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Служба в правоохранительных органах является 
сложным и напряженным видом деятельности, связан-
ный с ежедневным взаимодействием с негативными пе-
реживаниями людей, решением различных актуальных 
вопросов и служебных задач, что приводит к «хрониче-
ской» напряженности, стрессовым состояниям, физи-
ческой и психической переутомленности и усталости, 
потере интереса к работе и семье, веры в себя и в соб-
ственные силы. Данные обстоятельства отражаются 
на эффективности выполнения служебных обязанно-
стей, на производительности труда сотрудника и на его 
личностных особенностях и могут способствовать раз-
витию эмоционального выгорания и профессиональной 
деформации. 

Будановым А. В. выделены три основные группы 
факторов, способствующих возникновению професси-

ональной деформации у сотрудников правоохранитель-
ных органов: 

1) специфические (правовая регламентация, форма-
лизация деятельности, наличие властных полномочий, 
корпоративность, принадлежность к определенной 
группе, высокая ответственность и экстремальность, 
психические и физические перегрузки, нестабильный 
график, возможность усвоения элементов криминаль-
ной субкультуры);

2) личностные (завышенный уровень притязаний 
и ожиданий, недостаточный уровень профессиональ-
ной подготовки, профессионального опыта, изменение 
мотивации, проявление различных форм дезадаптации 
в правоохранительных структурах);

3) социально-психологические (неблагоприятный 
социальный климат в коллективе, грубый стиль руко-
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водства, неблагоприятное влияние социального окру-
жения (семьи, друзей), профессиональное бессилие 
в связи с низкой оценкой данного вида деятельности 
обществом) [6]. 

Для обеспечения эффективности деятельности со-
трудников правоохранительных органов и профилак-
тики профессионального выгорания необходимо своев-
ременно реализовывать мероприятия, направленные на 
поддержание и развитие профессионально-психологи-
ческого потенциала личности. 

Психологический потенциал является «прирожден-
ным и приобретенным ресурсом телесно-психической 
организации человека и его социального положения 
в общественной структуре» [5, с. 14].

В литературных источниках представлены на-
учные труды, посвященные исследованию следую-
щих видов потенциалов: реабилитационный (Яковле-
ва Н. В., Сочивко Д. В., Уланова Н. Н., Фролов А. И., 
Шишкова И. М., Яковлев В. В.), лидерский (Примачен-
ко Я. В.), педагогический (Овчинников О. М.), твор-
ческий (Кайтукова З. Х., Корж Е. М., Русинова С. А., 
Шиповская Л. П.), социальный (Коновалова О. В., 
Караева Л. В.), адаптационный (Либертас Р. Н., Смир-
нова С. В., Гаврюшина А. А., Рогач В. Г.), психофи-
зический (Каранкевич А. И.), духовно-нравственный 
(Казанцева Д. Б.), научный (Манаенкова О. А.) и др. 
Однако огромное количество разновидностей потенци-
ала затрудняет целостное представление человека о его 

возможных ресурсах, используемых как для адаптации 
к служебной деятельности, так и для реабилитации от 
последствий работы в условиях сложности, напряжен-
ности и экстремальности.

Рассматривая психологический потенциал сотруд-
ников, начинающих свой путь в служебной деятельно-
сти, Гончарова Н. А. отмечает значимость в его струк-
туре приобретенных в процессе обучения компетенций 
и профессионально-значимых качеств, которые спо-
собствуют дальнейшему профессиональному развитию 
и становлению. Автор выделяет несколько оснований 
для классификации компонентов психологического по-
тенциала личности сотрудника правоохранительных 
органов:

1) направленность (мотивация, потребности, цен-
ности, установки);

2) эмоционально-волевая сфера;
3) компетенции (знания, умения, навыки, способ-

ности) [1, с. 314].
Папкин А. И. и Папкин И. А. также выделяют не-

сколько компонентов, являющихся структурными со-
ставляющими психологического потенциала работни-
ков органов правопорядка (рис. 1): 

1) индивидуальной профессиональной концепции; 
2) морально-психологических качеств; 
3) познавательных и интеллектуальных качеств; 
4) эмоционально-волевых качеств;
5) коммуникативных качеств [4, с. 46].

Рис. 1. Структура психологического потенциала (по Папкину А. И. и Папкину И. А.)
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профессиональные задачи

Эмоционально-волевые 
качества

решительность, настойчивость, 
самообладание, эмоциональная 
уравновешенность, выдержка, 

выносливость, осмотрительность, 
хладнокровие, уверенность в 

своих силах и др.

Психологический
потенциал
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Интеллектуально-личностный потенциал сотруд-
ников правоохранительных органов способствует ак-
тивизации интеллектуальных способностей, содей-
ствующих эффективному разрешению возникающих 
в профессиональной деятельности трудностей, а также 
личностных особенностей (мотивация к службе, уста-
новки, эмоциональная зрелость), оказывающих воздей-
ствие на восстановление человека после тяжелого рабо-
чего дня и на его желание продолжать нести службу [2].

Костина Е. Ю. отмечает значимость участия твор-
ческих способностей сотрудников в достижении про-
фессиональных задач и принятии быстрых решений 
в условиях повышенной напряженности и экстремаль-
ности. Данные способности (наряду с интеллектуаль-
ными, физическими, коммуникативными и др.) входят 
в структуру профессиональных способностей и явля-
ются «мишенями», на которые оказывают воздействие 
при первичной психологической подготовке, профи-
лактике деструктивных форм поведения, реабилитации 
и коррекции [3].

Способность сотрудников быстро устанавливать 
и поддерживать контакты с различными категориями 
лиц рассматривается в рамках его коммуникативно-
го потенциала. Структурными компонентами данного 
потенциала, согласно Чечуровой Ю. Ю., являются са-
моконтроль, личностная адаптация, коммуникативная 
установка, толерантность и эмпатические способности 
[7, c. 153]. 

Изучение литературных источников позволило нам 
выявить составляющие потенциала личности сотрудни-
ка, играющие ключевую роль в адаптации к служебной 
деятельности и профилактике негативного воздействия 
профессии на психоэмоциональное состояние челове-
ка. Основными структурными компонентами можно 
выделить следующие виды потенциала: 

1) психофизиологический: особенности состояния 
здоровья сотрудника, типа его нервной системы, трудо-
способности, выносливости, отражающие его физиче-
ское состояние и способность выполнять данный вид 
работы; 

2) социально-психологический: адаптационный 
и коммуникативный потенциалы, способствующие 
активному взаимодействию со средой и с другими 
людьми, приспособлению к различным ситуациям 
и обстоятельствам; поддержание социально-полезных 
связей и отношений с семьей, близкими родственника-
ми и друзьями;

3) интеллектуально-личностный: интеллектуаль-
ный (развитые познавательные процессы и интеллекту-
альные способности), духовно-нравственный (соблю-
дение этических норм нравственности, гуманности, 
морали и профессиональной этики) и творческий по-
тенциалы, устойчивая мотивация, сформированные 
эмоционально-волевые качества; 

4) профессиональный потенциал: наличие необ-
ходимых компетенций (профессиональных знаний, 
умений, навыков) и способностей (организаторских, 
лидерских и т. д.), профессионально-значимых качеств 
личности. 

Исследование потенциала личности в определен-
ные периоды служебной деятельности (начальный этап, 
3‒5 лет службы, 5‒10 лет, 10‒15 лет, подготовка к вы-
ходу на пенсию) способствует достижению различных 
задач (адаптационных, профилактических, реабили-
тационных). Классификация потенциалов в несколько 
больших кластеров способствует целенаправленному 
проведению методов диагностики, что с одной стороны, 
упрощает процесс изучения особенностей сотрудника, 
с другой – позволяет получить целостную картину воз-
можных ресурсов человека для успешного им выпол-
нения его служебных обязанностей. Именно благодаря 
данным классификациям возможно создание батареи 
методик, позволяющей выявить показатели не одного 
конкретного потенциала, а нескольких, что даст воз-
можность составить прогноз успешности/безуспешно-
сти адаптации, профилактики, реабилитации.

Таким образом, потенциал личности играет зна-
чимую роль в процессе выполнения сотрудником слу-
жебной деятельности, способствуя как эффективному 
достижению поставленных задач и реализации акту-
альных целей системы, так и успешному восстановле-
нию собственных сил, предупреждая первые признаки 
эмоционального выгорания и профессиональной де-
формации. 
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учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
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виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами.

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений. Должное внимание уделено информационному обе-
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Особенностью назначения наказания является 
учет данных о личности несовершеннолетнего пра-
вонарушителя. Личность виновного – сложное би-
опсихосоциальное образование. Выявление и учет 
всех личностных характеристик по объективным 
причинам невозможны. Однако есть обстоятельства, 
которые должны быть учтены непременно. 

В процессе назначения наказания несовершен-
нолетним большое значение имеют данные об ус-
ловиях их жизни и воспитания, в первую очередь, 
данные о внутрисемейной обстановке и ближай-
шем социальном окружении. Необходимо отметить, 

что микросоциальное окружение несовершенно-
летних, совершивших преступление, не отличается 
высоким уровнем нравственности и позитивной со-
циальной активности, несет в себе криминогенное 
содержание. «Такая среда (микросреда), – пишет 
академик В. Н. Кудрявцев, – не только пассивно 
окружает указанную личность, но и активно форми-
рует еt по своему образу и подобию».

Однако детерминирующая роль условий жиз-
ни и воспитания в генезисе преступного поведе-
ния несовершеннолетнего не снимает с самого 
несовершеннолетнего бремени ответственности 



№ 1 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

за преступление. В этой связи важно заметить, 
что условия жизни и воспитания несовершеннолет-
него при назначении ему наказания должны учиты-
ваться не сами по себе и не изолированно от дру-
гих критериев. Они должны быть оценены судом, 
во-первых, с точки зрения их значения в механизме 
индивидуального преступного поведения подростка 
(влияния на формирование мотивов, создание усло-
вий совершения преступления и т. д.); а во-вторых, 
с позиций возможностей среды влиять на нравствен-
ное исправление несовершеннолетнего во время от-
бытия наказания.

Влияние среды не исключает свободу воли не-
совершеннолетнего, однако в силу возрастных пси-
хофизиологических особенностей его возможности 
противостоять ей значительно ниже, чем у взрос-
лых. Кроме того, согласно некоторым психологи-
ческим теориям социальная среда приравнивает-
ся к факторам, влияющим (наряду с созреванием 
и индивидуальным опытом) на развитие интеллек-
та ребенка. Суть этого влияния заключается в том, 
что стадии развития интеллекта могут ускорять-
ся или замедляться в зависимости от культурного 
и образовательного окружения ребенка. А отсюда, 
как мы видим, прямой путь на выяснение вопросов 
о соответствии несовершеннолетнего его паспорт-
ному возрасту, об уровне его психической зрелости, 
об адекватности волеизъявления, о степени осозна-
ния качества своих поступков и т. д.

Влияние условий жизни и воспитания не закан-
чивается в момент совершения преступления. Оно 
может продолжаться во время отбывания наказа-
ния (если оно не связано с изоляцией от общества) 
и всегда имеет место после отбытия наказания. Эти 
обстоятельства должны иметь значение в первую 
очередь при решении вопроса о необходимости изо-
ляции несовершеннолетнего преступника от обще-
ства и при определении ее продолжительности, 
поскольку в некоторых случаях разрыв социально 
негативных связей (тем более на длительный срок) 
может благотворно отразиться на несовершенно-
летнем. Вместе с тем его изоляция в воспитатель-
ной колонии или в специальном воспитательном 
учреждении закрытого типа грозит установлением 
новых контактов с группой правонарушителей, хотя 
и осуществляемых «под присмотром» администра-
ции этих учреждений. А потому в суде очень важ-
но выяснить, с учетом данных о личности несовер-
шеннолетнего, возможности его исправления в той 
или иной среде и способности тех или иных усло-
вий жизни и воспитания положительно, эффективно 
влиять на это исправление.

Влияние взрослых, как и условий жизни, имеет 
место до, во время и после наказания. Оно может 
быть положительным, нейтральным, отрицатель-
ным. Однако в качестве критерия назначения на-
казания влияние старших по возрасту лиц должно 
учитываться лишь с позиций значения в механизме 
совершения преступления (точнее, непосредствен-

ного влияния на совершение подростком преступле-
ния) и механизме его исправления.

Влияние взрослых может проявиться и в приви-
тии (попустительстве) несовершеннолетнему анти-
общественного (преступного) образа жизни. Так, 
известно, что более 60 % несовершеннолетних пре-
ступников перед совершением преступления доволь-
но часто распивали спиртные напитки с взрослыми 
лицами. Приобщение несовершеннолетних к упо-
треблению спиртного, не только систематическому, 
но и разовому, общественно опасно не только само 
по себе, как деяние, причиняющее вред интересам 
развития и воспитания несовершеннолетнего, оно 
опасно еще и потому, что выступает в качестве суще-
ственного фактора преступности несовершеннолет-
них. Влияние взрослых может в совокупности с ины-
ми условиями жизни и воспитания сформировать 
у подростка антиобщественные взгляды, установ-
ки, способные привести его к совершению престу-
пления. В судебной практике нередки случаи, когда 
в приговорах по делам несовершеннолетних фигури-
руют такие смягчающие обстоятельства, как наличие 
взрослых подстрекателей, совершение преступления 
под влиянием других лиц из чувства «ложного» то-
варищества, в связи с неправомерным или провоци-
рующим поведением взрослых лиц, в том числе при-
знанных потерпевшими по делу, и т. п.

Законодатель учитывает, что нередко несовер-
шеннолетние в силу своей недостаточной соци-
альной зрелости неспособны правильно осознать 
опасность совершенного ими преступления. Кроме 
того, они более чем взрослые, подвержены негатив-
ному влиянию со стороны других лиц (как старших 
по возрасту, так и сверстников), более подвластны 
настроению, но в то же время и легче поддаются ис-
правительному воздействию и воспитанию.

С учетом специфики психического развития и со-
циального статуса несовершеннолетнего в Уголовном 
кодексе Российской Федерации выделена глава 14, 
в рамках которой закреплены особенности уголов-
ной ответственности и наказания данной возрастной 
категории преступников. Уточняющий и детализи-
рующий по отношению к предусмотренным в ст. 60 
общим началам назначения наказания характер но-
сит норма, закрепленная ст. 89 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, требующая при назначении 
наказания учитывать условия жизни и воспитания 
именно несовершеннолетнего, уровень его психиче-
ского развития, иные особенности личности, а также 
влияние на него старших по возрасту лиц. 
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мании проблем формирования познавательного интереса обучающихся 
в вузах МВД России. В центре внимания находятся вопросы методоло-
гической теории и практики формирования познавательного интереса в 
комплексе мероприятий профессионального и личностного развития кур-
сантов (слушателей).
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Деятельность сотрудников ППСП, осуществляемая 
в составе группы, наряда, поста по обеспечению право-
порядка и безопасности граждан на улицах, объектах 
транспорта и др. общественных местах, предупреж-

дению и пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений обусловлена коллективным 
характером, необходимостью эффективного выполне-
ния совместной оперативно-служебной деятельности, 
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как в повседневных, так и особых условиях. Поэтому 
к сотруднику как индивидуальному и коллективному 
субъекту труда предъявляются особые требования к вы-
полнению грамотных и слаженных индивидуальных 
и групповых профессиональных служебных действий. 
В этой связи актуальным является научный интерес 
к исследованию группового стиля деятельности сотруд-
ников ППСП и роль командиров строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции, психолога 
органов внутренних дел Российской Федерации в ока-
зании комплексного и целенаправленного воздействия 
по развитию этого стиля. 

Анализ научной литературы показывает, что про-
блеме индивидуального стиля деятельности специали-
стауделяется особое внимание. Так, отдельные вопро-
сы индивидуального стиля деятельности сотрудников 
органов внутренних дел раскрыты в исследованиях 
Б. Б. Коссова, Е. Г. Кузнецовой, А. В. Финашина и др. 
Вместе с тем, несмотря на очевидность коллективной 
деятельности отдельных категорий сотрудников органов 
внутренних дел, групповому стилю их профессиональ-
ной деятельности посвящено ограниченное количество 
работ. Так, в исследовании Ю. А. Шаранова отмечает-
ся, что «субъективно удобный стиль коллективной дея-
тельности – это интегральная характеристика стилевых 
проявлений служебной деятельности коллектива, ко-
торая складывается благодаря повторению и закрепле-
нию в коллективном сознании сходных по содержанию, 
методов и способов действий» [8, с. 178]. Кроме того, 
он подчеркивал: «… в каждом коллективе складывает-
ся свой стиль совместной деятельности, который отли-
чается слаженными профессиональными действиями, 
целями и установками, а также совместными эмоцио-
нальными переживаниями..» [8, с. 179]. Психологиче-
ские особенности совместной деятельности коллектива 
рассматривались А. Л. Журавлевым, который указывал 
на особые их проявления: совместное взаимодействие 
на общий предмет труда, психологическую совмести-
мость, сработанность, взаимовлияние, взаимодополня-
емость [2, с. 75]. Вместе с тем, Н. Н. Обозов утверж-
дает, что в совместной деятельности значимо гибкое 
ролевое поведение членов группы, которое позволяет 
в различных профессиональных ситуациях эффективно 
осуществлять трудовую деятельность [5, с. 120].

