внутрен-
них дел включает в себя овладение языковыми нормами современ-
ного русского литературного языка, усвоение правил и законов, 
применяемых в речевом общении как с целым коллективом, так и с 
отдельно взятыми людьми, для осуществления профессиональной 
деятельности. Должность руководителя требует от сотрудника пра-
воохранительных органов большой языковой ответственности, так 
как «в каждом высказывании он предстает как человек с определен-
ными этническими, национальными, культурными характеристи-
ками, обнаруживая свои особенности мировосприятия, этические 
и ценностные ориентиры» [5, с. 41].

На занятиях по деловой риторике обучающиеся, опираясь 
на знания по культуре речи, учатся на практике соединять их с нако-
пленным опытом речевого профессионального общения; вырабаты-
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вают умение создавать речь, относящуюся к разным функциональ-
ным стилям современного русского языка, соответствующую указан-
ным преподавателем требованиям; осваивают навыки восприятия 
чужой речи, определяя главный авторский замысел; создают соб-
ственные тексты с учетом определенных ситуаций профессиональ-
ного общения. Такие тренинги включают в себя различные виды 
речевой деятельности, при этом обязательным условием является 
неукоснительное соблюдение языковых норм – общепринятых зако-
нов культуры речи. В словаре методических терминов [1] под комму-
никативной компетенцией понимается способность реализовывать 
языковую компетенцию в различных условиях речевого общения. 

Подготовка руководителей органов внутренних дел в вузе 
МВД России подразумевает освоение сотрудниками полиции ком-
муникативной компетенции – одной из основных компетенций. Под 
термином «коммуникативная компетенция» мы понимаем приоб-
ретение в процессе специально организованного обучения опреде-
ленных качеств личности, с помощью которых создается и контро-
лируется речевое поведение в разных коммуникативных ситуациях 
и при различных коммуникативных событиях в профессиональном 
речевом общении руководителей органов внутренних дел.

В процессе изучения деловой риторики обучающиеся прежде 
всего осваивают требования к профессиональной речи руководите-
ля органа внутренних дел – основные заповеди речевой культуры:

1. Всегда знать цель своей речи.
2. Избегать многословия.
3. Говорить не только кратко, но ясно, понятно и точно.
4. Исключить речевое однообразие.
5. Уметь находить общий язык с любым собеседником.
6. Следовать высоким образцам.
7. В разговоре быть вежливым и благожелательным.
8. Уметь не только хорошо говорить, но и внимательно слушать 

собеседника.
9. При объективной необходимости (с целью добиться особой 

выразительности речи, выполнить задачу, ради которой человек 
вступил в разговор) можно нарушить любую из заповедей. 

На практических занятиях руководители органов внутренних 
дел на практике отрабатывают требования, которые сегодня предъяв-
ляются к профессиональной деятельности руководителей полиции:

а) владение технологией коммуникации с различными людьми;
б) стремление быть информированным в режиме 24/7, 

не терять интерес ко всему новому, происходящему в науке, в жиз-
ни, в окружающем нас мире;
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в) желание овладеть разнообразными средствами выражения 
мысли, научиться создавать собственные тексты, в том числе и про-
фессиональные (докладные записки, отчеты, доклады и т. д.);

г) выстраивание тактики и стратегии своего речевого общения 
в настоящей или в будущей служебной деятельности;

д) углубление знаний о нормах современного русского языка;
е) развитие способностей создавать высказывания или тексты 

с учетом знаний единиц языка и правил их использования и др.
При изучении деловой риторики особое внимание уделяется 

Кодексу этики и служебного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, где установлены этические 
нормы, правила и требования к служебному поведению сотрудни-
ков ОВД Российской Федерации на службе в процессе исполнения 
ими должностных обязанностей и во внеслужебное время. Обра-
щается внимание обучающихся на то, что практически реализация 
нового Кодекса основывается на квалифицированном применении 
знаний, связанных с коммуникативной компетенцией сотрудни-
ка полиции. В связи с этим на занятиях значительное место отво-
дится работе по соблюдению этических и этикетных норм, рассма-
триваются и отрабатываются формы общения руководителей ОВД 
с представителями разных социальных групп или в различных ком-
муникативных ситуациях.

Обучающимся руководителям органов внутренних дел в Ака-
демии управления МВД России на одном из практических заня-
тий по деловой риторике было предложено сформулировать свое 
понимание правил делового общения сотрудников ОВД. Результа-
ты опроса показали следующее: руководители единодушно пришли 
к выводу, что осваивать деловую риторику важно как для личност-
ного развития, так и для повышения профессионализма. Также они 
отметили, что в ходе профессиональной коммуникации «необходимо 
руководствоваться уставами, приказами, наставлениями, инструк-
циями. Уметь выбирать нужный тон разговора, лексику при обще-
нии с населением, а также с нарушителями общественного порядка. 
Держать себя в беседе корректно, с достоинством, подобающим пред-
ставителю власти». Таким образом, обучающиеся, с одной стороны, 
указали на большую речевую ответственность сотрудника полиции, 
с другой – обратили внимание на необходимость владения основны-
ми коммуникативными навыками и соблюдением норм современ-
ного русского литературного языка для осуществления успешной 
деловой коммуникации руководителей и сотрудников ОВД.

Итак, знания, полученные полицейскими по деловой риторике, 
позволяют им, пользуясь сформированными речемыслительными 
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умениями и навыками, разнообразной техникой речевого взаимо-
действия, более эффективно организовывать процесс деловой ком-
муникации, вовлекать в него нужных людей, при необходимости 
влиять на процесс профессионального общения, управлять взаи-
модействием людей, быть более точными и аргументированными 
в изложении своей позиции и более ответственными за речевые 
поступки.

Таким образом, изучение лекционного материала по темам дис-
циплины, практические задания по деловой риторике способству-
ют развитию профессиональной речевой культуры руководителей 
ОВД, что необходимо в деятельности правоохранительных органов 
для успешной организации речевых профессиональных отношений. 
Освоение деловой риторики положительно влияет на профессио-
нальный рост сотрудников полиции, так как они должны представ-
лять собой коммуникативно грамотных сотрудников, владеющих 
современным русским литературным языком, компетентно приме-
няющих его в служебной практике и обладающих профессиональ-
ной речевой культурой.

Следует обратить внимание на то, что умения, полученные 
на занятиях по деловой риторике, связанные прежде всего с комму-
никативной компетенцией, продолжают закрепляться и при изуче-
нии других учебных дисциплин вуза, а также в процессе написания 
магистерских диссертационных исследований.
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Статья посвящена деятельности психологической службы Меди-

цинского управления МВД Киргизской Республики в период сложной 
эпидемиологической обстановки COVID-19. Рассматриваются основ-
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Ключевые слова и словосочетания: психологическая служба 
Медицинского управления МВД Киргизской Республики; инспекто-
ры-психологи ОВД Киргизской Республики; COVID-19 в Киргизской 
Республике; психологическая помощь сотрудникам ОВД Киргиз-
ской Республики.

Психологическая служба Медицинского управления МВД 
Киргизской Республики (далее – МУ МВД КР) образовалась 
в 2008 г. при Медицинском управлении МВД КР. Отмечалась боль-
шая потребность в профессиональной помощи узких компетентных 
специалистов-психологов. Психологическая служба МВД КР явля-
ется относительно молодой службой и одной из перспективных. 
Учитывая менталитет нашего общества, психологам ОВД Киргиз-
ской Республики (далее – ОВД КР) сначала было тяжело строить 
психологическую деятельность, не было доверия и серьезного вос-
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приятия психологов, но спустя некоторое время психологическая 
служба уверенно встала на ноги [4, с 5–6]. 

Деятельность психологической службы МУ МВД КР направ-
лена на:

 – организацию и проведение психологической работы, обеспе-
чение формирования благоприятного социально-психологического 
климата и гуманизации отношений в коллективах;

 – осуществление психологической поддержки и сопровожде-
ние сотрудников;

 – осуществление профессионально-психологической подго-
товки сотрудников, обучение психологическим знаниям и умениям 
с целью повышения эффективности служебной деятельности;

 – психологическое сопровождение молодых сотрудников 
на период адаптации; 

 – укрепление связи с психологическими факультетами, кафе-
драми образовательных учреждений Киргизской Республики 
посредством проведения совместных исследований, обобщения 
положительного опыта, практически значимого для органов вну-
тренних дел;

 – тесное взаимодействие с кадровыми службами ОВД КР и др. 
Еще одним из важных направлений деятельности психологиче-

ской службы МУ МВД КР является то, что психологи входят в состав:
 – комиссий по служебным проверкам условий и причин гибе-

ли, ранений, самоубийств сотрудников органов внутренних дел;
 – аттестационных комиссий;
 – врачебных комиссий при проведении профессионального 

осмотра личного состава ОВД КР;
 – иных комиссий в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Киргизской Республики, норма-
тивными правовыми актами ОВД КР.

В 2020 г. весь мир испытал огромное потрясение от COVID-19, 
что сложно сравнить с чем-то другим, этому вирусу не было равных. 
Еще в марте 2020 г. киргизы тревожно следили за сложной эпи-
демиологической ситуацией в Китайской Народной Республике. 
Не прошло и нескольких месяцев, как эпидемия дошла и до Кир-
гизской Республики несмотря на тщательную подготовку по борь-
бе с коронавирусом. На июль пришелся пик заболеваемости, когда 
в день регистрировалось несколько сотен новых случаев: больницы 
были переполнены, у жителей страны началась паника и возник 
страх за свою жизнь и жизнь своих родных. 

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, сотруд-
ники ОВД КР ни на один день не переставали нести службу, рискуя 
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здоровьем и жизнью. В такое тяжелое время каждый сотрудник 
нес службу и не уклонялся, а, наоборот, «брался за любую задачу», 
поставленную руководством. 

Психологическая служба МУ МВД КР в период эпидемиологи-
ческой ситуации работала в режиме многозадачности и всесторонне 
оказывала помощь и поддержку всему личному составу МВД КР.

В период сложной эпидемиологической обстановки в Киргиз-
ской Республике инспекторы-психологи психологической службы 
МУ МВД КР совместно с врачами оказывали психологическую 
помощь, поддерживали сотрудников ОВД КР, выезжая на места, 
блок-посты, обсервации. 

В рабочую группу медицинского персонала был включен в обя-
зательном порядке один инспектор-психолог. Также были проведе-
ны инструктажи по предупреждению и борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции среди личного состава подразделений 
ОВД КР, а также введен контроль за обеспечением личного состава 
ОВД средствами индивидуальной защиты, организацией питания 
сотрудников, несущих круглосуточную службу.

Психологами психологической службы МУ МВД КР была раз-
работана и направлена по всем подразделениям ОВД КР памятка 
«Психологические рекомендации в условиях эпидемии COVID-19», 
в которой содержались рекомендации по повышению психологи-
ческой устойчивости в условиях эпидемиологической обстановки, 
в целях профилактики острых стрессовых реакций, самовнушения 
при заболевании COVID-19.

Общеизвестный факт, что многие люди поддавались панике, 
а также многие нуждались в помощи как медицинской, так и психо-
логической. В этой связи ОВД КР был организован кол-центр, где 
также активную позицию и большую ответственность брали на себя 
инспекторы-психологи психологической службы МУ МВД КР. 
В случаях экстренного обращения сотрудников и членов их семей 
было организовано круглосуточное дежурство инспекторов-психо-
логов в кол-центре. 

Также одним из важных направлений деятельности психологов 
психологической службы МУ МВД КР являлось осуществление 
выездов по подразделениям ОВД для оказания психологической 
помощи нуждающимся сотрудникам. При необходимости психоло-
ги оставляли свои личные номера телефонов, чтобы сотрудник мог 
в любое время обратиться к психологу за консультацией. 

Поскольку психологическая служба находится при МУ МВД КР, 
психологи также работали в условиях многозадачности, помогали 
медицинскому персоналу с различными процедурами, то есть всегда 
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были на подмоге у коллег в белых халатах, которые, рискуя всем, спа-
сали жизни людей, демонстрируя высокий профессионализм, пре-
данность своей работе и лучшие человеческие качества.

Необходимо отметить, что роль психологической службы 
в ОВД КР в условиях пандемии была чрезвычайно важной. В свя-
зи с этим представляет научный интерес проведение эмпирического 
исследования – анкетирования среди сотрудников о работе психо-
логической службы в период пандемии.

Для получения эмпирического материала нами были опрошены 
70 сотрудников ОВД, анкетирование проводилось анонимно.

Ниже представлена таблица с результатами анкетирования.

Таблица

Психологическая работа в ОВД КР 
 с использованием цифровых технологий в условиях пандемии

№ Содержание вопроса Да Нет 

1.
Чувствовали ли Вы себя безопасно в условиях 
пандемии?

43 % 57 %

2.
Стали ли Вы более осторожными в период 
пандемии?

73 % 27 %

3.
Испытывали ли Вы панику из-за ситуации 
с коронавирусом?

85 % 15 %

4.
Следите ли Вы за новой информацией 
о распространении коронавируса?

75 % 25 %

5.
Обращались ли Вы в психологическую 
службу МУ МВД КР в период пандемии?

45 % 55 %

6.
Удовлетворительно ли Вы оценили переход 
в режим онлайн совещаний/конференций 
в период пандемии?

100 %

7.
Замечали ли Вы в себе признаки психической 
травматизации в период режима повышенной 
готовности (коронавируса)?

22 % 78 %

8.
Обращались ли Вы за консультацией в кол-
центр психологической службы МУ МВД КР?

38 % 62 %

9.
Обращались ли Ваши родные 
за консультацией в кол-центр 
психологической службы МУ МВД КР?

20 % 80 %

10.
Нуждались ли Вы в психологической 
поддержке в период пандемии?

76 % 24 %
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Приступая к интерпретации проведенного опроса, отметим:
 – по мнению респондентов, лишь 43 % чувствовали себя безопас-

но в условиях пандемии, что вполне является ожидаемым результа-
том в условиях сложившейся в мире эпидемиологической ситуации;

 – 73 % респондентов ответили, что стали более осторожны-
ми в период пандемии, что непосредственно связано с основными 
инстинктами самосохранения и продолжения рода;

 – 85 % опрошенных сотрудников испытали панику из-за сло-
жившейся ситуации с коронавирусом;
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 – 75 % респондентов на сегодняшний день следят за новой 
информацией о распространении коронавируса. Отметим, что осве-
домленность и информированность позитивно отражаются на дея-
тельности сотрудников;

 – сотрудники ОВД КР в период пандемии обращались в пси-
хологическую службу МУ МВД КР, что свидетельствует об эффек-
тивности психологической работы с сотрудниками;

 – сотрудники ОВД КР единодушно считают, что внедрение 
цифровых технологий в период пандемии положительно повлияло 
на деятельность сотрудников в целом;
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 – большинство респондентов считают, что не замечали в себе 
признаков психической травматизации в период режима повы-
шенной готовности (коронавируса), что носит позитивный харак-
тер и свидетельствует о высокой психологической устойчивости 
сотрудников ОВД КР;

 – большинство сотрудников ответили, что нуждались в психо-
логической поддержке в период пандемии;

 – 38 % опрошенных респондентов отметили, что обращались 
за консультацией в кол-центр психологической службы МУ МВД КР;



 – 80 % опрошенных респондентов ответили, что их родные 
не обращались за консультацией в кол-центр психологической 
службы МУ МВД КР, лишь 20 % ответили, что получили психоло-
гическую консультацию.

Для многих сотрудников ОВД, выполняющих профессиональ-
ные обязанности в условиях жестких ограничительных мер, кото-
рые были связаны с непосредственными контактами с антисоциаль-
ными гражданами, пандемия COVID-19 стала причиной ухудшения 
психоэмоционального состояния, сопровождавшегося тревогой, 
раздражительностью, агрессивностью и астенией.

Таким образом, психологи психологической службы МУ МВД 
КР в период сложной эпидемиологической ситуации оказывали 
профессиональную помощь и в целом работали в режиме многоза-
дачности, взаимодействуя и помогая многим службам. 
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Аннотация
Статья освещает современные тенденции и проблемы, связан-

ные с деятельностью органов внутренних дел Российской Феде-
рации. Обсуждаются сложности в предоставлении медицинских 
и социальных услуг сотрудникам полиции, увеличение их рабочей 
нагрузки из-за роста преступности, особенно в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. Предлагаются пути реше-
ния по совершенствованию условий службы и социального статуса 
сотрудников, направленные на восстановление престижа профес-
сии и укрепление кадрового состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова и словосочетания: кадровое обеспечение; 
социальные гарантии; информационно-телекоммуникационные 
технологии; кадровый состав; органы внутренних дел. 

В настоящее время органы внутренних дел Российской Феде-
рации сталкиваются с актуальной проблемой дефицита профессио-
нальных кадров в рядовом и начальствующем составах. По инфор-
мационно-статистическим данным о кадровом обеспечении органов 
внутренних дел Российской Федерации за 2022 г. некомплект долж-
ностей составляет 85 871 ед. или 11,5 %. Основной причиной массо-
вого оттока специалистов является увольнение сотрудников на пен-
сию по выслуге лет [2]. 

Вместе с тем современный период развития Российского госу-
дарства характеризуется резким увеличением физических и пси-
хологических нагрузок на сотрудников полиции. Это обусловлено 
непростой экономической ситуацией в стране, повышенной кри-
минализацией общества, деформацией нравственных ценностей. 
В этих условиях у сотрудников полиции возникает повышенная 
потребность в социальной защищенности и в особом внимании со 
стороны государства [3].
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В рамках реализации кадровой политики МВД России при-
оритетное внимание уделяется стабилизации профессионального 
кадрового состава. Ключевыми задачами в данном направлении 
являются: снижение оттока кадров, удержание на службе опыт-
ных специалистов, а также стимулирование сотрудников. Это под-
тверждается высказыванием Министра внутренних дел Российской 
Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира 
Александровича Колокольцева, который на заседании коллегии 
МВД России 20 марта 2023 г. акцентировал внимание на важности 
снижения оттока специалистов [5].

Современная тенденция заключается в том, что сотрудники, 
имеющие право на пенсию по выслуге лет, не стремятся продолжить 
службу, а предпочитают поиск более высокооплачиваемой работы 
или работы с эквивалентным вознаграждением, но с более предска-
зуемым графиком и определенным объемом обязанностей, при этом 
получая пенсионные выплаты от МВД России.

Анализ данных по состоянию работы с кадрами органов вну-
тренних дел Российской Федерации за 2022 г. выявил следующие 
причины оттока профессиональных кадров:

1. Диспропорция между размером денежного содержания 
сотрудников и объемом возложенных на них обязанностей.

2. Недостаточный уровень социальной защиты сотрудников 
полиции.

3. Снижение социального статуса и престижа службы в органах 
внутренних дел.

Отмечено, что увеличение рабочей нагрузки на опытных 
сотрудников полиции, вызванное дефицитом кадров, приво-
дит к увеличению количества и сложности выполненных ими 
задач. Этот фактор ведет к эмоциональному и профессиональ-
ному выгоранию, особенно когда опытные сотрудники одно-
временно выполняют роль наставников. Обычно ответствен-
ные задачи поручаются опытным специалистам, что усугубляет 
ситуацию.

Кроме того, согласно ст. 4 Федерального закона от 19 июля 
2011 г. № 247-ФЗ сотрудники органов внутренних дел имеют пра-
во на единовременную социальную выплату для приобретения или 
строительства жилья при наличии стажа службы в органах внутрен-
них дел не менее 10 лет. Однако фактическая реализация этого пра-
ва сталкивается с проблемой большой очереди претендентов, число 
которых исчисляется тысячами.

Анализ сведений по предоставлению единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или строительства жилого помеще-
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ния за первый квартал 2023 г. указывает на наличие 85 242 очеред-
ников, из которых 40 278 были поставлены на учет в 2013 г.

Согласно Федеральному закону от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
в 2023 г. преимущественное право на получение единовременной 
социальной выплаты имеют члены семей и родители ушедших 
из жизни сотрудников, а также очередники 2013 г. с датой регистра-
ции до 7 марта 2013 г. За первый квартал 2023 г. выплаты получили 
353 семьи, включая 17 семей погибших сотрудников [1].

Учитывая медленное продвижение по очереди, сотрудники 
часто ищут альтернативные пути решения жилищного вопроса. Те, 
кто ожидают выплаты, сталкиваются с проблемой уменьшения ее 
размера из-за изменений в составе семьи (выход детей из-под кате-
гории «члены семьи»).

Эта ситуация ставит под сомнение морально-психологическую 
устойчивость сотрудников, ведь значительная часть их дохода ухо-
дит на ипотеку или аренду жилья.

Статья 8 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
предусматривает возможность предоставления жилых помещений 
из специализированного жилищного фонда или денежной компен-
сации за аренду жилья 1.

По причине замедленного предоставления гарантированных 
социальных выплат и несоответствия объемов текущего финанси-
рования потребностям очередников проблема жилищного обеспе-
чения сотрудников органов внутренних дел усугубляется. Такое 
положение дел не только создает социальное напряжение внутри 
системы органов внутренних дел, но и может отрицательно сказать-
ся на эффективности выполнения служебных обязанностей сотруд-
никами.

Ожидание предоставления социальных выплат влечет за собой 
экономическую утрату для сотрудников из-за инфляции и измене-
ния рыночных стоимостей недвижимости. Таким образом, даже при 
получении выплаты ее реальная покупательная способность может 
быть существенно снижена.

Тем самым для обеспечения стабильности и морально-психо-
логического благополучия сотрудников органов внутренних дел 
необходим системный подход к решению жилищного вопроса, 
а именно: не только через увеличение финансирования, но и через 

1 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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оптимизацию процессов предоставления социальных гарантий 
и поиска альтернативных механизмов обеспечения жилищными 
условиями.

Приведем примеры еще некоторых противоречий. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 1228 были установлены стандарты компен-
сации арендной платы для работников МВД России в зависимости 
от места проживания. Однако, учитывая экономическую ситуацию, 
такие стандарты не всегда соответствуют реальным рыночным 
ценам на жилье, например в г. Чите, где арендная ставка значитель-
но превышает предоставляемую компенсацию.

Кроме того, процедура получения этой компенсации обреме-
нена бюрократическими препятствиями, что существенно снижает 
ее доступность для работников. До 2011 г. действовавший «Закон 
о милиции» гарантировал жилищные права сотрудникам милиции, 
что отражало более прямой подход к жилищной проблеме.

В целом анализ предоставляемых социальных гарантий сотруд-
никам МВД России показывает, что существующие меры требуют 
дополнительной корректировки с целью повышения их эффектив-
ности и соответствия реальным потребностям работников. Так-
же следует отметить, что медицинская поддержка и обеспечение 
лекарствами сотрудников органов внутренних дел осуществляются 
через специализированные медицинские организации федерально-
го уровня. При этом сотрудники имеют право на бесплатное обе-
спечение медицинскими изделиями на основании рекомендаций 
врачей данных организаций. Обозначенные противоречия находят 
свой отклик в социальном ощущении действующих сотрудников, 
особенно тех, кто сравнительно недавно поступил на службу. Так, 
по данным социологического исследования, совершенно или отча-
сти не удовлетворены объемом социальных гарантий 52 % сотруд-
ников [4].

При рассмотрении данной системы стоит учитывать и потенци-
альные проблемы. Несмотря на то что медицинские гарантии фор-
мально присутствуют в законодательных актах, реализация этих 
гарантий может сталкиваться с различными трудностями, включая 
нехватку финансирования или ограниченную доступность услуг 
в некоторых регионах.

Исследование текущего положения сотрудников МВД России 
в контексте их социальных гарантий показывает, что необходи-
мы комплексная ревизия и адаптация существующих мер с целью 
их оптимизации и улучшения отклика на реальные потребности 
и условия жизни работников.
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Далее стоит обозначить естественные процессы по усложне-
нию механизмов и содержания служебной деятельности. Оптими-
зационные процессы в структуре органов внутренних дел привели 
к уменьшению численности персонала. При этом усиление юриди-
ческой ответственности за регистрацию правонарушений усилило 
нагрузку на сотрудников. Против фона экономических и геополи-
тических изменений происходит увеличение уровня преступности, 
в том числе в секторе информационных технологий.

Развитие преступности в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий выдвигает новые требования к межве-
домственному взаимодействию с банковским сектором и другими 
организациями. На протяжении длительного времени существо-
вали проблемы в эффективности работы органов внутренних дел 
в этой сфере, что подорвало доверие граждан к правоохранитель-
ной системе.

Следует отметить, что внешний образ полиции подвергается 
деструктивному восприятию в медиа-пространстве. Произведения 
массовой культуры, такие как комедийные шоу и сериалы, часто 
представляют сотрудников полиции в искаженном виде. Негатив-
ные инциденты, связанные с действиями отдельных представителей 
полиции, активно освещаются в СМИ, формируя отрицательный 
образ органов внутренних дел в общественном мнении. В результа-
те институт полиции несет существенные имиджевые потери.

Косвенно на обозначенный факт указывают некоторые соци-
альные маркеры. В прошлые периоды при структуре органов вну-
тренних дел, именуемой милицией, наблюдалась выраженная пре-
емственность между поколениями: потомки сотрудников тяготели 
к обучению в образовательных структурах МВД России и продол-
жению службы. Однако в современных условиях уровень преем-
ственности существенно снизился. Такая тенденция может свиде-
тельствовать о снижении престижности профессии среди сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Для обеспечения устойчивости кадрового состава и сохранения 
профессионализма в органах внутренних дел предлагается разра-
ботка комплекса мер. В частности, следует осуществить пересмотр 
социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам, включая 
введение накопительной ипотечной системы, аналогично практике 
Министерства обороны Российской Федерации.

Путями реализации предлагаемой меры будет являться вклю-
чение в накопительно-ипотечную систему вновь принятых на служ-
бу в органы внутренних дел граждан с момента назначения на долж-
ность и заключения с ними контракта. У сотрудника, включенно-
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го в накопительно-ипотечную систему, через 3 года в календарном 
исчислении наступает право на реализацию накоплений, то есть 
приобретение жилья в ипотеку. По истечении 20 лет, в том числе 
в льготном исчислении, у сотрудника наступает право безвозмезд-
ного владения приобретенным жильем. В противном случае (в слу-
чае увольнения) до наступления выслуги 20 лет на сотрудника воз-
лагается обязанность по возмещению использованных им средств 
в рамках накопительно-ипотечной системы. Для действующих 
сотрудников, календарная выслуга которых составляет менее 10 лет, 
а также не включенных в единую очередь на получение сотрудника-
ми (пенсионерами) МВД России единой социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения, предлагаются 
обязательное планомерное включение в накопительно-ипотечную 
систему и зачисление на сформированные накопительно-ипотеч-
ные счета денежных средств из расчета выслуги лет. Сотрудникам 
с выслугой более 10 лет, включенным в указанную очередь, предо-
ставляется право выбора на включение в накопительно-ипотечную 
систему либо дальнейшее сохранение права на получение единой 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения.

По нашему мнению, данная мера позволит не только сохранить 
профессиональные кадры в органах внутренних дел, но и привлечь 
граждан Российской Федерации на службу в полицию.

Кроме того, рекомендуются увеличение денежного содержания, 
внедрение дополнительных стимулирующих выплат для сотруд-
ников с выслугой от 20 лет, расширение прав на санаторно-курорт-
ное лечение и медицинское обслуживание, независимо от должно-
сти и региона проживания, а также увеличение компенсационных 
выплат за аренду жилья и услуги ЖКХ. Подобные меры могут спо-
собствовать повышению престижа службы в органах внутренних дел.

Важно отметить, что повышение социальных гарантий и ком-
пенсаций для сотрудников органов внутренних дел может стать 
ключевым фактором в повышении престижности профессии и при-
влечении качественных кадров. Для улучшения ситуации и повы-
шения привлекательности службы необходим комплекс мер. Эти 
меры должны охватывать как материальное вознаграждение и соци-
альные гарантии, так и меры, направленные на улучшение обще-
ственного восприятия профессии. Такая потребность обосновыва-
ется ярко выраженными тенденциями изменения восприятия про-
фессии среди текущего поколения сотрудников и их потомков. 

В заключение отметим, что для укрепления кадрового состава 
и повышения престижа службы в органах внутренних дел необходи-



ма комплексная стратегия, ориентированная на совершенствование 
условий прохождения службы сотрудниками органами внутренних 
дел Российской Федерации. 
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Аннотация
В статье рассматривается значение коммуникативной компе-

тентности руководителя органов внутренних дел в контексте повы-
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коммуникации.
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Умение общаться с людьми – это товар, 
и я заплачу за него больше, чем за что-либо другое на свете.

Джон Д. Рокфеллер

В профессиональной и служебной деятельности руководителя 
подразделения ОВД следует учитывать то, как он устанавливает 
и развивает межличностные контакты, насколько они широки и раз-
нообразны. Грамотное и профессиональное общение имеет решаю-
щее значение в современном мире, особенно для успешной работы 
руководителя ОВД. Коммуникативная компетентность предпола-
гает различные условия, навыки, опыт и факторы, способствующие 
эффективному общению в служебной деятельности. По мнению 
Е. А. Смирновой, на успех или неудачу в общении влияют конкрет-
ные условия, которые также необходимы для развития эффектив-
ной речевой коммуникации [1].

Коммуникативная компетентность означает способность чело-
века эффективно и правильно использовать язык в различных соци-
альных контекстах. Она включает в себя не только грамматические 
и лексические знания, но и понимание культурных норм, социаль-
ных сигналов, а также способность интерпретировать и создавать 
значимые сообщения, то есть как лингвистические, так и прагма-
тические аспекты использования языка для достижения успешного 
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общения. Понимание коммуникативной функции общения необхо-
димо для установления благоприятного контакта с людьми. Эффек-
тивно выстроенное общение способствует налаживанию конструк-
тивных коммуникативных связей внутри подразделения ОВД, 
включая личный состав и людей вне организационной системы. Эти 
знания особенно ценны в динамичных ситуациях с частыми измене-
ниями и разнообразными действиями.

Ли Якокка в своей работе «Карьера менеджера» утверждает 
следующее: «Со своими сотрудниками я стараюсь говорить пре-
дельно четко и откровенно. Мне представляется лучшим способом 
создать у них деловой настрой, если раскрыть перед ними план дей-
ствий и сделать их, таким образом, сознательными участниками 
его выработки и реализации. Я должен разъяснять им, какие зада-
чи ставлю перед самим собой, точно так же как другие менеджеры 
должны формулировать собственные цели вместе со своим персона-
лом» [2, с. 138].