Учитывая указанные подходы и специфику слу-
жебной деятельности сотрудников ППСП, определим 
термин «групповой стиль деятельности сотрудника 
патрульно-постовой службы полиции» как интеграль-
ную характеристику стилевых проявлений служебной 
деятельности сотрудников в составе группы (наряда, 
поста или роты), которая складывается благодаря по-
вторению и закреплению в групповом сознании сход-
ных по содержанию, профессиональных методов, спо-
собов и средств для решения оперативно-служебных 
задач в повседневных и особых условиях. Для иссле-
дования проявлений группового стиля деятельности 
сотрудников ППСП мы использовали: 1) психолого-
феноменологический подход А. М. Столяренко, суть 
которого состоит «...в психологическом видении про-

фессиональных действий сотрудников..., описании 
операциональных психологических единиц и струк-
туры действий»: профессионально-юридических, 
-тактических, -психологических, -профилактических 
и пр. [9, с. 285]; 2) профессиографическое разделение 
В. В. Романовым служебной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел на отдельные стороны 
(познавательно-прогностическую, коммуникативную, 
организационно-управленческую, профилактическую) 
[6, с. 149]; 3) психологический анализ нормативных 
правовых документов, регламентирующих служебную 
деятельности сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции. Итог такой работы был представлен в виде 
структурного описания проявлений группового стиля 
деятельности сотрудников ППСП с указанием индика-
торов, использование которого в процессе наблюдения 
и психологического анализа групповой (совместной) 
деятельности (180 из которых заимствованы из видео-
материалов в интернет-ресурсах (www.уoutube.come) 
и 60 – личных наблюдений автора в реальных условиях 
за сотрудниками ППСП) позволило не только зафик-
сировать и оценить проявления группового стиля дея-
тельности сотрудников ППСП, но и внести коррективы 
для последующего использования экспертами. 

Эмпирическое исследование психологических осо-
бенностей группового стиля деятельности проводилось 
в отдельных батальонах патрульно-постовой служ-
бы полиции УМВД России г. Тамбова и УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве. В нем приняли участие 
149 сотрудников ППСП со стажем работы от 1 года 
до 12 лет, которые были разделены на группы (в зави-
симости от стажа и социального статуса в служебном 
коллективе): 1) со стажем службы до 7 лет; 2) со стажем 
службы 7–12 лет; 3) имеют высокий социальный ста-
тус (лидера) в служебных коллективах; 4) со средним 
социальным статусом в служебных коллективах. Такое 
разделение выборки объясняется результатами иссле-
дований ученых: 1) сотрудники органов внутренних 
дел в процессе профессионального становления дости-
гают высоко уровня развития стиля профессиональной 
деятельности, грамотного и эффективного выполнения 
профессиональных действий [3, с. 121], гибкого про-
фессионального взаимодействия [8, с. 181]; 2) в основе 
группового стиля деятельности лежат много-много-
значные связи между социальной ролью и психически-
ми свойствами личности [4, с. 54]. 

В рамках проводимого исследования была выдви-
нута гипотеза о том, что в процессе накопления про-
фессионального опыта, совершенствования умений, 
гибкого профессионального взаимодействия и распре-
деления функций/ролей групповой стиль деятельности 
сотрудников ППСП может достигать такого уровня раз-
вития, который обеспечивает слаженное выполнение 
групповых профессиональных действий для решения 
оперативно-служебных задач в повседневных и осо-
бых условиях. Для оценки проявлений сотрудниками 
ПСПП группового стиля деятельности были привлече-
ны 20 экспертов ‒ командиры отделений, взводов и рот, 
которым предлагалось оценить эти проявления по трех-
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балльной шкале (0/1/2). Полученные данные эксперт-
ной оценки показали близость их к нормальному рас-
пределению, поэтому для проведения сравнительного 
анализа мы воспользовались параметрическим мето-
дом Т- критерием Стьюдента. В целях исследования 
индивидуально-психологических особенностей сотруд-
ников ППСП были использованы опросник формаль-
но-динамичеких свойств индивидуальности В. М. Ру-
салова, тест «Коммуникативные и организаторские 
склонности» В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС), 
опросник жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 
Д. Леонтьева), методика диагностики межличностных 
отношений (ДМО) Л. Н. Собчик, тест «Стратегии по-
ведения в конфликтных ситуациях» К. Томаса. Для ис-
следования много-многозначных связей, которые лежат 
в основе группового стиля деятельности, мы восполь-
зовались факторным анализом. Статистическая об-
работка данных осуществлялась с помощью пакета 
StatSoftStatistica 8 MR-3. 

Результаты сравнительного анализа экспертной 
оценки проявлений группового стиля деятельности со-
трудников ППСП:

1) сотрудники ППСП независимо от стажа служ-
бы имеют сходства в проявлении группового стиля 
деятельности: а) в организационно-управленческой 
стороне деятельности – правомерном выполнении груп-
повых и согласованных профессионально-тактических 
действий по применению специальных средств; б) в 
профилактической стороне деятельности – совместном 
и слаженном осуществлении профессионально-юриди-
ческих действий по предупреждению и пресечению ад-
министративных правонарушений;

2) для сотрудников со стажем службы до 7 лет 
характерны следующие проявления группового сти-
ля деятельности: а) в коммуникативной стороне дея-
тельности – мобильный и гибкий обмен поступающей 
информацией, понимание смысла слов и фраз, ука-
заний и предостережений, жестов, мимики и других 
невербальных средств профессионального общения 
(t эмп = 2,64, при ρ ≤ 0,05); б) в организационно-управ-
ленческой стороне деятельности – гибкая подстройка 
к профессионально-тактическим действиям по сило-
вому пресечению правонарушений, задержанию и до-
ставлению граждан (t эмп = 2,5, при ρ ≤ 0,05); 

2) сотрудники со стажем службы 7‒12 лет отли-
чаются проявлениями группового стиля деятельности: 
а) в познавательно-прогностической стороне деятель-
ности ‒ выполнением групповых и слаженных про-
фессионально-психологических действий по анализу 
оперативной обстановки (t эмп = 2,02, при ρ ≤ 0,05); 
совместным и согласованным осуществлением профес-
сионально-психологических действий по оценке пове-
дения и состояния граждан (t эмп = 2,33, при ρ ≤ 0,05); 
б) коммуникативной стороне деятельности – согла-
сованным установлением психологического контакта 
с гражданами (t эмп = 3,39, при ρ ≤ 0,05); слаженным 
дополнением в словах и фразах, разъяснениях и закон-
ных требованиях к гражданину/группе лиц, способах 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

и конфликтов с гражданами (t эмп = 3,17, при ρ ≤ 0,05); 
в) организационно-управленческой стороне деятель-
ности ‒ управлением профессионально-тактическими 
действиями по силовому пресечению правонаруше-
ний, задержанию и доставлению граждан (t эмп = 2,5, 
при ρ ≤ 0,05);

4) сотрудники ППСП независимо от социального 
статуса (высокого или среднего) в служебном коллек-
тиве имеют сходства в проявлении группового стиля 
деятельности: а) в организационно-управленческой 
стороне деятельности ‒ гибкой подстройке к профес-
сионально-тактическим действиям друг друга по при-
менению специальных средств; б) в профилактиче-
ской стороне деятельности ‒ слаженном выполнении 
групповых профессионально-юридических действий 
по предупреждению и пресечению административных 
правонарушений; 

5) сотрудники ППСП, занимающие в служебном 
коллективе статус лидера, отличаются: а) в познава-
тельно-прогностической стороне деятельности ‒ выпол-
нением групповых и слаженных профессионально-пси-
хологических действий по оценке и психологическому 
анализу поведения и состояния граждан (t эмп = 3,03, 
при ρ ≤ 0,05); б) в коммуникативной стороне деятельно-
сти – согласованным установлением психологического 
контакта с гражданами (t эмп = 2,29, при ρ ≤ 0,05), до-
полнением в словах и фразах, разъяснениях и закон-
ных требованиях к гражданину/группе лиц, способах 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 
и конфликтов с гражданами (t эмп = 2,2, при ρ ≤ 0,05); 
в) в организационно-управленческой стороне деятель-
ности – управлением профессионально-тактически-
ми действиями по силовому пресечению, задержанию 
и доставлению граждан (t эмп = 3,65, при ρ ≤ 0,05), гиб-
кой подстройкой к совместным действиям по досмотру 
гражданина/группе лиц (t эмп = 3,74, при ρ ≤ 0,05). 

Полученные результаты экспертной оценки позво-
ляют утверждать, что значительная часть респондентов 
(114 человек) отличаются конструктивным групповым 
стилем деятельности, который влияет на эффективность 
оперативно-служебной деятельности и проявляется 
в слаженном и согласованном выполнении: 1) группо-
вых профессионально-психологических действий ‒ 
совместных, дополняющих друг друга оценках и ана-
лизе оперативной обстановки, поведения, состояния 
гражданина/граждан, установление психологического 
контакта с гражданином/группой лиц; дополнениях 
в словах и фразах, разъяснениях и законных требовани-
ях к гражданину/группе лиц, мобильном обмене посту-
пающей информацией, понимании смысл слов и фраз, 
указаний и предостережений, жестов, мимики и других 
невербальных средств профессионального общения; 
дополнениях в способах конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций и конфликтов с гражданами; 
2) групповых профессионально-тактических действий: 
а) управлении действиями по силовому пресечению, 
задержанию и доставлению; б) гибкой подстройкой 
к совместным действиям друг друга в личном досмотре 
гражданина/граждан. 
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Вместе с тем, профессиональные действия другой 
части сотрудников ППСП (35 человек) эксперты оцени-
ли как проявления неконструктивного группового сти-
ля деятельности, на что указывают: недостаточная сла-
женность, низкая согласованность, отсутствие гибкого 
взаимодействия между напарниками в составе смены, 
что снижает эффективность решения оперативно-слу-
жебных задач. В этой связи актуализируется роль ко-
мандиров строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции в проведении дополнительных заня-
тий в системе профессиональной служебной подготов-
ки и инструктажей. Именно командиры должны об-
ращать внимание сотрудников ППСП на допускаемые 
ошибки, недостатки в профессиональных действиях, 
т. е. проявления неконструктивного стиля деятельности 

сотрудников, а также рассказывать/демонстрировать 
алгоритмы грамотных профессиональных (в т. ч. про-
фессионально-психологических действий). Подчер-
кнем роль психологов органов внутренних дел России 
в проведении подобных инструктажей и психологиче-
ских мероприятий, ориентированных на целенаправ-
ленное развитие у сотрудников ППСП конструктивного 
группового стиля деятельности. 

Для выявления много-многозначных связей между 
уровнями свойств личности, мы воспользовались ре-
зультатами факторного анализа 114 сотрудников ППСП, 
которые по мнению экспертов отличаются конструк-
тивным групповым стилем деятельности. Результаты 
факторного анализа группового стиля деятельности со-
трудников ППСП представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура факторов группового стиля деятельности сотрудников ППСП

Фактор 1
«организаторские способности»

Фактор 2
«коммуникативные способ-

ности»

Фактор 3
«дипломатичность»

Фактор 4
«сотрудничество»

«организаторские способности» 
(0,79)

«общительность» (0,76) «дипломатичность» (0,78) «сотрудничество» (0,77) 

 «ответственность» (0,71)  «смелость» (0,73) «контроль» (0,75) «интеллект» (0,74)
«дипломатичность» (0,68) «скорость коммуникативной 

сферы» (0,65)
«уравновешенность» (0,62) «самоконтроль» (0,66)

«сотрудничающий» (0,62) «практичность» (0,64) «сдержанность» (0,61) «общительность» (0,63)
«подчиненность» (- 0,57) «коммуникативные способно-

сти» (0,55)
«пластичность коммуникатив-
ной сферы» (0,58)

«приспособление» (0,59)

«интеллект» (0,34) «вовлеченность» (0,53) «нормативность» (0,52) «экспрессивность»
(-0,51)

«тревожность» (0,28) нормативность (0,15) «эмоциональность психомо-
торной сферы» (0,26)

«практичность» (0,32)

D – 0,38 (38%) D – 0,32 (32%) D – 0,29 (29%) D – 0,15 (15%)
Выявленные и условно названные факторы указы-

вают на много-многозначные связи между уровнями 
и подуровнями индивидуальности, лежащими в основе 
уникальных конструктивных групповых стилей дея-
тельности сотрудников ППСП: 

Фактор «организаторские способности» включает 
с положительным весом «организаторские способно-
сти»; «ответственность», «дипломатичность», «сотруд-
ничающий»; с отрицательным весом – «подчинен-
ность». Связи между указанными свойствами личности 
и их закрепление в групповом сознании сотрудников 
ППСП с лидерскими качествами и организаторскими 
способностями становятся основой группового стиля 
деятельности, который проявляется в отдельных про-
фессиональных действиях, методах и средствах и ха-
рактеризуется ответственностью, дипломатичностью, 
сотрудничеством.

Фактор «коммуникативные способности», в кото-
рый входит с положительным весом «общительность», 
«смелость», «скорость коммуникативной сферы», 
«практичность», «коммуникативные способности», 
«вовлеченность». Взаимосвязи между этими свойства-
ми личности указывают на основу группового стиля де-
ятельности сотрудников ППСП с высоким социальным 
статусом лидера, отличающегося проявлением комму-
никативных способностей, смелости, практичности 
и вовлеченности в выполнение отдельных профессио-

нальных действий и решение оперативно-служебных 
задач. 

Фактор «дипломатичность» включает с поло-
жительным весом «дипломатичность», «контроль», 
«уравновешенность», «сдержанность», «пластичность 
коммуникативной сферы», «нормативность». Закрепле-
ние в групповом сознании сотрудников ППСП связей 
между указанными свойствами личности лежит в ос-
нове группового стиля деятельности, проявляющего-
ся в слаженном и согласованном выполнении отдель-
ных профессиональных действий, методов и средств 
за счет дипломатичности и контроля, уравновешенно-
сти и сдержанности, гибкости коммуникативной сферы 
и нормативности. 

Фактор «сотрудничество» как одна из конструк-
тивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях 
и конфликтов, в который входит с положительным ве-
сом «сотрудничество», «интеллект», «самоконтроль», 
«общительность», «приспособление», «организаторские 
склонности», «коммуникативные склонности», с от-
рицательным весом – «экспрессивность». Связи между 
указанными свойствами личности являются основной 
для группового стиля деятельности сотрудников ППСП, 
проявляющегося в слаженном и согласованном выпол-
нении профессионально-психологических действий 
за счет общих интересов службы, интеллекта, самокон-
троля, общительности, приспособлении друг к другу. 
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Таким образом, результаты эмпирического ис-
следования свидетельствуют о том, что значительная 
часть сотрудников в процессе накопления профессио-
нального опыта, в т. ч. группового профессионально-
го опыта, гибкого профессионального взаимодействия 
и распределения функций/ролей в составе наряда, поста 
или роты), достигают конструктивного уровня развития 
группового стиля деятельности, который обеспечивает 
слаженное выполнение групповых профессиональ-
ных действий для решения оперативно-служебных за-
дач, что подтверждает нашу гипотезу. В основе выяв-
ленных много-многозначных связей между уровнями 
и подуровнями индивидуальности сотрудников ППСП 
лежат уникальные конструктивные групповые стили 
деятельности этих сотрудников. С сотрудниками, слу-
жебная деятельность которых отличается неконструк-
тивным групповым стилем деятельности, необходима 
комплексная работа со стороны командиров строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции, 
психологов органов внутренних дел Российской Феде-
рации, направленная на развитие грамотных и слажен-
ных профессиональных действий, обеспечивающих 
эффективное выполнение оперативно-служебной дея-
тельности. 
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Одним из наиболее распространенных видов дока-
зательств в уголовном процессе является допрос. Дан-
ное следственное действие представляет собой обще-
ние со следователем либо иным лицом, производящим 
расследование по уголовному делу, в ходе которого до-
прашиваемый предоставляет сведения об обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации [1] предусматривает различные виды допроса 
в зависимости от процессуального статуса участника 
судопроизводства, а также его возраста. Кроме этого 
криминалистика классифицирует рассматриваемое 
следственное действие по времени его проведения 
и содержанию как первичный, повторный и дополни-
тельный. 

Основными условиями производства рассматрива-
емого следственного действия являются: законность, 

соблюдение тайны личной жизни допрашиваемого 
лица, недопустимость производства допроса в ночное 
время, за исключением случаев, не терпящих отлага-
тельств, соблюдение правил этики и морали, исключе-
ние применения психического воздействия (давления, 
шантажа, угроз), а также иных действий унижающих 
честь и достоинство допрашиваемого лица, недопу-
стимость применения физического воздействия.

Непосредственной задачей производства допроса 
является получение максимально возможного объема 
интересующей его информации для установления всех 
обстоятельств подлежащих доказыванию.

Для достижения целей допроса необходимо уста-
новить информацию, представляющую следствен-
ный интерес и максимально исключить возможность 
допрашиваемого лица дачу ложных показаний. Это 
обусловлено необходимостью ее дальнейшей отра-
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ботки следственно-оперативным путем, а в случае 
получения ложных сведений, такие мероприятия бу-
дут произведены заведомо безрезультатно. При этом, 
следует имеет в виду, что время, затраченное для ра-
боты по ложным сведениям может быть затянуто на-
меренно, в целях создания препятствия установлению 
истины по уголовному делу (сокрытие виновных лиц, 
следов преступления, оружий средств с помощью ко-
торых они совершены, оказания давления на иных 
участников процесса и т. п.)

Поэтому весьма важно при первичном допросе 
получить максимальный объем предельно правди-
вых показаний. Для этого, прежде всего, необходимо 
установление психологического контакта с допраши-
ваемым лицом. С такой целью стоит неформально от-
нестись к стадии подготовки допроса. Для решения 
поставленной задачи, во избежание пробелов с одной 
стороны и получения ненужной информации с дру-
гой стороны, следователь собирает исходные данные, 
в число которых входят:

 – круг обстоятельств, подлежащих установлению;
 – социальный статус лица и его социальные роли; 
 – психофизические свойства и состояние;
 – наличие специальных познаний в каких либо 

сферах;
 – моральный облик допрашиваемого;
 – отношения в рабочем коллективе (при наличии 

такового);
 – поведение в быту;
 – характер отношений с другими участниками 

по расследуемому уголовному делу;
 – семейное положение;
 – наличие и уровень образования и другие.

Работая над сбором сведений, необходимых 
для проведения допроса с положительным его резуль-
татом, лицо производящее расследование черпает их 
из различных источников (материалов уголовного 
дела, оперативных разработок), применяя специаль-
ные методы, рекомендованные психологической на-
укой. Таковыми являются наблюдение за субъектом 
(как непосредственно, так и посредством третьих 
лиц, изучение имеющихся в распоряжении следова-
теля видео материалов), предварительная беседа (при 
вручении повестки о вызове на допрос), анализ дея-
тельности (способа совершения преступления, путей 
сокрытия его следов, орудий и т. п.), обобщение ха-
рактеризующих данных, полученных от разных лиц (в 
том числе не являющихся участниками по расследуе-
мому уголовному делу), по разным поводам и в ситуа-
циях с разными психологическими параметрами.

Получив и проанализировав указанные данные, 
перечень которых не является исчерпывающим, следо-
ватель должен представить предварительную картину 
допроса и продумать возможные тактические приемы, 
в применении которых может возникнуть необходи-
мость. 

Кроме этого, готовясь к допросу, следователь обя-
зан создать обстановку, располагающую к общению. 
В связи с этим необходимо правильно определить 

место производства рассматриваемого следственного 
действия, хотя не во всех случаях правом такого выбо-
ра наделяется следователь. Так, например нахождение 
допрашиваемого в следственном изоляторе, содержа-
ние в учреждениях закрытого типа, нахождение на ле-
чении в медицинских учреждениях и лишают возмож-
ности определения места допроса самостоятельно 
и обязывает допрашивающего корректировать тактику 
допроса с учетом уже определенной обстановки. 

Допрос на дому либо на работе без предваритель-
ного предупреждения о визите зачастую обусловлен 
фактором внезапности, в целях получения значитель-
ных психологических преимуществ. Так внезапность 
допроса имеет определенные преимущества в виде 
непредоставления допрашиваемому возможности ис-
кажения истины, обдумывания неискренних ответов 
на задаваемые вопросы, взвешивания возможных по-
следствий для допрашиваемого и некоторые другие. 

Внезапный допрос, как правило, имеет поло-
жительный результат в случаях получения ведений 
от лиц, заинтересованных в исходе дела. Но с дру-
гой стороны применение фактора внезапности может 
иметь и обратный эффект при производстве допроса 
добросовестных свидетелей, не имеющих намерений 
на сокрытие каких-либо сведений от следствия и суда. 
Такой психологический прием в данном случае может 
наоборот навредить ходу следствия и настроить нега-
тивно допрашиваемое лицо, посчитавшее данное по-
ведение следователя выказыванием недоверия, в силу 
чего полный объем сведений этим участником уголов-
ного судопроизводства может быть сокрыт.

Положительный результат от выбора места жи-
тельства допрашиваемого, в качестве места допро-
са, зачастую дает проведение этого следственного 
действия с лицами, страдающими физическими не-
достатками, престарелыми, осуществляющими уход 
за лежачими больными, маленькими детьми, а также 
и иных случаях, когда прибытие для допроса в орган 
предварительного расследования затруднено в силу 
каких-либо обстоятельств. В таком случае приезд 
следователя на дом для отобрания показаний привет-
ствуется допрашиваемым, располагает его к благопри-
ятной для общения атмосфере и быстрому установле-
нию психологического контакта, ввиду возникновения 
у допрашиваемого чувства уважения к следователю.

Отсутствие психологического контакта между сле-
дователем и лицом, производящим предварительное 
расследование не может привести к максимальному 
уровню достижения целей и задач допроса. При этом 
порождает необходимость производства повторного 
либо дополнительного допросов, которые в большин-
стве случаев также не дают положительных результа-
тов. 
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Самоотношение личности тесно связано с чувством 
ответственности. Ответственность является важным 
компонентом личностной зрелости.

Одной из важных интегральных характеристик са-
мосознания, связывающих чувство ответственности, 

готовность к активности и переживание «Я», является 
качество личности, получившее название локуса кон-
троля.

Возникновение термина «локус контроля» связы-
вают с работами Дж. Роттера. Развивая собственную 
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теорию социального научения, Дж. Роттер предложил 
рассматривать локус контроля как стержень теории. За-
нимаясь исследованиями в этой области, он обнаружил 
полярности в вопросах возложения ответственности 
за происходящие с человеком события – ситуации, когда 
ответственность возлагается на себя и ситуации, в кото-
рых она приписывается внешним причинам. Он назвал 
их интернальный и экстернальный локус контроля со-
ответственно. Дж. Роттер обнаружил, что люди в основ-
ном предпочитают использовать одну и туже локализа-
цию контроля в различных ситуациях. Его опросник 
«Шкала интернальности-экстернальности» предпола-
гает описание того, в какой степени личность ощущает 
себя активным субъектом собственной деятельности 
и своей жизни, а в какой – пассивным объектом дей-
ствия других людей и обстоятельств.

Предпочитаемый локус контроля оказывает боль-
шое влияние на все сферы жизни человека, в том числе 
на профессиональную. Вера человека в то, что он сам 
определяет собственную судьбу, что его поступки за-
висят от него открывает возможность влиять на даль-
нейшие события своей жизни, тем самым достигая 
поставленных целей. Развитие в профессиональной 
сфере наиболее вероятно в случае, если собственные 
усилия оцениваются как причина достигнутого ре-
зультата. И наоборот, достижение успеха в результате 
протекционизма, кумовства, удачного стечения обстоя-
тельств и др. ставит сотрудника в зависимое положе-
ние от внешних факторов. Зависимость экстерналов 
от социального воздействия высока, в связи с чем воз-
можность сопротивления внешнему давлению сни-
жается. В работе сотрудника ОВД такой конформизм 
может оказывать негативное влияние. С одной сторо-
ны, способность подчиняться и подстраиваться явля-
ется необходимым требованием к сотруднику полиции 
в связи с особенностями прохождения службы и ие-
рархичностью системы. С другой стороны, сотрудник 
несет большую ответственность, которая накладывает 
на него обязательства в принятии самостоятельных ре-
шений в кратчайшие сроки. 

К. Роджерс [5, с. 95] считает, что любой выбор че-
ловека может быть осознанным только при высоком 
уровне интернальности. Необходимость осознанного 
выбора действия в сложившейся обстановке обуслав-
ливается высокой степенью ответственности, стремле-
нием защитить права и свободы граждан. В этой связи 
способность брать на себя ответственность за проис-
ходящее оказывается предпочтительнее для сотрудника 
полиции. 

По мнению А. А. Реана, ответственность отно-
сится к базовой четверке признаков, определяющих 
термин зрелость личности. Несмотря на то, что суще-
ствуют различные парадигмы, по-разному интерпре-
тирующий данный термин, А. А. Реан в своей книге 
«Психология личности» склоняется к выделению че-
тырех основополагающих компонентов в ее структу-
ре. К таким компонентам он относит: ответственность, 
терпимость, саморазвитие и интегративный компо-
нент, включающий все вышеперечисленные и присут-

ствующий в каждом из них – позитивное отношение 
к миру, позитивное мышление. [7, с. 55] ответствен-
ность, по его мнению, является отличительной осо-
бенностью зрелой личности в норме. Ответственность 
рассматривается в контексте Дж. Роттеровской теории 
о локализации ответственности вовне и внутри самой 
личности. М. М. Бахтин также утверждает, что ответ-
ственность является неотъемлемой частью зрелого по-
ступка, отмечая, что вся жизнь человека складывается 
из череды поступков и решений.

В гуманистическом подходе ответственности также 
выделяется особое место. Э. Фромм в своих трудах ак-
центирует внимание на том, что ответственность наряду 
с уважением, заботой и знанием представляют качества 
зрелого человека. В. Франкл рассматривает ответствен-
ность в неразрывной связи со свободой. И утвержда-
ет, что одно не может существовать без другого, так 
как свобода до тех пор остается ей, не переходя в про-
извол, до тех пор, пока личность несет ответственность 
за совершаемые ей выборы. В его теории ответствен-
ность происходит из осознания собственной уникаль-
ности и неповторимости своей жизни. Ответственность 
перед собственной жизнью является не только марке-
ром зрелой личности, но и способствует успешности 
личности и ее самоактуализации.

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что формирование ответственности свя-
занно с предоставлением сотруднику свободы выбора, 
за которую ему необходимо будет нести саму ответ-
ственность. Очевидно, что степень предоставления 
свободы должна определяться с учетом возрастных, 
должностных особенностей, выслуги и опыта. Одна-
ко, даже на первоначальных этапах стажировки в ОВД 
следует постепенно равномерно повышать как предо-
ставляемую свободу действий, так и ответственность 
за нее. Выбор в пользу лишь одной ответственности 
или свободы представляется неконструктивным и мо-
жет приводить к неосознанным поступкам со стороны 
сотрудника.

Понимание ответственности не ограничивается 
лишь профессиональной сферой сотрудника, ее фор-
мирование происходит параллельно с развитием авто-
номности, способностью принятия ответственности 
за самого себя. В таком случае гиперопека со стороны 
наставника может отрицательно сказаться на стажере. 
Только при предоставлении самостоятельности и авто-
номии в значительной степени, можно говорить о персо-
нальной ответственности сотрудника за выполненную 
им работу. С другой стороны, поощрение инициатив-
ности сотрудника, его самостоятельности способствует 
развитию персональной ответственности за принятые 
решения и результаты деятельности, тем самым пере-
нося локализацию контроля во внутренний план.

По мнению Е. О. Тарасовой и Н. М. Борисовой, 
локус контроля также влияет на выбор деятельности. 
В своей статье они приводят исследования, по резуль-
татам которых можно утверждать, что люди с интер-
нальным локусом контроля предпочитают такие виды 
деятельности, в которых сотрудник непосредственно 
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несет ответственность за выполнение работы, напри-
мер, представители технической сферы: IT или авто-
механики. Для них предпочтительнее индивидуальный 
вид деятельности при достаточной свободе. В таких 
условиях они достигают больших успехов, способны 
реализовать свой потенциал. Люди же, чей труд оцени-
вается не напрямую, а во взаимосвязи с результатами 
деятельности других, чаще обладают экстернальным 
локусом контроля, это такие профессии как секретарь, 
закройщик, кадровый работник [10, с. 98].

В этой связи, логично предположить, что сотрудни-
ки ОВД разных подразделений будут обладать разным 
локусом контроля. Так, например, ситуация, связанная 
с необходимостью принятия ответственного решения, 
в большей мере свойственна для руководящего состава 
сотрудников оперативных и следственных подразделе-
ний, ППС. Для аттестованных сотрудников, выполняю-
щих функцию обеспечения в ОВД (например, тыловая, 
кадровая службы и др.) значимость интернального ло-
куса контроля снижается.

По результатам проведенного нами исследования, 
с использованием методики диагностики локуса кон-
троля Дж. Роттера, среди курсантов 2–4 курсов ИПСД 

ОВД МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, было вы-
явлено, что большая часть курсантов, обучающихся 
на данном факультете (69 %) имеет превалирующий ин-
тернальный локус контроля. Оставшаяся часть выборки 
поделилась пополам. Таким образом по 15,5 % от обще-
го числа опрошенных представляют курсанты со сме-
шанным типом локуса контроля и с превалирующим 
экстернальным локусом контроля. Также для проведе-
ния исследования использовалась методика исследова-
ния самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана, содержа-
щая 13 шкал. Полученные результаты были обработаны 
с помощью программы STATISTICA 10 с применением 
U-критерия Манна – Уитни. Данный критерий был вы-
бран в связи с отсутствием нормального распределения 
в полученных выборках. 

Сравнение производилось по двум группам: кур-
санты с экстернальным локусом контроля и интерналь-
ным. В данных выборках значимые различия (p-уровень 
< 0,05) выявлены о следующим шкалам: самоопределе-
ние, самомотивация, саморелаксация, инициативность, 
волевая активность, ориентация на действие после не-
удачи, конгруэнтность собственным чувствам, преодо-
ление неудач. Данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты статистического анализа двух выделенных групп (интерналов и экстерналов) 

по методике самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана
Шкалы Сум. Ранг 

Интерналов
Сум. Ранг 

Экстерналов
U p-уровень

самоопределение 1611,500 218,5000 152,5000 0,026038
самомотивация 1645,000 185,0000 119,0000 0,004162
саморелаксация 1638,000 192,0000 126,0000 0,006297
когнитивный самоконтроль 1551,500 278,5000 212,5000 0,280413
аффективный самоконтроль 1551,500 278,5000 212,5000 0,280413
инициативность 1602,000 228,0000 162,0000 0,040938
волевая активность 1348,000 482,0000 123,0000 0,005284
способность к концентрации 1386,500 443,5000 161,5000 0,040004
ориентация на действие после неудач 1417,500 412,5000 192,5000 0,143885
конгруэнтность собственным чувствам 1372,500 457,5000 147,5000 0,020278
интеграция противореций 1408,000 422,0000 183,0000 0,100390
преодоление неудач 1390,500 439,5000 165,5000 0,048009
ориентация на действия в ожидании успеха 1405,000 425,0000 180,0000 0,089079

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что общая структура саморегуляции лучше раз-
вита у курсантов с интернальным локусом контроля. 
Они боле осознанно подходят к выбору и постановке 
целей, ориентируясь на внутреннее «Я», собственные 
желания и потребности. В рамках теории самодетер-
минации (мини теория каузальной ориентации) Эдвар-
да Л. Деси и Ричарда М. Райана, высокие показатели 
по шкалам самоопределения и самомотивации в сово-
купности означают принадлежность к автономной ка-
узальной ориентации. В рамках которой высокий уро-
вень осознания собственных потребность позволяет 
ставить реалистичные цели, учитывая изменяющиеся 
условия среды, тем самым обеспечивая гибкость пове-
дения, адаптивность. В сочетании с высокими баллами 
по шкале саморелаксации, можно утверждать, что кур-

санты с интернальным локусом контроля способны 
более точно ориентироваться в собственных потребно-
стях, удовлетворять их, поддерживая необходимый уро-
вень активности для реализации поставленных целей, 
обладают знаниями об эффективных способах снятия 
напряжения. 