В современных условиях в профессиональной деятельности 
руководителей ОВД различного уровня выработана определенная 
доктрина психологии культуры управления. Эта доктрина служит 
методологической базой для изучения современных требований 
к руководителям ОВД [3, с. 209–213].

Коммуникативная функция общения служит регулятором вза-
имоотношений между руководителями и сотрудниками, а также 
гражданами в правоохранительном процессе. В служебной деятель-
ности психологический контакт, устанавливаемый руководителя-
ми с гражданами, существенно отличается от повседневного взаи-
модействия. Успешное достижение такого контакта сотрудниками 
ОВД тесно связано с получением важной информации и влиянием 
на поведение граждан, начиная от противодействия и заканчивая 
помощью и сотрудничеством [4].

Руководитель ОВД должен уверенно владеть приемами про-
фессиональной коммуникации, чтобы эффективно взаимодейство-
вать и влиять на граждан из разных слоев населения. Сюда входят 
разнообразные деловые и межличностные коммуникации, адапта-
ция к меняющимся ситуациям и действиям. 

Коммуникативная компетентность в управленческом обще-
нии означает способность руководителей эффективно передавать 
информацию, идеи и мнения в ясной и убедительной форме. Это 
предполагает наличие необходимых навыков письменного и устно-
го общения, а также невербального общения, активного слушания 
и понимания потребностей различных заинтересованных сторон. 
Эффективная коммуникативная компетентность помогает выстра-
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ивать отношения, мотивировать сотрудников, вести переговоры, 
разрешать конфликты и достигать организационных целей. Навыки 
и умения, которые могут повысить коммуникативную эффектив-
ность руководителя ОВД, включают в себя: 

 – восприятие и производство вербальных, невербальных 
и паралингвистических сигналов;

 – активное слушание для понимания смысла слов собеседника;
 – навыки рефлексии, позволяющие анализировать и вдумчиво 

реагировать;
 – управление собственным эмоциональным напряжением 

и напряжением собеседника; 
 – использование аргументации и убеждения во избежание при-

менения административных мер;
 – учет психологических особенностей людей или групп, с кото-

рыми взаимодействуют;
 – применение психологических знаний в профессиональной 

деятельности; 
 – контроль и влияние на ситуацию;
 – минимизацию ошибок за счет предотвращения потери 

и искажения информации; 
 – эффективную постановку и донесение целей до подчиненных;
 – использование конструктивной критики и мотивирующей 

обратной связи для улучшения деятельности подчиненных;
 – отстаивание интересов бизнеса без возникновения 

конфликтов.
Коммуникативная компетентность в управленческом общении 

означает понимание руководителем ОВД механизмов межличност-
ного взаимодействия, адаптивность и умение использовать раз-
личные методы общения. Это предполагает гибкость и уместность 
в выборе психологических позиций, а также наличие хорошо раз-
витых коммуникативных способностей и навыков. Коммуника-
тивная компетентность руководителя – это комплексное качество, 
сочетающее в себе общую культуру с конкретными проявлениями 
в профессиональных управленческих задачах [4], что предполагает 
использование соответствующих вербальных и невербальных сиг-
налов, знание аудитории и адаптацию стиля общения для облегче-
ния взаимопонимания и продуктивного взаимодействия. Эффек-
тивное общение помогает свести к минимуму недоразумения, укре-
пить доверие и способствует значимым связям между людьми.

Эффективное общение с подчиненными требует от руково-
дителя выбора правильных слов, тона и подхода для достижения 
желаемого результата. Навыки взаимоотношений или взаимодей-



ствия имеют решающее значение в современном общении, включая 
управление ролями, стратегии взаимодействия, индивидуальные 
и групповые стили общения. Коммуникативные функции руково-
дителя ОВД охватывают широкий круг умений, в том числе спо-
собность вести дискуссию в различных областях знаний, понимать 
текущие события и достигать положительных результатов во всех 
сферах деятельности.
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Аннотация 
В статье анализируется состояние психологической безопасно-

сти, обусловленное чувством тревоги, обучающихся второго курса 
Уральского юридического института МВД России в связи с их уско-
ренной подготовкой и обучением по курсу «Полицейский» и сдачей 
экзамена. Даны рекомендации по снижению тревожного состояния 
и повышению психологической безопасности обучающихся в целях 
осуществления наиболее качественной подготовки специалистов 
по охране общественного порядка и общественной безопасности.
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В современных условиях напряженности и нестабильности 
в мире состояние психологической безопасности людей претерпева-
ет значительные трансформации, причем в сторону снижения чув-
ства защищенности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
превалирования негативных переживаний, тревоги и страха. Сегод-
няшний день характеризует эмоциональное, физическое и менталь-
ное напряжение в обществе. 

Обучающиеся образовательных организаций системы 
МВД России в настоящее время претерпевают негативные психи-
ческие состояния, связанные не только с мировой напряженно-
стью, но и с особенностями службы и учебы в военизированном 
вузе страны, организационная среда которого требует от личности 
обучающегося строгой дисциплинированности, исполнительности, 
быстроты реакции, многозадачности, выносливости, трудолюбия 
и эмоциональной готовности к осуществлению охраны обществен-
ного порядка в сложные периоды общественного развития. Если 
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не принимать во внимание личностные и характерологические осо-
бенности обучающихся, индивидуальные способности защиты свое-
го психологического состояния, то можно с уверенностью говорить 
о негативном влиянии процессов, происходящих в организацион-
ной среде курсантов, на психологическую безопасность в их органи-
зованной общности.

Толковый словарь C. И. Ожегова определяет понятие «безопас-
ность» как состояние, при котором не угрожает опасность или есть 
защита от опасности [5].

Проблемы психологической безопасности личности рас-
сматриваются исследователями с конца XX в. в различных кон-
текстах и в среде различных субъектов. В зависимости от целей 
исследования понятие «психологическая безопасность» трак-
туется авторами в зависимости от конкретных аспектов ее рас-
смотрения. Например, Т. И. Колесникова под психологической 
безопасностью личности понимает определенную защищенность 
сознания от воздействий, способных против ее воли и желания 
изменять психические состояния, психологические характери-
стики и поведение, что может кардинальным образом влиять 
на человека, вплоть до изменения его жизненного пути [3]. Иссле-
дователь в области психологической безопасности в образовании 
Н. А. Баева рассматривает психологическую безопасность лично-
сти через организационную среду образовательного учреждения, 
в котором осуществляется деятельность по обучению и воспита-
нию этой личности. Автором определена психологическая безо-
пасность среды в социальном аспекте: «состояние среды, свобод-
ное от проявлений психологического насилия во взаимодействии 
людей, способствующее удовлетворению основных потребностей 
в личностно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды и, как следствие, обеспечивающее психологиче-
скую защищенность ее участников» [1].

Обучающиеся образовательных организаций высшего обра-
зования системы МВД России пребывают в условиях военизи-
рованного вуза, специфической особенностью которого является 
казарменное положение курсантов, строгое соблюдение устава, 
распорядка дня, дисциплины и с момента подписания контракта – 
должностной инструкции в части исполнения служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, курсант 
вузов МВД России является не только и не столько обучающимся, 
сколько сотрудником полиции с соответствующими правами и обя-
занностями, предусмотренными федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность сотрудников ОВД.
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Обучение курсантов вузов МВД России основам профес-
сиональной деятельности на сегодняшний день осуществляется 
с акцентом на становление профессиональных навыков в опера-
тивном режиме, в ходе которого на формирование эмоциональной 
и психологической готовности действовать в условиях социаль-
ной напряженности уделяется совсем незначительное количество 
часов. В связи с этим в сообществе курсантов МВД России наблю-
дается повышенный уровень тревоги. Здесь данное явление пони-
мается как «неприятное эмоциональное состояние, которое харак-
теризуется, с одной стороны, субъективными ощущениями напря-
жения, беспокойства, а с другой – физиологическими изменениями 
в организме» [4].

В целях изучения уровня тревоги у курсантов 2 курса УрЮИ 
МВД России проведен опрос 80 обучающихся по шкале тревоги 
Бека (BAI) [6]. Выбор группы респондентов сделан исходя из сооб-
ражений актуальности, так как именно курсанты в возрасте 20 лет 
в настоящее время проходят ускоренное и целенаправленное обу-
чение по программе «Полицейский». Опрос состоял из 21 пункта, 
каждый из которых должен быть оценен респондентом от 0 (сим-
птом не беспокоит) до 3 (симптом беспокоит очень сильно). Наи-
большее количество баллов, которое можно набрать по данному 
опроснику, – 63, а градацию тревоги определяют следующим обра-
зом: до 21 балла – низкий уровень тревоги; от 22 до 35 баллов – 
средняя выраженность тревоги; выше 36 баллов – высокая тревога.

По результатам анализа полученных данных в период прове-
дения опроса выявлено 42 курсанта с высоким уровнем тревоги, 
что составляет 52,5 % от общего количества опрашиваемых. Боль-
шинство ситуаций воспринимаются и оцениваются ими как угро-
жающие.

Среднюю выраженность тревоги показали 27 курсантов, или 
34 % от общего числа респондентов, что говорит об адекватном вос-
приятии ими действительности и умеренном выражении тревожно-
сти, и 9 курсантов показали низкий уровень тревоги, что составило 
11,5 % от общего числа опрошенных.

Таким образом, по результатам проведенного исследования 
можно говорить о том, что среди курсантов в возрасте 20 лет в сен-
тябре 2023 г. достаточно высоко выражена степень тревожного 
состояния, и, принимая во внимание тот факт, что тревога связана 
с будущим, при отсутствии реальной угрозы воображение человека, 
подключая опыт, описывает возможные опасные ситуации, связан-
ные с осуществлением служебных или учебных задач, происходит 
снижение чувства психологической безопасности. 



В целях повышения уровня психологической безопасности 
и снижения чувства тревоги у курсантов 2 курса вузов МВД Рос-
сии, связанного с ускоренным обучением и сдачей экзамена по кур-
су «Полицейский», рекомендуется профессорско-преподаватель-
скому составу содействовать в формировании у курсантов чувства 
уверенности и создавать ситуации успеха, сместить акценты с тре-
бовательности, высокой значимости и категоричности при поста-
новке учебных задач на содержательное осмысление деятельности 
и внутреннюю мотивацию обучения, за основу обучения и воспи-
тание необходимо принять личностно-ориентированный подход 
в обучении.
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Нужна ли полицейскому нравственность?

Аннотация
В статье автор задается вопросом: должен ли быть современ-

ный полицейский нравственным? Насколько сегодня нравствен-
ность важна для осуществления профессиональной деятельности 
сотрудникам органов внутренних дел? Рассматривается актуаль-
ность нравственности на современном этапе развития российского 
общества.

Ключевые слова и словосочетания: нравственность; вос-
питание нравственности; нравственная личность.

Современному полицейскому в глазах общественности предъ-
являются высокие требования. Интеллектуальное развитие, про-
фессионализм, коммуникабельность, умение работать в команде, 
стрессоустойчивость, возможность быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям, прекрасная физическая подготовка – вот те 
основные качества, которые общество хочет видеть у сотрудника 
органов внутренних дел. Понятие «нравственность» в этом списке 
отсутствует. Попробуем разобраться в вопросе: нужна ли нрав-
ственность современному полицейскому? 

Содержание нравственности на протяжении веков активно раз-
вивалось. Понятия добра и зла, морального и аморального, нрав-
ственного и безнравственного менялись на разных этапах обще-
ственного развития. Вопросы рассмотрения нравственности мы 
можем найти в трудах Аристотеля, Гегеля, Т. Джеферсона, Г. Лебо-
на, И. Канта, П. Сорокина, М. Бахтина и многих других.

Основой нравственности выступают моральные нормы и ценно-
сти. Нравственная позиция представляет собой личные внутренние 
правила, которым человек следует ежедневно, принимая решения. 

Нравственная позиция лежит в основе структуры личности. 
Она связана с самоопределением личности и позволяет определить 
основные приоритеты, которые человек расставляет для достиже-
ния своих целей.

Нравственность представляет собой измерение моральных 
норм и принципов через призму личностного восприятия, его 
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характера и собственных психических особенностей, в результате 
чего человек старается поступать «только так и никак не иначе». 

В современных условиях, при которых деятельность органов 
внутренних дел подвергается массированной критике со стороны 
общества, в ходе реформирования полиции произошло переосмыс-
ление профессиональных задач, характера и особенностей мораль-
ных и нравственных требований, предъявляемых к сотрудникам 
органов внутренних дел. 

Вопросы формирования и воспитания нравственности как каче-
ства личности, как профессионального качества сотрудника органов 
внутренних дел отражены в Кодексе этики сотрудника полиции 1, 
в нормативных актах по морально-воспитательной деятельности 
в органах внутренних дел 2.

Современная государственная политика Российской Федера-
ции направлена на сохранение и укрепление традиционных духов-
ных нравственных ценностей. В ноябре 2022 г. был издан Указ 
Президента Российской Федерации, закрепляющий защиту тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей как одну 
из задач по обеспечению национальной безопасности Российской 
Федерации на ближайшее десятилетие 3. Дальнейший вектор госу-
дарственного развития современной России не может не сказаться 
и на характере деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
И поэтому сегодня сотрудник органов внутренних дел – это не толь-
ко защитник правопорядка, борец с преступностью, но и профессио-
нал, обладающий мировоззренческим кругозором и профессиональ-
но-нравственной позицией. 

На современном этапе развития России происходит переосмыс-
ление профессиональных задач, характера и особенностей мораль-
ных и нравственных требований, предъявляемых к сотрудникам 
органов внутренних дел, в связи с чем воспитание нравственности 
у правоохранителей становится одним из приоритетных направле-
ний в работе с личным составом.

1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460: 
в ред. от 2 мая 2023 г.

2 Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 декабря 
2020 г. № 900.

3 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента 
Рос. Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс».
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Можно утверждать, что такие основополагающие нравствен-
ные категории, как гуманизм, долг, честь, достоинство, совесть, 
выступают в качестве необходимых нравственно-этических основ 
деятельности сотрудников российской полиции, благодаря кото-
рым становится возможным на высоком профессиональном уровне 
выполнять правоохранительные задачи. Данные понятия служат 
в качестве определенных моделей поведения и форм взаимодей-
ствия и взаимоотношений сотрудников полиции, позволяя не допу-
скать ошибок, объективно решать дела. 

Соблюдение профессионально-этических требований, прин-
ципов, норм и правил позволяет создать необходимые условия 
для взаимопонимания и взаимного доверия между сотрудниками 
и гражданами, успешного решения проблемных вопросов, достиже-
ния конечных результатов их совместных действий. 

Поэтому нравственность в деятельности сотрудников полиции 
имеет ключевое значение и служит достижению положительного 
социального результата в правоохранительной сфере.

Нравственная позиция органично вписывается в такой важней-
ший компонент структуры личности, как характер, который пред-
ставляет собой совокупность устойчивых и характерных черт лич-
ности. Характер человека формируется в результате воспитания, 
социализации и дальнейшей включенности человека в какую-то 
деятельность, проявляется в его действиях и поступках. Соверше-
ние поступка представляет собой результат нравственного выбора 
человека. 

Поведение нравственной личности полностью отвечает мораль-
но-этическим запросам общества, характеризуя зрелую и сформи-
ровавшуюся личность человека и гражданина. Следование своим 
личным нравственным принципам и идеалам позволяет определить 
основные приоритеты, расставляемые человеком для достижения 
своих целей.

Нравственная позиция сотрудника органов внутренних дел 
включает в себя осознание значимости и ответственности про-
фессии полицейского, объединяя личные ценности с нравствен-
ными ценностями службы, профессионально-нравственное само-
сознание. В дельнейшем все это находит свое выражение в готов-
ности к соблюдению нравственных правил при выполнении 
профессиональных обязанностей и реализации этой готовности 
на практике при повседневном выполнении своих служебных 
обязанностей.

Наглядным подтверждением тому является Кодекс этики 
сотрудников полиции, который закрепляет этические требования 



к службе в органах внутренних дел, основывающиеся на принятых 
в российском обществе нравственных принципах и ценностях, луч-
ших профессиональных традициях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Справедливость, беспристрастность и объективность при при-
нятии решений должны стать неотъемлемой чертой личности каж-
дого полицейского. Отношения в служебном коллективе необходи-
мо выстраивать на доверии, взаимоуважении и взаимовыручке друг 
друга, что, в свою очередь, способствует формированию здорового 
морально-психологического климата в подразделении и, как след-
ствие, успешности в решении профессиональных задач.

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью гово-
рить о том, что нравственная составляющая по праву может счи-
таться одним из важнейших профессиональных качеств современ-
ного полицейского в России. 
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Аннотация
В контексте сохранения и укрепления традиционных духовно-

нравственных ценностей раскрываются особенности воспитания 
курсантов и слушателей, обучающихся в Московском университете 
МВД России имени В. Я. Кикотя (по специальности 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности, специализация «Психологическое 
обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов»). Охарактеризован метод примера, используемый 
в образовательной деятельности и воспитательной работе при про-
ведении лекций, семинаров, бесед и дискуссий о гражданском и про-
фессиональном долге психологов во время Великой Отечествен-
ной войны, встреч с участниками специальной военной операции, 
сотрудниками и психологами, выполнявшими служебные обязан-
ности в особых условиях, конкурса «Лучший психолог» и др. Пока-
зан психологический смысл используемых преподавателями ярких 
иллюстраций, эмоционального «заражения» аудитории, механизма 
идентификации героическим личностям, демонстрации курсантами 
профессионально важных качеств в воспитании у курсантов мораль-
ных мотивов, уважения ценности трудовых достижений, человече-
ских возможностей.

Ключевые слова и словосочетания: курсанты; слушатели; 
воспитание; обучение; метод примера; механизм идентифика-
ции; психологи органов внутренних дел; профессионально важные 
качества.
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Обучение и воспитание курсантов и слушателей Московско-
го университета МВД России имени В. Я. Кикотя (обучающихся 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация «Психологическое обеспечение служебной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов») в современ-
ных условиях осуществляется в контексте сохранения и укрепле-
ния российских традиционных духовно-нравственных ценностей 
и на основании разработанной в университете типовой программы 
морально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса. 

Для воспитания у будущих психологов органов внутренних 
дел МВД России чувств патриотизма и гражданственности, гор-
дости за принадлежность к профессии психолога и устойчивой 
мотивации к ее освоению, стремлению к знанию истории психо-
логии и органов внутренних дел используется комплексный под-
ход, в том числе метод примера. Данный метод включен в раз-
личные формы обучения и мероприятия воспитательной работы: 
лекции, семинары, беседы и дискуссии о гражданском и профес-
сиональном долге психологов во время Великой Отечественной 
войны, встречи с участниками специальной военной операции, 
сотрудниками и психологами, выполнявшими служебные обязан-
ности в особых условиях, конкурс «Лучший психолог», выезды 
в военный госпиталь ГВКГ имени Н. Н. Бурденко, круглый стол 
с психологами из Рязани, которые оказывают психологическую 
помощь раненым военнослужащим в госпиталях, и др. Такое раз-
нообразие мероприятий направлено на всестороннее духовное, 
нравственное и интеллектуальное развитие обучающихся, вос-
питание у них верности лучшим профессиональным традици-
ям ученых-психологов, практических психологов, психологов 
и сотрудников органов внутренних дел, формирование осознан-
ной готовности выполнять служебный долг, в том числе оказа-
ние по запросу и/или необходимости психологической помощи 
в повседневных и особых условиях.

Патриотический и нравственный характер лекций и семинаров 
о вкладе «научного полка» во время Великой Отечественной войны 
раскрывается через содержание основных направлений деятель-
ности ученых – и практиков-психологов: психологической работы 
в эвакогоспиталях по восстановлению здоровья раненых бойцов, 
психологического консультирования и военно-психологической 
экспертизы, проведения общенаучных и междисциплинарных науч-
ных исследований по оборонным темам, психологической подго-
товки кадров для тыла, армии, учебно-воспитательного процесса, 
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научно-просветительской, санитарно-гигиенической и профилак-
тической работы, строительства защитных сооружений, работы 
в тылу (на производстве, сельском хозяйстве, образовании, здра-
воохранении) [2, с. 4–14]. На лекциях подробно излагается инфор-
мация о сотрудниках Центрального научно-исследовательского 
института психологии, которые воевали в восьмой дивизии опол-
ченцев [1, с. 124–131]); об участии в героической обороне Ленин-
града в период блокады А. А. Бодалева, Л. М. Веккера, З. М. Исто-
миной, А. А. Люблинской, А. Ц. Пуни, А. Н. Раева Г. С. Рогин-
ского, С. Л. Рубинштейна и др.; о службе в ПВО А. А. Бодалева, 
И. В. Горлинского, Е. В. Гурьянова, А. Н. Леонтьева, А. А. Смирно-
ва, Б. М. Теплова и др.; об участии в боевых действиях А. М. Сто-
ляренко, В. Л. Васильева, В. Ф. Пирожкова, A. Д. Глоточкина 
и др. [3, с. 51–58]. 

Организованные во время лекций и семинаров беседы направ-
лены на более глубокий анализ психологических макрохарактери-
стик отдельных ученых (личности, субъекта деятельности, твор-
ца), которые максимально раскрыли собственные человеческие 
возможности в условиях военного времени. В этой связи приве-
дем высказывание Б. Г. Ананьева, который в своих воспоминани-
ях писал так: «Война определила мою жизнь. Это была уже не по 
книгам пройденная психология. Для меня стало ясно, что человек 
может на максимуме. Я увидел скрытые резервы, о которых мы 
обычно не подозреваем. Я понял: нет более великой проблемы, чем 
проблема человеческих возможностей. Я понял: человек может 
все… В те годы мне было лучше, чем порой сейчас. Подонки тогда 
становились просто людьми. А мы, просто люди, чувствовали себя 
титанами» [4]. 

Для использования метода примера и идентификации как 
механизма социализации на занятиях применялись рассчитанные 
на глубокое проживание примеры героической деятельности психо-
логов во время Великой Отечественной войны: реабилитация воен-
ных с тяжелыми травмами, в том числе с помощью трудотерапии 
и лечебной физкультуры (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Г. Геллер-
штейн и др. [2]), благодаря которой многие раненые были возвра-
щены к активной боевой и трудовой деятельности; разработанный 
и успешно использованный В. С. Мерлиным подход к реабилита-
ции ослепших в результате ранений, который был признан универ-
сальным для разрешения и иных психологических конфликтов [5]; 
созданная группой отдела психологии Ленинградского института 
мозга (А. И. Зотов, З. М. Беркенблит, Р. А. Каничева и др.) под руко-
водством Б. Г. Ананьева система искусственной дезориентации для 
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противовоздушной маскировки памятников культуры Ленинграда; 
подготовка А. В. Ярмоленко «слепых слухачей», имеющих высокий 
уровень слуха и способных слышать на фоне звуковых установок 
противовоздушной обороны приближающиеся вражеские самоле-
ты и др.; осуществленный С. Л. Рубинштейном перевод с немецкого 
языка работы о Е. Крюгера о психологии фашизма для понимания 
психологии противника как фактора победы в освободительной 
войне; разработка К. Х. Кекчеевым основанных на фундаменталь-
ных закономерностях зрительного восприятия специальных памя-
ток для летчиков, разведчиков, наблюдателей с целью вооружения 
психологическими средствами, повышения чувствительности ноч-
ного зрения, способами ускорения процесса темновой адаптации 
глаз и т. д.

Для достижения обучающих, воспитательных и развивающих 
целей на учебных занятиях с курсантами и слушателями обсуж-
дается обобщенный психологический портрет бойца (созданный 
в 1941–1945 гг. Н. Д. Левитовым, К. Н. Корниловым, И. А. Каи-
ровым, Н. А. Коноваловым, А. К. Перовым, Д. И. Рамишвили, 
М. М. Рубинштейном, М. П. Феофановым, Г. А. Фортунатовым 
и др.), который включает моральные мотивы, чувства чести и его 
достоинства, патриотизм и верность долгу, мужество и героизм, 
волю, активность, инициативность и самостоятельность в принятии 
ответственных решений, дисциплинированность и выносливость. 
Такая работа сопровождалась сопоставлением качеств бойца с тре-
бованиями, предъявляемыми к сотрудникам и психологам органов 
внутренних дел, выполняющих профессиональные обязанности 
в особых условиях.

Осознавая важность применения метода примера для воспита-
ния курсантов и слушателей, по итогам круглого стола с психоло-
гами из Рязани, которые в настоящее время продолжают оказывать 
психологическую помощь раненным военнослужащим в госпита-
лях, на семинарах и практических занятиях со слушателями 5 курса 
была организована дискуссия, в рамках которой обсуждались про-
блемы экстренной психологической помощи, проявления совет-
скими и современными психологами волевых и профессионально-
нравственных качеств, патриотизма в виде любви к Родине, готов-
ности ее защищать и связанных с патриотизмом чувств чести, долга, 
ответственности. 

Использование ярких иллюстраций направлено на эмоциональ-
ное «заражение» аудитории, а метод приема, основанный на меха-
низме идентификации героическим личностям, имеет мощное вос-
питательное влияние на обучающихся. Такое приобщение обуча-
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ющихся к истории жизни и деяниям великих психологов, а также 
современных психологов-практиков и сотрудников в особых усло-
виях как носителей героических качеств способствует формирова-
нию профессионально-нравственных качеств у курсантов и слуша-
телей. Логическим продолжением обучения и воспитания является 
демонстрация профессионально важных качеств и профессиональ-
ных компетенций. Поэтому в целях развития интереса к предстоя-
щей «помогающей» профессии психолога, воспитания профессио-
нальных, нравственных и психологических качеств курсанты 891 
учебной группы Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя в апреле 2023 г. приняли участие в конкурсе «Луч-
ший психолог». Курсанты выполняли практико-ориентированные 
задания, охватывающие все виды деятельности психолога органов 
внутренних дел Российской Федерации: сбор, анализ и обобщение 
информации об индивидуально-психологических особенностях 
личности кандидата на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации; профессионально-психологический отбор канди-
датов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации; 
проведение занятий по морально-психологической подготовке 
сотрудников органов внутренних дел на заданную тему; психологи-
ческий анализ ситуаций профессиональной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел/служащих; подготовка плана консуль-
тирования и демонстрация навыков психологического консуль-
тирования, оказания психологической помощи в целях регуляции 
психоэмоционального состояния сотрудника/служащего. 

Таким образом, психологизм применения метода примера 
заключается в воздействии механизма идентификации на фор-
мирование личности обучающихся при условии яркого эмоцио-
нального «заражения» курсантов и слушателей примерами геро-
изма, патриотизма и профессионализма психологов и бойцов во 
время Великой Отечественной войны, современных психологов 
и сотрудников органов внутренних дел при осуществлении про-
фессиональной деятельности в повседневных и особых условиях. 
Для достижения воспитательного и обучающего эффекта, форми-
рования у курсантов и слушателей моральных мотивов – «самых 
человеческих в человеке» (С. Л. Рубинштейн), уважения ценности 
трудовых достижений, человеческих возможностей в Московском 
университете МВД России имени В. Я. Кикотя созданы условия 
для применения преподавателями методов примера и иных мето-
дов воспитательной работы, проведения конкурса «Лучший пси-
холог» с целью демонстрации курсантами профессионально важ-
ных качеств. 
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Аннотация 
Профессиональная мотивация руководителей органов вну-

тренних дел и ее организационно-правовые основы исследова-
ны недостаточно, в то время как их изучение имеет высокую сте-
пень актуальности для обеспечения эффективности служебной 
деятельности. В данной статье определены основные факторы, 
составляющие мотивацию руководителей органов внутренних дел, 
выявлены наиболее значимые проблемы и предложены пути их 
решения. 

Ключевые слова и словосочетания: кадровое обеспечение; 
профессиональная мотивация; руководители; мотивация сотруд-
ников органов внутренних дел; органы внутренних дел.

Мотивация выступает одним из самых главных факто-
ров успешности любой деятельности, и правоохранительная 
не является исключением. Скорее наоборот, сложности, с кото-
рыми связана деятельность органов внутренних дел, в особенно-
сти руководящая, обусловливают необходимость наличия соот-
ветствующей мотивации для осуществления профессиональных 
обязанностей надлежащим образом, преодоления возникающих 
трудностей.

Для того, чтобы определить профессиональную мотивацию 
руководителей органов внутренних дел, прежде всего, следует 
изучить, что представляет собой мотивация в целом. Исследо-
ватель С. С. Занюк предлагает ее определять как совокупность 
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побуждающих факторов, обусловливающих активность лично-
сти [5, с. 352].

Профессиональная мотивация сотрудников органов внутрен-
них дел, с точки зрения В. Ф. Родина и В. А. Лысова, – это «про-
фессионально важные психологические компоненты и особенно-
сти мотивационной сферы личности, которые выступают внутрен-
ней предпосылкой успешности формирования профессионализма 
и профессионального роста сотрудников» [6, с. 377]. Полагаем, что 
аналогичным образом может быть определена и мотивация руково-
дителей органов внутренних дел. 

Правовая основа мотивации представлена значительным 
числом нормативных правовых актов разного уровня, опре-
деляющих режим труда и отдыха руководителей органов вну-
тренних дел, систему мер поощрения, материальное и социаль-
ное обеспечение, регламентирующих воспитательную работу 
в органах внутренних дел и морально-психологическую под-
готовку. При этом нельзя не отметить, что организация работы 
по повышению мотивации руководителей органов внутренних 
дел находится на достаточно низком уровне. Об этом свиде-
тельствует и небольшое количество научных исследований 
по рассматриваемому вопросу (значительная часть трудов 
посвящена мотивации сотрудников органов внутренних дел 
без учета специфики руководящей должности), и практическая 
реализация, преимущественно заключающаяся в плановых 
психологических тестированиях руководителей органов вну-
тренних дел и формальной разработке рекомендаций по повы-
шению мотивации. 