Достоверно более высокие показатели по шкале 
инициативность лишь подтверждают вышесказанное. 
Курсанты с интернальным типом меньше нуждаются 
в контроле со стороны руководства, способны само-
стоятельно решать в установленный срок задачи, цен-
ность которых для личности высока. В противном же 
случае, когда значимость задачи низкая и ее решение 
требует волевого усилия, «преступления через себя», 
интерналы менее эффективны. Результаты по шкале 
«волевая активность» у интерналов и экстерналов име-
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ют достоверные отличия. Экстерналы обладают более 
высокими показателями. Это подтверждает тезис о том, 
что курсантам с экстернальным локусом контроля, счи-
тающим, что все зависит от внешних факторов, легче 
подчиниться и, преодолев себя, выполнить задачу, цен-
ность которой они не разделяют. Это связано с тем, 
что руководитель, определивший данное поручение, 
и является непосредственно внешним фактором, влия-
ющим на дальнейшие успехи курсанта.

Таким образом, внутренняя ценность задачи ча-
сто является ключевым фактором для ее реализации 
у курсантов с выраженным интернальным локусом 
контроля. В таком случае, руководителю рекомендуется 
повышать ценность задачи, тем самым обеспечивая мо-
тивацию для ее выполнения. Здесь эффективно исполь-
зовать различные методы поощрения, определять ин-
дивидуальные «награды» за решения ряда задач такого 
типа. В качестве награды могут выступать как матери-
альные поощрения, так и не материальны, например, 
дополнительный выходной, освобождение от самосто-
ятельной подготовки, удовлетворение индивидуальной 
просьбы и т. д. 

Несмотря на то, что курсантам с интернальным 
локусом контроля легче ставить реалистичные цели, 
анализируя информацию, они более остро переживают 
неудачи. Так как ответственность за результаты возла-
гается на самого себя, интерналы чаще проводят тща-
тельную работу для получения желаемого результата, 
провал же отражается на самооценке, так как усилий 
или потенциала оказалось недостаточно и вина полно-
стью ложится на самого себя. Об этом говорят срав-
нительно более низкие показатели по таким шкалам, 
как «ориентация на действия после неудач» и «преодо-
ление неудач». Курсантам же с экстернальным локусом 
контроля легче переложить ответственность за провал 
на внешние факторы, при этом не обесценивая свой 
вклад в работу. Надежда на то, что в следующий раз 
внешние обстоятельства могут измениться в их поль-
зу, побуждает их продолжать попытки достичь успеха, 
меньше разочаровываясь в неудачах.

Б. Вайнер, проанализировав труды, посвященные 
локусу контроля, предложил объединить типы локали-
зации контроля с параметрами стабильности и вариа-
тивности. Вводя данные параметры, он отходит от клас-
сического трактования интернального локуса контроля 
как однозначно «хорошего», а экстернального – как од-
нозначно «плохого». 

Эти два дополнительных фактора, способствуют 
более объективной оценки различных видов локали-
зации контроля. Если рассматривать локус контроля 
во взаимосвязи с психологией каузальной атрибуции, 
то можно проследить определенные закономерности. 
Ф. Хайдер (и в дальнейшем Б. Вайнер) при изучении 
локуса контроля выделили два фактора – стабильность 
и вариативность. Стабильность влияет на анализ ситу-
ации следующим образом: при доминирующем экстер-
нальном локусе контроля под стабильностью понимает-
ся сложность задачи, при интернальном – способности, 
которые необходимы для реализации задачи. Вариа-

тивность – это переменная характеристика, которая 
для экстерналов представляет фактор случайности, т. е. 
то, на сколько благоприятно сложились внешние усло-
вия. Для интерналов вариативность представляется 
в проявленном старании для достижения цели, то есть 
субъективный уровень того, как много затрачено уси-
лий. Учитывая данные параметры возможно спрогнози-
ровать обратные стороны различных видов локализации 
контроля. Так, атрибутивная формула для сотрудников 
с интернальным локусом контроля в случае неудачи, 
связанная с вариативным компонентом будет звучать 
следующим образом: «За эту мою неудачу ответствен-
ность несу я сам. Не случай, не обстоятельства, не дру-
гие люди, а я. Я недостаточно постарался, не очень-то 
напрягся. Чтобы преодолеть неудачу, надо приложить 
больше стараний…» [7, с. 48]. Данная формула побуж-
дает человека к дальнейшей деятельности и способна 
нести положительное подкрепление. Однако, совсем 
другое значение приобретает неудача интернала связан-
ная со стабильным компонентом. «За эту мою неудачу 
ответственность несу я сам. Не случай, не обстоятель-
ства, не другие люди, а я. У меня просто недостаточ-
но способностей, чтобы справиться с таким заданием» 
[7, с. 49]. Интерпретация ситуации в данном случае свя-
зана с отсутствием возможности достигнуть ожидаемо-
го результата и, как следствие, приводит к снижению 
мотивации и вероятности продолжения деятельности 
в данной сфере. Таким образом, интернальность может 
по-разному влиять на профессиональную сферу сотруд-
ника, оказывая как положительный эффект в виде по-
вышения мотивации, так и отрицательный, препятствуя 
дальнейшей активности.

Такой взгляд на теорию ответственности подтверж-
дается результатами нашего исследования. В нашем 
случае была, так были выявлены достоверные отли-
чия по шкалам «ориентация на действия после неудач» 
и «преодоление неудач» среди групп с различным локу-
сом контроля. Так, по данным исследования, курсанты 
с экстернальным локусом контроля легче справляются 
с переживанием неудач, так как доля их ответственно-
сти за нее сводится к минимуму. Если обращаться к тео-
рии Б. Вайнера, то оба параметра (стабильность и вари-
ативность) не оказывают существенного влияния на их 
мотивацию к продолжению деятельности. Так курсанты 
с экстернальной локализацией контроля при пережива-
нии неудачи в сочетании с фактором стабильности ви-
дят ее причину в повышенном уровне сложности самой 
задачи, а при вариативном параметре – сложившиеся 
обстоятельства, которые препятствовали достижению 
желаемого результата. Выбор задачи меньшей слож-
ности или выполнение ее при других обстоятельствах, 
по мнению экстерналов приведет к положительному 
результату, тем самым неудача оценивается как субъек-
тивно менее значимая, о чем свидетельствуют результа-
ты по соответствующим шкалам.

Для курсантов с внешней локализацией, как уже 
описывалось выше, неудача может интерпретироваться 
различно в зависимости от доминирования вариативно-
сти или стабильности в определении ее причин. 
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Дополнительным фактором может являться 
стремление к сохранению самоуважения. В некото-
рых психологических концепциях (преимущественно 
в гуманистической психологии) самоуважение рассма-
тривается как фундаментальная потребность. Так, на-
пример, в пирамиде А. Маслоу она располагается в се-
редине пирамиды потребностей. В психологии стресса 
Г. Селье невозможность удовлетворения потребности 
в самоуважении приводит к возникновению дистресса 
и истощению нервной системы организма.

А. А. Реан предлагает рассматривать ответствен-
ность, приписываемую внешним факторам, как след-
ствие негативных оценок личности в случае неудачи 
с целью сохранения самоуважения. Таким образом, 
экстернальный локус контроля, по его мнению, мо-
жет возникать как защитный механизм, оберегающий 
собственное Я от негативных оценок окружающих. 
Личность, таким образом адаптируется к постоянным 
внешним оценкам, позволяя снять ответственность с са-
мой личности и переложить ее на внешние обстоятель-
ства, сложившуюся ситуации или сложность задачи. 
Данное явление также изучалось в рамках психологии 
ответственности К. Муздыбаевом в 1983 г. и Э. Шуром 
в 1977 г. Так, постоянное получение отрицательных от-
меток, наличие взысканий, общественного порицания 
могут привести к тому, что курсант начнет склоняться 
в сторону экстернального локуса контроля, видя причи-
ну своих неудач во внешних проявлениях, предвзятом 
отношении, самой структуре и организации ее работы. 
В противном случае страдает собственное Я, снижается 
самоуважение к себе, возникает чувство обреченности, 
складывается негативная Я-концепция. Экстернальный 
локус контроля как защитная функция предотвращает 
такие изменения в личности. Для профилактики таких 
явлений среди личного состава необходимо разбавлять 
критику курсантов поддерживающими высказывания-
ми, в которых отражается одобрение каких-либо дей-
ствий, рекомендуется избегать неконструктивной кри-
тики, оскорбляющей личность и ее отдельные качества, 
избегать предвзятости со стороны руководства.

Если правомерно рассматривать частные случаи 
экстернальности как механизм психологической защи-
ты, логично предположить, что приверженность к од-
ному виду локализации контроля – динамичный пока-
затель и стечением жизни он может меняться не один 
раз. Исследованность динамики локализации контроля 
в настоящее время низкая, необходимы более масштаб-
ные изучения в данной области. Но то, что это явле-
ние изменчиво подмечают многие авторы, в том числе 
практические исследования проведенные Х. Куласом. 
Его лонгитюдное исследование динамики локуса кон-
троля в подростковом возрасте позволило сделать вы-
вод о том, что по прошествии времени имеются опреде-
ленные сдвиги в локализации контроля как у юношей, 
так и у девушек. Однако, наблюдаемые сдвиги разнятся 
в зависимости от пола испытуемых: на протяжении трех 
лет у девушек наблюдались планомерные изменения 
в сторону внешней локализации, в то время как у юно-
шей наоборот – в сторону внутренней. Данное исследо-

вание подтверждает изменчивость в предпочтительной 
локализации контроля на протяжении жизни.

Изменчивость данного явления заставляет заду-
маться об абсолютизации взаимосвязи определенного 
типа локуса контроля с конкретными чертами харак-
тера. Очевидно, наличие определенных тенденций, 
способных в обобщенном виде служить в качестве 
ориентиров, однако не следует забывать об отклонени-
ях в конкретных случаях и учитывать это при проведе-
нии исследований и формулировании выводов. В связи 
с этим, многие ученые поднимают вопрос о наличии 
субшкал при исследовании данного феномена, учиты-
вающего в первую очередь ситуации успеха и неудач.

Подводя итог всему вышесказанному, следует от-
метить несколько моментов. 

Во-первых, большинство авторов отмечают тесную 
взаимосвязь между ответственностью, осознанностью 
и свободой. При этом ответственность, возлагаемая 
на внутренние факторы, на личность считается более 
зрелой и осознанной, так как заведомо предполагает 
какие последствия решения могут быть и принима-
ют за них ответственность. Однако, ответственность 
возможна лишь тогда, когда человек обладает правом 
выбора действий или, иначе говоря, свободой. Одно 
без другого существовать не может.

Во-вторых, локус контроля может влиять на выбор 
профессиональной деятельности. Люди, обладающие 
преимущественно интернальной локализацией контро-
ля, чаще выбирают такие виды деятельности, которым 
свойственна персональная ответственность и инди-
видуальное выполнение задач. В противоположность 
им, экстерналы чаще выбирают коллективные виды 
деятельности, где ответственность делиться между со-
трудниками.

В-третьих, идеализация тотального предпочтения 
интернального локуса контроля является ошибочной. 
С введением дополнительных аттрибутивных компо-
нентов (стабильность и вариативность) становится 
понятно, что, в зависимости от выбора такого компо-
нента, переживание личностью ситуации неудачи будет 
различным и может сказаться как позитивно на продол-
жении деятельности, так и негативно, вплоть до сниже-
ния самооценки, мотивации, изменении в Я-концепции 
личности. Ко всему прочему гиперконтроль со стороны 
сотрудника может привести к его дезадаптации. Это 
связано с тем, что в силу невозможности контролиро-
вать все внешние условия и объективного их влияния 
на результат деятельности, неудачи могут приводит 
к нарушению психоэмоционального состояния, хро-
ническому напряжению, комплексу вины даже за те 
события, на которые он никак не мог повлиять. Снять 
такое противоречие позволяют введенные Б. Вайнером 
компоненты.

В-четвертых, преобладание локуса контроля одно-
го типа может сменяться преобладанием другого с те-
чением жизни. В связи с этим нет необходимости в аб-
солютизации взаимозависимости определенного типа 
локализации с конкретными чертами характера, так 
как существуют отклонения от усредненных тенденций. 
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В-пятых, по результатам нашего исследования, 
среди обследуемых большая часть курсантов обладает 
интернальным локусом контроля, который отражается 
на их трудовой деятельности. Они выставляют ближай-
шие цели более точно определяя собственные потреб-
ности, желания, возможности, однако им сложно под-
держивать активность на должном уровне, в случаях, 
когда ценность задачи не высока. В противоположность 
им выступают курсанты с выраженным экстернальным 
локусом контроля. Они менее склонны к самоопредел-
нию и самомотивации, однако лучше решают задачи 
с низкой ценностью при внешнем контроле, легче пере-
живают неудачи, так как перекладывают ответствен-
ность за них на внешние факторы. Психологические 
особенности личности курсантов с различным локусом 
контроля могут использоваться руководителем для по-
вышения эффективности работы подразделения.
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В психологической науке термин «функциональ-
ное состояние» начал активно употребляться на рубеже 
1960-х гг., что было обусловлено стремительным раз-
витием эргономики и инженерной психологии в ис-
следованиях отечественных и зарубежных ученых. В 

процессе проводимых научных изысканий в исследу-
емой области была осуществлена попытка разработки 
концептуального аппарата для дальнейшего проведе-
ния психологической оценки функционального состо-
яния индивида. В конечном счете, это привело к тому, 
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что субъективное функциональное состояние переста-
ло рассматриваться с позиции узкофизиологического 
определения, как уровня активации внутренней энер-
гии или центральной нервной системы.

При оценке функционального состояния субъекта 
ключевым вопросом стал поиск оснований для осу-
ществления оценки адекватности использования ресур-
сов внутреннего характера, а также результативности 
деятельности и объема потраченных усилий.

Именно поэтому внимание ученых было направ-
лено на поиск оптимальной методологии для оценки 
механизмов регуляции, которые заложены в основу 
реализации субъективной деятельности в процессе 
труда. Прежде всего, стоит подчеркнуть, что конкрети-
зация научных положений относительно диагностики 
функционального состояния связана с исследованием 
перестроек структурного характера в работе функцио-
нальной системы обеспечения деятельности, формиру-
ющихся под воздействием разных профессиональных 
факторов [7]. 

Наиболее распространенным функциональным 
состоянием, связанным со снижением эффективности 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД в 
условиях длительного воздействия экстремальных фак-
торов, является состояние чрезмерного нервно-эмоци-
онального перенапряжения, а также истощение физио-
логических резервов организма.

В исследовании А. Б. Леоновой, А. А. Качиной ука-
зывалось, что ключевым источником негативного воз-
действия на благополучие сотрудников среди разных 
разновидностей отрицательных функциональных со-
стояний считается состояние стресса [4].

Следует при этом подчеркнуть, что тематика стрес-
совых ситуаций довольно часто анализировалась уче-
ными в контексте исследования адаптационных челове-
ческих возможностей, а также защитных сил организма 
человека в стремительно изменяющихся условиях жиз-
недеятельности. Теоретический обзор литературных 
источников свидетельствует о том, что сегодня клас-
сификацию видов стресса осуществляют в зависимо-
сти от типа воздействия внешнего характера. В данном 
ключе могут быть выделены следующие виды стрессо-
вых ситуаций:

 – психологический стресс;
 – физиологический стресс. 