Вместе с тем было проведено исследование мотивации начи-
нающих руководителей в системе органов внутренних дел, по ито-
гам которого получены следующие результаты: примерно у 35 % 
респондентов отсутствует устойчивая положительная мотивация 
к развитию управленческой карьеры, они не рассматривают пер-
спективу служебного роста, но успешно решают стоящие перед 
ними оперативно-служебная задачи. 26 % респондентов стремятся 
к развитию карьеры, но нередко предпочли бы иные руководящие 
должности.

Исследователь С. С. Занюк отмечает, что под оптимальным 
организационным климатом для эффективной деятельности над-
лежит понимать назначение на руководящие должности лиц, 
у которых доминирует мотив достижения, сочетаясь при этом 
с ярко выраженным мотивом власти и «низким мотивом аффилиа-
ции» [5, с. 352].
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Отметим, что развитию положительной мотивации – стремле-
нию руководителей органов внутренних дел продолжать службу 
на управленческой должности, занять вышестоящую – способству-
ет удовлетворенность результатами своей деятельности, как прави-
ло, во многом зависящей от положительной ее оценки вышестоя-
щими руководителями. В настоящее время можно говорить о том, 
что рассматриваемая составляющая мотивации находится на низ-
ком уровне. 

Этому способствуют в первую очередь объективные причины, 
выражающиеся в значительном некомплекте сотрудников орга-
нов внутренних дел и вынужденным выполнением действующими 
сотрудниками многочисленных функций, что влечет излишнюю 
нагрузку. В таких условиях достигать желаемых результатов край-
не сложно, в связи с чем высоких результатов достичь не удается, 
и руководители органов внутренних дел подвергаются критике со 
стороны вышестоящего руководства. 

Нельзя обойти и вниманием субъективные причины: когда 
на должности руководителей органов внутренних дел назначаются 
сотрудники, не имеющие достаточного опыта, неспособные каче-
ственно осуществлять управленческую деятельность, что обуслов-
лено вышеприведенными объективными факторами – существен-
ным некомплектом МВД России и отсутствием стремления у опыт-
ных сотрудников занимать руководящие должности. 

По итогам 2022 г. некомплект аттестованного состава МВД Рос-
сии составил 11,5 % (2021 г. – 9,1 %). Число уволенных из органов 
внутренних дел сотрудников (67,6 тыс.) значительно превысило 
число принятых на службу граждан (56,1 тыс.). В течение послед-
них трех лет отмечается увеличение количества уволенных на пер-
вом году службы [7, с. 72].

Снижение уровня укомплектованности органов внутренних дел 
обусловлено рядом объективных причин: 

 – низкий уровень денежного содержания и наличие более при-
влекательных предложений на рынке труда; 

 – ограниченное финансовое обеспечение установленных соци-
альных гарантий и льгот; 

 – увеличение нагрузки на сотрудников. 
Указанные факторы снижают привлекательность службы 

в органах внутренних дел, в том числе и мотивацию поступления 
на службу. 

Не менее значимой является и психологическая подготовлен-
ность к несению службы в стрессовых условиях, которые непре-
менно сопровождают службу в органах внутренних дел. По мнению 
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ученых, исследующих анализируемую область мотивации, спец-
ифическими факторами служебной деятельности руководителей 
органов внутренних дел выступают следующие: 

 – необходимость быстрого и грамотного принятия управленче-
ских решений в условиях дефицита времени в сложных ситуациях;

 – повышенные требования к длительной концентрации внимания; 
 – высокая насыщенность межличностных взаимодействий; 
 – предельная личная и социальная ответственность за при-

нимаемые управленческие решения, их результаты и послед-
ствия [2, с. 112].

Применяемые в органах внутренних дел, в частности в отно-
шении руководителей, методы мотивации различны, значительная 
часть из них – общие, применяемые практически в любых специ-
альностях, в то же время существуют и специальные, применяемые 
в отношении конкретных сотрудников. Эффективными методы 
мотивации могут быть лишь при условии, что они отвечают потреб-
ностям руководителей органов внутренних дел, достижению их 
стремлений [4, с. 505]. 

По результатам проведенного исследования мотивации руко-
водителей органов внутренних дел В. В. Вахнина и П. П. Бугров 
делают вывод о том, что объекты исследования обладают психоло-
гической гибкостью, способны адаптироваться к переменам, прини-
мать управленческие решения и обладают выраженной мотиваци-
онной направленностью на достижение профессионально значимых 
целей [3, с. 117].

Проведенный нами опрос руководителей органов внутренних 
дел свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них 
(75 %) нацелены на достижение высоких результатов в служебной 
деятельности, карьерный рост, но при условии наличия соответ-
ствующих стимулов в виде повышения материального дохода, опре-
деленных льгот, признания их заслуг и исключения необоснован-
ной критики. 

Отметим, что, к сожалению, среди руководителей органов 
внутренних дел встречаются сотрудники, мотивация которых 
к осуществлению управленческой деятельности обусловлена 
стремлением использовать служебное положение в корыстных 
и личных целях, о чем свидетельствует значительное количество 
уголовных дел, возбуждаемых в отношении лиц, замещающих 
руководящие должности в органах внутренних дел. Безуслов-
но, такие факты должны быть искоренены, для чего следует при 
назначении на должность применять различные методики выяв-
ления мотивации сотрудника к карьерному росту, контролиро-
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вать этот вопрос на регулярной основе на протяжении всей слу-
жебной деятельности. 

Необходимо обеспечить финансовое стимулирование руково-
дителей органов внутренних дел. Несмотря на предпринимаемые 
государством шаги в этом направлении, вряд ли можно говорить 
о том, что мотивацией несения службы на рассматриваемой долж-
ности может выступать денежное довольствие, поскольку во мно-
гих иных организациях заработные платы выше, даже при условии 
менее опасного и стрессового труда. Поэтому повышение денежного 
довольствия сотрудников органов внутренних дел, включая руково-
дителей, – одно из непременных условий профессиональной моти-
вации. Более того, требуется дифференцированный подход: помимо 
увеличения «базовых» выплат, необходим четкий и ясный меха-
низм материального стимулирования при наличии положительных 
результатов служебной деятельности. 

Также мотивированию деятельности руководителей органов 
внутренних дел способствует и наличие определенных социальных 
льгот и мер защиты, комплекс которых в настоящее время нельзя 
признать достаточным. 

Однако нельзя сводить мотивацию исключительно к мате-
риальным и социальным благам, поскольку специфика службы 
в органах внутренних дел обусловливает необходимость наличия 
у сотрудника определенных профессиональных качеств, среди кото-
рых чувство долга, понимание обязанности обеспечивать защиту 
граждан, повышенное чувство ответственности за свои действия. 
Поэтому среди методов повышения мотивации руководителей орга-
нов внутренних дел особое значение следует придавать признанию 
личной значимости каждого из них, предоставлению определенной 
свободы действий в рамках имеющихся полномочий, предотвраще-
нию эмоционального выгорания. 

Полагаем, что обеспечить необходимую мотивацию руко-
водителей органов внутренних дел можно только комплексным 
сочетанием мер, включающих как материальное, так и профес-
сиональное, личностное стимулирование, применяемое к лицам, 
которые изначально уже имеют мотивацию занимать соответству-
ющие должности. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что для решения 
имеющихся проблем в кадровом обеспечении органов внутренних 
дел требуется принять следующие меры: 

 – обеспечить определение мотивации кандидатов на должно-
сти руководителей органов внутренних дел и последующий систе-
матический ее анализ на основе существующих методик;



 – предусмотреть надлежащее материальное и социальное 
стимулирование, обеспечив сосредоточенность руководителей 
органов внутренних дел на результативном исполнении служеб-
ных обязанностей;

 – предусмотреть дополнительное материальное стимулиро-
вание на дифференцированной основе, в зависимости от личного 
вклада в решение служебных задач и эффективности их решения;

 – обеспечить признание личной значимости каждого руково-
дителя, его самостоятельности в принятии решений в рамках пол-
номочий и предотвращение эмоционального, профессионального 
выгорания, исключение излишней критики со стороны вышестоя-
щего руководства;

 – более активно использовать оказание практической помощи 
в решении отдельных вопросов, вызывающих сложности у руково-
дителей органов внутренних дел. 
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Служба в органах внутренних дел как иной вид 
государственной службы в системе государственной 

службы Российской Федерации

Аннотация 
В статье рассматривается служба в органах внутренних дел как 

иной вид государственной службы Российской Федерации, дается 
сравнительный анализ действующего нормативного правового регу-
лирования других видов государственной службы, подчеркивается 
роль и важность службы в органах внутренних дел в системе госу-
дарственной службы. 

Ключевые слова и словосочетания: государственная служ-
ба Российской Федерации; виды государственной службы; органы 
внутренних дел; военная служба.

Принципы организации государственной службы в Россий-
ской Федерации закреплены в Конституции 1, а также в Федераль-
ном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации 2, которые создают необходимые 
правовые основы развития законодательства Российской Федера-
ции о государственной службе. Однако, несмотря на стремительно 
развивающееся законодательство, выраженное в принятии новых 
законов, указов, постановлений, а также внесении изменений 
и поправок в действующие нормативные правовые акты как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, 
правовые механизмы регулирования служебных отношений, скла-
дывающихся в правоохранительной сфере, к которой, в частности, 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.08.2023).

2 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ: по состоянию на 10 июля 2023 г. // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.08.2023).
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относится и служба в органах внутренних дел, не нашли закре-
пления в самостоятельном нормативном правовом акте (законе) 
в свете современного понимания службы в органах внутренних дел 
как вида иной службы в системе государственной службы Россий-
ской Федерации. Термин «правоохранительная служба» в настоя-
щее время из законодательства Российской Федерации исключен 1, 
тем не менее иногда используется в юридической литературе для 
обозначения службы на различных должностях сотрудников в пра-
воохранительных органах.

В законодательстве Российской Федерации, а также в юриди-
ческой литературе используются термины «служба в органах вну-
тренних дел» «государственная служба», «федеральная государ-
ственная служба» «федеральная государственная служба, связанная 
с правоохранительной деятельностью». По мнению Н. В. Витрука, 
«понятия в юридической науке – не только узловые пункты позна-
ния, но и средство практического совершенствования государствен-
но-правовой действительности» [1]. Представители римского права 
придерживались мнения, что ясное значение не требует объяснений 
(«absoluta sententia expositore non indigent») [2, с. 25].

В Российской Федерации система государственной службы 
классифицируется Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» 
(п. 1 ст. 2) и включает в себя следующие виды государственной 
службы: военную, государственную гражданскую, а также иные 
виды государственной службы (в зависимости от специфики: 
служба в следственном комитете, органах внутренних дел, тамо-
женных органах, органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе). 

Государственная служба иных видов и военная служба (п. 3 
ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации»), установленные 
федеральным законодательством, являются видами федеральной 
государственной службы. 

Государственная служба представляет собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на должностях государствен-
ной службы, которые обеспечивают исполнение полномочий госу-
дарства и полномочий органов исполнительной власти как на уров-

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу 
части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации»: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ // СЗ РФ. 2015. 
№ 29 (ч. I). Ст. 4388.
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не Российской Федерации (федеральном), так и на региональном 
уровне, а также лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации. В субъектах Российской Федерации госу-
дарственная служба регулируется как федеральными законами, так 
и законами этих субъектов, регулирующими особенности прохож-
дения гражданской службы [3, с. 328].

К видам федеральной государственной службы относятся:
 – служба в органах внутренних дел, установленная Федераль-

ным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1 
(далее – ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

 – Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» 2 установлена 
служба в Следственном комитете Российской Федерации; 

 – прохождение службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, которые названы в Законе Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 3;

 – служба в федеральной противопожарной службе, регулируе-
мая Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ 4;

 – служба в таможенных органах, установленная Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 5.

Служба в органах внутренних дел в соответствии с Федераль-
ным законом «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 1 ст. 1) является федеральной 

1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.

2 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 

3 Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 28.08.2023).

4 О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
28.08.2023).

5 О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
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государственной службой, представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации 
(далее – органы внутренних дел), а также на должностях, не являю-
щихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на усло-
виях, которые предусмотрены данным федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и (или) нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотруд-
ником органов внутренних дел является гражданин, который взял 
на себя обязательства по прохождению федеральной государствен-
ной службы в органах внутренних дел в должности рядового или 
начальствующего состава и которому в установленном данным феде-
ральным законом порядке присвоено специальное звание рядового 
или начальствующего состава. Президентом Российской Федерации 
утверждается перечень типовых должностей в органах внутренних 
дел и соответствующих специальных званий. Правовые отношения, 
складывающие в органах внутренних дел при прохождении служ-
бы, регулируются множеством законов и нормативными правовыми 
актами, устанавливающими не только специфику службы в органах 
внутренних дел, но и правовой статус должностных лиц.

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый вид государ-
ственной службы носит функциональный характер, обеспечива-
ющий выполнение установленного объема задач и функций госу-
дарственной важности (обеспечение безопасности, защита прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и право-
порядка, борьба с преступностью), их реализацию в пределах своей 
компетенции. Служба в органах внутренних дел как вид в системе 
государственной службы Российской Федерации строится и функ-
ционирует на основных принципах государственной службы, а так-
же на принципах, указывающих на характерные для этого вида госу-
дарственной службы основы организации и закономерности.
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Современные образовательные тренды 
профессионального обучения 

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы влияния информатизации как 

направления образовательного процесса. Отмечается, что интер-
нет-ресурсы являются обязательной характеристикой современно-
го общества и непосредственно оказывают влияние на служебную 
деятельность. Определен предмет исследования – информатизация 
образовательной среды при организации профессионального обуче-
ния. Цель исследования заключается в выявлении, анализе совре-
менных педагогических практик, образовательных трендов. Авто-
ром раскрывается специфика современной образовательной среды 
и дается характеристика ее направлениям, возможность примене-
ния современных образовательных трендов. Выявлены актуальные 
вопросы совершенствования учебного процесса, а также примене-
ния информационных технологий в процессе обучения. Обоснован 
принцип самоорганизации в рамках самостоятельной работы слуша-
телей. Изучение литературы по проблемам цифровизации обучения 
позволяет сформировать вывод о функционировании интерактивной 
информальной образовательной среды как фактора обеспечения 
роста уровня компетенции слушателей.

Ключевые слова и словосочетания: образовательная сре-
да; информатизация; компетенция; информационные технологии; 
тренды в образовании.

В современном обществе информатизация образовательно-
го процесса, в том числе в правоохранительной сфере, остает-
ся важным фактором повышения уровня подготовки специали-
стов. Именно реализация условий формирования компетенций 
и навыков применения информационных и цифровых технологий 
у слушателей является обязательным элементом осуществления 
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профессиональной деятельности. Актуальной задачей является 
обучение сотрудников современным технологиям работы с про-
граммными и техническими комплексами, навыкам получения 
и обработки информации. 

Цель исследования заключается в выявлении инновационных 
направлений образовательного процесса, определяющих выпол-
нение требований образовательных программ профессионального 
обучения, анализ их характеристик. 

Развитие и внедрение информационных технологий обуслав-
ливает преобразование и корректировку содержания образователь-
ных программ профессионального обучения с позиции применения 
новейших технологий, форм, методов, средств обучения. При этом 
сотрудникам правоохранительной сферы необходимо уметь приме-
нять информационно-телекоммуникационные технологии при осу-
ществлении профессиональной деятельности.

Высокая результативность применения информационных тех-
нологий в обеспечении образовательного процесса рассмотрена 
в исследованиях В. П. Беспалько, В. И. Солдаткина, Е. Г. Светлич-
ного и др. 

Д. В. Байков, исследуя аспекты обучения и воспитания сотруд-
ников органов внутренних дел, отмечает, что применение информа-
ционных технологий при реализации программ профессионального 
обучения слушателей центров профессиональной подготовки непо-
средственно демонстрирует эффективность уровня подготовки. 
Диджитализация окружающего мира значительно влияет на изме-
нение системы служебной деятельности, при этом осуществляется 
внедрение современных разработок, информационных программ 
и ресурсов [2, с. 45].

Сущность цифровизации определяется тремя обязательными 
компонентами: оснащение организаций программным обеспече-
нием, внедрение информационных технологий, онлайн-обучение 
(e-leаrning), которые позволяют организовать образовательную дея-
тельность и онлайн-взаимодействие обучающихся и педагогическо-
го работника [10, с. 237].

Следует отметить, активное внедрение информационных тех-
нологий оказывает значительное влияние на активизацию самосто-
ятельной активности слушателей.

Процесс модернизации образовательного пространства должен 
учитывать современные педагогические информационные техноло-
гии, тренды. Обязательным компонентом модернизации учебного 
процесса следует указать развитие не только общих компетенций, 
которые позволяют успешно выстроить профессиональную дея-
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тельность, но и развитие общекультурных компетенций, которые 
позволяют сформировать эффективную коммуникацию, то есть 
способность доносить правильную информация до собеседника для 
получения результата. При этом развитие общекультурных компе-
тенций обучающихся, таких как умения организовывать деятель-
ность в свободное время, выстраивать межличностные отношения, 
решать проблемные задачи, владение навыками культурного обще-
ния, оказывают значительное влияние на результат обучения. 

Для выявления предложений по совершенствованию учебного 
процесса с учетом современных образовательных трендов нами было 
осуществлено тестирование слушателей в Центре профессиональ-
ной подготовки имени Героя России майора милиции В. А. Тинько-
ва ГУ МВД России по Московской области (далее – ЦПП). Были 
разработаны вопросы, которые затрагивают актуальные проблемы 
применения информационных технологий в процессе обучения. 
Так, 66 % слушателей отметили при определении актуальных фор-
матов обучения положительным моментом «смешанные» (гибрид-
ные) типы обучения, которые сочетают в себе дистанционное обу-
чение и аудиторную работу офлайн. 54 % опрошенных слушателей 
охарактеризовали очный формат обучения как вызывающий иногда 
значительные трудности, в том числе связанные с основной служеб-
ной деятельностью, обучением, семейным положением, дорогой. 
45 % слушателей отмечают, что в силу разного уровня их подготов-
ленности не всегда успешно завершить освоение изученного мате-
риала в течение занятий, нужно время в рамках самостоятельной 
работы. 68 % слушателей отметили, что внедрение современных 
образовательных технологий – геймификации и диджитализации – 
в рамках электронной образовательной среды повысит уровень их 
активности в процессе обучения. Одним из значимых предложе-
ний 59 % слушателей ЦПП отмечают необходимость использова-
ния интерактивной среды, позволяющей в свободное время, в часы 
самостоятельной работы, а также во время самоподготовки обме-
няться опытом, наладить взаимодействие в ходе решения кейсовых 
заданий. С нашей точки зрения, подготовка и использование специ-
ализированных интернет-ресурсов, специальных платформ, в том 
числе в интерактивном режиме, способствует эффективному вза-
имодействию слушателей, преподавателей и позволит оперативно 
получать практические рекомендации. 

Информатизация государства оказывает влияние на деятель-
ность органов внутренних дел, при этом разрабатываются современ-
ные технологические программы, профессиональные базы данных, 
электронные сервисы по направлениям деятельности, применяются 
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современные электронные образовательные ресурсы, что в совокуп-
ности приводит к росту уровня компетенции личности обучающе-
гося с учетом требований общества и государства. Таким образом, 
анализ выявленных предложений по совершенствованию учебного 
процесса позволяет прийти к выводу об обязательном применении 
современных информационных технологий в процессе обучения, 
что обеспечит уровень высокой компетенции специалиста в органах 
внутренних дел.

При проведении анализа педагогических практик нами выделе-
ны наиболее эффективные направления в сфере образования, ори-
ентированные на формирование компетентности, – геймификация 
обучения, диджитализация, виртуализация (рисунок 1).

Рис. 1. Инновационные направления современной 
образовательной среды

Изучение понятия, сущности, специфики образовательных 
трендов в процессе обучения сотрудников ОВД Российской Феде-
рации отражено в работах А. С. Гричанова, Л. А. Ибрагимой, 
В. А. Морозова, Т. А. Гольцевой и др. 

Перейдем к более подробному описанию образовательных трен-
дов относительно предмета нашего научного исследования.

Геймификация подразумевает под собой практическое приме-
нение игровых методов в неигровых процессах с целью повышения 
уровня эмоциональной вовлеченности слушателей в учебный про-
цесс на основе использования игровых ситуаций и сценариев, тре-
бующих сосредоточенности и быстрой реакции в режиме реального 
времени [6, с. 153].

Вопросы, затрагивающие изучение, применение геймифика-
ции как формы преподавания учебных дисциплин, рассматрива-
лись М. Е. Вайндорф-Сысоевой, А. А. Вихляевым, Е. Д. Дынкиной, 
И. Е. Гусевым, Е. С. Козиной и др.

По мнению С. С. Ермакова, применение геймификации как 
современного направления образовательной практики «…приво-
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дит к повышению уровня вовлеченности в образовательный про-
цесс» [5, с. 55].

Необходимо подчеркнуть, что при анализе педагогических 
практик отмечается повышение уровня образовательного процес-
са через вовлеченность, применение инновационных технологии, 
где положительным моментом является активность слушателя как 
участника учебного процесса. Применение элементов и технологий 
игры в обучении повышает информационно-правовую активность, 
а также развивает навыки работы. 

Согласно научной концепции А. А. Вихляева, рассматри-
вающего геймификацию как процесс, который «сосредоточен 
на использовании желания обучающихся получить опыт прак-
тической деятельности посредством участия в процессе, имею-
щем игровую форму, и интересный для самого обучающегося. 
При этом обучаемый, осуществляя интеракции с другими обу-
чающимися, может напрямую или опосредованно воздейство-
вать на ход предложенной ему образовательной игры (процес-
са) в соответствии с ранее заложенным сценарием, механиками 
и компонентами» [3, с. 75]. Подготовленный сценарий проблем-
ной ситуации требует нахождения решений на основе имею-
щихся знаний, опыта, с учетом применения информационных 
технологий.

Следует согласиться с мнением Т. А. Гольцевой, которая отме-
чает, что применение геймифицированного подхода в образователь-
ном процессе будет эффективным, если будет реализована задача, 
поставленная перед преподавателем, в части подготовки качествен-
ного учебного материала, продукта [4, с. 70].

Внедрение технологий геймификации позволит оттачивать 
надпрофессиональные и профессиональные навыки, в частности 
работу с профессиональными базами данных, ведение чатов в спе-
циализированных системах связи и т. д. 

Диджитализация обучения – это автоматизированный кон-
троль за образовательным процессом, мониторинг посещений заня-
тий, оценка заданий; формирование групп обучающихся в зависи-
мости от уровня знаний; визуализация лучших практик и приме-
нение их с использованием соревновательных форматов проверки 
уровня знаний обучающихся [6, с. 153]. 

Анализ научных источников доказывает необходимость совер-
шенствования информационного развития сферы образования. 
Вопросы цифрового пространства в процессе обучения рассмотре-
ны в работах Н. Ф. Ефремовой, Н. Л. Караваева, О. С. Мантурова, 
Т. Б. Павловой, Е. А. Романовой и др.
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М. Ю. Айбазова в своей работе раскрывает понятие «диджитали-
зация образования». По ее мнению, «это перевод учебного процесса 
в цифровой формат и трансформация традиционных методов и форм 
обучения в цифровые образовательные технологии» [1, с. 3]. Диджи-
тализация в образовании есть одновременно применение цифровых 
образовательных технологий (как инструмент) и обучение цифро-
вым знаниям, навыкам и умениям (как результат) [6, с. 342]. 

Подробная характеристика термина представлена в рабо-
те Д. Н. Седова, в которой аргументируются различные подходы 
к определению понятия «диджитализация», с учетом различных 
сфер общества [8, с. 109].

В научной работе Н. Н. Умаровой указан перечень элементов 
диджитализации, таких как «…веб-представительства, мобильные 
приложения, программное обеспечение» [9, с. 228], что действи-
тельно создает условия для обеспечения электронной образователь-
ной среды.

По нашему мнению, диджитализация при обучении сотрудни-
ков органов внутренних дел позволяет успешно выполнять служеб-
ную деятельность при использовании современных информацион-
ных ресурсов, с учетом требований нормативно-правовой базы Рос-
сийской Федерации.

Относительно современного информационного процесса обу-
чения следует отметить его распространение в онлайн-формате.

Виртуализация обучения – иммерсивность, создание эффек-
та погружения в практические ситуации, связанные с профессио-
нальной сферой, предполагающие разметку пользовательского 
интерфейса с помощью специальных маркеров, обеспечивающих 
дополнительный объем информации в процессе выполнения зада-
ний при решении кейсовых ситуаций за счет эффекта присутствия 
Virtual reality (VR), при применении обучающих онлайн-тренаже-
ров с интерактивными сценариями и управлением вниманием обу-
чаемого [6, с. 153].

Вопросы виртуализации образовательного процесса рассмо-
трены в работах И. А. Бокачева, Н. В. Бордовской, Е. В. Данильчук, 
Е. А. Деткова и др.

В настоящее время виртуализация обучения направлена 
на определение целей и задач образовательной системы, где ориен-
тирование в информационном пространстве с учетом современных 
высокотехнологичных процессов является показателем компетент-
ности специалиста.

Информатизация существенно оказывает влияние на изме-
нение рекомендаций по реализации образовательных программ, 
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дополняя их требованиями к информационно-методическому 
обеспечению учебного процесса, библиотечно-информационной 
информации, наличию и применению информационно-справочных 
и поисковых систем, баз данных [7, с. 19].

Принцип самоорганизации в рамках самостоятельной рабо-
ты слушателей определен необходимостью получения знаний для 
осуществления профессиональной деятельности. Вместе с тем при 
организации внеаудиторной работы целесообразно внедрять инно-
вационные технологии обучения. Реализация непрерывного обуче-
ния зависит от проектирования вариативной информальной обра-
зовательной среды. 

Нами проведен анализ исследуемой проблемы, в результа-
те которого определено, что функционирование интерактивной 
информальной образовательной среды предоставит возможность 
более углубленно самостоятельно изучить материал учебной дисци-
плины, повысить уровень сформированности информационно-пра-
вовой компетенции, позволит совмещать онлайн – и офлайн-фор-
маты обучения. Стимулирование активности слушателей является 
условием подготовки сотрудников правоохранительной сферы.

Специфика обучения сотрудников демонстрирует современные 
показатели модернизации учебного процесса, в процессе которой 
необходимо внедрение современных педагогических технологий, 
при этом приоритет отдается эмоциональной составляющей, инте-
рактивности, проектному мышлению. 
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Здоровьесбережение профессионала 
как современная психологическая проблема

Аннотация
Здоровье профессионала, как физическое, так и психологиче-

ское, имеет важное значение для развития личности в профессии. 
Основываясь на том, что здоровьесберегающее поведение лич-
ности относится к действиям, предпринимаемым ею для активного 
поддержания и улучшения своего физического и психического благо-
получия, авторы рассматривают основные подходы к проблематике 
здоровьесберегающего поведения профессионала в современной 
отечественной психологии. Принятие личностью ценности здоро-
вья в совокупности витальных приоритетов и бережное отношение 
к собственному здоровью и здоровью близких людей, а также сфор-
мированная мотивация на здоровьесберегающее поведение долж-
ны стать составляющей как профессиональной деятельности, так 
и психологической культуры профессионала.

Ключевые слова и словосочетания: профессиональное здо-
ровье; здоровьесберегающее поведение; профессионал; субъек-
тивное благополучие личности.

В одном из своих выступлений заведующий кафедрой психо-
логии личности МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор психологиче-
ских наук, профессор Александр Григорьевич Асмолов отметил, 
что «психология все более и более выходит за свои границы. Пси-

https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/27478/
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хология человека, психика человека начинает играть формообразу-
ющие роли… Психология становится практической сферой жизни, 
которая помогает взращивать культуру общества и решать огром-
ное количество проблем во всем мире…» [11]. Одной из таких про-
блем является здоровьесбережение профессионала. Всемирная 
организация здравоохранения определяет здоровье не только как 
отсутствие болезней и недугов, но и как физическое, психологиче-
ское и социальное благополучие, что является основополагающим 
и для профессионального здоровья. Профессионал – это человек, 
который имеет высокую квалификацию в определенной профес-
сиональной области и ведет себя в ней компетентно и этично, при-
держивается профессиональных стандартов, демонстрирует опыт 
в своей работе или профессии. Для достижения высот в профессии 
важно, чтобы субъект труда имел хорошее здоровье как физиче-
ское, так и психологическое. В этой связи психологи основное вни-
мание уделяют пониманию и устранению негативных психологиче-
ских факторов, влияющих на процесс ухудшения здоровья, таких 
как отношение, восприятие, убеждения и поведение. Для решения 
проблемы здоровьясбережения в психологии предлагаются раз-
личные стратегии, в том числе управление стрессом, позитивное 
мышление, социальная активность, меры по повышения эмоцио-
нального благополучия и пр. Большинство современных ученых 
считают, что здоровьесберегающее поведение относится к целена-
правленным действиям, предпринимаемым личностью для актив-
ного поддержания и улучшения своего физического и психическо-
го благополучия. С учетом имеющихся публикаций прежде всего 
рассмотрим основные подходы к данной проблематике в современ-
ной отечественной психологии.

Проведенный анализ публикаций показывает, что проблема-
тика профессионального здоровья и его сбережения многократно 
становилась предметом научных исследований (Л. И. Анцыфи-
рова, В. В. Бодров, В. В. Бойко, Г. Г. Вербина, Н. Е. Водопьянова, 
Т. Л. Крюкова, А. Г. Маклаков, С. К. Нартова-Бочавер, Г. С. Ники-
форов и др.). В большинстве работ профессиональное здоровье 
определяется как интегративный конструкт, динамически изменя-
ющийся на протяжении всех этапов профессионального развития 
и профессиональной деятельности, обеспечивающий продуктив-
ность и эффективность этой деятельности, а также реализующийся 
в ней [16].

В. Л. Бакштанский и О. И. Жданов вводят термин «менед-
жмент здоровья», обосновывают и подход к управлению соб-
ственным здоровьем [1]. В. А. Скумин утверждает, что культура 
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здоровья человека отражает степень осознанного, ответствен-
ного отношения его к самому себе, обществу, природе, а также 
уровень его саморегуляции. По данным автора, овладение куль-
турой здоровья является важным условием для достижения 
человеком физического, духовного и социального благополу-
чия [12]. С. Л. Кандыбович и М. Ф. Секач отмечают, что «здо-
ровье – базовое условие реализации продуктивной профессио-
нальной деятельности человека, приоритетная ценность, обе-
спечивающая активность человека во всех видах деятельности 
и реализацию его жизненных смыслов, продуктивность которых 
коррелирует с его образом жизни» [7, с. 33]. Г. Г. Вербина обо-
сновала психолого-акмеологическую концепцию профессио-
нального здоровья специалиста, обозначила необходимость раз-
работки и применения разноплановых здоровьесберегающих 
технологий [2, с. 20]. 

Ю. П. Зинченко и И. С. Бусыгина, говоря о профессиональном 
здоровье руководителя, отмечают, что «руководящая деятельность 
требует навыков использования ресурсов, инициирующих возмож-
ность управления профессиональным здоровьем, обеспечивающих 
готовность действовать и в деструктивных, опасных для здоро-
вья ситуациях, формирования исследовательской позиции в этих 
ситуациях, позволяющей менять себя, гибко реагировать и сохра-
нять баланс сил личности и организма» [4, с. 90]. В то же время их 
исследование выявило, что здоровье занимает достаточно низкое 
место в системе инструментальных ценностей руководителей, ими 
не расценивается хорошее здоровье как средство достижения жиз-
ненно важных целей. Также ими было установлено, что качество 
профессионального психологического здоровья руководителей 
связано со зрелостью личности и с самореализацией в управленче-
ской деятельности.

Созвучными общей направленности рассматриваемой про-
блемы являются работы А. А. Ковалевой (2008 г.), Е. И. Дубровин-
ской, О. О. Заварзиной, Д. В. Савченко, Р. В. Козьякова (2015 г.), 
Н. А. Цветковой и М. А. Четверик (2017 г.) о самосохранительном 
поведении [16, с. 90], рассматриваемом как «совокупность дей-
ствий и отношений, направленных на сохранение здоровья в тече-
ние всего жизненного цикла, продление сроков жизни в его пре-
делах» [8, с. 181]. Самосохранительное поведение отличает уни-
версальность, проявляющаяся через присутствие в других видах 
поведения. На уровне личности реализуется то, что, с одной сто-
роны, целенаправленно осуществляются социальные действия, 
направленные на сохранение физического и психического здоро-
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вья, а с другой – используются способы саморегуляции и самокон-
троля, учитывающие взаимодействие материального и духовного, 
биологического и социального в рамках определенного образа жиз-
ни [3]. К психологическим показателям здоровья Н. А. Цветковой 
и М. А. Четверик отнесены идентичность, адекватность и адаптив-
ность личности [17, с. 58].

Н. В. Яковлева рассматривает в своих работах формирование 
здоровьесберегающей деятельности личности в русле авторской 
концепции витальной метакомпетентности личности, в которой 
показывает взаимосвязь формирования витальных компетенций 
с возрастными закономерностями формирования личности. Вве-
денный исследователем конструкт «витальная метакомпетент-
ность» определяется как регулятивно универсальная, личностно 
отнесенная, социально опосредованная и профессионально спец-
ифичная психологическая система здоровьесберегающей деятель-
ности человека [16; 18]. Для осуществления психологического 
мониторинга и развития данного вида компетенции интерес пред-
ставляет методический инструментарий, который разработан 
Н. В. Яковлевой. 

Поведение, ориентированное на благополучие личности 
в физическом, психологическом и социальном плане, получило 
название саногенное поведение. И. М. Спивак обосновал, что это 
«комплекс действий саноцентристской направленности, которые 
реализуются взрослым человеком при наличии необходимых 
личностных ресурсов для обретения более высокого качества 
жизни и социальных контактов» [13, с. 53]. Исследователь так-
же обозначил его структурные элементы, критерии и показатели 
развитости. Н. Д. Творогова рассматривает данный феномен как 
поведение «оздоравливающее», направленное на целенаправ-
ленное поддержание здоровья, а в итоге способствующее все-
стороннему гармоничному развитию личности, гармонизации ее 
деятельности и социального взаимодействия [14, с. 207–217; 15]. 
Характеристику данного поведения дает в своем исследовании 
и Ю. М. Орлов. Автор при рассмотрении саногенного поведения 
особую роль отводит саногенному мышлению, которое понимает-
ся им как мышление оздоравливающее [10, с. 4]. Основная функ-
ция саногенного мышления видится исследователем в создании 
условий для самосовершенствования. Это мышление должно 
вести к гармонии личности, согласию с самим собой и окружаю-
щими, отказу от плохих привычек, управлению своими эмоция-
ми, контролю своих потребностей. При этом благодаря «управ-
лению эмоциями путем рефлексии» уменьшаются внутренний 
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конфликт и напряженность, устраняются застарелые обиды 
и комплексы, что в итоге и способствует оздоровлению психики 
и предотвращению заболеваний.

Ю. Н. Казаков комплексно рассматривает феномен «сана-
ционное мышление» руководителей, считая его направленным 
на целостную ценностную ориентацию в отношении достижения 
здоровой жизни. Санационное мышление как средство самооздо-
ровления, самозащиты, самосохранения и безопасности жизне-
деятельности становится путем к здоровой жизни. Данный вид 
мышления выступает как средство самостимулирования лич-
ности и профилактики снижения стрессоустойчивости на осно-
ве стимуляции резервов имплицитных и эксплицитных функ-
ций психики [6, с. 11]. Ученый расширил поле предшествующих 
исследований до изучения самоуправления состоянием здоровья 
и безопасности самости в рамках онтогенетического развития 
личности. В рамках санапсихологического подхода автора инте-
рес в научно-прикладном ракурсе представляют обоснованные 
Ю. Н. Казаковым психотехники развития способностей личности 
по самозащите от стрессоров социальной среды [5, с. 114–117].

В докторской диссертации А. М. Лощакова отмечается: 
«В современном социуме приобретает огромное значение ответ-
ственность конкретного человека за собственное здоровье, потому 
что в формировании болезней преимущественную роль имеют субъ-
ективные факторы, устранив которые, устанавливается оптималь-
ное равновесие между информационно-техногенной современной 
средой и биологической сущностью человека, используя возмож-
ности мобилизации ресурсов систем жизнедеятельности» [9, с. 90]. 
Автор также указывает на то, что именно активное поведение лич-
ности делает возможным здоровьесбережение, которое предполага-
ет различные виды активности (физическую, гигиеническую, меди-
цинскую, психолого-педагогическую и др.). При этом здоровьес-
берегающее поведение личности носит индивидуальный характер 
и зависит от многих параметров, в том числе от имеющейся компе-
тентности в области сохранения психического здоровья.

Таким образом, принятие личностью ценности здоровья в сово-
купности витальных приоритетов и бережное отношение к соб-
ственному здоровью, а также сформированная мотивация и навыки 
здоровьесберегающего поведения должны стать составляющей пси-
хологической культуры профессионалов. В основе психологической 
культуры профессионала должно лежать естественное стремление 
к психологическому и физическому благополучию, принятию лич-
ностью ценности здоровья и здоровьесберегающего поведения. 
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Аннотация
В статье раскрывается категориальный аппарат, проводится 

анализ причин и условий, способствующих возникновению аддик-
ций. Отмечается, что аддиктивные формы поведения фармаколо-
гического и нефармакологического характера оказывают негатив-
ное воздействие как на физическое и психическое здоровья самих 
аддиктов, так и их социальное окружение. Причиняя вред здоровью, 
аддиктивные формы поведения становятся предметом внимания во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Отдельно обращено вни-
мание на некоторые объективные аспекты предпосылок потенциаль-
ного роста алкоголизма и наркомании среди личного состава пра-
воохранительных органов и меры их профилактики. На различных 
этапах профилактика рассматривается кaк стратегия, направлен-
ная либо на снижение влияния фaкторов риска, либо на усиление 
действия факторов, которые понижают восприимчивость к зависи-
мостям. Анализ причин и условий, способствующих возникновению 
аддикций у сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, позволит качественно повысить профессиональную компе-
тентность и практическую ориентированность руководителей как 
в вопросах психологического сопровождения, так и проведения про-
филактических мероприятий. 

Ключевые слова и словосочетания: аддиктивные формы 
поведения; зависимость; профессиональное здоровье; аддик-
тивные расстройства; сотрудники органов внутренних дел; 
профилактика.

Проблема зависимости в последнее годы приобрела особую 
актуальность. С одной стороны, расширяются масштабы рас-
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пространения аддиктивных форм поведения, с другой – отме-
чается их неравномерное перераспределение в структуре обра-
щаемости за наркологической, психиатрической и психологиче-
ской помощью. Как отмечает в своих работах В. Д. Менделевич, 
«удельный вес нехимических зависимостей среди всех видов 
аддикций, склонность к замене одной зависимости на другую 
у одного и того же индивидуума делают наиболее актуальным 
вопрос изучения разных видов аддикций в сравнительном 
аспекте» [8]. 

В настоящее время проблема профессионального здоро-
вья сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции (далее – ОВД РФ) привлекает к себе все большее внимание. 
Выполнение сотрудниками правоохранительных органов сложных 
оперативно-служебных задач в условиях, связанных с повышен-
ным риском для жизни и здоровья, вызывает развитие негативных 
личностных изменений. Социально-психологические нарушения 
жизнедеятельности, состояния психической дезадаптации отрица-
тельно сказываются на морально-психологическом состоянии лич-
ного состава, готовности к выполнению служебных обязанностей 
как в повседневных условиях, так и при осложнении оперативной 
обстановки, увеличивают вероятность возникновения чрезвычай-
ных происшествий. 

Сегодня в научной литературе пристальное внимание уделяет-
ся вопросам морально-психологического обеспечения профессио-
нальной деятельности в части изучения негативного влияния пси-
хотравмирующих факторов на физическое и психическое здоровье 
сотрудников полиции. Достаточно сказать, что повышенные риски 
осложнения оперативной обстановки; сложности, возникающие 
в процессе профессиональной адаптации к служебной деятельно-
сти, в том числе при выполнении задач в особых условиях; отсут-
ствие удовлетворительной перспективы карьерного роста; неста-
бильность в финансовом обеспечении; нехватка положительных 
эмоций; высокая загруженность; жесткий контроль за профессио-
нальной деятельностью; конфликты дома и на службе в последую-
щем могут привести к хроническому стрессовому состоянию, разви-
тию психосоматических расстройств и неврозов, вызванных пере-
живаниями чувства неудовлетворенности сложившейся ситуацией, 
а также привести к алкоголизации, злоупотреблению наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами и, соответственно, 
росту нарушений служебной дисциплины и законности сотрудни-
ками полиции со всеми вытекающими негативными последствия-
ми. В связи с этим изучение психологических аспектов зависимого 
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поведения личности является наиболее актуальной задачей психо-
логии и педагогики. 

Прежде чем перейти к анализу причин и условий, способствую-
щих возникновению аддикций, обратимся к терминологии. Доста-
точно часто в научной литературе наряду с аддиктивностью исполь-
зуется термин «зависимость». Многие зарубежные исследователи 
в своих работах, посвященных тематике зависимости от психоактив-
ных веществ (далее – ПАВ), термин «аддикция» (англ. addiction – 
склонность, пагубная привычка) рассматривают как синоним поня-
тий «пристрастие» и «зависимость». В словаре В. И. Даля слово 
«пристрастие» трактуется как «выраженная наклонность, привязан-
ность, слепое безотчетное предпочтение чего-либо, страсть к чему-
либо» [3]. Среди отечественных исследователей также нет единого 
мнения, тождественны ли данные понятия. Одни авторы полагают, 
что аддикция – это заболевание, а зависимость выступает как сопут-
ствующая форма нарушения поведения. Другие ученые считают, что 
аддикция – это процесс, имеющий безобидное начало с формирова-
нием положительных эмоций; закрепление привычки и возникно-
вении психологической зависимости; формирование аддиктивного 
поведения, утрата контроля над ситуацией; стойкое изменение лич-
ности с полным преобладанием физической зависимости; деграда-
ция личности и полная зависимость от объекта аддикции (алкоголь, 
наркотики, табак, еда и т. д.). Причем переход аддиктивного поведе-
ния в зависимое определяется выраженностью отдельных факторов 
(социальных, биологических, психологических), которые либо спо-
собствуют, либо препятствуют данному изменению [2, с. 232–235]. 
Таким образом, мы полагаем, что аддикцию и аддиктивное поведе-
ние следует рассматривать как злоупотребление чем-либо, привыч-
ку, от которой можно избавиться без серьезных последствий. Тогда 
как зависимость есть нечто большее, чем просто пагубная привычка, 
так как последствия от нее для человека гораздо опаснее.

Несмотря на продолжающееся творческое переосмысление 
определения термина «аддиктивное поведение», мы разделяем мне-
ние исследователей, которые считают, что данное понятие необхо-
димо рассматривать «как вариант девиантного или аутодеструктив-
ного поведения» [5, с. 3–8]. 

О. Н. Мазеина считает, что определяющую роль в формирова-
нии аддиктивных расстройств играют «определенные психологи-
ческие особенности человека: снижение переносимости трудностей 
в повседневной жизни, наряду с хорошей переносимостью кризис-
ных ситуаций; скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся 
с внешне проявляемым превосходством; внешняя социабельность, 
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сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контак-
тами; стремление обвинять других; попытки уйти от ответственно-
сти в принятии решений; стереотипность поведения; зависимость; 
тревожность, нервно-психическая неустойчивость; акцентуации 
характера личности аддикта (гипертимный, типы)» [7, с. 99–105]. 
В различных сочетаниях указанные черты встречаются у человека 
в преморбидном состоянии, что позволяет считать их фактором, 
способствующим развитию аддикции. 

Для каждого человека важно испытывать чувство психологи-
ческого комфорта в любых жизненных ситуациях. Неразрешенная 
внутренняя проблема, изменение привычных условий существова-
ния, «выбивающих» человека из обычного ритма жизни, вызванных 
различными факторами, вызывает чувство тревоги, растерянности, 
неуверенности в завтрашнем дне и, как следствие, может повлечь 
за собой использование аддиктивных агентов, которые помогают 
изменить состояние без особых усилий. Источником могут высту-
пать алкоголь, наркотики, Интернет, компьютерные игры, еда, пред-
меты роскоши, деньги, власть и др. 

Таким образом, зависимость представляет собой «личностное 
нарушение, в основе которого лежат противоречия или внутри-
личностный конфликт, с которыми личность не может справиться, 
не прибегая к уходу от реальности» [10]. Однако, если это стремле-
ние не реализовано, может появиться та или иная зависимость или 
«пагубная привычка» [6, с. 9]. 

По мнению А. В. Смирнова, «прогрессирующее течение аддик-
тивного поведения сопровождается ущербом различного характера 
как для самого аддикта, его ближнего, так и более широкого соци-
ального окружения» [11].

В своем исследовании А. В. Смирнов отмечает, что «суть про-
блемы аддикта заключается в стремлении изменить свое психиче-
ское состояние посредством приема некоторых веществ или фик-
сацией внимания на определенных предметах или видах деятель-
ности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [12], 
а также в «неспособности управлять своими аффектами, поддер-
живать здоровые отношения с окружающими, адаптивно изменять 
и контролировать свое поведение». 

Следовательно, об аддиктивном поведении можно говорить 
в том случае, когда вовлеченность в деятельность, отношения с дру-
гим субъектом или пристрастие к употреблению определенного 
химического вещества приобретает болезненный характер. 

В ходе проводимых исследований удалось установить, что 
существуют некоторые объективные обстоятельства в служебной 
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деятельности сотрудников ОВД РФ, которые увеличивают потен-
циальный риск возникновения аддикции. Так, в ходе проведенных 
исследований установлено, что увеличение срока и частоты пребы-
вания в зоне чрезвычайных ситуаций приводит к снижению защит-
ных механизмов, вызванных хроническим стрессом, накоплению 
отрицательных эмоций, перенапряжению адаптационных ресурсов 
организма сотрудников, что способствует повышению вероятности 
их обращения к суррогатным средствам и способам снятия психо-
физического напряжения в форме употребления спиртных напит-
ков и наркотиков. Отмечалось, что после четырех командирований 
число этих пагубных проявлений почти в восемь раз превышают 
последствия первого выезда. Кроме того, специалистами прогно-
зировалось перенесение алкогольного стиля реагирования, фор-
мирующегося у участников боевых действий в «военный» период, 
на любые социально-стрессовые ситуации [1, с. 40–43].

Ц. П. Короленко в своих работах указывает, что для аддиктов 
характерно «стремление к контролю, эгоцентризм, дуализм мышле-
ния, желание произвести ложное впечатление отсутствия проблем 
и благополучия, ригидность, задержка духовного развития» [6, с. 9]. 
Расстройствa вследствие аддиктивного поведения являются узнава-
емыми и клинически значимыми синдромaми, вызывающими дис-
тресс или влияющими на функционирование личности. 

Изменения в поведении сотрудника правоохранительных орга-
нов указывают на необходимость оказания ему экстренной помощи, 
поэтому и меры в этих случаях требуются в большей степени психо-
лого-педагогические и профилактические [7].

Таким образом, в зависимости от уровня проблемы существу-
ют определенные подходы к проведению профилактического воз-
действия. 

Анализ работ по исследуемой проблематике позволил нам 
выделить несколько подходов к построению первичной профи-
лактической работы. Первичная профилактика является наиболее 
массовой и преимущественно социальной и направлена не столько 
на предупреждение развития болезни, сколько на формирование 
способности сохранить либо укрепить здоровье.

Наиболее простым является подход, основанный на страхе 
физического наказания. В основе лежит принуждение. Однако 
профилактика не может ограничиваться исключительно силовы-
ми методами, так как страх в сознании человека занимает лишь 
не более 15 %. 

Следующий подход к профилактике построен на объяснении 
вреда или пользы чего-либо. В основе данного подхода лежит 
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обращение к разуму человека, используя убеждение, разъясне-
ние. Однако надо учитывать, что человек, к которому обраща-
ются, должен быть способен воспринимать обоснованные аргу-
менты, анализировать получаемую информацию. Кроме того, 
не менее важным условием убеждения является неразрывная 
связь между мыслью и действием. Вы можете быть убедитель-
ным в изложении информации, приводить факты, визуализи-
ровать последствия, воздействуя тем самым на эмоциональную 
сферу человека, аргументировать свою позицию, другая сторо-
на вас может слушать, но при этом не предпринимать никаких 
действий к изменению своего поведения. Очень часто это связа-
но с рядом внутренних ограничений, обусловленных особенно-
стями работы сознания. Человек может подвергнуть сомнению 
неприятную ему информацию, дать ей свое объяснение; переве-
сти все в шутку; вытеснить информацию из сознания и просто 
забыть ее; признать, что «такое бывает, но со мной это не случит-
ся» и т. д.

Сложным в применении, но более эффективным в профилак-
тике аддиктивного поведения, с нашей точки зрения, является под-
ход, направленный на то, чтобы научить отказываться от пагубных 
привычек и следовать здоровому образу жизни. Человек может это 
сделать только ради чего-то, более значимого для него, того, что 
придает осмысленность его существованию. Поэтому правильные 
знания и отработанные навыки ориентированного на здоровье пове-
дения могут бать бесполезными, если они не вписаны в значимый 
для человека смысловой контекст.

Вторичная профилактика ориентирована на лиц, у которых 
уже отмечены эпизоды употребления психоактивных веществ, 
либо на лиц, имеющих признаки формирующейся зависимости в ее 
начальной стадии. 

Необходимость во вторичном профилактическом воздействии 
возникает в тех случаях, когда заболевание имеет вероятность 
возникнуть (профилактика для групп повышенного психолого-
педагогического внимания) либо когда оно уже возникло, но еще 
не достигло пика своего развития.

Третичная профилактика является преимущественно медицин-
ской, индивидуальной и ориентирована на контингенты больных, 
зависимых от ПАВ. 

Для того, чтобы ослабить связь между собой и объектом привя-
занности, необходимо следовать несложным рекомендациям:

 – постепенно снижать количество обращений к аддиктивному 
опыту взаимодействия с объектом зависимости;
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 – постараться изменить круг общения, включив в него людей, 
которые могут отвлечь от аддиктивного опыта;

 – не зацикливаться на проблеме, а ставить новые задачи 
и искать пути достижения цели;

 – перебороть страх и обратиться к специалисту – наркологу, 
психиатру, психотерапевту, психологу. Иногда несколько часов 
продуктивного психотерапевтического общения со специалистом 
стоят больше многодневных самостоятельных поисков решения 
проблемы зависимости.

Подводя итоги проделанной работы, необходимо отметить, что 
нестабильность во многих сферах общественной жизни, с которой 
приходится сталкиваться в настоящее время, в том числе и сотруд-
никам ОВД РФ, способствует потере чувства контроля над ситуа-
цией и безопасности в ней. Возникает страх, разочарование, неуве-
ренность в завтрашнем дне. Как писал Г. Селье, «...есть два способа 
выживания: борьба и адаптация». Причем одни люди готовы про-
тивостоять превратностям судьбы, брать на себя ответственность 
за происходящее и принимать решения, а другим это дается с боль-
шим трудом. В большей степени этим переживаниям подвержены 
люди с низкой переносимостью фрустраций и низкими адаптацион-
ными способностями. 
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности патриотического воспитания 

молодежи в органах внутренних дел как одного из основных направ-
лений воспитательной работы в настоящее время. С учетом специ-
фики объектов данной работы предлагаются меры по развитию чув-
ства патриотизма у молодежи. 

Ключевые слова и словосочетания: воспитательная рабо-
та; патриотическое воспитание; молодежь; органы внутренних 
дел; героизм сотрудников органов внутренних дел. 

Патриотическое воспитание в органах внутренних дел высту-
пает одним из направлений воспитательной работы 1. Основное его 
предназначение – воспитание каждого сотрудника как патриота 
своего Отечества. Специфика служебной деятельности в МВД Рос-
сии такова, что ее осуществление невозможно без осознания значи-
мости решаемых задач, направленности их на обеспечение безопас-
ности и правопорядка, защиту страны, что является долгом каждого 
гражданина.

На протяжении многих лет патриотическому воспитанию моло-
дежи в России уделялось недостаточно внимания, в связи с чем 
уровень патриотизма нельзя было назвать высоким. После начала 
специальной военной операции ситуация существенно изменилась 
как в худшую (выезд граждан за границу после объявления частич-
ной мобилизации) 2, так и в лучшую сторону. По статистическим 
данным Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации, 3,8 млн человек выехали из России за первый квартал 

1 Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 декабря 
2020 г. № 900.

2 Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации: Указ Прези-
дента Рос. Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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2022 г., из которых 38 тыс. человек выехали из России в Грузию, око-
ло 134 тыс. человек – в Армению, 205 тыс. – в Казахстан 1.

Однако возникающие в обществе отдельные недовольства реа-
лизуемой политикой столкнулись с быстро растущим патриотиз-
мом граждан при поддержке государства. Уроки патриотизма были 
включены в образовательные программы в школах, важное значение 
отводится и соответствующим занятиям в ведомственных и иных 
образовательных организациях, в том числе высшего образования. 

В День сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации, 10 ноября 2022 г., Президент России В. В. Путин отметил, 
что «сотрудники Министерства внутренних дел России действуют 
мужественно, смело и решительно в ходе проведения специальной 
военной операции, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая 
общественный порядок в Донецкой и Луганской народных респу-
бликах, в Запорожской и Херсонской областях» [2]. Повышенные 
требования к сотрудникам МВД России, появление новых задач 
перед органами внутренних дел обусловливают необходимость 
патриотического воспитания сотрудников.

Специфика реализации данного направления в органах вну-
тренних дел обусловлена тем, что уже изначально сотрудники име-
ют патриотический настрой, в том числе и молодые, поскольку без 
него невозможно несение службы в том режиме, который характе-
рен для рассматриваемой деятельности. В определенной степени тот 
факт, что личность сотрудника органов внутренних дел уже сфор-
мирована, каждому из них присуща собственная система ценностей 
и взглядов, облегчает работу лиц, ответственных за патриотическое 
воспитание в территориальных органах МВД России, поскольку 
их задача – развить имеющееся у сотрудника чувство патриотизма, 
направить его в нужное русло. 

В основе патриотизма всегда лежит гордость за свою страну, 
народ, конкретную личность, именно поэтому, как показывает опыт, 
особо эффективным является использование в патриотическом вос-
питании молодых сотрудников органов внутренних дел примеров 
героических поступков коллег. 

На протяжении всей истории существования полиции можно 
отметить многочисленные подвиги сотрудников, которые выполня-
ли свой долг в период Великой Отечественной войны, принимали 
участие в пресечении локальных конфликтов, в контртеррористи-
ческих операциях, в настоящее время несут службу на территории 

1 Официальные статистические показатели // ЕМИСС Государственная стати-
стика: сайт. URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 15.09.2023).
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страны, обеспечивая противодействие диверсиям и террористи-
ческим актам, оказывая содействие органам обеспечения государ-
ственной безопасности в защите рубежей России. 

Так, например, Шаповалов Иван Егорович 15 августа 1944 г. 
на подступах к Восточной Пруссии под прикрытием артиллерий-
ского огня с небольшой группой ворвался в противотанковый ров, 
а затем и в траншею врага. За ним поднялся весь батальон. На наших 
бойцов шли самоходные пушки и танки. Пропустив машины через 
траншеи, батальон отрезал от них вражескую пехоту и уничто-
жил ее по частям. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. Шаповалову Ивану Егоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

Русских Леонид Валентинович с августа 1993 г. проходил 
службу в отделе внутренних дел Первомайского района г. Новоси-
бирска. За время службы семь раз находился в служебных коман-
дировках в зонах вооруженного конфликта. Благодаря подвигу 
старшего прапорщика милиции Русских Л. В., его самоотвержен-
ности, мужеству и отваге были спасены жизни пятерых сотрудни-
ков. В бою уничтожены четверо и ранены трое участников неза-
конных вооруженных формирований. За заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с совершением геройского подвига 
Русских Леонид Валентинович Указом Президента Российской 
Федерации от 4 марта 2003 г. № 269 удостоен звания Героя Рос-
сии (посмертно).

Маковкин Дмитрий Александрович, полицейский отдель-
ной роты патрульно-постовой службы Волгоградского линейного 
управления МВД России на транспорте, 29 декабря 2013 г. на вхо-
де в железнодорожный вокзал ст. Волгоград-1 ценой своей жизни 
остановил террориста смертника, сумел быстро сориентироваться 
в сложной оперативной обстановке, благодаря его профессиональ-
ным и решительным действиям удалось избежать более тяжких 
последствий с большим количеством человеческих жертв.

За самоотверженность, мужество и отвагу при охране обще-
ственного порядка, а также за смелые и решительные действия, 
совершенные при исполнении служебного долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, старший сержант полиции 
Маковкин Дмитрий Александрович, полицейский отдельной 
роты патрульно-постовой службы полиции Волгоградского 
линейного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте Управления на транспорте Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому 
федеральному округу Указом Президента Российской Федерации 
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от 27 января 2014 г. награжден посмертно государственной награ-
дой – орденом Мужества.

Значительное число сотрудников несут службу в зоне специ-
альной военной операции, где ежедневно рискуют жизнью и здо-
ровьем, осуществляя поддержание общественного порядка, про-
тиводействие преступности, эвакуацию граждан. Более тысячи 
сотрудников получили государственные награды, а также были 
награждены правами Министра внутренних дел Российской Феде-
рации. К сожалению, имеются и случаи гибели сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Как уже было отмечено, патриотическое воспитание рас-
сматриваемой категории граждан имеет существенную спец-
ифику в силу особенностей служебной деятельности. Соглашаясь 
с Е. А. Шацкой, полагаем возможным обозначить три значимых 
аспекта [6, с. 257–259], которые должны быть в обязательном 
порядке учтены в патриотическом воспитании сотрудников орга-
нов внутренних дел.

1. Особый субъект воспитания – лица взрослого возраста, 
сделавшие осознанный выбор своей профессии, – обусловливает 
и специфику реализации воспитательного процесса. В этом случае 
воспитание в большей степени выступает процессом взаимодей-
ствия, а не воздействия. Сотрудники активно участвуют в патрио-
тическом воспитании, включаясь в него путем выражения собствен-
ных мнений, отношения, эмоционального отклика к приведенным 
примерам, дискутируя по вопросам патриотизма, внося предложе-
ния в содержательную и инструментальную часть работы. Исходя 
из сказанного, сотрудник, ответственный за патриотическое вос-
питание, должен обладать способностью поддерживать дискуссии, 
инициативы, направляя при этом воспитательный процесс в нуж-
ное русло. 

2. Служебная деятельность сотрудников органов внутрен-
них дел обусловливает особенности патриотического воспитания, 
поскольку предъявляемые к данной категории лиц требования, их 
должностные обязанности, способствуют специфическому пони-
манию патриотизма, отличному от его восприятия гражданами 
и даже сотрудниками иных силовых структур. В научном сообще-
стве обращается внимание на необходимость развития толерантно-
сти и человекоразмерности у сотрудников органов внутренних дел, 
так как в их обязанности входит не только защита граждан России, 
но и граждан другой страны, а также лиц без гражданства [1, с. 227]. 
Приоритет должен отдаваться закону, реализация патриотизма 
не может строиться на ненависти к отдельным группам людей, орга-
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низаций, национальностей. Напротив, сотрудник органов внутрен-
них дел, наделенный властными полномочиями, должен осознавать, 
что он обеспечивает интересы государства, решает служебные зада-
чи только на основании требований закона. Никакими высокими 
мотивами нельзя оправдать нарушения законности, они дискреди-
тируют сотрудников полиции как представителей государства, под-
рывая авторитет последнего, что негативно сказывается на патрио-
тизме населения. 

3. Напряженный характер службы. Сотрудники органов вну-
тренних дел в служебной деятельности достаточно часто сталки-
ваются с экстремальными ситуациями и негативными сторонами 
жизни общества, в дополнение к этому многозадачность и пере-
груженность, связанная с ненормированностью рабочего времени, 
с необходимостью подмены своих коллег. Все это приводит к воз-
никновению стрессовых состояний, может порождать в определен-
ной мере негативное отношение к исполнению своих обязанностей, 
к гражданам и государственным институтам. Поэтому очень важно 
в рамках патриотического воспитания молодежи развивать у них 
безусловную любовь к Родине, гордость за ее лучших представи-
телей, стремление улучшить разрешение возникающих проблем 
на своем профессиональном уровне.