При осуществлении стрессового воздействия на 
субъект труда могут быть выделены два типа основных 
реакций. Так, при стрессовой ситуации может быть по-
зитивный тип реакции, при котором проявляется состо-
яние адекватной мобилизации, целью которого считает-
ся преодоление или устранение воздействия факторов 
экстремального характера, решение поведенческих за-
дач. Стоит при этом справедливо отметить, что такой 
тип реакции на стрессовые ситуации имеет целенаправ-
ленный и осознанный характер у индивида [5]. Следу-
ющий тип реакции субъекта – отсутствие адекватной 
реакции на действие факторов экстремального харак-
тера. В данном случае имеется в виду, что у индивида 
возникает состояние рассогласования в динамическом 

плане, стрессовое состояние. Как следует подчеркнуть, 
для такого типа реагирования на стрессовую ситуацию 
характерна направленность индивида на сохранения 
собственного функционирования, сохранение основной 
структуры профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить тот факт, что для некоторых 
профессий изначально высокий уровень вероятности 
возникновения сильной психической напряженности, 
в частности, для сотрудников органов внутренних дел. 
Однако наибольшую роль в совладании со стрессом 
и возникновении ситуаций стресса в процессе про-
фессиональной деятельности играют индивидуальные 
личностные особенности. Основными свойствами 
психологического характера, которые способствуют 
справляться со стрессовыми ситуациями, по мнению       
А. Хоффарта, являются:

 – волевые личностные качества;
 – самообладание;
 – самоуважение;
 – оптимизм1

Состояние стресса в профессиональной деятель-
ности, его проявления и основные признаки в теорети-
ческих исследованиях современных ученых уже про-
анализированы и классифицированы. Так, отдельными 
симптомами проявления стресса в профессиональной 
деятельности являются:

 – биохимические показатели;
 – физиологические реакции;
 – изменения в эмоциональной сфере;
 – изменения в психомоторике;
 – изменения в процессах познавательного харак-

тера;
 – реакции поведения субъекта2

Если субъект переживает состояние стресса до-
вольно долгий период, то стресс начинает оказывать 
непосредственное отрицательное воздействие на дея-
тельность сотрудника, которое проявляется и в здоро-
вье субъекта, и в успешности его профессиональной 
деятельности, вызывая, тем самым, дезадаптацию, лич-
ностные нарушения, заболевания психосоматического 
характера. Именно поэтому так важно рано обнаружить 
и устронить симптомы состояния стресса.

В научных исследованиях Р. Л. Репетти был сделан 
вывод о том, что с жалобами на здоровье, настроени-
ем сотрудников тесно связаны проблемы социального 
взаимодействия в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности, а также ежедневные изменения 
рабочей нагрузки у сотрудников. Проводя собственное 
исследование, ученый также писал о том, что усиление 
влияния выявленных стресс-факторов непосредственно 
связано с тем, что у сотрудников в процессе осущест-
вления трудовой деятельности ухудшается состояние в 
физическом и психологическом плане. Так, более пло-

1 Hoffart, A. The role of optimism in the process of schema-
focused cognitive therapy of personality problems / A. Hoffart, 
H. Sexton // Behaviour Research and Therapy. 2002. № 40. 
PP. 611‒623.

2 Психология профессионального здоровья / под ред. 
Г. С. Никифорова. СПб/ : Речь, 2006. 480 с.



№ 1 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

хое самочувствие и большее число жалоб на здоровье 
высказывали сотрудники, у которых возникали комму-
никативные трудности при взаимодействии с коллекти-
вом, и у которых была большая трудовая нагрузка. Та-
ким образом, опираясь на данные, полученные ученым, 
мы может резюмировать, что наблюдается наличие тес-
ной взаимосвязи между стрессов в профессиональной 
деятельности с социальной средой и рабочей нагруз-
кой, что в развитии проблем здоровья в психологиче-
ском и физическом плане имеет определяющую роль1.

Еще одной проблемой, которую можно считать 
фактором стресса в профессиональной деятельности 
считается проблема дополнительных рабочих задач для 
сотрудника. Довольно часто на практике такие задачи 
профессионального типа выходят за пределы действий 
профессионального характера, либо превышают тре-
бования к объему и качеству заданий, несовместимы с 
профессиональным статусом субъекта. Именно поэто-
му для сотрудника в процессе трудовой деятельности 
они становятся стрессовыми факторами. В результате, 
отношение субъекта к таким задачам находится в непо-
средственной зависимости от мнения и субъективного 
их восприятия. В наихудшем варианте, данный стресс-
фактор может привести к контрпродуктивному поведе-
нию сотрудника [9].

По мнению ряда ученых, наиболее насыщенной 
факторами стресса деятельностью считается управ-
ленческая деятельность. Совокупность факторов повы-
шенной напряженности в управленческой деятельности 
была рассмотрена в работах А. А.  Качкиной и А. Б. Ле-
оновой. На основе их анализа мы составили рис. 1. 

В рамках ряда авторских исследований [2, 3], мы 
экспериментально исследуем динамику функциональ-
ного состояния сотрудников ОВД в моделируемых с 
применением методов регистрации информативных 
психофизиологических реакций участников исследова-
ния.

1 Repetti, R.L. Short-term effects of occupational stressors 
on daily mood and health complaints / R. L. Repetti // Health 
Psychology. 1993. Vol. 12. № 2. PP. 125‒131.

Для регистрации психофизиологических сигналов 
использовался профессиональный комплекс программ-
но-методического обеспечения «Эгоскоп», который 
обеспечивает новый уровень психологической и пси-
хофизиологической диагностики за счет оригиналь-
ной инновационной технологии, включающей в себя 
автодокументирование процесса тестирования и пик-
тополиграфию – синхронный анализ психомоторики 
испытуемого и регистрируемых психопсихофизиологи-
ческих показателей.

С целью повышения надежности и статистической 
достоверности полученных результатов, а также анали-
за данных использовались сигналы, характеризующие 
состояние испытуемого по 4 основным направлениям: 
показания датчиков ЭЭГ, КПр, ФПГ, ЭКГ, вектор Z – па-
раметры пиктографической деятельности, отражающие 
особенности психомоторных реакций при работе с гра-
фическим планшетом. 

Запись осуществлялась от одноразовых хлорсере-
бряных электродов, установленных по определенной 
схеме в рабочем диапазоне.

Анализ результатов экспериментального исследо-
вания осуществлялся на фазах: фонового выполнения, 
воздействия и восстановления. Однако, важно отме-
тить, что уже в ходе наблюдения проявлялись различия 
между испытуемыми в особенности воспроизведения 
движений − темпе и ритме, плавности и точности дви-
жений. Одни испытуемые совершали движения мед-
ленно, сосредоточенно, каждый раз сверяясь со своими 
внутренними ощущениями, другие, напротив, воспро-
изводили заданную амплитуду как можно быстрее, не 
сбиваясь с темпа, не изменяя положения головы. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 
функциональное состояние сотрудников ОВД – это отно-
сительно устойчивая (в рамках определенного временно-
го периода) целостная характеристика взаимосвязанных 
функций и качеств субъекта труда, которая характеризует  

 
 

Факторы повышенной напряженности в управленческой деятельности 

большие объемы 
перерабатываемой информации 

большое количество 
межличностных контактов 

чрезмерная интенсивность 
рабочих нагрузок 

высокая внутренняя цена 
деятельности (ответственности за 

работу коллектива) 

большое значение обратной связи об успешности и качестве выполнения работы 

Рис. 1. Совокупность факторов повышенной напряженности в управленческой деятельности [5]
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в сложившейся ситуации, связанной с осуществлением 
профессиональной деятельности, механизмы регуляции 
и обуславливает эффективность решения задач под вли-
янием актуального комплекса факторов профессиональ-
ной среды с учетом накопленных внутренних ресурсов, 
психических свойств и функционального мотива.

Применение разработанной психомоторной пробы 
с возможностью регистрации информативных психофи-
зиологических реакций для оценки динамики функцио-
нального состояния сотрудников ОВД способствует:

 – формированию эффективной системы подготовки 
квалифицированных кадров, как одного из важнейших 
ресурсов интенсификации служебной деятельности;

 – позволяет моделировать специфические условия 
профессиональной деятельности;

 – получить объективные показатели психомоторных 
индикаторов, психофизиологических реакций, формаль-
но-динамических, индивидуально-психологических 
особенностей субъектов труда, которые слабо поддаются 
произвольному контролю со стороны обследуемого для 
оценки динамики функционального состояния; 

 – способствует эффективному долгосрочному про-
гнозу профессиональной деятельности в ОВД.

Установлено, что динамика функционального со-
стояния в различные фазы эксперимента имеет четкие 
психофизиологические корреляты. 

В фазе I (покоя) – интегральным показателем явля-
ется фазическая составляющая кожной проводимости, 
которая отражает функциональную мобилизацию нерв-
ной системы для эффективного выполнения деятельно-
сти в моделируемых условиях. У испытуемых снижает-
ся количество ошибок, увеличивается продуктивность 
деятельности. 

В фазе II (воздействия) интегральным показателем 
является величина размаха при динамическом треморе 
рук. Увеличение этого показателя обратно коррелиру-
ет с мощностью тета-активности и усилением реакций 
сердечно-сосудистой системы, отражая нарастание 
функционального напряжения.

В фазе III (восстановления) интегральным показа-
телем становится отклонение от эталонного образца 
при динамическом треморе рук. Увеличение данного 
показателя сопровождается усилением дыхательной 
аритмии и пульсограммы. Кроме того, при этом на-
блюдается снижение индекса активации подкорковых 
центров и повышение активности в тета-1 диапазоне 
электроэнцефалограммы. 

Из табл. 1 видно, что степень возврата к изна-
чальному функциональному состоянию характери-
зует качество восстановительных реакций, уровень 
компенсаторных возможностей центральной нервной 
системы.

Таблица 1
Взаимосвязи показателей психофизиологических реакций и динамического тремора рук при выполнении 

психомоторной пробы
Показатель
динамического тремора 
рук

Показатель психофизиологических реакций
Индекс мощности
альфа-активности

Индекс мощности тета-
1-активности

Время макс. систоличе-
ского наполнения

Знаковая фазическая 
составляющая КПр

Фаза покоя
Дистанция, мм 0,309 0,255
Средняя длительность 
ошибок -0,282

Средняя скорость тремо-
ра, мм/с -0,281

Максимал. отклонение 
мм 0,351

Фаза воздействия
Амплитуда 
систоличес-кой 
фазы венозной 
компоненты

Амплитуда 
систол. волны

Индекс 
централиза-
ции

Мощность 
тета-актив-
ности

Период ды-
хател.
цикла по 
ЧСС

Пульсо-
грамма

Время 
медленного 
кровена-
полнения

Дистанция, мм 0,361 0,353 -0,33 0,325 0,331
Максимал. отклонение 
мм 0,291 -0,299 0,256

Фаза восстановления
Дыхател.
аритмия по 
ЧСС

Дыхател. 
аритмия по 
RR

Фазич.
состав-
ляющая 
КПр

Индекс 
мощ. аль-
фа-актив.

Индекс 
активации 
подкорко-вых 
центров

Индекс 
мощности 
тета-1-
активности

Пульсо-
грамма

Время 
быстрого 
кровена-
полнения

Дистанция, мм 0,264 0,259
Средняя длительность 
ошибок -0279

Максимал. отклонение 
мм 0,357 0,291 -0,31 0,405 0,333

Примечание: rкр. = 0,252, при p ≤ 0,01.
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Изменение данных показателей позволяет оцени-
вать динамику функционального состояния, функци-
ональные компенсаторные возможности и индивиду-
альную «силу» восстановительных реакций. Своев-
ременное выявление отрицательной динамики функ-
ционального состояния, связанной с отсутствием вос-
становления показателей после фазы II (воздействия) 
свидетельствует о том, что в организме присутствует 
функциональное перенапряжение, требующее повы-
шенного внимания со стороны психолога и руководи-
теля. 

Максимальный восстановительный потенциал вы-
явлен у испытуемых в случае возвращения их психо-
физиологических параметров к исходным значениям 
(фаза I (покоя)). Если восстановления показателей 
после фазы II (воздействия) не происходит, это сви-
детельствует о том, что в организме присутствует 
функциональное перенапряжение, требующее повы-
шенного внимания со стороны психолога, а также не-
посредственного руководителя. 
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Проблема безопасности личности в образователь-
ных организациях, подразумевает сложный комплекс 
отношений человека со средой своего окружения. Взаи-
мосвязи между переменными среды обитания и различ-
ными психологическими характеристиками «человече-
ского фактора», предполагают разработку механизмов 
взаимодействия и изыскание ресурсов, повышающих 
готовность личности противостоять предполагаемой 

социальной агрессии. Наличие качеств, характеризую-
щих субъекта жизненных условий его существования 
и развития является условием формирования личности 
субъекта и предполагаемой деятельности по осущест-
влению его безопасности [1].

Гуманистическая парадигма психологии базирует-
ся на утверждении о том, что человек обязательно стре-
мится самореализации, выраженной раскрытием своего 
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потенциала в достижении некого идеала. И именно это 
стремление, является основополагающей мотиваци-
ей личности в основе деятельности индивида. Вместе 
с тем данная личность, остается неизменно и посто-
янной социальной, и любая ее самореализация проис-
ходит на поле ее взаимоотношения с окружающим ее 
обществом.

Социальное окружение личности, независимо 
от своего масштаба, будь это микросоциум семьи, кол-
лектив или человеческая цивилизация в целом, явля-
ется для данной личности источником мотивов и жиз-
ненных смыслов, а также пространством их реализации 
и основной силой сопротивления любому насилию [2].

В зависимости от своих социальных представле-
ний и в зависимости от модели социальной адаптации 
личность определяет свой жизненный путь, т. е. строит 
планы своего будущего. Жизненные планы личности, 
в совокупности с окружающей средой, можно рассма-
тривать в единстве трех аспектов: мечты, собственно 
жизненные планы и ближайшие цели их осуществле-
ния. И если первые носят обязательно идеализирован-
ный вид и отдалены во времени на многие годы вперед 
(так подросток или юноша может мечтать стать кос-
монавтом, разведчиком, или зимовщиком на полярной 
станции известным артистом или ученым и т. д.) ос-
новные жизненные планы являются более конкретны-
ми и хотя тоже рассчитаны на многие годы, содержат 
в себе не только итоговую цель, но и более или менее 
развернутую программу для ее достижения. При этом 
ближайшие цели с несколькими предстоящими годами 
жизни, например получение образования, овладение 
специальностью, создание семьи и др. [3].

В совокупности эти три вышеуказанных элемента 
образуют важнейшую часть социального самоопреде-
ления личности, влияющую на его жизнь в настоящем, 
на восприятие, когнитивную оценку и концептуализа-
цию настоящей социальной реальности. Социальное 
самоопределение личности является итогом социаль-
ного становления окружающего его социального мира, 
и формированию всей системы социальных представ-
лений. При этом можно выделить 4 аспекта социально-
го самоопределения личности:

1. Статусное самоопределение (кем я предположи-
тельно буду и кем хочу стать);

2. Профессиональное самоопределение (чем я буду 
заниматься?)

3. Семейное самоопределение (как я хочу прожить 
личную жизнь?)

4. Нравственное самоопределение (каким правилам 
я буду следовать в жизни?)

При этом столкновение с «двойными стандартами» 
жизни, возникающие на жизненном пути трудности 
и следующие за ними неудачи в разрешении противо-
речий приводят к моральной усталости, потере лично-
стью самоуважения, переживанию, бесперспективно-
сти, беспомощности.

В условиях этой реальности, когда прежние, тра-
диционные средства социализации полностью раз-
рушены, а новые способы еще не сформированы, за-

трудняется включение в систему взаимоотношений 
и коммуникаций [4].

И неудивительно, что под воздействием мощной 
пропаганды и массовой культуры «бескультурья», под-
держивающую по своей сути примитивную и в тоже 
время противоречивую картину мира. Многие молодые 
люди не могут определить для себя ценностно-смысло-
вые приоритеты и пребывают в состоянии экзистенци-
альной фрустрации и фатализма, от специфики которых 
зависит форма и содержание протестной активности 
(или лжепротестная). Протестная активность лично-
сти при этом определяется как процесс, направленный 
пере структурирование внешнего (микро и макро) со-
циума в соответствии со спецификой самоопределе-
ния личности и конкретно-исторических противоре-
чиях. Компоненты протестной активности личности 
(ценностно-смысловая направленность протестной 
активности личности картины мира, мотивационно по-
требительская сфера, в сочетании экзистенциальным 
самоопределением и спецификой субъективной актив-
ности личности). Находятся в тесной сопряженности 
и взаимовлиянии. На основе анализа этих параметров 
можно выделить и описать деструктивные (нигилизм, 
оппозиция, негативизм, негативный эскапизм) и выте-
кающие из них конструктивные протестные формы (та-
кие как эмансипация и высший эскапизм).

Все вышеперечисленное может стать причиной 
болезненной депрессии, а впоследствии неадекватной 
рефлексии на уже сформированной системе ценностей. 
Такая фрустрация личности молодого человека при-
водит к деструкции его идентичности, способствует 
развитию характерной интравертности. В процессе 
приобретения навыков и умений, а также в результате 
получения высшего академического образования может 
наблюдаться кризис идентичности в виде постепенного 
взросления и переход с приобретением профессиональ-
ных компетенций в иную социальную группу и сферу 
профессиональных отношений при этом возникает кон-
фликт между сложившимися к данному моменту спек-
тром элементов идентичности и формирующейся их 
новой конфигурации [5].