Реализация патриотического воспитания осуществляется 
различным педагогическим инструментарием, среди которого 
формы и методы, приемы и средства. Многолетний опыт пока-
зывает эффективность такой формы, как создание в территори-
альных органах, в образовательных организациях МВД России 
музеев и выставочных экспозиций, рассказывающих об истории 
органов внутренних дел, включающей биографические сведения 
героических личностей системы МВД в разные периоды жизни 
государства. 

К традиционным средствам патриотического воспитания 
относятся памятные доски, аллеи славы, на которых размеща-
ются фотографии сотрудников органов внутренних дел, совер-
шивших героические поступки. Однако остается проблемой 
организация профессиональных и качественных, систематиче-
ских экскурсий по представленным экспозициям. Как прави-
ло, музеями заведуют ветеранские организации. На наш взгляд, 
оптимизация такой деятельности происходит за счет ориента-
ции на принцип связи поколений, предполагающий вовлечение 
в работу музеев молодежи, курсантов и суворовцев образова-
тельных организаций, учеников кадетских классов и молодых 
сотрудников.
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По мнению Е. П. Скородеда, к традиционно значимым сред-
ствам патриотического воспитания относятся издание книг, соз-
дание документальных и художественных фильмов патриотиче-
ской направленности о героических буднях сотрудников органов 
внутренних дел, с которыми необходимо знакомить весь личный 
состав [4, с. 94]. 

Хотя и здесь есть проблемы воспитательного характера, свя-
занные с логической незавершенностью обособленного исполь-
зования упомянутых средств. Мы полагаем, перечень книг для 
чтения или фильмов для просмотра, а то и непосредственный 
просмотр, не дадут полного завершенного эффекта осознания 
патриотизма, если не использовать в дополнение к указанным 
средствам метод обсуждения прочитанного или увиденного, кото-
рый предусматривает эмоциональный отклик путем вербализа-
ции принятого.

Важнейшую роль играет такой метод, как чествование сотруд-
ников и ветеранов, достойно выполнявших и выполняющих свой 
служебный долг. Общение с такими сотрудниками необходимо 
в целях получения бесценного опыта несения службы. 

В ведомственных документах также выделен инструментарий 
патриотического воспитания и достаточно действенной традици-
онной формой остается Единый день государственно-правового 
информирования, в рамках которого ежемесячно в каждом терри-
ториальном органе внутренних дел происходит освещение наибо-
лее важных общественно-политических событий, государственной 
политики, изучаются изменения в действующем законодатель-
стве [5, с. 205]. Безусловно, наличие таких дней, посвященных раз-
личным тематикам, в ходе которых сотрудники органов внутренних 
дел могут знакомиться с новостями, высказывать свои точки зрения 
по разным вопросам, необходимо. 

Следует учитывать, что в настоящее время на террито-
рии страны складывается достаточно напряженная обстановка. 
В наибольшей степени сложности испытывают недавно вошед-
шие в состав России регионы, а также приграничные территории 1, 
но немалое число диверсий и террористических актов готовят-
ся и пресекаются в разных местах нашего государства. Поэтому 
информирование об обстановке, складывающейся на территории 

1 О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и обра-
зовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной 
Республики: Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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страны, а также в зоне проведения специальной военной опера-
ции, о героизме сотрудников органов внутренних дел и их буднях 
в настоящее время должно проводиться качественно по-иному. 
За счет видеостендов, мониторов, информационных табло с помо-
щью настраиваемой бегущей строки новостей, а также баннеров, 
фотографий. Необходимо освещать основные новости о правовой 
и политической ситуации в стране, примеры проявления патри-
отизма сотрудниками, развивая, таким образом, чувство патрио-
тизма, гордость за коллег. 

Такой подход повысит ответственность лиц, в чьи обязанно-
сти входит осуществление патриотического воспитания, посколь-
ку для изложения значимой информации необходимо тщательно 
анализировать официальную информацию, отбрасывать непро-
веренные сведения, уметь даже имеющиеся проблемные вопросы 
и негативные ситуации преподносить таким образом, чтобы сотруд-
ники органов внутренних дел испытывали чувство гордости за свою 
страну и осознавали необходимость выполнения своего служебного 
и гражданского долга в любых сложных условиях. 

Подводя итог, можно отметить, что патриотическое воспита-
ние молодежи в органах внутренних дел – это одно из значимых 
направлений воспитательной работы, которому в настоящее вре-
мя уделяется повышенное внимание на разных институциональ-
ных уровнях. Так, на уровне государства в Указе Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» выделены традиционные ценности, среди которых имеются 
и явно с патриотической направленностью, такие как патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, историческая память и преемственность поколений, един-
ство народов России.

Сотрудники органов внутренних дел привлекаются не только 
к решению привычных служебных задач, но и принимают участие 
в защите целостности российской территории, обеспечивают защи-
ту граждан в условиях боевых действий. Рисковать жизнью и здоро-
вьем за свою страну и проживающих на ее территории людей невоз-
можно без высокого чувства патриотизма. 

Поэтому считаем необходимым совершенствовать реализацию 
данного направления, и одним из путей должно стать разъяснение 
руководителям, ответственным лицам содержания и педагогическо-
го инструментария патриотического воспитания, развитие навыков 
овладения его методикой.
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Психотипология субкультуры поведения 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема психотипологии субкуль-

туры поведения представителей силовых ведомств. В комплексном 
исследовании с участием 119 человек и использовании ряда мето-
дик (опросник диагностики психотипа субкультуры поведения сотруд-
ников, методики «Оценка лояльности сотрудников» (Л. Терстоун), 
«Определение уровня конфликтности индивида» (Д. М. Рамендик), 
«Диагностика мотивации одобрения» (Д. Марлоу и Д. Круан), «Кон-
формность-внушаемость» (С. Клауч и В. В. Делар), «ДАП-2», «Иссле-
дование волевой саморегуляции» (А. В. Зверьков и Е. В. Эйдман)) 
было выделено два фактора детерминации субкультуры поведения 
(противодействие и лояльность). В двухпризнаковом пространстве 
при трех градациях степени выраженности выявленных факторов 
детализировано и описано 9 психотипов субкультуры поведения. 
Материал позволяет оптимизировать работу ведомственных психо-
логов в области профессионального психологического отбора, соци-
ально-психологических мероприятий, профилактики девиантных 
форм поведения.

Ключевые слова и словосочетания: психотипология; психо-
логия управления; субкультура; организационная культура; пове-
дение сотрудников.

В условиях воздействия интенсивного стресса и негативно-
го информационно-психологического влияния на представителей 
силовых ведомств, стремления зарубежных спецслужб нивелиро-
вать традиционные ценности в России, изменения мотивации слу-
жения Отечеству и отношений среди личностного состава, а также 
в системе «руководитель – подчиненный» одним из перспектив-
ных направлений работы с сотрудниками выступает формирование 
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и поддержание продуктивной культуры и субкультуры в служеб-
ных (воинских, трудовых) коллективах.

Поведенческая субкультура представителей силовых ведомств 
как специфическая культура макро- и микропрофессиональных 
групп, которая находится, как правило, вне рамок правового регу-
лирования служебного поведения, разделяется и поддерживается 
соответствующими сотрудниками. В настоящее время именно суб-
культура во многом детерминирует мотивацию и успешность дея-
тельности, организационную лояльность, социально-психологиче-
ский климат в коллективах [1; 5; 6; 8 и др.]. Субкультура поведения 
сотрудников во многом складывается и проявляется на основе их 
личностных особенностей [2; 4; 10 и др.]. Перспективная психологи-
ческая оценка личностного ресурса выбора той или иной субкульту-
ры поведения позволила бы прогнозировать возможные варианты 
общегрупповой динамики отношений. Типологизация паттернов 
поведения может лежать в основе оценки совместимости сотрудни-
ков и исполнительской дисциплины.

Несмотря на достаточно большой объем публикаций, связан-
ных с проблематикой организационной культуры и субкультуры 
в области организационной и социальной психологии, психоло-
гии управления, юридической и военной психологии (А. В. Булга-
ков, А. И. Китов, А. А. Клименко, В. А. Ковальская, В. А. Колосов, 
О. Е. Кузнецова, А. Ю. Наумов, И. Б. Пономарев, А. В. Труфанов, 
В. И. Черненилов, Т. Б. Щепанская, Дж. Мартин, Э. Шейн и др.), 
вопросы психодиагностической оценки психотипа субкультуры 
поведения остаются практически не изученными. Именно запрос 
со стороны психопрактики в силовых ведомствах заставил нас 
обратиться к проблеме диагностики психотипов субкультуры 
поведения.

Организация и методология исследования. В комплексном 
исследовании, проведенном в I полугодии 2023 г., приняло уча-
стие 119 человек-мужчин (26 сотрудников ДПС ГИБДД, 35 воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту в одной 
из частей, дислоцирующихся на территории Московского реги-
она, 58 сотрудников организаций сферы торговли). Средний 
возраст респондентов составил 32,4 года, стаж работы в данном 
коллективе – 4,1 года (требование к участникам – минимальное 
значение данного показателя 1 год). Валидными признано 97 про-
токолов (полностью заполнены, не отмечено признаков искаже-
ния данных).

Гипотеза исследования: диагностика психотипа субкультуры 
поведения сотрудников может строиться на оценке таких пара-
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метров, как: 1) лояльность к имеющейся организационной куль-
туре; 2) противодействие установленному служебному порядку; 
3) поиск сотрудником поддержки и одобрения; 4) социальный 
конформизм; 5) организационная девиантность.

Психологическое обследование проводилось по опроснику 
диагностики психотипа субкультуры поведения сотрудников [7], 
а также дополнительным методикам [3; 9 и др.]: «Оценка лояльно-
сти сотрудников» (Л. Терстоун); «Определение уровня конфликт-
ности индивида» (Д. М. Рамендик); «Диагностика мотивации одо-
брения» (Д. Марлоу и Д. Круан); «Конформность-внушаемость» 
(С. Клауч и В. В. Делар); «ДАП-2»; «Исследование волевой само-
регуляции» (А. В. Зверьков и Е. В. Эйдман). В основу разработки 
психотипологии субкультуры поведения был положен авторский 
опросник, вспомогательный диагностический инструментарий 
использовался для описания соответствующей типологической 
позиции. Обработка данных с применением корреляционного ана-
лиза, факторного анализа методом главных компонент и варимакс 
осуществлялась в статистическом пакете IBM Statistic v 27.

Результаты и их описание. Корреляционный анализ эмпириче-
ских данных показал относительную ортогональность диагности-
руемых характеристик (таблица 1), что дает возможность исполь-
зовать в факторном анализе все шкалы базового опросника. Для 
выделения психотипов поведения сотрудников к полученным дан-
ным, представленным в шкале станайн, был применен факторный 
анализ.

Таблица 1 
Корреляционная матрица показателей диагностических шкал

Корреляция П1 П2 П3 П4 П5

П1 1,000 -0,410** 0,000 0,114 -0,473**

П2 -0,410** 1,000 0,292 0,020 0,551**

П3 0,000 0,292 1,000 0,285 0,217

П4 0,114 0,020 0,285 1,000 0,061

П5 -0,473** 0,551** 0,217 0,061 1,000

Условные обозначения:  ** – уровень значимости р=0,01.
П1 – Лояльность к имеющейся организационной культуре.
П2 – Противодействие установленному в организации порядку.
П3 – Поиск поддержки и одобрения.
П4 – Социальный конформизм.
П5 – Организационная девиантность.
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В ходе факторного анализа оценивалось значение общности 
как доли дисперсии переменной, которая, в свою очередь, обуслов-
лена совокупностью влияния соответствующих диагностически 
значимых детерминант (таблица 2). Осуществлен отбор имеющих-
ся факторов, основываясь на общей доле дисперсии коррелируе-
мых переменных.

Таблица 2 

Объясненная совокупная дисперсия

К
ом

по
не

нт

Начальные собственные 
значения

Суммы квадратов 
нагрузок извлечения

Суммы квадратов 
загрузок вращения

Всего
% дис-

пер-
сии

Сум-
мар-

ный %
Всего

% дис-
пер-
сии

Сум-
мар-

ный %
Всего

% дис-
пер-
сии

Сум-
мар-

ный %

1 2,052 41,045 41,045 2,052 41,045 41,045 1,998 39,962 39,962

2 1,301 26,026 67,071 1,301 26,026 67,071 1,355 27,109 67,071

3 0,712 14,231 81,302

4 0,505 10,105 91,407

5 0,430 8,593 100,000

Метод выделения факторов: метод главных компонент.

Исходя из полученных данных, можно сделать парциальный 
вывод о том, что в исследовании имеется два основных фактора. 
Обоснованность выделения двух значимых факторов подтвержда-
ется графиком «Каменистая осыпь» (рисунок 1). В нашем случае 
после определения второго фактора отмечен резкий спад показате-
ля (собственное значение – менее 1,0). Таким образом, поскольку 
другие компоненты наиболее метрически отдалены от описания 
данных, следует остановиться на первых двух, наиболее значимых 
факторах.

Главные компоненты являются относительно ортогональны-
ми. Они показывают такое направление в пространстве признаков, 
которому соответствует наибольшая дифференциация типологиче-
ских объектов. Матрица повернутых компонентов позволила рас-
считать степень выраженности определенного психотипа у каждого 
сотрудника (таблица 3).
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Рис. 1. График «Каменистая осыпь»

Таблица 3 
Повернутая матрица компонентов

Показатель
Компонент

1 2

П1 -0,780 0,241

П2 0,802 0,204

П3 0,232 0,773

П4 -0,111 0,796

П5 0,825 0,154

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера (вращение 
сошлось за 3 итерации)

Выделенные компоненты – психотипы 1 и 2 – были описаны 
согласно содержанию данных, полученных с помощью дополни-
тельных методик исследования. Для перевода в систему станайн 
с учетом результатов факторного анализа были выведены норма-
тивные значения для каждого психотипа. В двухпризнаковом про-
странстве при трех градациях степени выраженности выявленных 
факторов детализировано 9 психотипов субкультуры поведения.
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Психотип «Противодействующие». К нему относятся лица, 
получившие одновременно по предиктору «Противодействие» 
7-9 станайн, по предиктору «Лояльность» – 1-3 станайн. Предста-
вители данного психотипа способны к провоцирующему (неадек-
ватному) поведению, связанному с неэтичными взаимоотношени-
ями с коллегами и руководством, саботажем, распространением 
заведомо ложной информации, побуждением коллектива к совер-
шению деструктивных действий, намеренному унижению окру-
жающих. Сотрудники, относящиеся к данному психотипу, спо-
собны проявлять действия, которые не позволительны на рабочем 
месте, поскольку подвергают опасности как самого индивида, так 
и служебный коллектив, а также организацию (подразделение) 
в целом. Например, это может быть отступление от должностных 
регламентов или правил безопасности труда, подвергающее риску 
окружающих; кражи, намеренная порча имущества, веществен-
ных доказательств и т.п.; употребление на рабочем месте алкого-
ля, психоактивных веществ или скрытие информации о других 
сотрудниках, совершающих подобные действия. Представите-
ли данного психотипа наиболее склонны к формированию кон-
тркультур служебного поведения, которые могут наносить ущерб 
коллективу.

Психотип «Лояльные» представлен лицами, имеющими одно-
временно по предиктору «Противодействие» 1-3 станайн, по преди-
ктору «Лояльность» – 7-9 станайн. Это сотрудники, проявляющие 
уважение, принятие и согласие с имеющимися на работе (служ-
бе) должностным регламентом, корпоративной культурой. Такие 
индивиды будут следовать нормам, обычаям, ценностям, формаль-
ным и неформальным правилам деятельности в конкретной орга-
низации. Отличаются пониманием индивидуальных и групповых 
интересов, особенностей поведения сослуживцев, желанием быть 
частью коллектива. При этом у лиц с ярко выраженным данным 
психотипом наблюдается чрезмерная потребность в социальной 
поддержке, необходимость одобрения и признания со стороны кол-
лег. Сотрудники могут иметь такую черту, как безоговорочное при-
нятие мнения и устоев большинства, склонны подчиняться любым 
требованиям из-за страха реального или воображаемого давления, 
а также страха общественного осуждения (в том числе со стороны 
руководителя).

Частота проявления какого-либо из описанных выше двух 
полярных психотипов поведения невелика. Именно поэтому нами 
была введена двухкомпонентная система координат «Лояльность – 
Противодействие», в которой в зависимости от степени выражен-
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ности соответствующих параметров было выделено 9 психотипов 
субкультур поведения сотрудников (рисунок 2).
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Рис. 2. Психотипы субкультур поведения сотрудников

При анализе данных о психотипах всех участников исследова-
ния отмечено, что наибольший удельный вес принадлежит психо-
типу 5 «Средние» (рисунок 3). Сотрудники, имеющие психотипы 
2 («Спокойные»); 3 («Лояльные»); 5 (Средние»); 6 («Активные»), 
составляют 50 % выборки. Всего 2 % сотрудников имеют выражен-
ность 7 психотипа («Противодействующие»). Представители дан-
ного типа отличаются проявлением организационной девиантно-
сти, что является достаточно редкой характеристикой и проявлени-
ем поведенческой субкультуры.

Представители 9 психотипа «Революционеры» – это лица, 
средний возраст которых составил 24,8 года (минимальное среднее 
значение по выборке). Можно сделать выводы, что проявления так 
называемого юношеского максимализма побуждает таких сотруд-
ников к активному действию, попыткам идеализировать мир, пере-
делать его под собственное восприятие без учета реального положе-
ния дел.

Средний возраст сотрудников, имеющих выраженность 8 пси-
хотипа («Недовольные»), составляет 39,4 лет. Лица имеют доста-
точный профессиональный опыт, который может сказываться на их 
восприятии рабочего пространства и функционала выполняемых 
задач. Недовольство сотрудников может быть связано со столкнове-
нием в течение профессиональной деятельности с неподобающими 
условиями труда, несоответствующей заработной платой (денеж-
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ным довольствием), с непониманием или непринятием индивида 
внутри коллектива. 

«Индифферентные» (4 психотип) представлен 15 % участников 
исследования. Сфера экстремальной деятельности часто отличает-
ся высокой текучестью кадров и низкой вовлеченностью сотруд-
ников в организационную культуру. Периодически можно стал-
киваться с ситуациями, когда сотрудники не стремятся к построе-
нию близких отношений с коллегами, так как не собираются долго 
оставаться на одном рабочем месте (в должности), считают, что 
социальная изоляция – это безопасно. Подобное обстоятельство 
приводит к тому, что лояльность сотрудника к организационной 
культуре не растет; при этом индивид может защищать свои инте-
ресы, выстраивать «стену» в общении с окружающими, тем самым 
повышая уровень противодействия установленному в организации 
порядку. Также высокий процент респондентов, входящих в дан-
ную выборку, может быть связан с недостатком у них мотивации 
или интереса к работе в определенной сфере.

Достаточно большой процент сотрудников имеет 1 психотип 
«Пассивные» (13 %). В настоящее время в силовых ведомствах 
достаточно много сотрудников, которые не имеют большого опыта 
и не тратят много времени на обучение, они безразличны к общему 
делу. Выбор служения Отечеству связан не с ориентиром на разде-
ляемые внутриорганизационные ценности, а определен иными фак-
торами (например, зарплата, территориальное расположение места 
службы и т. п.).

Таким образом, по результатам исследования было выделено 
2 компонента (фактора детерминации субкультуры поведения). 
Описано девять психотипов субкультуры поведения. В основе диаг-
ностики психотипа субкультуры поведения сотрудников положены 
такие параметры, как 1) лояльность к имеющейся организационной 
культуре; 2) противодействие установленному служебному поряд-
ку; 3) поиск сотрудником поддержки и одобрения; 4) социальный 
конформизм; 5) организационная девиантность.

Понимание психологических особенностей различных субкуль-
тур поведения способствует формированию благоприятных усло-
вий профессиональной деятельности. Когда личный состав разделя-
ет схожие ценности и убеждения, это способствует осуществлению 
продуктивной совместной работы. Проведенное нами исследова-
ние позволяет оптимизировать работу ведомственных психологов 
в области профессионального психологического отбора, социально-
психологических мероприятий, профилактики девиантных форм 
поведения.
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денции роста текучести кадров в МВД России обоснована актуаль-
ность включения психологов в решение проблемы профессиональ-
ного долголетия разных категорий личного состава. На основе зару-
бежного и отечественного опыта работы с кадрами госслужащих 
раскрыта возможность реализации стратегии стресс-менеджмента 
и применения при этом для управления здоровьем модели «Тре-
бования к работе – ресурсы» (JD-R). Для возвышения личностного 
потенциала сотрудников ОВД обоснована значимость формирова-
ния у них валеологической компетентности, причем с развитием ее 
компонентов в рамках авторского спецкурса «Профессиональная 
валеология», предлагаемого к реализации на факультетах повыше-
ния квалификации. 
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тентность; выгорание; жизнестойкость; профессиональное дол-
голетие; субъектность.

Анализ данных статистики свидетельствует, что после начала 
СВО среди сотрудников МВД России стала расти текучесть кадров. 
Среди причин увольнения сотрудники чаще стали указывать, что их 
не устраивает режим работы и отсутствие возможности достойного 
отдыха [5]. Действительно, сегодня личный состав ОВД вынужден 
постоянно работать сверхурочно, в том числе находясь в состоянии 
готовности к быстрому реагированию при осложнении обстанов-
ки. Индивидуальные беседы с сотрудниками показали, что данные 
условия труда негативно сказываются на уровне их субъективного 
благополучия и здоровья, а на фоне осложнений в семье часто при-
водят и к нежеланию продолжать службу в МВД России.
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Учитывая, что в МВД России планово идет расширение чис-
ленного состава (Указом Президента Российской Федерации 
она увеличена с начала 2023 г. на 27 тыс. человек, а к 2025 г воз-
растет еще на 16 тыс.), а новые пополнения кадров происходят 
на фоне сохраняющегося в стране «демографического провала», 
актуальным становится вопрос совершенствования работы с лич-
ным составом в аспекте профессионального долголетия. На наш 
взгляд, решение данной проблемы по разным категориям сотруд-
ников ОВД, в том числе при возможном нормативном повыше-
нии пенсионного возраста в ведомстве, должно осуществляться 
на основе применения современных технологий «управления здо-
ровьем», которые реализуются психологами, медиками и иными 
специалистами. О целесообразности осуществления данной инно-
вации свидетельствует зарубежный опыт, в том числе по сотруд-
никам полиции.

Анализ публикаций показывает, что за рубежом програм-
мы управления здоровьем первоначально стали разрабатываться 
с 1980-х годов для медицинских работников, так как их профдея-
тельность в силу высокой стрессогенности востребует применение 
в отношении медперсонала разноплановых мер, которые бы обе-
спечивали сохранение психического и физического здоровья [12]. 
В последующем в развитых зарубежных странах управление здоро-
вьем среди сотрудников силовых структур и правоохранительных 
органов стало частью внедряемой инновационной модели стресс-
менеджмента, направленной на совершенствование охраны труда 
и безопасности в организациях, в том числе с реализацией скринин-
га и профилактики профвыгорания и иных профдеструкций лично-
сти [1, с. 252–288; 6].

Мероприятия стресс-менеджмента в зарубежных организа-
циях обычно разрабатывались с учетом данных предварительно 
проведенных комплексных исследований причин профессиональ-
ного и иного вида стресса у конкретных категорий субъектов тру-
да и междисциплинарного обоснования путей их преодоления [7]. 
Особо отметим, что Европейское агентство по безопасности и здо-
ровью на работе обосновало подход по стратегии оценки риска 
профессионального стресса, предложив реализацию пяти шагов: 
1) ознакомление; 2) фокусированное интервью; 3) оценочное иссле-
дование; 4) аудит существующей системы управленческого кон-
троля и системы поддержки персонала; 5) анализ и интерпретация 
данных оценки [8, с. 175]. При этом каждый шаг в стратегии оцен-
ки риска профессионального стресса, предложенной Европейским 
агентством, опирается на информацию, полученную на реализован-
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ных предыдущих шагах: шаги № 1 и № 2 выступают основой для 
создания модели работы для специалистов в области ассесмента, 
а далее разрабатывается модель управленческого контроля и под-
держки персонала, которая позволяет в количественных показате-
лях мониторить данные о подверженности сотрудников организа-
ции стрессорам, связанным с содержанием профдеятельности и ее 
условиями, влияющим на субъективное благополучие и здоровье 
разностатусных субъектов труда.

Организации при введении технологий управления здоровьем 
обычно руководствуются положениями международных Стан-
дартов OHSAS 18001: 2007 и OHSAS 18002: 2008, отражающих 
требования к системе менеджмента профессиональной безопас-
ности и здоровья для минимизации рисков у персонала. Согласно 
китайскому ученому Xиаоюуну Tao, осуществившему метаанализ 
результатов исследований в области управления здоровьем с точки 
зрения гуманитарных и социальных наук, крайне важно реализовы-
вать системный подход в управлении факторами риска для здоро-
вья отдельных категорий людей и групп в организации, причем со 
стремлением эффективно использовать ограниченные ресурсы для 
максимального обеспечения здоровья [9].

В России проблематика здоровьесбережения учеными начала 
активно изучаться с середины 1990-х годов и, прежде всего, в мето-
долого-концептуальном ракурсе междисциплинарной науки валео-
логия (от лат. valeo – быть здоровым), изучающей уровень, резервы 
и потенциал психического и физического здоровья человека, а так-
же способы и методы его укрепления и сохранения. Профессиональ-
ное здоровье в исследованиях психологов (В. В. Бодров, В. В. Бой-
ко, Г. Г. Вербина, Н. Е. Водопьянова, Т. Л. Крюкова, А. Г. Макла-
ков, С. К. Нартова-Бочавер, Г. С. Никифоров, А. А. Печеркина, 
Н. В. Яковлева и др.) рассматривается как интегративный кон-
структ, характеризующий субъектов труда, который динамично 
изменяется на протяжении всех этапов профессионального бытия, 
влияя на продуктивность и безопасность профессиональной дея-
тельности. При этом в аспекте разработки мер профилактики проф-
выгорания персонала организаций отечественные ученые все чаще 
ориентируются на зарубежную психотехническую модель «Требо-
вания к работе – ресурсы» (JD-R), так как она ориентирует на изу-
чение вовлеченности субъектов труда в профдеятельность с учетом 
задействования мотивационных и энергетических процессов для 
реакции на хронический профессиональный стресс [13; 14].

По мнению профессора Ю. Н. Казакова, разработавшего кон-
цепцию санапсихологии превентивной безопасности субъекта госу-
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дарственной службы, важно уже в вузе формировать у будущих 
специалистов внутреннюю позицию здоровьесбережения, чтобы 
выпускники могли предотвращать деформации структур психики 
из-за нахождения в стрессогенных профситуациях [3]. В целом, под-
держивая санапсихологический подход Ю. Н. Казакова, в рамках 
которого разработаны здоровьесберегающие технологии самоактуа-
лизирующегося субъекта труда [4], считаем, что целевые меры акту-
ализации у субъектов труда при профессиональной самореализации 
внутренних резервов здоровьесбережения должны вестись с учетом 
выявленных психологами закономерностей трансформации лично-
сти профессионала, обусловленных прохождением также возраст-
ных кризисов и лиминальных состояний. В связи с этим актуаль-
но использовать подход Н. В. Яковлевой, декана психологического 
факультета Рязанского госмедуниверситета имени И. П. Павлова, 
которая формирование здоровьесберегающей деятельности лично-
сти связывает с развитием у субъектов труда витальной метаком-
петентности личности, ориентированной на поддержание разных 
форм здоровья (соматического, психического, социального) и одно-
временно предлагает для ее изучения и развития комплексный 
методический инструментарий [10; 11]. 

В контексте подходов Ю. Н. Казакова и Н. В. Яковлевой кон-
структивно просматривается суть профессиональной валеологиче-
ской компетентности сотрудников ОВД. Ее можно рассматривать 
как способность и готовность данной категории субъектов труда 
постоянно использовать в профессиональной деятельности знания, 
умения, навыки и личностный потенциал для здоровьесбережения. 
При этом в структуре профессиональной валеологической компе-
тентности сотрудников ОВД, на наш взгляд, могут быть выделены 
следующие компоненты:

 – мотивационно-ценностный, выражающийся в наличии 
у сотрудника ОВД ценностно-смыслового настроя и внутренней 
мотивации на сохранение своего здоровья как для успешной про-
фессиональной самореализации, так в аспекте профессионального 
долголетия;

 – когнитивный, базирующийся на наличии у сотрудника ОВД 
валеологических знаний для осуществления здоровьесберегающе-
го образа жизни, причем с пониманием закономерностей и меха-
низмов поддержания и укрепления здоровья, а также ориентиров 
по вычленению и учету валеологического аспекта при выполнении 
профессионально-служебных задач; 

 – эмоционально-оценочный, связанный с самооценкой сотруд-
ником ОВД состояния своего здоровья и позитивным отношением 
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к его повышению в аспекте самоэффективности в профессиональ-
ной деятельности;

 – конативный, характеризующий активность сотрудника ОВД 
в раскрытии личностного потенциала и использовании имеющихся 
резервов для здоровьесберегающего поведения, в том числе с опо-
рой на приобретенную конструктивную валеологическую опыт-
ность в поддержании жизнестойкости после реализации профессио-
нально-служебных задач в особых и экстремальных условиях.

Проведенными исследованиями установлено, что развитая 
валеологическая компетентность базируется в первую очередь 
на ценностно-смысловом отношении специалиста к поддержанию 
своего здоровья, а также на стремлении к постоянному расширению 
знаний и умений, которые нужны для самоэффективности в про-
фдеятельности, в том числе в экстремальных условиях. Именно 
такая ориентация ставит госслужащих в акмеологическую позицию 
субъекта труда, имеющего психологическую готовность к профес-
сиональному росту и одновременно к проявлению психологической 
безопасности личности [2, с. 15]. Однако индивидуальные беседы 
с разными категориями сотрудников ОВД свидетельствуют, что 
у личного состава высокий уровень валеологической компетентно-
сти часто отсутствует. При этом в беседах с сотрудниками обычно 
звучат самооправдания общего характера: «На симптомах возмож-
ного ухудшения здоровья, выявленных у меня при диспансериза-
ции, не стоит зацикливаться, так как у ведомственных медиков свои 
критерии успешности труда», «Из-за перегрузок на службе не могу 
посещать даже плановые часы спортподготовки» и пр. 

Учитывая, что развитость валеологической компетентности 
выступает показателем профессиональной культуры сотрудников 
ОВД, считаем необходимым включение в учебные планы допол-
нительного профобразования в МВД России спецкурса «Профес-
сиональная валеология». Целью его введения является повышение 
у обучающихся ценностно-смысловой ориентации на санатогенный 
образ жизни и развитие мотивации на профессиональное долголе-
тие. Прохождение спецкурса, носящего междисциплинарный харак-
тер, должно дать сотрудникам ОВД как соответствующие знания, 
так и обеспечить усвоение оптимальных с точки зрения здоровьес-
бережения способов решения возникающих проблем. 

Лекционно-семинарская часть спецкурса должна дать обу-
чающимся базовую информацию по различным формам здоро-
вья и направлениям их сохранения, в том числе в ракурсе новых 
проблем, с которыми сталкиваются сотрудники ОВД в динамич-
но развивающемся мире (например, дискредитирующие воздей-
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ствия на личный состав через СМИ и социальные сети; гласность 
в деятельности сотрудников и репутационные риски; современ-
ные трансформации института семьи и др.). Ключевым аспектом 
здесь выступает развитие у обучающихся рефлексии по осозна-
нию и объективированной самооценке изменений своего здоровья 
в профессиональной деятельности и в иных сферах бытия. Ведь 
согласно определению здоровья, данному Всемирной организаци-
ей здравоохранения в Алма-Атинской декларации здоровья для 
всех к 2000 году, – это «состояние полного физического, менталь-
ного и социального благополучия человека, а не только отсутствие 
болезней или немощи».

Практическая часть спецкурса должна носить психотренин-
говый характер, формируя навыки здоровьесбережения и умения 
в области повышения жизнестойкости и противодействия проф-
выгоранию, в том числе с ориентацией на выработку готовности 
к «управлению критическим стрессовым событием» [15]. Обуча-
ющиеся должны научиться применять адекватные психотехники 
личной психологической безопасности и блокирования иррадиации 
психотравматизации. Отмечу, что на сегодняшний день отечествен-
ными юридическими психологами и педагогами уже обеспечен 
достаточно большой методический задел по указанным психотехни-
ческим ориентирам (А. И. Папкин, 1996 г., 2006 г.; А. В. Буданов, 
1997 г.; В. М. Мельников, 2000 г.; Т. О. Славнова, 2002 г.; Д. А. Тем-
няков, 2002 г.; А. Ф. Караваев, 2003 г.; П. Н. Казберов, 2006 г.; 
В. А. Шаповал, 2006 г., 2010 г.; Д. Ю. Кузнецов, 2011 г.; Е. В. Зма-
новская, В. Ю. Рыбников, 2012 г.; В. М. Крук, 2013 г.; И. О. Коте-
нев, Т. Ю. Буданова, 2014 г.; О. В. Евтихов, 2016 г.; В. М. Поздняков, 
М. А. Черкасова, 2016 г., Т. В. Мальцева, 2020 г., 2023 г. и др.).

Результатом прохождения сотрудниками ОВД в рамках допол-
нительного профессионального образования спецкурса «Профессио-
нальная валеология» должны стать выработка у них конструктивного 
отношения к преодолению психотравмирующих трудностей, возни-
кающих в профдеятельности, и одновременно развитие субъектной 
активности в самообеспечении профессионального долголетия. 
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развития сотрудников органов внутренних дел

Аннотация
Статья посвящена вопросам профессионально-личностного 

развития сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрены факто-
ры, способствующие и препятствующие вышеуказанному развитию. 

Автор приходит к выводу, что основной фактор профессионально-
личностного развития сотрудников органов внутренних дел лежит в пло-
скости их субъектности, то есть профессионально-личностной активно-
сти, что требует наличия внутреннего психологического ресурса.

Ключевые слова и словосочетания: профессионально-лич-
ностное развитие; органы внутренних дел; сотрудник; психологи-
ческий ресурс; психологические качества личности; затруднения 
в профессионально-личностном развитии.

Актуальность профессионально-личностного развития для 
сотрудников органов внутренних дел очевидна. Указанный процесс 
позволяет овладеть выбранной профессией, совершенствоваться 
в ней и достигать определенных высот, а также в случае необходи-
мости с минимальными потерями ее менять. 

Процесс профессионального развития личности продолжается 
на протяжении всей трудовой деятельности человека (начиная с полу-
чения профессионального образования), он как правило неравномерен 
и сопряжен с преодолением определенных затруднений. Проведенные 
ранее исследования показали, что вышеназванные затруднения связа-
ны с внутренними (субъектными) и внешними (социально-психоло-
гическим и ситуативно-организационными) факторами.

Преодолению данных затруднений способствует высокий уро-
вень психологического ресурса сотрудника, поддержка круга лиц, 
входящих в его референтную группу (семьи, друзей), благоприятно 
складывающаяся ситуация. «Сочетание любимой работы и карьер-
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ных достижений в ней выступает залогом устойчивого профессио-
нального развития, потенциалом преодоления неизбежных трудно-
стей профессионализации» [3, с. 111]. 

Наличие у сотрудника внутреннего ресурса, который включа-
ет ряд психологических качеств: мотивацию достижения успеха, 
направленность на решение задачи и карьерную ориентацию на слу-
жение; активные копинг-стратегии, уверенность в себе, целеустрем-
ленность, ориентированность на решение общественно значимых 
задач, инициативность, склонность к активным социальным контак-
там, уверенность в себе, умение создавать атмосферу доверительно-
сти [5, с. 104–124], способствует его успешному профессионально-
личностному развитию.

Психологические качества, являющиеся ресурсными, состав-
ляют личностный базис сотрудника как активного субъекта, в том 
числе и профессиональной деятельности. Представляется, что 
это вполне соответствует субъектному подходу, разработанно-
му сотрудниками института психологии РАН под руководством 
А. В. Брушлинского. В рамках вышеназванного подхода субъект 
включает в себя активного человека, в том числе на высшем (инди-
видуализированном для каждого) уровне деятельности, общения, 
целостности, автономии, и выступает в неразрывно развивающемся 
единстве и целостности всех своих качеств [1, с. 15–49]

Благоприятно сказываются на профессионально-личностном 
развитии сотрудников позитивная атмосфера в коллективе и кон-
структивные взаимоотношения с вышестоящим руководителем. 
В этой связи целесообразно обратить внимание на роль корпоратив-
ной культуры как фактора, влияющего на морально-психологический 
климат. Ключевым в солидаризации сотрудников является формиро-
вание у них единых ценностей. Основная роль в формировании кор-
поративной культуры в подразделении принадлежит его руководите-
лю. Для создания и поддержания корпоративной культуры в органах 
внутренних дел используется единая символика, форменная одежда, 
особый стиль общения. Основополагающее значение для корпоратив-
ной культуры имеет имидж организации, на формирование которого 
оказывает влияние поведение ее сотрудников, являющееся, в свою 
очередь, одним из компонентов вышеназванной культуры. 

Межличностные взаимоотношения сотрудника с непосред-
ственным вышестоящим руководителем могут являться как сти-
мулом к профессиональному развитию, так и препятствием для 
его реализации. В случае поддержки сотрудника со стороны непо-
средственного руководителя, мотивирования его у него появляется 
стремление к профессиональному самосовершенствованию. Без-
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различие является наихудшей формой отношения руководителя 
к подчиненному сотруднику, поскольку влечет за собой отсутствие 
обратной связи на его действия, в том числе связанные с выполне-
нием служебных обязанностей, и тем самым затрудняет формиро-
вание у сотрудника адекватной оценки своей работы и самооценки 
в целом. Препятствия, создаваемые непосредственным руководите-
лем сотруднику, могут сыграть двоякую роль в его профессиональ-
но-личностном развитии: 1) стать движущей силой для достижения 
поставленной цели (вразрез сложившимся обстоятельствам или 
даже вопреки им); 2) явиться непреодолимым барьером в достиже-
нии желаемого результата и/или причиной смены места службы, 
профессии. В последнем случае результат может зависеть от субъ-
ектных (наличия психологического ресурса для разрешения ситуа-
ции) и ситуативно-организационных факторов. 

Блокировать профессионально-личностное развитие сотруд-
ников может «отсутствие должностных перспектив; недостаток 
времени для профессионального совершенствования (загружен-
ность); влияние внешних негативных обстоятельств (недостаточное 
денежное содержание, протекционизм и т. д.); возрастные ограни-
чения по службе» [5, с. 103]. Вместе с тем данные факторы более 
существенно влияют на достижение «вертикальной» карьеры, то 
есть продвижение сотрудника по служебной лестнице. Достижение 
«центростремительной» (высокого уровня профессионализма или 
акме) и «горизонтальной» (переход в другую профессиональную 
область) карьеры требуют высоко развитых субъектных качеств, 
позволяющих избежать личностного плато [4, с. 204] в карьере. 

Принятие решения сотрудником о переходе на другое место 
службы или работы («горизонтальная» карьера) может быть как 
спланированным, так и внезапным. В последнем случае причиной 
может явиться или выгодное предложение о новом месте служ-
бы/работы или внезапно изменившаяся ситуация (на месте служ-
бы сотрудника, в его семье и т. д.). Данные факторы можно назвать 
ситуативными. Спланированная смена места службы обусловлена 
либо наличием более перспективного предложения, либо осозна-
нием необходимости в новом месте работы в связи с достижением 
предельного возраста по службе. В некоторых случаях эти ситуации 
совпадают. Смена профессиональной деятельности под воздействием 
ситуации или запланированного ухода из профессии, но без конкрет-
ных планов по дальнейшему трудоустройству предъявляет высокие 
требования к личностным качествам сотрудника. Таким образом, 
наличие субъектных затруднений является основным фактором, 
препятствующим реализации профессионально-личностного разви-
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тия. Основными внутриличностными детерминантами затруднений 
в профессионально-личностном развитии являются: «1) доминиро-
вание ценностей «сохранения достигнутого» над ценностями «раз-
вития и роста», 2) преобладание деструктивных моделей преодолева-
ющего поведения, 3) использование неконструктивных механизмов 
психологической защиты, то есть неадекватных моделей адаптации 
за счет приспособления лишь на эмоциональном и когнитивном 
уровне»; 4) наличие внутриличностных конфликтов [5, с. 124].

Иррациональной причиной индивидуальной неадаптивности 
человека могут быть его привычки – «предпочтительный вариант 
выполнения знакомых действий и реакций на события» [2, с. 391]. 
Преодолевать привычки крайне сложно.

Работа с субъектными затруднениями сотрудников требует, 
прежде всего, желания и усилий с их стороны. В случае обраще-
ния сотрудника к психологу по вопросам затруднений профессио-
нально-личностного характера (например, несоответствие желания 
и возможностей в получении должности и/или соответствующего 
ей специального звания), может быть оказана помощь в форме пси-
хологического консультирования. Эффективность такой формы 
помощи обусловлена возможностью применения психотехник, раз-
работанных в рамках различных психологических подходов в зави-
симости от личностных особенностей сотрудника, его запроса (вида 
затруднения) и профессиональных возможностей самого психолога. 

Таким образом, основной фактор профессионально-личностно-
го развития сотрудников органов внутренних дел лежит в плоско-
сти их субъектности, то есть профессионально-личностной актив-
ности, что требует наличия внутреннего психологического ресурса. 
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Аннотация
В статье рассматривается система отбора граждан для посту-

пления в Полицейскую академию Никарагуа. Отмечаются наиболее 
важные психологические характеристики, которыми должны обла-
дать кандидаты. Описывается действующая система такого отбора, 
а также роль закона о национальной полиции в обновлении системы 
отбора в области психологии.

Ключевые слова и словосочетания: психологические осно-
вы; система психологического отбора; личностно-профессио-
нальная диагностика.

Человеческий ресурс всегда будет основным инструментом 
функционирования любого учреждения мира. Бесспорно, что 
компании, учреждения, предприятия и любая профессиональ-
ная структура, всегда должны иметь высококвалифицированных 
специалистов для выполнения деятельностных функций. Набор 
персонала играет фундаментальную роль в управлении организа-
цией, поскольку от этого зависит ее качество, производительность 
и эффективность. Важно отметить, что для каждого рабочего места 
в Никарагуа есть система подбора персонала, разработанная с уче-
том организации.

В структурах полиции системы отбора всегда будут иметь осо-
бый характер, поскольку они отвечают за поддержание безопас-
ности, соблюдение законов, поддержание общественного порядка, 
защиту граждан и предотвращение преступных деяний.

Во всем мире существуют основные принципы построения 
систем отбора сотрудников полиции, основанные на демографиче-
ских аспектах, законах, культуре, экономике и политической ситуа-
ции в стране. По сути, организация системы отбора состоит из фун-
даментальных аспектов: правовая, социальная, поведенческая, 
медицинская и психологические проверки. Каждый из них имеет 
свой порядок и осуществляет этот процесс, определяя, подходит 
ли человек для службы в полицейской структуре.
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В психологическом процессе системы отбора существует слож-
ный порядок определения того, пригоден ли человек для выполне-
ния функций полицейского. Специалист-психолог ставит полный 
диагноз, включающий следующие элементы: набор методик оцен-
ки личности, коэффициента интеллекта (IQ), профессиональной 
ориен тации и наличия психопатологических признаков у каждой 
конкретной личности.

Личность сотрудника имеет решающее значение для его оценки, 
поскольку это помогает психологу ориентироваться в его способно-
стях, поскольку работа в полиции сопряжена со стрессовой ситуа-
цией, с большим количеством различных видов действий, которые 
выполняются при осуществлении служебной деятельности.

Психологические качества определяют профессиональную 
эффективность, психическое и физическое здоровье сотрудника, он 
также должен быть готов к соблюдению дисциплинарного режима, 
преодоления стрессовых ситуаций, заданий, которые могут поста-
вить под угрозу его жизнь и жизнь его семьи.

Статьей 37 закона Никарагуа № 872 предусмотрено, что посту-
пление в Национальную полицию осуществляется по публичному 
или внутреннему приглашению, с учетом и при соблюдении других 
требований, определенных в соответствующих внутренних прави-
лах, а также с одобрения комиссии о поступлении на службу 1.

Отбор персонала начинается с Отдела, отвечающего за выпол-
нение и обеспечение соблюдения протокола, которому кандидаты, 
поступающие в полицию, должны соответствовать. Отдел состо-
ит из 4 отделений: техническое, исследовательское, медицинское 
и психологическое.

В Отделении психологии существует система, состоящая 
из двух уровней: первый – это применение индивидуальных 
методик, которые измеряют личностные особенности, профес-
сиональную ориентацию и исключают психопатологические 
факторы, второй – это собеседование, предназначенное для 
ориентации в проблемах личности сотрудника, поступающего 
на службу.

Эта психологическая проверка проводится во всех департамен-
тах страны, личность каждого кандидата тщательно оценивается, 
поскольку он должен обладать такими особыми характеристиками, 
как терпимость, уважение к руководству, хороший контроль над 
своими эмоциями, уважение к гражданам и др. 

1 Закон Никарагуа об организации, функциях, карьере и специальном режиме 
социального обеспечения национальной полиции № 872, принятый 26 июня 2014 г.



Интересно отметить, что государство разделено на 3 региона 
и при проведении психологической оценки большое внимание уде-
ляется району, из которого родом каждый кандидат, поскольку дея-
тельность полиции в сельской местности отличается от деятельно-
сти полиции в городе или приграничных районах.

Тем не менее протокол отбора применяется ко всем в рав-
ной степени, и в настоящее время рассматривается предложение 
по модернизации психологического отбора, поскольку социальный 
контекст меняется, а преступность с каждым днем становится все 
более организованной. Эту потребность обусловливает рост населе-
ния и отсутствие достаточных мест занятости.

Условия, в которых работают полицейские в Никарагуа, очень 
сложны, так как страна развивается, есть много препятствий, кото-
рые необходимо преодолеть в области безопасности, и полицейские 
делают все возможное, чтобы города были безопасными для жизни 
и люди чувствовали себя в безопасности, что ставит вопрос необхо-
димости совершенствования процесса отбора.
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органов внутренних дел Российской Федерации в период 

подготовки к действиям в условиях СВО

Аннотация
В статье представлен краткий научно-теоретический анализ 

понятий «педагогическое сопровождение» и «принципы педагоги-
ческого сопровождения», итогом которого стала авторская позиция. 
Целью исследования является обоснование принципов педагогиче-
ского сопровождения сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в период подготовки к действиям в условиях спе-
циальной военной операции. Авторы предпринимают попытку обо-
сновать указанные принципы посредством интеграции результатов 
теоретического анализа и самостоятельно проведенного эмпириче-
ского исследования. Среди таких принципов актуальными оказались 
следующие: ценности жизни; опоры на семейные ценности; развития 
профессионально-ценностных установок; субъект-субъектного взаи-
модействия; творчества в организации воспитательных мероприя-
тий; опоры на внутренний потенциал объекта сопровождения; интен-
сификации обучения; воспитывающего обучения; опосредованных 
влияний на сотрудника; полной информированности о социальных 
гарантиях; объективности, справедливости и открытости в представ-
лении к наградам; включенности сотрудников в социально значимые 
личностные отношения; необходимого ограничения информирован-
ности членов семьи о положении дел в районе особых условий.

Ключевые слова и словосочетания: педагогическое сопро-
вождение; принципы; специальная военная операция; подготови-
тельный период; сотрудники органов внутренних дел. 
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Условия специальной военной операции (далее – СВО) харак-
теризуются возникновением обстоятельств, связанных с реальным 
риском для здоровья и жизни сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, требуют от них принятия быстрых 
и одновременно грамотных, выверенных решений. Исходя из это-
го на повестку выносятся среди прочих проблемы педагогического 
сопровождения сотрудников в подготовительный период, в период, 
предшествующий основной деятельности, когда проводится предва-
рительная работа для успешного достижения основной цели. 

Одним из путей решения проблемы должно стать ее теорети-
ко-методологическое изучение, а также практико-ориентирован-
ное совершенствование педагогического сопровождения процесса 
подготовки сотрудников органов внутренних дел к выполнению 
служебных обязанностей в условиях осложнения оперативной 
обстановки.

Понятие педагогического сопровождения сегодня являет-
ся достаточно распространенным в разных областях педагоги-
ческой науки. Его трактовка не всегда единодушно принимает-
ся учеными, и наблюдаются некоторые различия в зависимости 
от предмета исследования, содержания, субъекта и объекта сопро-
вождения. Существует большое многообразие позиций, где педа-
гогическое сопровождение рассматривается как процесс педагоги-
ческого взаимодействия объекта с субъектом для оказания послед-
нему помощи (А. Л. Уманский) [12], процесс создания условий 
развития (В. А. Лазарев) [4], инструментарий педагогической дея-
тельности (И. Э. Куликовская) [3], созидательная деятельность 
педагога (В. А. Шишкина) [14], продленная педагогическая под-
держка (П. А. Эльканова) [15], механизм педагогического взаимо-
действия (М. В. Шакурова) [13], система мер воздействия на про-
цессы образовательной сферы (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева) [17]. 

Подводя итог краткому анализу понятия, под педагогическим 
сопровождением сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в условиях специальной военной операции мы 
понимаем процесс оказания им своевременной социально-педаго-
гической помощи со стороны организации в виде педагогического 
(корректирующего, профилактического) влияния на основе диа-
гностики, отслеживания изменений личностного развития путем 
использования специально отобранного психолого-педагогического 
инструментария и привлечения специалистов. 

Индикатором успешного педагогического сопровождения 
является сформированность профессиональных ценностных уста-
новок у сотрудника, способствующих успешному выполнению 
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профессио нальных и служебных задач. Основываясь на теории 
Д. Н. Узнадзе [11], профессиональные ценностные установки мы 
рассматриваем как интегративное осознаваемое личностью состо-
яние внутренней готовности к профессиональной деятельности, 
исходя из значимости объекта деятельности [7].

Понятие педагогического сопровождения сотрудников ОВД 
в условиях специальной военной операции необходимо рассматри-
вать как минимум в трех периодах: педагогическое сопровождение 
в подготовительный период к участию в зоне боевых действий; 
педагогическое сопровождение в момент участия в зоне боевых дей-
ствий; педагогическое сопровождение после участия в зоне боевых 
действий, в реабилитационный период. Для каждого периода харак-
терен свой инструментарий педагогического сопровождения. 

В рамках нашей статьи сосредоточим внимание на подгото-
вительном периоде педагогического сопровождения сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации к действиям 
в условиях специальной военной операции.

Цель подготовительного периода состоит в развитии способно-
стей предвидения возможных препятствий, определения наиболее 
эффективных способов их преодоления, развитии профессиональ-
ных компетенций и ценностных установок, а также создании усло-
вий, необходимых для успешного завершения основной задачи.

Необходимость педагогического сопровождения в подготови-
тельный период связана с возможностью максимально эффективно 
использовать ресурсы, избежать ошибок и стремиться к сокращению 
времени на выполнение задачи. Благодаря использованию в подго-
товительный период определенного педагогического инструмента-
рия (метод упражнения, тренинг, включение различных технологи-
ческих элементов и целостных технологий и др.) сотрудник снижает 
риски неудач, повышает вероятность успешного результата.

Специфичен подготовительный период для развития профес-
сиональных навыков по огневой, физической, специальной подго-
товке. Здесь он является базой для последующих тренировок и осу-
ществления профессиональных видов деятельности, поэтому может 
занимать до половины всего времени, отведенного на подготовку. 
Главной тенденцией в этом случае является усиление интенсив-
ности тренировок, улучшение физической формы, наращивание 
выносливости, укрепление психологического состояния, фиксация 
профессиональных ценностных установок. 

Теоретический анализ научно-педагогической литературы 
и практики позволил нам выделить характеристики педагогическо-
го сопровождения сотрудников органов внутренних дел Российской 
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Федерации к действиям в условиях специальной военной операции 
на подготовительном периоде: 

 – деятельностная природа оказываемой помощи предполага-
ет активность как со стороны сопровождающего, так и со стороны 
сопровождаемого сотрудника органов внутренних дел; 

 – управленческая направленность помощи связана с заданной 
оптимальной траекторией, в соответствии с которой обеспечивает-
ся развертывание социально-педагогической помощи в направлении 
на результативность. При этом учитывается ясность желаемого 
и проработка способов их достижения; 

 – адресность помощи соответствует сложившимся условиям 
и особенностям сопровождаемой личности сотрудника органов вну-
тренних дел; 

 – специальная среда, задающая оптимальные условия социаль-
но-педагогической помощи; 

 – начальная точка и окончание педагогического сопровожде-
ния (конечность процесса помощи); 

 – постоянная диагностика в целях корректировки действий 
по педагогическому сопровождению;

 – снижение рисков путем планирования сопровождения, прог-
нозирования сложностей и проектирование путей выхода из них.

Среди отличительных особенностей педагогического сопрово-
ждения сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции к действиям в условиях специальной военной операции на под-
готовительном периоде мы выделяем следующие. 

Во-первых, продолжительность и непрерывность процес-
са сопровождения. И, соглашаясь с рассуждением Е. В. Яковлева 
и Н. О. Яковлевой, нужно отметить отличие от поддержки, как пра-
вило, имеющей разовый, эпизодический характер. 

Во-вторых, сопровождение оказывается непосредственно при 
взаимодействии субъекта – командира подразделения, органа, 
организации и объекта – сотрудника, в то время как поддержка воз-
можна дистанционно. 

В-третьих, педагогическое сопровождение состоит из строго 
определенных действий командира подразделения, органа, органи-
зации системы МВД России, тогда как поддержка имеет рекомен-
дательный характер, подразумевающий действия сотрудника по его 
выбору. 

Функционал педагогического сопровождения находится в тес-
ном контакте с принципами его реализации, которые сосредота-
чивают в себе требования практического воплощения в профес-
сиональную деятельность. При этом, по утверждению ученых, это 
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должна быть такая совокупность положений, которая вписывалась 
бы в систему общепедагогических требований к организации педа-
гогического процесса и отражала бы идею, сущность, значение 
и место педагогического сопровождения и педагогического взаи-
модействия. Кроме указанного такая система должна быть полной, 
замкнутой и целостной (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева) [17].

Исследователи предлагают разные совокупности принципов 
педагогического сопровождения. Так, Е. И. Казакова выделяет 
принцип рекомендательного характера советов сопровождающего; 
принцип приоритета интересов сопровождаемого; принцип непре-
рывности; принцип мультидисциплинарности; принцип стремле-
ния к автономизации. А. Н. Копейкин [2] фиксирует принципы 
доверия, открытости, комплексности, превентивности, создания 
благоприятных условий, активизации самостоятельной работы. 
Н. В. Пояркова рассматривает принцип ориентации на нравствен-
ные ценности, диалогизма, целостности, активности. А. М. Ткачен-
ко [8] указывает на принцип дополнительности и вариативности, 
субъект-субъектного взаимодействия, сферности, опоры на вну-
тренний потенциал субъекта. С. К. Турчак [9] выделяет принци-
пы природосообразности, творческого подхода, жизнетворчества, 
сотрудничества. А. Л. Уманский останавливает внимание на прин-
ципах персонификации, бинарности, опосредованных воздействий, 
включенности детей в социально значимые личностные отношения, 
самореализации. Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [17] ориентируют-
ся на обеспечение полноты комплекса принципов и считают, что 
основаниями для их выделения должны быть теоретико-методоло-
гические подходы к исследованию проблемы, закономерности педа-
гогического сопровождения, субъекты сопровождения и их деятель-
ность, этапы педагогического сопровождения. Нельзя не согласится 
с тем, что выделенные основания, представляющие собой заданные 
исходные координаты, способствуют выявлению исчерпывающего 
набора принципов. 

В рамках изучения проблемы педагогического сопровождения 
в подготовительный период сотрудников ОВД РФ к действиям 
в условиях специальной военной операции нами было проведено 
анкетирование.

В исследовании приняли участие сотрудники среднего и стар-
шего начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (подразделение ОМОН) города Комсомольск-на-
Амуре, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и посто-
янно взаимодействующие с ними сотрудники Росгвардии города 
Хабаровск (подразделение ОМОН «Амурский», ОМОН «Тигр»), 
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находившиеся в командировке СВО от трех до шести месяцев. 
Общая численность респондентов составила 250 человек, среди них 
32 человека из числа старшего начальствующего состава, 77 человек 
из числа среднего начсостава и 141 человек – младший начсостав. 
Наибольший процент участников анкетирования (38,4 %) имели 
стаж службы от 5 до 10 лет; немногим меньше – 37,6 % – стаж служ-
бы от 10 до 20 лет; у 20,8 % стаж службы не достигал 5 лет; а макси-
мальный стаж службы – более 20 лет – 3,2 %.

Приведем результаты эмпирического исследования, сопряжен-
ные с практическими рекомендациями, относительно педагогиче-
ского сопровождения в подготовительный период. 

Прежде всего, выделим характеристику психологического 
состояния. В этой связи отметим, что больше половины респонден-
тов связывают свое негативное психологическое состояние (в под-
готовительный период) с возможной гибелью, ранением, опасно-
стью плена, что ведет к потере смысла жизни.

Следовательно, содержанием педагогического сопровожде-
ния в подготовительный период должно быть развитие у сотрудни-
ка уверенности в себе, веры в будущее, которое обязательно насту-
пит, в то, что добро, имеющее смысл защиты слабого, – это правое 
дело и оно всегда побеждает. В таком случае инструментом педаго-
гического сопровождения в подготовительный период будут при-
меры героизма и выживания в трудных, казалось бы, невыносимых 
для жизни человека условиях, основанные на принципе ценности 
жизни человека. Таким примером героизма и силы духа являет-
ся подвиг летчика Алексея Маресьева, который во время Великой 
Отечественной войны потерял обе ноги, но сумел вернуться в строй 
и в воздушном бою с превосходящими силами противника спас 
жизни двух советских летчиков, сбив сразу два вражеских истреби-
теля. Героем наших дней мы, не задумываясь, называем Александра 
Колесова, командира отряда «Боотур», добровольца из Республики 
Саха (Якутия), проявившего мужество и самообладание во время 
тяжелого боя в зоне СВО, результатом чего стал успешный прорыв 
кольца окружения и спасение жизни пятидесяти бойцов. Обратим 
внимание на методический прием: примеры должны касаться геро-
ев, сумевших выжить.

Ряд вопросов, представляемого эмпирического исследования, 
был посвящен непосредственно профессиональной подготовке 
(специально-профессиональной, медицинской, управленческой, 
психологической), которая приобретает тенденцию ускорения. 
Ответы на эти вопросы определенно актуализировали практико-
ориентированный и индивидуально-дифференцированный подход 
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к методике профессиональной подготовки, частной методике препо-
давания учебных дисциплин в рамках педагогического сопровожде-
ния в подготовительный период и выявили необходимость исполь-
зования нового дидактического инструментария. Более половины 
опрошенных указали на потребность повышения его результатив-
ности во время подготовительного периода, чтобы в короткие сро-
ки максимально развить профессиональные умения, навыки и ком-
петенции по ряду практических тем. Здесь, безусловно, идет речь 
о принципе интенсификации обучения. Разработанный на основе 
этого принципа дидактический инструментарий позволит за счет 
интерактивного инструментария сэкономить ресурсы (временные, 
энергетические, материальные). 

Так, востребованной оказалась дополнительная подготов-
ка в целях развития у сотрудников специальных компетенций 
по использованию квадрокоптеров, так как почти 44 % опрошен-
ных указали на недостаток сформированных практических умений. 
Кроме того, необходимо обратить пристальное внимание на частно-
методические вопросы (включить интерактивные методы – рабо-
ту в малых группах, метод взаимообучения), по ряду тем добавить 
часы на практические занятия. 

Таким образом, возрастает спрос на методику обучения как 
отрасли педагогической науки, охватывающей сложный многогран-
ный учебно-воспитательный процесс. Методику, которая позволит 
в ограниченный период времени, максимально сокращенный, каче-
ственно сформировать или развить у обучающихся необходимый 
комплекс знаний, умений, навыков и компетенций. 