Вместе с тем, молодые люди, ставшие специалиста-
ми и обладающие объяснимыми честолюбивыми, под-
крепленными определенными лидерскими качествами, 
тем не менее, не в состоянии самостоятельно опреде-
лить свое место и роль в обществе. В этом случае ре-
шающее значение для индивида может представлять 
идентичность абсолютно сторонней группы, которая 
становится для него новой возможностью для реализа-
ции. Именно такая микросреда или микро сообщество 
способно оказывать решающее влияние на выбор но-
вой самоидентификации конкретной личности. В ходе 
образовательного процесса иногда проявляется острый 
интерес нетривиальным сообществам и практикам мод-
ного направления самосовершенствования. Мотивация 
их членов становится позитивно направленной. Иногда 
эта мотивация направлена на конъюнктурные или ка-
рьерные достижения и бывает продиктована интеллек-
туальными либо материальными интересами.
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Актуальность исследования определяется повы-
шенным вниманием ученых к проблеме професси-
онального выгорания специалистов «помогающих» 

профессий, в т. ч. психологов органов внутренних дел 
Российской Федерации. Значимой остается проблема 
разработки модели и психологических технологий, на-
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правленных на профилактику профессионального вы-
горания этих специалистов.

Для разработки модели профилактики професси-
онального выгорания психологов органов внутренних 
дел мы использовали основные результаты, получен-
ные в рамках диссертационного исследования на тему: 
«Психологические особенности профессионального 
выгорания психологов органов внутренних дел»:

‒ профессиональное выгорание психологов орга-
нов внутренних дел представляет собой психическое 
состояние, возникающее под влиянием особенностей 
профессиональной служебной деятельности и ее по-
лисубъектности, компонентами которого являются эмо-
циональное истощение, деперсонализация и редукция 
профессиональных достижений, приводящее к сниже-
нию эффективности психологической работы, рассо-
гласованию взаимодействия с коллегами, сотрудника-
ми, служащими и профессией; 

‒ детерминантами развития профессионального 
выгорания психологов органов внутренних дел Россий-
ской Федерации выступают: интровертированность, 
тревожность, неконструктивное копинг-поведение 
и механизмы психологической защиты выступают;

‒ факторы, препятствующие профессиональному 
выгоранию психологов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации: экстраверсия, лабильность креа-
тивность, спонтанность, сензитивность, позитивные 
карьерные ориентации и ценности, конструктивные ко-
пинг-стратегии и механизмы психологической защиты;

‒ комплексная работа, направленная на професси-
онально-личностное развитие психологов органов вну-
тренних дел посредством психологического тренинга (с 
элементами деловых игр, творческих заданий и задач, 
моделирования ситуаций и рефлексивных приемов, 
объединенных в специально разработанной Програм-
ме), может способствовать стабилизации состояния 
психического благополучия и снижению профессио-
нального выгорания.

Раскроем более подробно модель через следующие 
структурные компоненты: 1) цель и задачи модели; 2) 
объект воздействия; 3) особенности психологической 
работы; 4) субъекты воздействия и их функции; 5) ре-
зультат реализации модели профилактики профессио-
нального выгорания психологов органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Цель модели: осуществление профилактики про-
фессионального выгорания психологов органов вну-
тренних дел Российской Федерации за счëт комплексной 
работы по конструированию психологами собственной 
карьеры и жизни, организации и осуществления их 
профессионально-личностного развития.

Задачи моделипрофилактики профессионального 
выгорания:

‒ осуществление мониторинга уровня развития 
профессионального выгорания и уменьшение прояв-
лений указанного феномена у психологов органов вну-
тренних дел Российской Федерации;

‒ мониторинг личных и деловых качеств психоло-
гов органов внутренних дел; целенаправленное разви-

тие с учетом выполняемых ими функциональных обя-
занностей и половой принадлежности;

‒ объединение функций субъектов воздействия, на-
правленных на создание комфортных условий для про-
фессионально-личностного развития психологов орга-
нов внутренних дел и поддержание этого процесса;

‒ создание и поддержание необходимых условий 
для конструктивного взаимодействия и творческой ат-
мосферы в служебном коллективе, направленных на про-
фессионально-личностное развитие психологов органов 
внутренних дел, включающее высокую нервно-психи-
ческую устойчивость и рефлексию, креативность и гиб-
кость, конструктивные механизмы психологической за-
щиты и стратегии совладающего поведения, переход 
психологов к самосовершенствованию и саморазвитию.

Объект воздействия – психологи органов внутрен-
них дел Российской Федерации, подверженные профес-
сиональному выгоранию.

Особенности психологической работы, обеспечи-
вающие успешную реализацию модели профилакти-
ки профессионального выгорания психологов органов 
внутренних дел:

‒ поддержание постоянного взаимодействия психо-
логов органов внутренних дел Российской Федерации 
внутри служебного коллектива, обеспечивающего об-
мен инновационным опытом психологической работы, 
в т. ч. по профилактике преодолению профессиональ-
ного выгорания с помощью психологических техноло-
гий, супервизии/интервизии и пр.;

‒ проведение с психологами органов внутренних 
дел в системе морально-психологической подготовки 
дополнительных занятий (в т. ч. психологических тре-
нингов, направленных на профилактику и преодоление 
профессионального выгорания) и учебно-методиче-
ских сборов по темам, раскрывающим особенности, 
развитие, профилактику и проявление профессиональ-
ного выгорания; 

‒ организация участия психологов органов вну-
тренних дел в научно-представительских мероприяти-
ях (конференция, круглых столах, семинарах и др.) с це-
лью поддержки со стороны коллег, ученых и научного 
сообщества [4, с. 163–177]; 

‒ мониторинг психического состояния психологов 
органов внутренних дел Российской Федерации и соот-
несение результатов мониторинга с показателями эффек-
тивности психологической работы; разработка на основе 
этих данных методических рекомендаций и реализация 
рекомендаций, направленных на профилактику у лично-
го состава профессионального выгорания;

‒ организация и проведение Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» среди психологов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Субъекты воздействия и их функции. В модель 
включены субъекты, которые обеспечивают непрерыв-
ное протекание процесса профессионально-личностного 
развития психологов органов внутренних дел, способ-
ствующего снижению у них проявлений профессио-
нального выгорания: с момента поступления в образо-



№ 1 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

44 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

вательные организации и на протяжении всего времени 
осуществления функциональных обязанностей психоло-
гами органов внутренних дел Российской Федерации:

‒ отделы психологической работы образовательных 
организаций МВД России, осуществляющих подготов-
ку психологов по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности, специализации Психологиче-
ское обеспечение служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов;

‒ профессорско-преподавательский состав кафедр 
образовательных организаций, осуществляющих под-
готовку психологов по специальности 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности, специализации Пси-
хологическое обеспечение служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов;

‒ руководители (начальники) подразделений терри-
ториальных органов МВД России, 

‒ руководители подразделений морально-психоло-
гического обеспечения территориальных органов МВД 
России; 

‒ служебный коллектив подразделений морально-
психологического обеспечения территориальных орга-
нов МВД России, 

‒ собственно психологи органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Функциями отделов психологической работы обра-
зовательных организаций МВД России, осуществляю-
щих подготовку психологов по специальности 37.05.02 
Психология служебной деятельности, специализации 
Психологическое обеспечение служебной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов, являют-
ся: 1) анализ и оценка индивидуально-психологических 
особенностей личности кандидатов на обучение, кур-
сантов и слушателей [1]; 2) осуществление меропри-
ятий психологической работы с обучающимися, нуж-
дающимися в повышенном психолого-педагогическом 
внимании, находящимися в кризисных состояниях с це-
лью предупреждения деформации личности и развития 
у них профессионального выгорания [1]; 3) организа-
ция мероприятий групповой и индивидуальной психо-
логической работы с обучающимися, ориентированных 
на раскрытие психологического потенциала, формиро-
вание личностных ресурсов, умения оценивать состо-
яние работоспособности, психологическую коррекцию 
развивающихся у них деструкций и закладку основ 
профессионально-личностного развития и саморазви-
тия; 4) привлечение курсантов и слушателей к работе 
в качестве лаборантов отделов психологической рабо-
ты для формирования профессиональных компетенций, 
развития навыков само- и взаимопомощи с целью регу-
ляции психического состояния.

К функциям профессорско-преподавательского со-
става кафедр образовательных организаций относятся: 
1) разработка и внедрение в образовательную деятель-
ность элективной дисциплины «Профессиональное 
выгорание психологов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и его профилактика»; 2) оказание 
на протяжении всех лет обучения помощи каждому 
обучающемуся в самопознании, разработке и реализа-

ции программы личностного развития и саморазвития, 
профилактике профессиональных деструкций, в т. ч. 
профессионального выгорания, в рамках дисциплин 
«Психология личности», «Психология стресса и стрес-
соустойчивого поведения», «Психологическая кор-
рекция и реабилитация», «Интегративный практикум 
психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел».

В функции руководителей управлений террито-
риальных органов МВД России входят: 1) разработка 
соответствующих нормативных правовых документов, 
предусматривающая отдельные пункты, отражающие 
основные направления и технологии профилактики 
профессионального выгорания психологов органов 
внутренних дел Российской Федерации; 2) мониторинг 
психического состояния сотрудников и психологов 
подразделений морально-психологического обеспече-
ния, и соотнесение с эффективностью их служебной 
деятельности, социально-психологическим климатом 
в коллективе и морально-психологическим состоянием 
личного состава [8]; 3) организация, подготовка лич-
ного состава к участию в конкурсе профессионального 
мастерства среди психологов «Лучший по профессии», 
проведение конкурса; 4) создание и поддержание усло-
вий, способствующих профессионально-личностному 
развитию психологов и профилактике профессиональ-
ного выгорания, повышению их квалификации, обмену 
профессиональным и инновационным опытом психо-
логической работы.

Функции руководителей подразделений мораль-
но-психологического обеспечения: 1) создание систе-
мы работы с персоналом, основанной на «… уваже-
нии прав и личного достоинства каждого сотрудника, 
удовлетворении профессиональных и личных, житей-
ских потребностей персонала, понимании интересов 
и трудностей каждого сотрудника и его поддержке …» 
и обеспечивающей «… повышение подготовленности, 
профессионализма, личностное развитие сотрудников 
и стимулирующей их самосовершенствование (повы-
шение психологического потенциала)» [9, с. 348‒349]; 
2) снижение нагрузки и недопущение развития у психо-
логов профессионального выгорания за счет оптималь-
ного распределения ролей в коллективе и гибкого стиля 
руководства, влияющего «…на психическое здоровье 
и профессионально-личностное развитие…» [7, с. 139–
140; 8]; 3) поддержание и развитие психологической 
культуры поведения и профессионального общения 
[5], выстраивания деловых отношений и регулирования 
эмоциональных состояний; 4) анализ и оценка психи-
ческого состояния психологов органов внутренних дел 
и соотнесение их с эффективностью психологической 
работы подчиненных для разработки и последующей 
реализации методических рекомендаций и конкретных 
мероприятий для профилактики профессионального 
выгорания психологов; 5) по необходимости или за-
просу проведение индивидуальных бесед с психоло-
гами органов внутренних дел России, у которых на-
блюдаются проявления профессионального выгорания; 
6) оказание своевременной индивидуальной/групповой 
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помощи нуждающимся психологам в целях профи-
лактики профессионального выгорания; 7) поддержка 
психологов и оказание им помощи в обмене профессио-
нальным опытом психологической работы, разработке, 
апробации и использование инновационных идей, не-
стандартных и приемов и методов психологической ра-
боты для обеспечения эффективности оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел; 8) организация участия психологов в научно-пред-
ставительских мероприятиях (конференция, круглых 
столах, семинарах и пр.). 

Главными функциями служебного коллектива явля-
ются: 1) создание и поддержание благоприятных условий 
и социально-психологического климата для проявления 
высокого уровня психологической культуры и профес-
сионализма, обеспечения эффективной психологической 
работы и профессионального общения; 2) обмен опытом 
психологической работы, культурой обращения с чув-
ствами и эмоциями, регуляции и освобождения от нега-
тивных психических состояний; 3) по запросу и необхо-
димости оказание помощи коллегам-психологам, в т. ч. 
с использованием психологических тренингов, суперви-
зии/интервизии с целью профилактики и преодоления 
профессионального выгорания.

В функции психологов органов внутренних дел 
входят: 1) рефлексия собственного психического, физи-
ологического и функционального состояния и поведе-
ния; 2) самооценка уровня развития профессионально 
важных качеств, постоянное их совершенствование 
для обеспечения эффективности психологической ра-
боты; 3) своевременное оказание само- и взаимопомо-
щи в кризисных, стрессовых и критических ситуациях, 
при возникновении личных и/или семейных и иных 
проблем; 4) оперативное оказание самовоздействие 
с использованием приемов произвольной психической 
саморегуляции с целью оптимизации собственного 
психического состояния; 5) гибкое проявление в стрес-
совых и экстремальных ситуациях конструктивного 
копинг-поведения и механизмов психологической за-
щиты; 6) развитие творческого мышления, креативно-
сти и гибкости; разработка, апробирование и исполь-
зование инновационных идей, нестандартных методов 
и приемов в психологической работе [2]; 7) рефлексия 
собственной психологической работы, ее процесса 
и результатов; осознание и оценка вклада в профи-
лактику собственного профессионального выгорания; 
8) анализ обратной связи тех сотрудников, работников 
и коллег-психологов, кому была оказана психологи-
ческая помощь, в т. ч. в профилактике и преодолении 
профессионального выгорания; 9) конструирование 
и прогнозирование не только профессиональной карье-
ры с учетом профессиональных ориентаций и ценно-
стей, но и собственной жизни, поскольку «…личность 
как субъект «ваяет» себя, выстраивая и создавая про-
странство собственной жизни, уникальный жизненный 
мир. Субъект ставит цели и намечает жизненные планы, 
избирает стратегии жизни» [3, с. 223]; 10) осуществле-
ние вклада в собственное профессионально-личност-
ное развитие за счет повышения профессиональной 

квалификации и дополнительного профессионально-
го образования; 11) организация собственного досуга 
и досуга своей семьи, посещение выставок, театров, 
музеев с целью культурного обогащения, получения 
представлений о культурном наследии России и мира; 
поддержание здорового образа жизни, включая занятие 
физической культурой и спортом [6, с. 36‒44].

Результат реализации модели: психологи органов 
внутренних дел Российской Федерации как субъекты 
деятельности отличаются конструированием и прогно-
зированием профессиональной карьеры и собственной 
жизни, стабильным состоянием психологического бла-
гополучия и низким уровнем профессионального выго-
рания/его отсутствием, гибкостью, развитой рефлекси-
ей и творческим подходом к решению разнообразных 
служебных задач, что позволяет эффективно выполнять 
профессиональную деятельность.

Таким образом, модель профилактики професси-
онального выгорания психологов органов внутрен-
них дел Российской Федерации полностью отражает 
структурные компоненты и их взаимосвязи, прогнози-
руемые результаты, раскрывает формы, методы и сред-
ства, обеспечивающие развитие человека как личности 
и как субъекта труда, профилактику профессионального 
выгорания, с целью повышения эффективности деятель-
ности.
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В настоящее время необходимость развития по-
зитивного образа профессии у курсантов обусловлена 
тем, что профессиональное становление личности на-
прямую зависит от успешного прохождения начально-
го этапа профессиональной подготовки. Современная 
Кадровая политика МВД России направлена на органи-
зацию работы с курсантами по повышению мотивации 
к эффективному и добросовестному выполнению слу-

жебных обязанностей, а также профилактику увольне-
ния со службы в органах внутренних дел после оконча-
ния обучения в образовательной организации [8]. 

В ходе анализа научных источников мы выявили, 
что не существует единого определения образа профес-
сии. Важным для нашего исследования является мнение 
К. А. Володиной, которая говорит об образе профессии 
как о: «целостной, многоцелевой системе субъектив-
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ных представлений человека о профессии, отражающей 
его эмоциональное отношение к ней и мотивационный 
потенциал дальнейшего профессионального развития 
и совершенствования» [1]. Иная точка зрения отраже-
на в работе А. М. Копорейко, он определил образ про-
фессии как «целостное отражение профессиональной 
деятельности, опосредованное личностными особен-
ностями специалиста: прежде всего, его склонностями, 
играющими ведущую роль в адаптации к профессио-
нальной деятельности, определяющими ее направлен-
ность» [4]. 

В нашем исследовании под структурой образа про-
фессии понимается совокупность когнитивного, моти-
вационного, эмоционального и поведенческого компо-
нентов. 