Анализ ответов на вопрос о том, с какими негативными про-
явлениями в командировке со стороны командиров различных уров-
ней пришлось столкнуться, показал, только 5,26 % опрошенных 
отметили моральное давление, профессиональную некомпетент-
ность, несправедливое представление к наградам и 10,53 % указа-
ли на отсутствие личного примера и низкие моральные качества. 
Несмотря на превалирующее большинство положительных отве-
тов, мы все же фиксируем негативные единичные факты указанных 
явлений, что означает необходимость работы в данных направле-
ниях, прежде всего работы, связанной со снижением морального 
давления и перевода его в моральное влияние на личный состав, 
с формированием у командиров, осуществляющих одновременно 
управленческую и педагогическую функции, способности опре-
делять тонкую грань между давлением и влиянием, развитием 
у командиров профессионально-педагогической компетентно-
сти и повышением уровня моральных качеств для осуществления 
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педагогического сопровождения подчиненных в подготовительный 
период, а также формированием системы критериев представления 
к наградам, основанной на принципе объективности, справедливо-
сти и открытости. 

На вопрос: насколько Вы готовы к выполнению служебных 
обязанностей в особых условиях, только 62,4 % ответили «готов», 
не выбирая варианты «в основном готов», «не совсем готов» 
и «совсем не готов». Безусловно, эти показатели говорят об актуаль-
ности темы исследования, о необходимости разработки проблемы 
педагогического сопровождения сотрудников ОВД РФ к действи-
ям в условиях специальной военной операции в подготовительный 
период. В дополнение к предыдущему вопросу был сформулирован 
более конкретизированный: на каком уровне организовано педа-
гогическое сопровождение подготовки к выполнению обязанностей 
в особых условиях, рассматриваемое как помощь сотруднику? Более 
половины (81 %) респондентов дали положительные ответы. Одна-
ко почти 20 % указали на неэффективность педагогического сопро-
вождения в подготовительный период, что естественным образом 
толкает на теоретическую разработку проблемы и поиск новых 
путей ее практической реализации. 

На вопрос о приоритетности мотива в решении о выезде 
в командировку 65,6 % выбрали утверждение «понимание важности 
задачи и ответственности Вашей роли (чувство патриотизма и чув-
ство долга)». При этом 18,4 % выбрали ответ «финансовое стимули-
рование» и 14,4 % – «приказ руководителя органа внутренних дел 
(страх перед увольнением)».

Кроме того, ранжирование результатов на вопрос о том, что 
в наибольшей степени положительно повлияло на психологическую 
готовность к командировке, показало следующее (примечание: кате-
горию «готовность» здесь мы идентифицируем с категорией «про-
фессиональная ценностная установка».) 

Первое место по количеству выборов (100 %) дала установка 
на долг военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвар-
дии по защите страны. Второе место (94,74 % выборов) – установ-
ка на (принадлежность к) участие в выполнении важной государ-
ственной задачи. Третье место (31,58 %) – установка на (возмож-
ность) получения настоящего боевого опыта, испытание своих сил. 
Четвертое место (10,53 %) по количеству выборов поделили меду 
собой установка на одобрение и поддержку со стороны родствен-
ников (знакомых) и установка на одобрение и поддержку обще-
ства (СМИ, волонтеры «на передовой», «детские письма»). Пятое 
(последнее) место (5,26 %) разделили установка на (возможность 



214

быть) награжденным государственными (ведомственными) награ-
дами и установка на уверенность в своих товарищах по оружию 
и принадлежность к своему подразделению. Не получили выборов 
у респондентов следующие установки: на возможность получения 
статуса «Ветеран боевых действий»; на достойное (повышенное 
с учетом дополнительных выплат) денежное содержание; на воз-
можное осуждение со стороны окружающих, обвинение в трусости 
в случае отказа от участия и на возможность досрочно расплатиться 
с долгами. 

Анализируя мотивацию сотрудников и ценностные установки, 
где ярко выражен приоритет нравственно-патриотических аспектов 
(долг, государственная задача, ответственность), несколько меньше 
профессиональных, очевидным кажется отсутствие необходимости 
изменений в устоявшейся воспитательной работе с личным соста-
вом. И все же прогнозирование ситуации говорит о целесообразно-
сти построения стратегии педагогического сопровождения сотруд-
ников ОВД РФ в подготовительный период к действиям в условиях 
специальной военной операции, цель которого не утратить сформи-
рованные личностные качества. 

На вопрос о том, какие занятия укрепили Вашу уверенность 
в собственных силах, 44 % респондентов указали на занятия по огне-
вой подготовке, 26,4 % выделили занятия по физической подготовке 
и 23,2 % упомянули о занятиях по морально-психологической под-
готовке. Эти результаты демонстрируют прогнозируемую высокую 
оценку сотрудниками профессиональных умений, навыков и компе-
тенций но в то же время говорят о значимости морально-психологи-
ческой подготовки, способствующей укреплению боевого духа. 

Интересно, что с вышеприведенными результатами практиче-
ски коррелируют и результаты ответов на вопрос: какие занятия 
целесообразно расширить в рамках подготовки к служебной коман-
дировке. На занятия по огневой подготовке указали 38,4 %, по физи-
ческой подготовке – 20,8 %, по медицинской подготовке – 16,4 %, 
по топографии – 12,4 % и по организации связи – 11,2 %. А вот заня-
тия по морально-психологической подготовке в аспекте расшире-
ния отметили 0,8 % опрошенных сотрудников. 

Соответственно, результаты ответов на противоположный 
вопрос: какие занятия стоит сократить в рамках подготовки к слу-
жебной командировке, показали, что 65,2 % участников анкетирова-
ния отметили морально-психологическую подготовку. 

Полученные данные позволяют резюмировать следующее: 
в педагогическом сопровождении необходимо помнить о принципе 
воспитывающего обучения и, не добавляя часов на МПП, исполь-
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зовать более эффективный инструментарий, оптимизирующий 
учебные и воспитательные результаты. Спорт, теоретические зна-
ния, практические умения и навыки порождают уверенность в себе 
и упрочение воли к победе.

Весьма важным в рамках организации подготовительного 
периода к действиям в условиях специальной военной операции 
в содержании анкеты оказался вопрос о разъяснении сотрудникам 
и членам их семей информации о социальных гарантиях для сотруд-
ников, выполняющих служебные обязанности в особых условия (ФЗ, 
ведомственные приказы и распоряжения). В ответ на эти вопросы 
64,4 % сотрудников сказали: «Да, разъяснялась», но больше полови-
ны из них (38,4 %) указали, что на общих собраниях. Относительно 
разъяснения членам семей ответ «разъяснялись» выбрали 72,4 %, 
но при этом 37,6 % пояснили свой выбор как «самостоятельно рас-
сказал семье, что знал». 

Очевидным из этих показателей становится то, что на подго-
товительном этапе педагогическое сопровождение должно бази-
роваться на принципе полной информированности о социальных 
гарантиях для сотрудников, выполняющих служебные обязанности 
в особых условия (ФЗ, ведомственные приказы и распоряжения). 
Понимание и осознание заботы государства о служащих ему членах 
общества является важным условием в укреплении боевого духа. 
Руководствуясь этим принципом, возможен выбор инструментария, 
среди которого: 

 – лекции-беседы для сотрудников и членов их семей по теме 
«Социальные гарантии для сотрудников, выполняющих служебные 
обязанности в особых условия» с приглашением компетентных спе-
циалистов; 

 – консультации для сотрудников и членов их семей по разъясне-
нию нормативно-правовых актов о социальных гарантиях для сотруд-
ников, выполняющих служебные обязанности в особых условия.

Не менее значимы для педагогического сопровождения в подго-
товительный период вопросы анкеты, касающиеся влияния коман-
дировки в район выполнения обязанностей в особых условиях 
на семейные отношения сотрудника. В этих вопросах 26,4 % респон-
дентов указали на то, что командировка может стать причиной 
семейных разногласий. В то же время чуть более половины опро-
шенных (55,6 %) высказали мнение о том, что и укрепить семейные 
отношения командировка скорее не может. 

Результаты нашего опроса в некоторой степени согласуются 
с результатами исследований, проведенных ранее. Так, И. В. Юдин, 
А. В. Щедилов проводили психодиагностику военнослужащих, 
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прибывающих в часть после СВО на Украине и переживших бое-
вой стресс. Полученные исследователями результаты по методике 
М. Рокича «Ценностные ориентации» выявили малую значимость 
такой терминальной ценности, как «счастливая семейная жизнь». 
Исследователи связывают это с тем, что «военнослужащие зацикле-
ны на себе, своих проблемах, потребностях, желаниях, и также у них 
отсутствует деятельная, сознательная включенность в жизнь. 
Они не готовы брать ответственность за происходящее в их жиз-
ни, последствия их поступков, выстраивание отношений с другими 
людьми, рождение ребенка и т. д. Возможно, это происходит из-за 
страха собственной смерти, инвалидности, болезни, из-за нежела-
ния причинить боль окружающим близким» [16].

В дополнение к сказанному интерес представляют факты, 
приведенные А. Г. Караяни на IV Стратегической сессии «Психо-
логическое сопровождение демобилизованных военнослужащих 
с посттравматическим стрессовым расстройством». Рассматривая 
обобщенный портрет человека, возвратившегося из зоны военных 
событий в мирные условия, ученый приводит следующий пример. 
«Если раньше участник боевых действий, вернувшись домой, бросал-
ся к жене, детям, то сейчас может позвонить, сообщить, что прибыл 
и придет позже, так как нужно достать ночные прицелы, теплоиды, 
отвезти письмо от товарища и встретиться с семьей погибшего 
друга… Причем сам он практически не чувствует происшедших с ним 
изменений» [1].

В пределах вопросов о семье любопытными оказались ответы 
на вопрос, связанный с характеристикой эмоционального состо-
яния членов семьи сотрудника исходя из их информированности 
о положении дел в районе особых условий. Значительная часть 
опрошенных, 74,8 % ответили, что сказывается «негативно». 
Из этого следует вполне логичный вывод, что в подготовитель-
ный период педагогического сопровождения следует придержи-
ваться принципа необходимого ограничения информирован-
ности членов семьи о положении дел в районе особых условий. 
Здесь следует, во-первых, обоснованно довести до сотрудника 
необходимость ограничения информированности членов семьи. 
Во-вторых, при работе с семьями разъяснить смыл данного 
принципа.

Сказанное требует выдвижения принципа опоры на семейные 
ценности в педагогическом сопровождении подготовительного 
периода и в соответствии с ним работу с семьями сотрудников. 

Наиболее существенными для практических и методических 
рекомендаций, касающихся педагогического сопровождения в под-



217

готовительный период, в анкете были вопросы об эффективности 
воспитательных мероприятий. 

Так, 88,8 % опрошенных сотрудников дали положительный 
ответ на вопрос о влиянии воспитательных мероприятий патрио-
тической направленности на эмоциональное состояние при выполне-
нии служебных обязанностей в особых условиях. В качестве поясне-
ния сотрудники указали, что эти мероприятия «поднимают настро-
ение», «способствуют позитивному настрою». Напрашивается 
безусловный вывод о необходимости и важности организации таких 
мероприятий, совершенствовании методики их проведения. В про-
должение темы на вопрос о том, какие воспитательные мероприя-
тия патриотической направленности наиболее эффективно влияют 
на эмоциональное состояние в подготовительный период к выполне-
нию служебных обязанностей в особых условиях, получены следую-
щие результаты. 

На первое место по количеству выборов попали традиционные 
воинские ритуалы (37,2 %). На втором месте оказалась форма про-
смотр документальных фильмов (получила 30 % выборов). Третье 
место поделили между собой формы просмотр художественных 
кинофильмов и прослушивание музыки (16,4 %). Причем 11,6 % ука-
зали в свободном выборе на музыку современных военкоров (группа 
«Наши», Александр Сладков, Ирина Куксенова и др.). 

Нельзя не отметить и результаты ответов, полученные на про-
тивоположный вопрос о том, какие воспитательные мероприятия 
негативно влияют на эмоциональное состояние и их следует исклю-
чить из воспитательной работы с личным составом при подготовке 
к выполнению служебных обязанностей в особых условиях. Все опро-
шенные ответили, что таких мероприятий нет. 

Казалось бы, такие результаты дают право думать, что у нас 
воспитательная работа с личным составом организована безу-
пречно и ничего не нужно менять. Однако стопроцентный резуль-
тат имеет тенденцию одномоментности. Важно укрепить его, 
сохранить во времени. Напротив, углубляясь в проблемы педа-
гогического сопровождения подготовительного периода, важно 
не стоять на месте, а находить новые интересные пути развития, 
поскольку, каким бы прекрасным не было воспитательное меро-
приятие, наступит момент, когда его повторение сработает не на 
пользу. Многократное повторение способствует застою. Именно 
поэтому даже традиционные мероприятия требую творческого 
обновления. 

Таким образом, мы подошли к принципу творческой необходи-
мости в организации воспитательных мероприятий. 
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Опираясь на результаты проведенного эмпирического иссле-
дования предыдущих исследований (Е. И. Казакова, А. Н. Копей-
кин, Н. В. Пояркова, С. К. Турчак, А. Л. Уманский, Е. В. Яковлев, 
Н. О. Яковлева и др.), полагаем, что в аспекте педагогического сопро-
вождения сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции к действиям в условиях специальной военной операции на под-
готовительном периоде актуальными будут следующие принципы. 

Принципы ценности жизни человека, опоры на семейные цен-
ности и развития профессионально-ценностных установок сотруд-
ников ОВД рассматриваются с учетом аксиологического подхода 
к исследованию проблемы педагогического сопровождения. 

Принцип интенсификации обучения и развития профессио-
нальных компетенций сотрудников ОВД учитывает позиции ком-
петентностного подхода к исследованию проблемы педагогического 
сопровождения. 

Принципы субъект-субъектного взаимодействия, создания бла-
гоприятных условий взаимодействия, творческой необходимости 
в организации воспитательных мероприятий имеют ввиду деятель-
ность субъектов педагогического сопровождения. 

Принцип опоры на внутренний потенциал объекта сопровожде-
ния – сотрудника ОВД – связан с этапами педагогического сопро-
вождения. 

Принципы воспитывающего обучения сотрудника ОВД (обу-
чая воспитываем), опосредованных влияний на сотрудника ОВД 
(например, принцип полной информированности о социальных 
гарантиях для сотрудников, выполняющих служебные обязанно-
сти в особых условия, принцип объективности, справедливости 
и открытости в представлении к наградам), включенности сотруд-
ников в социально значимые личностные отношения (например, 
принцип необходимого ограничения информированности членов 
семьи о положении дел в районе особых условий) принимают во 
внимание закономерности педагогического сопровождения. 

Таким образом, проведенное теоретическое и эмпирическое 
исследование способствует конкретизации определения понятия 
и содержания педагогического сопровождения сотрудников ОВД 
РФ к действиям в условиях специальной военной операции в под-
готовительный период, уяснению его отличительных характери-
стик и особенностей, рассмотрению его принципов. Все это ложит-
ся в основу организации планомерной и эффективной работы 
с сотрудниками, готовящимися к выполнению служебных обязан-
ностей в особых условиях, что, безусловно, повлияет на укрепление 
их боевого духа.
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граммирования, для улучшения уровня тревожности и выработки 
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Невозможно решить проблему на том уровне  
сознания, на котором она создана

А. Эйнштейн

Кризисные ситуации в широком смысле рассматриваются как 
ситуации невозможности, то есть такие ситуации, в которых субъ-
ект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необ-
ходимостей своей жизни [3]. Многие кризисы в большинстве своем 
возникают по причине неготовности субъекта изменить собствен-
ные представления, мотивы и стремления.

В настоящее время под кризисом понимают переломный 
момент какого-либо сценария, после которого все запланирован-
ные действия и стратегии личности перестают функционировать, 
а новые адекватные подходы еще не выработались. Можно сказать, 
что кризис является моментом времени, после которого возникает 
чувство неопределенности. При столкновении с неопределенностью 
в первую очередь необходимо понять, на каком этапе находится 
личность, и с помощью технологий оценить ее состояние качествен-
ными или количественными показаниями, при этом не обращая 
внимания на ощущение эмоций. В кризисной ситуации, а также 
в моменте неопределенности эмоции будут носить в большей степе-
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ни негативный, преувеличенный характер, что отдаляет психолога 
от объективной картины сложившейся ситуации. 

Меняя оценку на наблюдение и принимая факт возникнове-
ния страха, приобретается возможность смотреть шире на сложив-
шуюся ситуацию. Например, если реакцией на неопределенность 
выступает страх, то человек закрывается и не принимает никаких 
действий. Изменив оценку на наблюдение, человек начинает искать 
непривычные пути решения, анализируя все возможные варианты.

Одним из главных навыков в период неопределенности явля-
ется умение пользоваться критическим мышлением, а не бросаться 
из крайности в крайность, что означает оценивать свои идеи.

Обычно в кризисной ситуации субъект старается избежать 
чувств, тем самым ограждаясь от боли, подавлением себя. Осозна-
ние и принятие кризиса как невозможности разрешить трудности 
и противоречия является необходимым этапом успешного разреше-
ния кризисной ситуации.

Психологический кризис следует характеризовать следующим 
образом:

 – событие, нарушившее привычный уклад жизни субъекта;
 – возникает ситуация, при которой субъект ощущает себя 

в ловушке: жить, как прежде, невозможно, а по-новому – непонятно;
 – потребности субъекта не реализуются, а связанные с ними 

эмоции усиливаются;
 – мышление аффектируется, критика состоянию и поступкам 

снижается;
 – невротизация, психопатизация, соматизация, психотизация;
 – преодоление или хронизация кризиса.

После возникновения кризисной ситуации субъекту при рабо-
те с психотерапевтом необходимо уделить внимание следующим 
фазам: реакция в словах и эмоциональных проявлениях; совместное 
обсуждение сложившейся ситуации, восстановление критического 
мышления; работа с ограничивающими убеждениями и, наконец, 
совместный поиск способов решения конкретных проблем до воз-
вращения к «нормальной жизни».

Сама по себе структура кризисного состояния включает в себя 
четыре основных компонента:

1) информационную неопределенность, которая в большин-
стве случаев порождает тревожное состояние (период дезорганиза-
ции длится от нескольких часов до трех дней);

2) эмоциональное напряжение, которое включает в себя тре-
вогу, стресс, депрессию и напряженность (данный период длится 
до трех месяцев);
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3) потенциальную возможность развития и становления 
личности;

4) экзистенциальные аспекты переживания.
В основном кризис имеет два пути проявления: конструктив-

ный и деструктивный [2, с. 22–26].
Конструктивный путь заключается в разрешении конфлик-

та и осознании новых убеждений и моделей поведения субъекта. 
Деструктивный путь по другому еще называют путь «циклично-
сти», поскольку он включает в себя противостояние ценностям 
и подавление негативных эмоций, не устраняя первоначальных 
причин кризиса.

Основной целью работы психолога в условиях кризисной ситу-
ации клиента является направление его личности к целостности, 
актуализирование ресурсов для выхода из данной ситуации, чтобы 
клиент мог взять на себя ответственность за собственную жизнь.

Отразим основные современные психотехнологии, позволяю-
щие вывести человека из кризисной ситуации.

1. Mindfulness.
2. Медитативные техники. 
3. Техника нейролингвистического программирования 

(далее – НЛП) для уменьшения уровня тревожности.
4. Техника НЛП для выработки стрессоустойчивости.
Mindfulness (в переводе с англ. означает внимательность). 

Данное понятие подразумевает способность безоценочно, предмет-
но и буквально осознавать свой жизненный опыт и одновременно 
осознавать, что ощущения, которые переживает человек, есть его 
внутренняя репрезентация опыта или же субъективная картина 
реальности, а не объективная реальность. Технология Mindfulness 
позволяет справиться с кризисными ситуациями; уменьшить раз-
дражительность, тревогу и проявления депрессии; снизить сте-
пень проявления хронического стресса. Данная техника основана 
на нескольких составляющих: дыхание, отключение от беспокой-
ства, включение осознанности и другие [4, с. 18–28]. В ходе прове-
дения психотехнологии Mindfulness человек учится не подавлять 
негативные качества, а переживать их, что необходимо после воз-
никновения критических ситуаций.

Медитативные техники подразумевают некую совокупность 
психологических приемов для улучшения физического само-
чувствия человека, снятия нервно-психологического напряже-
ния и облегчения сознания при разрешении кризисных ситуа-
ций [6, с. 1086–1093]. Базовой основой данного направления 
является проведение медитаций, в результате чего приобретаются 
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навыки саморегуляции, аутотренинга, появляется возможность 
проведения коррекции нервно-психических и психосоматических 
расстройств.

Также при работе с данной техникой необходимо уделить вни-
мание и таким диагностическим методикам, как:

1) цветовой тест Люшера;
2) опросник САН (Самочувствие-Активность-Настроение);
3) тест ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – 

Ханина;
4) шкала оценки эмоциональных состояний Уэсмана – Рикса;
5) опросник нервно-психического напряжения Немчина и др.
Техники НЛП для уменьшения уровня тревожности и выра-

ботки стрессоустойчивости. Одно из направлений практической 
психологии, основанное на моделировании вербального и невер-
бального поведения людей и наборе связей между формами речи, 
движением глаз, тела и памятью [1, с. 28–31].

Нейро – связанное с нервной системой (использование чувств 
и ощущений для того, чтобы понимать, что происходит вокруг).

Лингвистическое – связь нервной системы и лингвистики 
(использование слов и то, как эти слова влияют на человека и окру-
жающих).

Программирование – алгоритмы поведения (как человек 
управляет своими реакциями и как эти реакции влияют на него 
и окружающих).

Вышеуказанная психотехнология чаще всего применяется 
после возникновения травматических стрессовых расстройств, что 
позволяет улучшить эмоциональное, поведенческое и психосомати-
ческое состояния клиента.

Таким образом, стоит отметить, что при работе с клиента-
ми, пережившими кризисную ситуацию различного характера, 
актуальным является применение современных психотехноло-
гий, направленных на некий диалог с бессознательным челове-
ка. При этом у человека появляется возможность услышать свой 
внутренний голос и принять ситуацию, что позволит освобо-
диться от деструкции и восстановить психологическую целост-
ность [5, с. 321–326].

В период неопределенности у человека могут возникать мысли, 
что он не справится со сложившейся ситуацией, однако преодолеть 
данную ситуацию легче человеку, обладающему такими качествами, 
как гибкость, адаптивность и способность меняться. И если челове-
ку кажется, что он не способен пережить данный период, то, скорее 
всего, это как раз время для достижения поставленных целей. Поло-



жительный результат будет зависеть не только от изменения состо-
яния в лучшую сторону, но и от личностного роста.
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регулирующие систему образования в Российской Федерации. 
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ма системы высшего образования в России и стартовал пилотный 
проект, направленный на изменение уровней профессионального 
образования. 

Ключевые слова и словосочетания: образование; реформи-
рование; компетенции; законодательные акты.

21 февраля 2023 г. Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, обращаясь к Федеральному Собранию Российской 
Федерации, обратил особое внимание на систему образования Рос-
сийской Федерации, в частности: «Очень важный вопрос – о нашей 
высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с уче-
том новых требований к специалистам в экономике, социальных 
отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего луч-
шего, что было в советской системе образования, и опыта последних 
десятилетий… Переход на новую систему должен быть плавным. 
Правительству совместно с парламентариями потребуется вне-
сти многочисленные поправки в законодательство об образовании, 
о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать 
до мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые 
возможности для качественного образования, для трудоустройства, 
профессионального роста» 1.

1 Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федера-
ции 21 февраля 2023 г. // Президент России: сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/70565 (дата обращения: 10.09.2023).
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Необходимо отметить, что в 2022 г. Министерство образования 
и науки Российской Федерации выступило инициатором разработки 
российской модели системы высшего образования, которая должна 
отвечать требованиям и запросам российского общества и «нацио-
нальной идентичности, которая лежит в основе мощи России» [1]. 

Учитывая изложенное, Президентом Российской Федерации 
подписан Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2023 г. 
№ 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высше-
го образования» 1.

Следует отметить, что В. В. Путиным был сделан акцент на то, 
что в системе образования необходим синтез всего лучшего, что 
было в советской системе и в наработках последних 10 лет.

На сегодняшний день система образования регламентирована 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 2. Так, ст. 11 регламентировано, что 
федеральные государственные образовательные стандарты и феде-
ральные государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Феде-
рации;

2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соот-

ветствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения.

В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об образовании» готовятся спе-
циалисты по следующим уровням профессионального образования: 

 – среднее профессиональное образование; 
 – высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура; 
 – высшее образование – подготовка кадров высшей квали-

фикации.
Образовательный процесс в образовательных организациях 

Российской Федерации ориентирован в первую очередь на соблю-

1 О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования: Указ 
Президента Рос. Федерации от 12 мая 2023 г. № 343. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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дение и выполнение требований федеральных государственных 
стандартов. Современные федеральные государственные образова-
тельные стандарты разработаны на основе компетентностного под-
хода, то есть основой в проектировании основной образовательной 
программы являются планируемые образовательные результаты, 
заданные во ФГОС в виде компетенций. 

Компетентностное образование весьма интересно и актуально, 
но при этом оно связано с многочисленными изменениями:

1) компетентность – приобретается и развивается толь-
ко самим участником образовательного процесса – обучающим-
ся, а роль профессорско-преподавательского состава направлена 
на помощь в этом сложном и многогранном процессе;

2) инструментально-дидактические основы – это современный 
учебно-методический комплекс, широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 
развитие фонда оценочных материалов;

3) создание условий для развития обучающихся в информаци-
онном пространстве (умение работать с информацией и адаптиро-
вать ее в современный жизненный цикл);

4) педагогическое управление учебной деятельностью в обра-
зовательном процессе как система целенаправленного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса относительно содер-
жания образовательного процесса, в результате которого осущест-
вляется согласование компонентов образовательного процесса 
с целью достижения результатов [2].

Отметим, что, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приблизил систе-
му российского образования к международным нормам и правилам. 
Тем не менее система российского профессионального образования 
продолжает соблюдать принципы поэтапного воспитания и всесто-
роннего развития специалистов, совершенствовать образователь-
ные программы. 

С мая 2023 г. в России стартовала реформа высшего образо-
вания Российской Федерации. Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совер-
шенствования высшего образования» запущен пилотный проект, 
направленный на изменение уровней профессионального обра-
зования. В данном нормативном правовом акте определены сро-
ки реализации пилотного проекта: 2023/24 – 2025/26 гг., а также 
образовательные организации высшего образования, участвующие 
в пилотном проекте: ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта», ФГБОУ ВО «Московский авиационный 
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институт», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСИС», ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатери-
ны II», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет». 

На образовательные организации высшего образования – 
участников пилотного проекта возложен ряд задач: 

 – разработка и утверждение образовательных стандартов 
и требований образования по уровням образования, образователь-
ных программ высшего образования и программ аспирантуры;

 – осуществление приема на обучение по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки, группам научных спе-
циальностей;

 – представление в Правительство Российской Федерации 
докладов о ходе реализации пилотного проекта.

В вышеуказанном законодательном акте установлены уровни 
высшего образования: базовое высшее образование, специализирован-
ное высшее образование и уровень профессионального образования – 
аспирантура. Также предусмотрен срок освоения программ базового 
высшего образования от четырех до шести лет, программ магистрату-
ры специализированного высшего образования от одного года до трех 
лет в зависимости от направления подготовки, специальности и (или) 
профиля подготовки либо от конкретной квалификации.

Таким образом, Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2023 г. № 343 в тестовом режиме запущена новая модель 
системы высшего образования, которая должна определить не только 
перспективы развития всей системы образования в Российской Феде-
рации, а также создать особую модель образования в нашей стране. 
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Аннотация
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ляются факторы и причины конфликтов, которые могут иметь место 
в деятельности сотрудников полиции. Раскрывается влияние психо-
логической несовместимости на развитие конфликтов внутри слу-
жебных коллективов. Приводятся краткие рекомендации по предот-
вращению конфликтов среди сотрудников полиции.

Ключевые слова и словосочетания: конфликт; сотрудни-
ки органов внутренних дел; межличностные конфликты; внутри-
личностные конфликты; психологическая несовместимость; 
профилактика конфликтов.

Сотрудник МВД России при выполнении своих обязанностей, 
работе с населением, общении с коллегами должен руководство-
ваться не только моральными, правовыми, но и психологическими 
критериями. 

В современном мире проблема конфликтов является одной 
из самых актуальных проблем, с которой человек сталкивается во 
всех сферах жизнедеятельности. Управление конфликтами – это 
процесс обработки и разрешения разногласий или конфликтов 
между отдельными лицами или группами, который включает в себя 
понимание коренных причин конфликта, содействие открытому 
общению и поиску взаимоприемлемых решений. Управление кон-
фликтами является одной из наиболее важных компетенций для 
руководителей и сотрудников органов внутренних дел, а также для 
каждого человека в жизни. 
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Сотрудники полиции в своей повседневной деятельности стал-
киваются с различными категориями граждан, множеством проти-
воречивых ситуаций, требующих высокой стрессоустойчивости, 
эмпатии, терпения. В условиях их труда приходится соблюдать 
особые требования к деловой и нравственной стратегии поведения 
и этике общения, выбору и использованию средств и методов воз-
действия и воспитания.

Важным аспектом является избежание насильственных мето-
дов разрешения конфликтов. Применение физического и пси-
хологического насилия не приведет к конструктивному разре-
шению конфликта, но разрушит отношения между участниками 
конфликта.

Сотрудники ОВД чаще всего сталкиваются с такими конфлик-
тами, как: 

 – конфликтные ситуации при проведении следственных и опе-
ративных мероприятий, задержаний, ограничении прав и свобод 
(с задерживаемыми, их родственниками, носителями различных 
социальных девиаций); 

 – при проведении профилактических мероприятий и разъяс-
нительной работа (споры с пострадавшими, свидетелями, члена-
ми семейно-бытовой ссоры, детьми, которые вовлечены в круг их 
общения); 

 – конфликтные ситуации, возникающие в процессе организа-
ции деятельности (например, конфликты с руководителями, колле-
гами) [5].

Эмоциональное напряжение вызывают переговоры с руководи-
телями, также недобросовестные подчиненные, коллеги по работе.