Анализ взглядов ученых на толкование образа 
профессии и его существующие структуры, мы приш-
ли к выводу, что образ профессии представляет собой 
совокупность: имеющейся у личности информации 
о профессии и себе как профессионале, мотивационной 
направленности в профессиональной сфере, эмоцио-
нальные проявления относительно профессии, а также 
действия, направленные на достижение успеха в про-
фессиональном развитии.

Теоретическое исследование указанной проблемы 
профессионального становления курсантов оставляет 
для нас открытым вопрос выбора методов его развития, 
в частности позитивного образа профессии. Для реше-
ния данной проблемы нами была разработана и апро-
бирована программа тренинга «Позитивный образ 
профессии», которая может быть использована в прак-
тической деятельности психологами МВД России.

Для диагностики образа профессии у курсантов 
образовательных организаций МВД России были ис-
пользованы следующие методики: Опросник диагно-
стики профессионального самоотношения (К. В. Кар-
пинского, А. М. Колышко) [6], методика «Отношение 
к себе как профессионалу» (С. В. Духновского) [2], 
краткая версия Big five inventory – 2 (BFI-2-S) [7], ме-
тодика «Профессиональная готовность» (А. П. Черняв-
ской) [9], методика «Якоря карьеры» (Э. Шейна, перевод 
и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) [10], тест-
опросник «Потребность в достижении цели. Шкала 
оценки потребности в достижении успеха» (Ю. М. Ор-
лова) [5], методика изучения мотивации обучения в вузе 
(Т. И. Ильиной) [3]. Статистическая обработка данных 
осуществлялась с применением описательной стати-
стики, непараметрического критерия Т-критерия Вил-
коксона предназначенного для зависимых выборок. 

Целевая направленность тренинга «Позитивный 
образ профессии» заключалась в создании условий 
для развития у курсантов: представлений о профес-
сии, соответствующих реальности, мотивации к ов-
ладению профессией и эффективному выполнению 
служебных обязанностей после окончания образова-
тельной организации, положительному отношению 
к своей профессиональной деятельности, а также 
формированию оптимальный стратегий поведения, 
обеспечивающих профессиональное развитие. Реа-

лизация цели осуществлялась посредством развития 
компонентов структуры образа профессии у курсантов 
(слушателей): актуализации стремления к профессио-
нальному совершенствованию, а также через рефлек-
сию условий, необходимых для осуществления про-
фессионального становления. 

Таблица 1
Блоки тренинга «Позитивный образ профессии»
№
п/п

Названия разделов и блоков тренинга

1. Вводная часть

1.1.
Приветствие, беседа на тему «Сущность и структура 
образа профессии; его значение в деятельности кур-
сантов образовательных организаций МВД России»

1.2. Постановка цели, задач тренинга, объяснение правил 
и принципов работы

2. Развитие когнитивного компонента 
2.1. Овладение приемами позитивного мышления 

2.2. Формирование вектора стремления к профессиональ-
ному успеху

2.3. Осознание требований профессиональной деятель-
ности к личности сотрудника органов внутренних дел

3. Развитие мотивационного компонента 

3.1. Овладение методами поэтапного планирования дви-
жения для достижения цели

3.2.
Диагностика и осознание индивидуальной карты мо-
тивов – выявление общих и индивидуальных особен-
ностей иерархии мотивов

3.3. Формирование мотивации на достижение успеха в 
профессиональной деятельности

4. Развитие эмоционального компонента 

4.1. Формирование и совершенствование навыков психо-
логической устойчивости курсантов

4.2. Развитие эмоционального интеллекта

4.3. Снижение уровня эмоционального выгорания и фор-
мирование позитивного отношения к профессии

5. Развитие поведенческого компонента 

5.1. Овладение методами формирования практических на-
выков управления своей мотивацией

5.2.
Выработка оптимальных стратегий поведения, со-
вершенствование навыков продуктивного взаимодей-
ствия и профессионального развития

Формирование тренинговой группы осуществля-
лось по принципу рандомизации. В исследовании при-
няли участие слушатели факультета подготовки со-
трудников для оперативных подразделений полиции 
в количестве 15 человек. Апробация программы тре-
нинга осуществлялась с предварительным и итоговым 
тестированием.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно 
результатам полученным с помощью диагностическо-
го инструментария у исследуемых слушателей обна-
ружена дисгармоничная тенденция: низкие значения 
по важным показателям «Представления о себе как про-
фессионале», «Профессиональная компетентность», 
«Служение», «Установка на профессиональное разви-
тие», «Принятие себя как профессионала». При этом 
слушатели испытывают тревогу относительно скорого 
вхождения в профессиональную деятельность, выраже-
ны негативные эмоции по этому поводу. Представление 
респондентов о себе как профессионале и сущности бу-
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дущей профессиональной деятельности сформированы 
на низком уровне. Они не уверены в своем професси-
ональном будущем, при этом у них отсутствует опора 
на настоящее. 

Слушатели – участники тренинга не заинтересо-
ваны в обогащении профессиональными знаниями 
и умениями, не считают нужным достигать успеха в ка-
рьерном росте. При этом поставленные задачи в про-
цессе обучения они выполняют на среднем уровне, 
ответственны в выполнении поручений. Тренинг «По-
зитивный образ профессии» рассчитан на 18 часов, схе-

матично его программа представлена в виде разделов 
и блоков (таблица 1).

При разработке программы мы опирались на кон-
цептуальные идеи Г. М. Андреевой, Л. А. Петровской, 
Е. Г. Ивашкина и др. об интенсивном обучении, по-
вышении психологической культуры участников со-
циально-психологических тренингов с помощью игры 
и моделирования ситуаций. Сравнительные результаты 
диагностики изменения образа профессии слушателей 
образовательной организации МВД России в позитив-
ную сторону представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Статистически значимые сдвиги в выраженности изменения показателей компонентов структуры образа 

профессии у курсантов до и после проведения тренинга (n = 15)

Методика Показатель До тренинга
(ср.знач)

После тре-
нинга

( ср.знач)
Когнитивный компонент

Методика «Опросник диагностики профессио-
нального самоотношения личности» (К.В. Кар-
пинский, А.М. Колышко)

Самооценка личностного роста в профессии 6,77 7,05

Методика «Отношение к себе как профессиона-
лу»  (С.В. Духновский) Представления о себе как профессионале 3,59 4,5

Диагностическая методика «Профессиональная 
готовность» (А.П. Чернявская)

Информированность 6,78 7,48
Планирование 11,8 12,6

Мотивационный компонент
«Якоря карьеры» методика диагностики цен-
ностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, пере-
вод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова)

Профессиональная компетентность 3,03 5,1

Служение 4,45 5,03

Тест - опросник «Потребность в достижении 
цели. Шкала оценки потребности в достижении 
успеха» (Ю.М. Орлов)

Потребность в достижении успеха 11,6 13,8

Методика «Отношение к себе как профессиона-
лу» (С.В. Духновский) Установка на профессиональное развитие 2,5 3,3

Методика изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И. Ильиной

Приобретение знаний 8,9 11,2
Овладение профессией 8,5 10,1

Эмоциональный компонент
Краткая версия Big Five Inventory-2 
(BFI-2-S)

Тревожность 9,3 7,5
Негативная эмоциональность 11,4 10,8

Диагностическая методика «Профессиональная 
готовность» (А.П. Чернявская) Эмоциональное отношение 22,4 23,15

Методика «Отношение к себе как профессиона-
лу» (С.В. Духновский) Принятие себя как профессионала 5,5 6,97

Поведенческий компонент

Краткая версия Big Five Inventory-2 
(BFI-2-S)

Добросовестность 23,1 24,6
Продуктивность 8,8 10,1
Ответственность 10,5 10,8

Примечание: при уровне статистической значимости p ≤ 0,01

Как видно из табл. 2, после участия в тренинге слуша-
тели больше нацелены на развитие в профессиональной 
сфере, повышения уровня своих компетенций, приобрете-
ния новых знаний, достижения успеха в карьерном росте 
и профессиональном развитии. Уровень значимой моти-
вационной установки на служение также возрос, слуша-
тели стали лучше осознавать планы на профессиональное 
будущее и требования к личности сотрудника полиции. 

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют: разработанная программа «По-

зитивный образ профессии» способствует развитию 
когнитивного, мотивационного, эмоционального и по-
веденческого компонентов структуры образа профес-
сии в положительную сторону. В результате прохож-
дения программы у слушателей значимо улучшились 
представления о себе как профессионале и требовани-
ях служебной деятельности к личности специалиста. 
У них изменились мотивы личной значимости про-
фессии, возросла направленность на профессиональ-
ное развитие. Также у слушателей снизился уровень 
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тревоги относительно скорого вхождения в професси-
ональную деятельность, отношение к профессии стало 
положительным. 

Полученные в ходе исследования данные могут 
быть использованы психологами образовательных ор-
ганизаций МВД России при работе с курсантами, име-
ющих проблемы с развитием компонентов структуры 
образа профессии. Разработанный тренинг «Позитив-
ный образ профессии» может помочь психологам и спе-
циалистам, работающими со слушателями на стадиях 
адаптации, интернала.
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В современном обществе мы все чаще и чаще стал-
киваемся с новым для многих понятием «Суперви-
зия». Супервизия начала свое развитие с психоанализа 
и интенсивно развивается в его пределах до сих пор. 
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова дана 
следующая дефиниция данному определению «Один 
из методов подготовки и повышения квалификации 
в области психотерапии; форма консультирования 
психотерапевта в ходе его работы с более опытным, 
специально подготовленным коллегой, позволяющая 
психотерапевту (супервизируемому) систематически 
видеть, сознавать, понимать и анализировать свои 
профессиональные действия и свое профессиональ-
ное поведение». Как показывает практика, суперви-
зионные отношения могут формироваться не только 

в психотерапии, но и в различных профессиональных 
коллективах. 

Что представляет собой супервизия и какие задачи 
она выполняет в становлении личности начинающе-
го преподавателя высшего образования, постараемся 
разобраться в данной статье. 

В России супервидение только начинает наби-
рать обороты, поэтому закономерна незначитель-
ная представленность научных работ по суперви-
дению. Однако за границей эту проблему ученые 
длительно активно исследуют, начиная с середины 
ХХ века. Важно обратить внимание на теоретические 
и практические аспекты ведения супервизорского 
процесса в образовательных организациях высшего 
образования.
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Супервизия начинающих преподавателей высшего 
образования, к сожалению, не получила широкого при-
менения в России, но этот процесс является важной 
профессиональной поддержкой, которая может помочь 
преодолевать трудности и расти профессионально. Это 
инструмент, позволяющий молодым преподавателям 
развивать свои профессиональные навыки и личност-
ные качества. Сущность супервизионного процесса со-
стоит в манере общения и взаимодействия супервизора 
(опытного педагога) с начинающим преподавателем, 
а также специфике сотрудничества для достижения 
личностных и профессиональных целей.

Супервизор – это наставник и консультант, который 
поможет поддержать, научить новому и поделится опы-
том. Задача супервизора – консультирование, разбор 
ситуаций, в которые попал супервизируемый, оценки 
эффективности и рациональности избранных им форм 
и методов педагогической деятельности. Супервизора-
ми могут являться практические психологи и препода-
ватели с многолетним опытом работы.

Целью супервизионной работы с молодыми пре-
подавателями должно быть профессиональное и лич-
ностное развитие. В процессе супервизионной работы 
супервизор должен помогать молодым преподавателям 
в преодолении профессиональных трудностей, противо-
действовать стрессу и помочь предотвратить професси-
ональное выгорание. Супервидение должно быть обяза-
тельной составляющей профессиональной деятельности 
специалистов в сфере образования, учитывая значитель-
ную психологическую нагрузку, график работы, а также 
частые случаи профессионального выгорания. Как про-
цесс, супервидение с начинающими преподавателями 
должно иметь свои цели, задачи и структуру, и прово-
дится в отдельно отведенное время и согласно плану.

Супервидение – это не только психологическая под-
держка преподавателя в процессе обсуждения проблем, 
которые имели место быть в педагогической практи-
ке, а еще и нахождение путей их решения. Предметом 
супервизии должна быть вся педагогическая деятель-
ность, ежедневная практика, успехи и достижения.

В переводе с английского супервизия (supervision) 
означает надзор, но на практике это трактуется как по-
мощь более опытного преподавателя, психолога начина-
ющему коллеге в условиях конфиденциальности. Так-
же, супервидение можно рассматривать как систему 
профессиональной поддержки специалистов, работа-
ющих в сфере «человек – человек», к которой имеет 
прямое отношение профессия преподавателя высшего 
образования. Известно, что человек должен понимать 
и уметь работать с собственными проблемами, а также 
должен периодически обращаться за помощью к своим 
коллегам. Для полноценного понимания любого про-
цесса необходимо присутствие, участие другого, в про-
тивном случае человек оказывается в замкнутом кру-
гу собственных мыслей и чувств, что может привести 
к нервному срыву. 

Супервидение в образовательных организациях мо-
жет включать в себя следующие виды работ: ознаком-
ление с результатами самооценки начинающего препо-

давателя и выбранными приоритетами для развития; 
наблюдение за деятельностью преподавателя; поддерж-
ка в разработке плана профессионального развития; 
наставнические беседы; обсуждение лучших практик, 
затруднений, поиск путей их решения, а также возмож-
ностей для дальнейшего развития.

Таким образом супервидение – это универсальная 
форма поддержки молодых преподавателей в обра-
зовательных организациях высшего образования, по-
зволяющая преподавателям более сфокусированным 
взглядом посмотреть на трудности в профессиональной 
работе и предотвратить профессиональное выгорание. 
Это инструмент, позволяющий преподавателям раз-
вивать свои профессиональные навыки и личностные 
качества. Важно понимать, что это непроверка или кон-
троль, а супервизор – наставник и консультант (психо-
лог), который поможет, поддержит, научит новому и по-
делится опытом. 

Следовательно супервидение – это решение про-
фессиональных проблем начинающего преподавателя, 
возникающих в работе с людьми, через обсуждение. 
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Актуальные проблемы организационной культуры правоохрани-
тельных органов. Строение. Управление : учебник / Бастрыкин А. И. 
[и др.]. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки.  М. : ЮНИТИ-ДАНА. 311 с. 

ISBN: 978-5-238-02818-7

Цель учебника – показать основные элементы организационной куль-
туры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней и вну-
тренней средой. Комплексный подход к изучению явления организацион-
ной культуры правоохранительных органов позволяет рассматривать его 
как один из инструментов деятельности, направленной не только на до-
стижение целей организационной системы правоохранительных органов, 
но и на поддержание ее стабильности, целостности. Это особенно актуально 
в современной практике управления правоохранительными органами. Круг 
вопросов, изложенных в учебнике, охватывает различные аспекты системы 
исследования организационной культуры правоохранительных органов, по-
зволяющих читателю получить наиболее полную картину данного явления.
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Укрепление правопорядка, общественной безопас-
ности и усиление борьбы с преступностью во многом 
зависят от уровня профессионализма и компетентности 
сотрудников полиции, их профессиональной мотива-
ции, готовности и способности стоять на страже закона. 

В современных исследованиях мотивы рассматри-
ваются как важнейшие детерминанты профессиональ-
ной деятельности и как фактор профессионального раз-
вития личности, профессиональная мотивация является 
фактором, позволяющим наиболее полно реализовать 
профессионально-личностный потенциал сотрудников 
полиции.

Рассматривая содержательно-динамическую харак-
теристику профессиональной мотивации сотрудников 
полиции, необходимо выявить профессионально-зна-
чимые мотивационные факторы, проанализировать ди-
намику профессиональной мотивации. 

Психологические факторы, участвующие в конкрет-
ном мотивационном процессе и обусловливающие при-
нятие человеком решения, называют мотиваторами (де-
терминантами). Они при объяснении основания действия 
и поступка становятся аргументами принятого решения. 

Существует несколько точек зрения по поводу фак-
торов, влияющих на мотивацию сотрудников. Например, 
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Э. А. Уткин и А. И. Кочеткова выделяют поддержива-
ющие и мотивирующие факторы [8]. Поддерживающие 
факторы: деньги, условия, инструменты для работы, 
безопасность и надежность. Мотивирующие факторы: 
признание, рост, достижения, ответственность и полно-
мочия. Если обе группы факторов отсутствуют, ‒ работа 
становится невыносимой; присутствуют только поддер-
живающие факторы ‒ неудовлетворенность от работы 
минимальна; присутствуют только мотивирующие фак-
торы ‒ сотрудник любит работу, но не может себе ее по-
зволить; обе группы факторов присутствуют ‒ служба 
приносит максимальную удовлетворенность.