Сотрудники полиции сталкиваются с внутриличностными 
конфликтами, например нежелание выполнять работу в ущерб 
своим интересам, отказ от участия в мероприятиях в ущерб своим 
делам. Внутриличностные конфликты могут перетекать в меж-
личностные.

Одной из причин конфликтов может выступать психологиче-
ская несовместимость. Психологическая несовместимость между 
коллегами по работе может негативно повлиять на динамику рабо-
ты подразделения, эффективность работы и общий моральный дух. 

Приведем несколько факторов, которые могут стать причинами 
психологической несовместимости:

 – стили общения. Неправильный выбор стиля общения с кол-
легами, панибратство, высокомерие, нарушение личных границ 
могут привести к недопониманию и конфликтам; 

 – различия в жизненных позициях и ценностях;
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 – нежелание одного из коллег идти на компромисс, учитывать 
интересы коллектива, стремление удовлетворить только личную 
выгоду;

 – недостаток эмоционального интеллекта может привести 
к недопониманию и плохим отношениям. Необходимо развивать 
навыки эмоционального интеллекта, такие как самосознание, эмпа-
тию и эмоциональное регулирование;

 – ролевые конфликты. Каждый сотрудник должен выпол-
нять тот функционал, который соответствует его должности и его 
социальному статусу в коллективе. Если ситуация на службе будет 
вынуждать сотрудника соответствовать разным социальным ролям, 
это может привести конфликту как внутриличностному, так и меж-
личностному [4, с. 73];

 – проявление агрессии, эмоциональной неустойчивости, нару-
шение этики, грубое отношение к коллегам. Подобный конфликт 
характеризуется отсутствием желания разбираться в причине недо-
брожелательного отношения, нежеланием понимать своего партне-
ра и неумением понять его. Желание обидеть и оскорбить часто про-
является в агрессивном поведении, не поддающемся контролю со 
стороны партнера. Конфликт может носить длительный характер, 
что приводит к разрушению межличностных отношений до мини-
мального уровня [1, с. 29]. 

Каждый из описанных типов конфликта характеризуется раз-
личными формами, которые могут быть обусловлены как объек-
тивными и субъективными факторами, например темпераментом 
(мышлением, эмоциональным состоянием), так и индивидуальны-
ми особенностями участников такого взаимодействия, в том числе 
характером поведения, психическими процессами (мышлением, 
эмоциями) и уровнем развития личности [5, с. 71]. 

В межличностных конфликтах обычно присутствует огромное 
количество негативных эмоций. Американская исследовательница 
конфликтов Дж. Г. Скотт обнаружила, что в межличностных кон-
фликтах чаще всего проявляются такие эмоции, как гнев, зависть, 
ревность и обида на кого-либо. Если в отношениях между двумя 
партнерами возникает раздражение по любому поводу, то это может 
привести к порочной спирали, которая приведет к скандалу или 
полному прекращению отношений. [3, с. 68].

Конфликт между партнерами может возникать и вследствие 
раздражения одного из них (или обоих) на то, что он испытывает 
гнев или страх по поводу чего-либо. То же происходит, если один 
из супругов или оба полностью поглощены ревностью друг к другу. 
В этом случае любое действие, даже простое слово может стать при-
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чиной конфликта. Чаще всего конфликты между людьми возника-
ют из-за того, что они «заряжены отрицательными эмоциями» или 
«настроены негативно» [2, с. 34]. 

По интенсивности можно выделить три основные формы меж-
личностного конфликта: 

 – взаимное соперничество, направленное на достижение общей 
цели и нацеленное на то, чтобы обогнать партнера по достижению 
общей цели; 

 – изоляция – стремление отделить соперника от окружающего 
мира и общения с ним; 

 – вражда – это устойчивые межличностные отношения и дей-
ствия людей, окрашенные взаимной злобой, завистью, ненавистью, 
неудовольствием. 

Можно выделить несколько шагов для эффективного управле-
ния конфликтом:

1. Определение конфликта: признайте, что конфликт суще-
ствует. Понимание проблем будет первым шагом к разрешению 
конфликтной ситуации.

2. Активное слушание: создайте безопасное и уважительное 
пространство для всех сторон, чтобы они могли выразить свои 
взгляды, опасения и эмоции. Практикуйте активное слушание, 
перефразируя и резюмируя, чтобы обеспечить понимание.

3. Поиск точек соприкосновения или общих целей. Сосредо-
точьтесь на интересах, а не на позициях, чтобы добиться взаимопо-
нимания между сторонами.

4. Генерация различных вариантов. Поощряйте мозговой 
штурм и творческое мышление, чтобы найти множество возмож-
ных решений. Учитывайте как краткосрочные, так и долгосрочные 
результаты.

5. Оценка решения: оцените плюсы и минусы каждого вари-
анта, принимая во внимание такие факторы, как осуществимость, 
справедливость и потенциальное влияние. Выберите решение, 
которое лучше всего отвечает интересам всех сторон.

6. Эффективное общение: четко и уважительно сообщайте 
о выбранном решении всем вовлеченным сторонам. Убедитесь, что 
все понимают причину решения.

7. Контроль: претворяйте согласованное решение в жизнь 
и следите за его ходом.

8. Подведение итогов. После того, как конфликт разрешен, 
подумайте о своем опыте и определите все извлеченные уроки. 
Используйте эти идеи, чтобы улучшить общение и предотвратить 
будущие конфликты.



Необходимо помнить, что конфликт – это естественная часть 
человеческого взаимодействия, и при эффективном управлении он 
может привести к позитивным изменениям и росту.

Мероприятия по сплочению коллектива будет способствовать 
развитию доверия, сотрудничества и взаимопонимания между кол-
легами, могут помочь улучшить отношения и создать более позитив-
ную рабочую атмосферу. Руководителям важно оперативно решать 
проблемы психологической несовместимости, чтобы предотвратить 
их обострение, поощрять открытое общение, оказывать поддержку 
когда это необходимо. 
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Проблема эмоционального выгорания сотрудников органов 

внутренних дел в последнее время становится все более акту-
альной. Особенности правоохранительной деятельности, экс-
тремальность условий ее осуществления оказывают большое 
влияние на деформацию личности. С уверенностью можно ска-
зать, что личностные изменения, которые происходят с челове-
ком, отражаются на его действиях, стиле общения и поведении 
как на службе, так и в обыденной жизни. В статье раскрывают-
ся основные причины возникновения эмоционального выгорания 
у сотрудников органов внутренних дел и предлагаются меры его 
профилактики.

Ключевые слова и словосочетания: эмоциональное выгора-
ние; профессиональное выгорание; сотрудники органов внутрен-
них дел; причины эмоционального выгорания.

Синдром профессионального выгорания представляет собой 
состояние, которое может возникнуть у людей, чья работа свя-
зана с постоянным взаимодействием с другими людьми, требу-
ющими эмоциональной поддержки, заботы и помощи. Деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел постоянно связана 
со стрессовыми ситуациями, эмоциональными перегрузками, 
в связи с чем они относятся к числу лиц, для которых угроза син-
дрома профессионального возгорания имеет высокую степень 
вероятности. 
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В синдроме профессионального выгорания принято выделять 
несколько компонентов, среди которых: 

 – эмоциональное истощение, проявляющееся в возникновении 
у сотрудников органов внутренних дел эмоциональной усталости, 
истощения по причине постоянного взаимодействия с большим 
количеством людей, включая лиц криминальной направленности, 
настроенных на активное противодействие;

 – деперсонализация, которая проявляется в отношении к окру-
жающим как к объектам служебной деятельности, при утрате эмпа-
тии и сочувствия, в развитии циничности; 

 – снижение личной реализации (снижение личной эффектив-
ности), выражающееся в возникновении сомнений в своих способ-
ностях, эффективном выполнении служебных обязанностей, и, как 
следствие, осуществляемая деятельность воспринимается как бес-
смысленная [4, с. 63].

Профессиональное выгорание сотрудников органов внутрен-
них дел в своем развитии обычно проходит три этапа: 

1. Начальная стадия выгорания находит свое выражение 
в забывчивости по отношению к деталям и обязанностям (напри-
мер, о присутствии на инструктаже, докладах), в нарушении двига-
тельных действий. Этот этап длится от 3 до 5 лет, на него во многом 
влияют индивидуальные особенности личности, интенсивность 
трудовой деятельности. Выявить начало этой стадии достаточно 
сложно.

2. Вторая стадия проявляется в снижении интереса к семье, 
общению, работе, а также к служебным обязанностям. 

3. Третья стадия выражается в утрате интереса к работе и лич-
ной жизни, гибкости мышления, самостоятельности, физическому 
и эмоциональному выгоранию. Этой стадии присуще эмоциональ-
ное отчуждение, ощущение загнанности. 

Эффективная профилактика эмоционального выгорания воз-
можна только при условии выявления причин этого негативного 
явления и воздействия на них в целях нейтрализации. Традици-
онно выделяют две группы детерминант, обусловливающих про-
фессиональное выгорание сотрудников органов внутренних дел: 
профессиональные и личностные [2, с. 372].

Детерминанты профессиональной среды (внешние факторы) 
представлены следующими:

1. Неблагоприятное влияние социального и профессионально-
го окружения, взаимодействие сотрудника с правонарушителями, 
маргинальными представителями общества.
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2. Чрезмерная загруженность на работе, постоянные перера-
ботки и работа в ночное время, большой объем профессиональ-
ных задач порождает усталость, стресс, депрессию, состояние 
фрустрации.

3. Отсутствие возможности полноценно отдохнуть, разви-
тие синдрома хронической усталости, вызванного интенсивным 
повседневным ритмом, высокими физическими и психическими 
нагрузками.

4. Частые звонки с работы по служебным вопросам в выходные 
дни, во время отпуска или нахождения на лечении.

5. Требования руководства выполнять задачи, напрямую 
не связанные со своими профессиональными обязанностями.

6. Перманентное возникновение неожиданных задач приводит 
к краху запланированного графика дня и недели.

7. Перевод сотрудника в другое, совершенно отличное от пре-
дыдущего подразделение, вызванный нехваткой кадров.

8. Излишний трудоголизм (в особенности руководящих 
сотрудников), который негативно сказывается на психофизиологи-
ческом состоянии, создавая перегрузки для организма, влечет про-
блемы в личностной сфере (за пределами трудового коллектива), 
поскольку нет свободного времени для необходимого общения, под-
держания родственных связей. 

9. Если сотрудник занимает должность, подвергающуюся 
сокращению, то у него отсутствует уверенность в завтрашнем дне, 
он не может полноценно продолжать службу, в нужный момент 
выйти в отпуск, планировать свои затраты, это неизбежно приво-
дит к тревоге о своем профессиональном будущем, что сопряжено 
с постоянным стрессом.

10. Отсутствие карьерного роста, задержка человека на одном 
месте приводят к потере мотивации и ухудшению качества работы. 
Психологи рекомендуют один раз в пять лет менять направленность 
своей профессиональной деятельности или хотя бы стиль выполне-
ния профессиональных задач. Выполнение одной и той же рутин-
ной деятельности приводит к возникновению скуки и утрате стрем-
лений к профессиональному развитию.

11. Отсутствие четких обязанностей у сотрудника приводит 
к тому, что у него возникает состояние неопределенности и неясно-
сти предъявляемых к нему требований, а также ожиданий от него.

12. Кадровые перестановки и изменения структуры подразде-
ления вызывают у сотрудника чувство неопределенности и неуве-
ренности, а также приближает его к синдрому профессионального 
выгорания.
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13. Постоянный риск штрафных санкций и наказаний, зача-
стую проявляющихся в том, что сотруднику увеличивают и без того 
большую нагрузку, заставляя работать за себя и других.

Личностными причинами (внутренними факторами) выступа-
ют характерологические качества и качества личности [1, с. 111].

1. Разочарование и неоправданные ожидания от своей про-
фессиональной деятельности (излишняя романтизация службы 
в органах внутренних дел и последующее понимание рутинности 
работы). 

2. Низкий уровень самоорганизации, который приводит 
к постоянным задержкам на работе и невыполнению поставленных 
задач в отведенный срок.

3. Низкий уровень самооценки и неуверенности в себе суще-
ственно увеличивают влияние факторов стресса.

4. Отсутствие у сотрудника коммуникативной компетентности 
и умения устанавливать конструктивные отношения с коллегами 
по службе.

5. Высокий уровень эмоциональной включенности в работу, 
который приводит к эмоциональным перегрузкам и несоответствию 
результатов деятельности затрачиваемым усилиям.

6. Отсутствие навыков регуляции собственных эмоциональных 
состояний.

7. Низкий уровень мотивации в выполнении профессио-
нальных задач. Этот фактор может быть вызван как отсутствием 
карьерного роста, так и низким уровнем материальных доходов, что 
порождает у сотрудника представление о неоцененности его труда.

Выявление причин профессионального выгорания сотрудни-
ков органов внутренних дел предполагает необходимость принятия 
определенных мер для их нейтрализации. Так, достаточно эффек-
тивным для этих целей может стать: 

 – развитие у сотрудников профессиональной независимости, 
самостоятельности и мотивации;

 – обеспечение комфортной обстановки как на рабочем месте, 
так и в коллективе;

 – осуществление морального и материального стимулирова-
ния сотрудников [5, с. 71].

Немаловажная роль в профилактике профессионального 
выгорания отведена руководителю органа внутренних дел, кото-
рый при поддержке психологов должен принимать меры к опти-
мизации труда подчиненных и поддержанию благоприятного 
социально-психологического климата. Среди них существенное 
значение имеет:
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 – определение допустимого уровня нагрузки на сотрудника 
и исключение случаев его превышения;

 – соблюдение режима труда и отдыха;
 – профилактика и разрешение служебных конфликтов, вклю-

чая справедливый дифференцированный подход к распределению 
материальных и моральных поощрений;

 – повышение уровня организационной культуры, соблюдение 
традиций, нравственных ценностей;

 – оптимизация руководящей деятельности. 
Профилактика эмоционального выгорания сотрудников орга-

нов внутренних дел невозможна без учета определенных психоло-
гических условий и их коррекции. Применительно к рассматривае-
мому аспекту эффективным может быть принятие мер, направлен-
ных на: 

 – снижение уровня перфекционизма отдельных сотрудников, 
выражающегося в завышенных требованиях к себе, концентрации 
внимания на допускаемых ошибках;

 – снижение уровня раздражительности, излишней эмоцио-
нальности, агрессивности;

 – повышение уровня самоуважения, уверенности в своих 
силах;

 – повышение самоинтереса и уровня самоконтроля, стремле-
ния к самопоследовательности [3, с. 25].

Таким образом, можно сказать, что эффективность про-
филактики эмоционального выгорания сотрудников органов 
внутренних дел возможна лишь при условии принятия опре-
деленных мер руководителем, направленных на снижение 
служебной нагрузки на подчиненных и обеспечение соблю-
дения режима труда и рабочего времени, а также проведения 
психокоррекционной работы, осуществляемой по следующим 
направлениям: 

 – коррекция детерминирующих профессиональное выгорание 
факторов;

 – коррекция личностной структуры сотрудников с различны-
ми уровнями эмоционального выгорания.
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При организации работы в трудовом коллективе руководи-
тель неизбежно сталкивается с возникающими недопониманиями 
между сотрудниками, перерастающими в конфликты. К сожале-
нию, не каждый руководитель обладает необходимыми знаниями 
и умениями нейтрализации конфликта, который может отразиться 
на работоспособности коллектива, продуктивности труда сотруд-
ников, успешности организации, а также на имидже и авторитете 
руководителя. Конечно, избегать конфликтных ситуаций не всегда 
возможно, особенно в крупных организациях с большим штатом 
сотрудников, а также если трудовая деятельность людей связана 
с общением с гражданами из разных слоев населения.

Для минимизации возникновения конфликтов и их отрица-
тельного воздействия на организацию в целом и на сотрудников 
в частности нужно применять имеющиеся знания по разрешению 
конфликтов, а также обладать необходимыми способностями полу-
чения положительного опыта при их разрешении. 

В современной действительности и сложившейся социальной 
напряженности в обществе тема возникновения конфликтов в орга-
низации актуальна. Ее изучение может помочь выявить имеющиеся 
слабые стороны в организации, необходимые рабочие резервы, рас-
крыть потенциал дальнейшего развития.

Образованный и знающий руководитель должен видеть назре-
вающий конфликт, обладать необходимыми знаниями и возможно-
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стями по его предотвращению, а в случае возникновения конфликта 
уметь его разрешить и извлечь положительные моменты, а также 
исключить его отрицательную сторону.

Но прежде чем проводить вышеуказанные манипуляции, необ-
ходимо знать в принципе, что же такое конфликт. 

Определений понятия конфликта большое множество. Так, 
А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов при выведении определения кон-
фликта изучили 52 работы по конфликтологии, сделав следующий 
вывод: «Под конфликтом понимается наиболее острый способ раз-
решения противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями».

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что конфликт име-
ет свою определенную структуру, которая состоит из:

1) субъектов (сторон) конфликта;
2) условий конфликта;
3) предмета (причины) конфликта;
4) действий участников конфликта;
5) исхода (результата) конфликта.
Рассуждая о субъектах конфликта, чаще всего имеют в виду 

лиц, между которыми возникли острые разногласия, однако в про-
цессе развития ситуации негласно присутствуют и иные участники 
конфликта, интересы которых может затрагивать произошедшее, 
и о них забывать при рассмотрении сторон нельзя.

Под условиями конфликта понимают определенные обстоя-
тельства внешней и внутренней среды, которые способствовали воз-
никновению конфликта.

Предмет (причины) конфликта – это то, из-за чего возникли 
существенные разногласия, приведшие к противостоянию интере-
сов, то есть конфликту в целом.

Действия участников конфликта – это взаимодействие, состоя-
щее из противоположно направленных действий сторон конфликта.

Любой конфликт имеет свой исход, который представляет 
собой не столько результат конфликта, сколько определенное иде-
альное представление о результате, которое присутствует у сторон 
взаимодействия, определивших его направленность.

Руководителю в организации для успешного управления 
конфликтной ситуацией необходимо четко определять стадии 
конфликта.

Можно выделить следующие стадии:
 – предконфликтная ситуация (исток конфликта в большин-

стве случаев, неочевидная стадия);
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 – стадия открытого конфликта;
 – стадия разрешения конфликта;
 – послеконфликтная стадия. 

Предконфликтная ситуация – это стадия, включающая сосредо-
точение предрасположенностей для перехождения к стадии откры-
того конфликта. На этой стадии возникает проблема у участников 
конфликта. Возникшая проблема осознается участниками, каж-
дый из них испытывает дискомфорт при взаимодействии и обще-
нии, ощущает скрытые угрозы от противодействующей стороны. 
В результате все перечисленное развивается и нарастает. Оппонен-
ты здесь либо предпринимают попытки разрешить противоречия 
без столкновения, либо готовятся к открытому противоборству.

На этой стадии руководитель может уловить незримые сигналы 
назревающего конфликта. Это возможно сделать по эмоционально-
му состоянию сторон, появлению разногласий между оппонентами 
по острым вопросам, враждебным отзывам субъектов друг о друге, 
появлению немотивированной агрессии при упоминании об одном 
из субъектов при другом.

На данной стадии есть возможность разрешить конфликт без 
больших пагубных последствий.

Стадия открытого конфликта – это конкретные целенаправлен-
ные действия сторон конфликта. Начало определяется очевидным 
столкновением сторон, ситуацией, подтолкнувшей к взаимным кон-
фликтным действиям в отношении друг друга.

Для руководителя организации данная стадия всегда очевидна, 
и он должен предпринять конкретные действенные меры, направ-
ленные на разрешение конфликтной ситуации.

Стадия разрешения конфликта может характеризоваться 
несколькими вариантами развития событий:

1. Явное аргументированное превосходство одной стороны 
дает возможность навязать более нерешительному оппоненту свое 
понимание разрешения конфликта.

2. Противодействие сторон до полной победы одной стороны 
над другой.

3. Затяжная борьба из-за недостаточного обеспечения необхо-
димыми ресурсами.

4. При израсходовании имеющихся ресурсов и не определив 
лидера, субъекты уступают друг другу.

5. Остановка конфликта под давлением третьей стороны.
Послеконфликтная стадия представляет собой новую окру-

жающую действительность, в которой имеет место новое распре-
деление сил, иное взаимодействие и общение сторон между собой 



и окружающей действительностью, иной, ранее незнакомый взгляд, 
на имеющиеся собственные силы и существующие собственные воз-
можности.

Конфликты в организации подразделяются в большинстве слу-
чаев на 4 вида:

1. Межгрупповые конфликты (возникают между определенны-
ми группами трудового коллектива, имеющими общие интересы).

2. Конфликты между личностью и группой (при этом один 
член трудового коллектива имеет разногласия с определенной груп-
пой этого же коллектива).

3. Межличностные конфликты (между двумя индивидами 
в организации).

4. Внутриличностные конфликты (возникшие внутри индиви-
да сложно разрешимые противоречия).

Имеющиеся знания о природе конфликта помогают руководи-
телю грамотно управлять организацией в целом и при возникнове-
нии конфликтной ситуации в частности.

Ему нужно понимать, какова его роль, стратегия поведения 
в решении конфликта и что он хочет приобрести и извлечь при 
управлении конфликтной ситуацией. Также он должен учитывать 
необходимость выявления конфликта и умения его пресечения, 
при этом соблюдать и не нарушать нормы морали и нравственно-
сти, действовать в рамках правового поля. При примирении сторон 
конфликта руководителю следует уяснить обстоятельства, ставшие 
причиной конфликта, произвести анализ сложившейся ситуации.

Кроме того, руководителю необходимо проводить профилак-
тическую работу, направленную на предотвращение конфликтной 
ситуации, которая может заключаться в проведении индивидуаль-
ных бесед, распределении времени труда и отдыха подчиненных, 
оценке и оплате труда по достоинству, применении соразмерных 
мер принуждения, убеждения и поощрения, уделении внимания 
сплоченности коллектива, организации совместного коллективного 
досуга, проявлении заботы не только о подчиненных, но и о членах 
их семей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение руко-
водителем феномена конфликта и умение управлять им позволяют 
грамотно руководить организацией, способствуют ее успешности 
и приобретению авторитета среди сотрудников. 
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сотрудников и руководителей органов внутренних дел результатов 
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преемственность его научно-педагогической идеи, проявляющие 
себя в современной системе воспитания сотрудников органов вну-
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Впервые определение «контрпедагогика» было введено док-
тором педагогических наук, профессором, ученым-исследователем 
Академии управления МВД России Анатолием Валентиновичем 
Будановым в самом начале третьего тысячелетия. Прошло более 
двадцати лет, и актуальность данной проблемы стала приобретать 
лишь более существенное значение. Связано это в первую очередь 
со сложными социально-педагогическими условиями в нашей стра-
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не, которые находят, безусловно, в том числе и негативное отраже-
ние в сознании и поведении действующих и будущих сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

Педагог А. В. Буданов к вопросу исследования проблемы фор-
мирования у курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России способности к сопротивлению негативным воздей-
ствиям указывает на применение общеметодологического цивили-
зационного подхода к педагогическим явлениям [1]. Мы разделяем 
эту точку зрения и полагаем, что этот подход необходимо использо-
вать в непрерывном образовании сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, то есть на протяжении всей профессио-
нальной деятельности. 

Проблема, по мнению А. В. Буданова, заключается в том, что 
на российское общество в конце 80-х гг. XX в. под влиянием гло-
бализации серьезное влияние оказала система ценностей и норм 
«общества потребления», которая в 90-е гг. и начале 2000-х гг. 
окончательно укрепилась. Необходимо отметить, что американ-
ские и европейские ученые, исследовавшие эту проблему, описыва-
ли печальный исход всеобщего потребительского подхода в сфере 
жизнедеятельности [2; 4; 5]. Однако внутренние проблемы в стране 
и внешние динамично развивающиеся события в указанный пери-
од, повлекшие утрату устоявшихся традиционных российско-совет-
ских духовно-нравственных ценностей, стали основой к развитию 
такого негативного явления как правовой нигилизм. Именно в тот 
период формируется убеждение, что «вне правового поля» эффек-
тивнее и легче решать личные и профессиональные проблемы. 
Более того, как указывает А. В. Буданов, правовой нигилизм пре-
вращается в установку на действие, своеобразную «ценностную 
ориентацию» [1]. 

А далее педагог А. В. Буданов доказывает, что ценности 
«общества потребления» и правовой нигилизм взаимосвязаны 
и выделяются по двум причинам: первая причина – обе «анти-
ценности» обеспечивают реализацию негативного поведения 
у сотрудников органов внутренних дел (коррупционные дей-
ствия, использование служебного поведения в личных целях, 
преступное сращивание страж правопорядка с криминалитетом); 
вторая причина – воздействия на личность, обладающие систем-
ным и пролонгированным характером, впоследствии которых 
наступают самые неблагоприятные явления для будущих и дей-
ствующих сотрудников (профессиональная и социальная дефор-
мация личности). Источниками воздействия могут быть как 
средства массовой информации, так и бытовые мнения. Здесь 
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важным фактором является длительный и многократно повторя-
ющийся характер. 

С целью преодоления негативных последствий «педагогика 
мероприятий» в работе с действующими и будущими сотрудниками 
органов внутренних дел малоэффективна. По мнению А. В. Будано-
ва, с системой можно бороться только с помощью контрсистемы [1]. 
Поэтому А. В. Буданов разрабатывает педагогические основы 
и практические механизмы действия контрсистемы нового направ-
ления профессиональной педагогики органов внутренних дел и дает 
ему рабочее название – контрпедагогика. Таким образом, под кон-
трпедагогикой мы понимаем специфическое направление и условие 
утверждения позитивной программы развития личности сотрудни-
ка органов внутренних дел (в том числе курсантов и слушателей) 
в противоречивых и динамичных социально-педагогических усло-
виях [1]. Ключевой идеей и целью контрпедагогики выступают про-
филактика и преодоление у действующих и будущих сотрудников 
негативных отклонений в развитии личности, вызванных систем-
ными и пролонгированными негативными воздействиями.

В своем исследовании ученый предлагает рассмотреть логику 
контрпедагогических воздействий на примере профилактики раз-
вития правового нигилизма у курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России. Но прежде дает характеристику 
тому, против чего она направлена.

К сожалению, факт сформированной установки «правово-
го нигилизма» наблюдается у определенного числа поступающих 
в ведомственные вузы. Причины данного явления были перечис-
лены выше. Во-первых, мотивация на обучение связана с тем, что 
на уровне бытовых мнений деятельность органов внутренних дел 
оценивается как источник получения исключительно личных дохо-
дов. Во-вторых, часть поступающих в ведомственные вузы имеет 
собственный негативный опыт «общения» с правоохранительными 
органами, при котором произошло рассогласование между их пред-
ставлениями о законности и справедливости и реальным исходом 
решения дел (или ожидание длилось так долго, что утеряло для 
человека всякий смысл). В-третьих, важным фактором формирова-
ния у будущих стражей порядка установок на правовой нигилизм 
могут выступать материалы средств массовой информации, в кото-
рых приоритетным аспектом становится негативная информация 
о самом факте преступления, а не положительная линия его раскры-
тия. Исследователь подтверждает это проведенным опросом кур-
сантов и слушателей, которые, находясь под влиянием информации 
СМИ, приходят к мнению о криминале как «норме жизни», от кото-



248

рой не застрахован ни один человек. Как итог – укрепление миро-
воззренческой позиции о криминальном пути реализации личных 
и профессиональных вопросов. Утверждение «антиценностной» 
позиции наступает и в результате влияния телевизионных фильмов, 
телепередач, сериалов, в которых справедливое возмездие преступ-
никам наступает не в результате высокопрофессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов, а вне «правового 
поля». Таким образом, формируется представление о малоэффек-
тивности борьбы с преступностью законными методами. Не имея 
личного социального и профессионального опыта, курсанты и слу-
шатели попадают в «ловушку» и идеализируют «героев», представ-
ленных СМИ.

Педагог А. В. Буданов предлагает ряд принципиальных поло-
жений для контрпедагогического воздействия. Во-первых, демон-
страцию противоречий, несоответствия здравому смыслу имею-
щихся искаженных оценок и взглядов. Во-вторых, переключение 
мышления человека, имеющего искаженные взгляды и оценки, 
с восприятия оценок явления на восприятие самого явления. Здесь, 
по мнению А. В. Буданова, необходимо задействовать интеллект, 
здравый смысл человека, его критическое мышление – важнейшее 
условие успешности контрпедагогического воздействия. В-третьих, 
перевод осмысления социальной и профессиональной практики 
последовательно из «однолинейного», фрагментарного в «много-
мерное» (противоречивое, неоднозначное), а далее – в системное. 
В-четвертых, выстраивание негативной перспективы и дискредита-
ция «псевдопозитива». Одной из контрпедагогических задач явля-
ется доказательство будущему сотруднику реальной негативной 
перспективы иллюзорной свободы от социальных, профессиональ-
ных и моральных обязательств. В-пятых, эмоциональную деваль-
вацию негативных взглядов и источников, их формирующих. Уче-
ный А. В. Буданов в качестве методов предлагает использовать 
юмор, сарказм, иронию как продуктивные способы воздействия. 
В-шестых, формирование системы объективных образов практики 
и практиков. Здесь важную роль играет образ преподавателя, руко-
водителя, их педагогический и исключительно положительный 
имидж. Кроме того, в качестве примеров необходимо использо-
вать образы реальных сотрудников вместо киногероев. В-седьмых, 
системность, пролонгированность и опережающий характер кон-
трпедагогического воздействия. Пребывание курсантов, слуша-
телей и действующих сотрудников в позитивно настроенных кол-
лективах, где деятельность построена на взаимовыручке и взаи-
моуважении, преемственности добрым традициям бескорыстному 



служению Отечеству и его гражданам – вот залог успешной контр-
педагогики [3]. 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы и решения реа-
лизации контрпедагогики в работе с действующими и будущими 
сотрудниками органов внутренних дел, выдвинутые и обоснован-
ные доктором педагогических наук, профессором, ученым-исследо-
вателем А. В. Будановым. Ценность исследования контрпедагогики 
заключается, безусловно, в ее актуальности: в настоящее время, обу-
словленное сложными социально-педагогическими условиями, мы 
имеем возможность использовать наследие ученого А. В. Буданова 
в современной практике непрерывного образования сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
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