Е. П. Ильин указывает на следующие группы мо-
тиваторов: нравственный контроль (наличие нрав-
ственных принципов); предпочтения (интересы, склон-
ности); внешняя ситуация; собственные возможности; 
собственное состояние в данный момент; условия до-
стижения цели (затраты усилий и времени); послед-
ствия своего действия, поступка [3]. 

При рассмотрении факторов, влияющих на мотива-
цию, большое внимание уделяется удовлетворенности 
трудом, при этом выделяется две группы мотиваторов: 

1. Внешние: нравственный контроль (наличие нрав-
ственных принципов); внешняя ситуация и условия 
деятельности (социальные, территориально-географи-
ческие, временные); условия достижения цели (затраты 
усилий и времени); последствия своего действия, по-
ступка; привычные занятия; примеры.

2. Внутренние: предпочтения (интересы, склонно-
сти); собственные возможности (знания, умения, каче-
ства); собственное состояние в данный момент (физи-
ческие, психические).

При выборе цели деятельности и способов ее до-
стижения многие мотиваторы остаются только «знае-
мыми», «понимаемыми», а «реально действующими» 
становятся только те, которые приобретают наиболь-
шую значимость для человека и приводят к формиро-
ванию побуждения. Сформированный же мотив всегда 
действенен, потому что включает в себя побуждение 
к достижению цели «здесь и сейчас» [7]. 

Мотивирующие факторы (мотиваторы) по своим 
проявлениям и функции в регуляции поведения можно 
разделить на три относительно самостоятельных класса. 

Мотивирующие факторы первого класса (потреб-
ности и инстинкты) являются источниками активности. 

Их анализ дает ответ на вопрос о том, почему организм 
приходит в состояние активности. 

Мотивирующие факторы второго класса опреде-
ляют направленность активности организма, то, ради 
чего избираются одни, а не другие акты поведения. 

Мотивирующие факторы третьего класса ‒ это 
эмоции, субъективные переживания (стремления, же-
лания) и установки. Они отвечают на вопрос о том, 
как осуществляется регуляция динамики поведения. 

Для выявления факторов, влияющих на мотивацию 
сотрудников в ходе выполнения ими служебных обязан-
ностей, было проведено эмпирическое исследование 
по квазиэкспериментальному плану. Для этого из об-
щей выборки было создано две группы по 35 человек. 
В первую группу вошли сотрудники, которые прослу-
жили от 5 года до 10 лет, во вторую – до 5 лет. Респон-
дентам был предложен опросник, созданный на основе 
классификации мотивационных факторов А. И. Зеле-
ченко и А. Г. Шмелева.

В ходе опроса респондентами были добавлены та-
кие внешние мотивационные факторы, как «факторы-
стимулы» (контролирующие, информирующие и возна-
граждения). 

Путем статистического и математического ана-
лиза результатов опроса определялись наиболее зна-
чимые психологические мотивационные факторы. 
Из 154 мотивационных факторов, предложенных 
для ранжирования, респондентами были выделе-
ны 62 профессионально значимых мотивационных 
фактора, которые были внесены в основную анкету 
исследования.

В результате исследования было выявлено, 
что большинство выбранных респондентами професси-
онально значимых мотивационных факторов относится 
к группоцентрическому уровню мотивации, что под-
тверждает влияние целей и установок как малых групп 
(семья, родственники, товарищи), так и больших (кол-
лектив фирмы) на формирование мотивов и мотивации 
сотрудников полиции. 

Это обстоятельство подтверждают и результаты 
ранжирования по значимости мотивационных факто-
ров. Многие сотрудники поставили группоцентриче-
ские (микросоциальные), эгоцентрические (индивиду-
альные) и эмоционально-личностный аспект отношения 
к деятельности на первые места (см. табл. 1).

Таблица 1
Ранжирование профессионально значимых мотивационных факторов сотрудниками полиции

Профессионально значимые мотивационные фак-
торы

Количество 
баллов Ранг Уровни мотивации

Интерес к результату деятельности 4,3 8 Просоциальный, Группоцентрический
Рекомендации, советы и указания со стороны родных 
и близких 5,00 2 Эгоцентрический, Группоцентрический

Интересы (здоровье, спокойствие) семьи, родителей 4,7 3-4 Эгоцентрические, 
Группоцентрический

Личное состояние здоровья 4,8 3‒4 Эгоцентрический
Материальное положении семьи 5,00 1 Группоцентрический
Ответственность перед товарищами по службе 
(если не я, то кто) 4,6 6 Группоцентрический

Хорошие жилищные условия 4,5 7 Эгоцентрический
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Моральная ответственность за порученное дело 4,3 10‒11 Духовный
Контроль конечного результата деятельности 4,5 9 Просоциальный (гуманистический), 

группоцентрический
Самостоятельность деятельности 4,2 10‒11 Эгоцентрический
Высокая заработная плата 4,9 5 Эгоцентрический, Группоцентрический
Общение с друзьями 4,4 12 Группоцентрический
Количество свободного времени 
(продолжительность отпуска) 4,1 13 Эгоцентрический

Стимулирование (поощрение) 4,00 14 Эгоцентрический

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
констатировать, что при формировании профессиональ-
ной мотивации в первую очередь играют мотивационные 
факторы группоцентрического класса (микросоциаль-
ные), во вторую очередь ‒ эгоцентрические факторы.

Проведенный анализ распределения значимости 
неблагоприятных условий и факторов, показывает, 
что на первые места по интенсивности негативного воз-
действия на свою служебную деятельность сотрудники 
полиции склонны ставить: несправедливое распределе-
ние дополнительных выплат; большой риск для жизни 
и здоровья, отсутствие возможности полноценного от-
дыха и восстановления сил (см. табл. 2).

Таблица 2
Оценка сотрудниками полиции степени влияния 

неблагоприятных условий и факторов 
на служебную деятельность

Ранг 
значимости

Неблагоприятные условия и факторы 
служебной деятельности 

1 Несправедливое распределение дополни-
тельных выплат

2 Большой риск для жизни и здоровья

3 Отсутствие возможности полноценного от-
дыха и восстановления сил

4 Неудовлетворительные бытовые условия

5 Несправедливое распределение служебной 
нагрузки

6 Плохие взаимоотношения в коллективе

Подразумевается, что неблагоприятные условия 
служебной деятельности должны в равнозначной мере 
компенсироваться уровнем заработной платы и соци-
альной защитой сотрудников и т. д. 

В ходе проведения исследования было предложено 
перечислить факторы, способные в большей степени 
повлиять на позитивную динамику мотивации к слу-
жебной деятельности. Проведя анализ полученных ре-
зультатов, можно констатировать, что на позитивную 
динамику профессиональной мотивации сотрудников 
полиции оказывают факторы, связанные с достойными 
социально-бытовыми условиями (48,4 %), стабильной, 
индексируемой заработной платой (58 %), здоровыми 
отношениями в служебном коллективе (18 %).

Поскольку труд является базовым, ведущим видом 
деятельности человека, в системе мотивов особое ме-
сто занимает профессиональная мотивация. Несмотря 
на высокий темп социальных перемен, формирующих 
психологическую среду человека, справедливо утверж-
дать о все возрастающей роли «внутренних» детерми-
нант профессиональной мотивации, где мотивам от-
водится ведущее место. Отношение личности к труду 

и такие, раскрывающие его понятия, как профессиональ-
ная идентичность, профессиональное самоопределение 
и самоосуществление, профессиональное становление, 
карьера и другие, приобретают все большее значение.

В ходе исследования учитывалось, что в зависи-
мости от смысла, системы отношений, действия могут 
приобретать различные, часто скрытые, мотивацион-
ные характеристики. Так, часто за внешним мотивом 
действия выявляются истинные смыслообразующие 
мотивы деятельности [7].

С проблемой профессиональной мотивации тесно 
связана проблема профессиональной идентичности со-
трудников полиции. Профессиональная идентичность 
предполагает осознание себя как профессионала, когда 
человек не просто «выбирает профессию», а предопре-
деляет в значительной степени весь свой дальнейший 
образ жизни, круг общения. Действительно, профес-
сиональная принадлежность является одной из самых 
значимых характеристик личности, неотъемлемым ком-
понентом представлений о самом себе как о носителе 
определенной профессии.

На основе анализа литературных источников 
по проблеме исследования можно сделать выводы, 
что, во-первых, профессиональная идентичность со-
стоит в самоотождествлении личности с выбранной 
профессией; во-вторых, от того, как происходит про-
цесс профессиональной идентичности зависит даль-
нейшее отношение к выбранной профессии; в-третьих, 
развитие профессиональной идентичности напрямую 
зависит от профессионального коллектива, в который 
попадает личность, так как индивид принимает его цен-
ности, правила, нормы, и т. д.

Профессиональная идентичность предполагает фор-
мирование позитивной профессиональной мотивации, 
ценностных ориентиров, характерных для выбранной 
профессиональной стези; взаимодействие с професси-
ональным сообществом с целью получения опыта, на-
выков и умений; формирование единого целого между 
внутренним образом выбранной профессии с реалиями 
данной профессии.

Достижение профессиональной идентичности со-
трудниками полиции проявляется в осознании соб-
ственной профессиональной самоэффективности, 
убежденности в возможности реализовать свой потен-
циал, в психологической мобилизации по отношению 
к выполнению служебной деятельности. 

Как показало исследование уровня профессиональ-
ной идентичности с помощью методики Л. Б. Шнейдер, 
достигнутую профессиональную идентичность проде-
монстрировали лишь треть опрошенных сотрудников 
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полиции (32 %), что означает, что у них сформирова-
лось четкое представление о выбранной профессии, 
о себе; свидетельствуют о наличии значимых профес-
сиональных целей, ценностей, убеждений, позитивном 
самоотношении, уверенности в себе, личностной и про-
фессиональной определенности. 

Вместе с тем примерно такое же количество респон-
дентов (28 %) демонстрируют пвсевдоидентичность, 
что означает отрицание своей уникальности либо, на-
оборот, ее подчеркивание, связанное с нарушением 
временной связности жизни, ригидности Я-концепции, 
болезненном неприятии критики в свой адрес, низкой 
рефлексии. 

Четверть опрошенных сотрудников полиции (26 %) 
продемонстрировали статус диффузной идентичности, 
что показывает несформированность собственных цен-
ностей, недостаток прочных целей и убеждений. Ре-
спонденты с «диффузной идентичностью» могут всту-
пить в стадию моратория и затем перейти к «зрелой 
идентичности». Но они могут также навсегда остаться 
на уровне «преждевременной идентичности», отказав-
шись от активного выбора и самоопределения, или пой-
ти по пути диффузии. 

Статус преждевременной идентичности был вы-
явлен у небольшого количества опрошенных (8 %), 
что свидетельствует об отсутствии четкого и ясного 
осознания профессиональных ценностей, своего при-
звания, мотивации. 

Мораторий идентичности также характерен для не-
большой части обследованных сотрудников полиции 
(6 %), что проявляется в искажении профессиональ-
ной самооценки, сложности в собственной професси-
ональной идентификации. Такие сотрудники, с одной 
стороны, уже обладают достаточными знаниями отно-
сительно выбранной профессии, с другой ‒ возможно, 
разочаровались в ней. Мораторий идентичности пред-
полагает высокий уровень тревожности.

Таким образом, можно сделать вывод, что су-
ществуют определенные проблемы в развитии про-
фессиональной идентичности сотрудников полиции, 
что может быть связано с несформированностью про-
фессиональной мотивации, ценностных ориентиров, 
характерных для выбранной профессии, с отсутстви-
ем единого образа выбранной профессии и реальной 
деятельности. 

С целью изучения содержательных характери-
стик идентичности использовалась методика «Кто Я?» 
М. Куна и Т. Макпартленда. Респондентам предлагалось 
ответить на вопрос «Кто Я?», использовав для этой цели 
20 слов или предложений, которые первыми приходят 
в голову. Ответы обрабатывались методом контент-ана-
лиза. В результате в самоописаниях были выявлены 
объективные, функциональные и эмоциональные со-
ставляющие. Под объективной составляющей мы под-
разумевали статусные и ролевые самохарактеристики, 
к функциональной составляющей отнесли самоописа-
ния себя как субъекта какой-либо деятельности, к эмоци-
ональной составляющей нами были отнесены самоопи-
сания, связанные с эмоциональным отношением к себе.

Полученные данные показали, что большая часть 
принявших участие в исследовании сотрудников по-
лиции идентифицирует себя с позиции объективных 
самоописаний (представления себя как человека). Объ-
ективные самоописания доминируют в ответах 44 % 
респондентов. 

Эмоциональные описания (представления о себе 
как о веселом, справедливом, хорошем, добром и т. д. 
человеке) были выявлены у 32 % респондентов.

Функциональные самоописания доминировали 
лишь у 24 % обследованных сотрудников полиции, 
что означает осознание себя в статусе сотрудника орга-
нов внутренних дел, позиционирование себя как защит-
ника правопорядка, борца с преступностью, защитника 
интересов народа и т. д. Приведенные данные позволя-
ют сделать вывод о недостаточно высоком уровне осоз-
нания сотрудниками особенностей, связанных с про-
хождением службы в полиции.

Развитие профессиональной мотивации тесно свя-
зано с процессом становления профессиональной иден-
тичности сотрудников полиции. Осознание личностью 
себя как сотрудника органов внутренних дел, внутрен-
нее принятие этого статуса, осмысление своих внутрен-
них и внешних ресурсов, возможностей, качеств, необ-
ходимых для службы; является важной предпосылкой 
развития профессиональной мотивации. Как следствие, 
одной из задач психологического обеспечения служеб-
ной деятельности должно стать развитие профессио-
нальной идентичности сотрудников полиции. 

В целях гармонизации структурной организации 
профессиональной идентичности сотрудников органов 
внутренних дел можно использовать тренинговые про-
граммы, направленные на личностный рост, на разви-
тие мотивации, рефлексивных способностей, креатив-
ности, волевых качеств личности.
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Одной из наиболее важных проблем современного 
общества являются самоубийства. Особо остро этот 
вопрос обозначается в суицидальных проявлениях 
молодых членов общества. Суицидальное поведение 
несовершеннолетних вызывает наибольшее опасение 
в общем массиве указанной проблемы. 

Действенными мерами профилактики и пред-
упреждения суицидального поведения подростков 
могут стать только образовывающие единый комплекс 
мероприятий, носящие системный и междисципли-
нарный характер, работающий непрерывно и направ-
ленно. В составе перечня таких мероприятий в первую 
очередь должна присутствовать работа по беспрерыв-
ному мониторингу динамики ситуации в указанной об-
ласти, с безотлагательным реагированием на обнару-
живаемые сигналы образовательными организациями, 
органами законодательной власти, а также органами 
исполнительной власти в лице правоохранительных 
органов, в частности подразделениями по делам несо-
вершеннолетних (далее – ПДН). Именно эти подразде-
ления из числа органов внутренних дел (далее – ОВД) 

выступают в качестве основных координаторов борь-
бы с рассматриваемым явлением. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса 
о профилактической деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних рассмотрю объект ис-
следования. Серьезнейшей медицинской и социаль-
ной проблемой, как современного российского обще-
ства, так и всемирного сообщества является суицид. 
Это явление обычно представляет собой намеренное, 
добровольное, совершенное самостоятельно, пред-
намеренное лишение себя жизни. Исключения со-
ставляют случаи суицидов тяжелобольных людей, 
прибегающих к помощи сторонних лиц в целях ухо-
да из жизни во избежание физических и моральных 
страданий.

Самым сложным периодом в развитии личности 
является подростковый возраст. Этот период харак-
терен пониманием и осознанием цели жизни, форми-
рованием своего «Я». Психика подростка в возрасте 
от 13 до 16 лет особо хрупка. Зачастую при возникно-
вении весьма несложных проблем их решением ребе-
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нок видит в окончании жизненного пути, как неудав-
шейся попытки самореализации.

Причина возникновения склонности к суициду 
непосредственно связана с отрицательными эмоция-
ми, переживаниями и обидой от недостатка внимания. 
Формируется депрессионное состояние, проявляющее-
ся атипично.

Основными причинами суицидов несовершенно-
летних принято считать:

‒ частые ссоры в семье или коллективах, где под-
ростку приходится находиться, в том числе помимо его 
воли (школа, интернат, детский дом и т. п.);

‒ систематические унижения со стороны окружаю-
щих; 

‒ безответные чувства симпатии и любви;
‒ боязнь одиночества, недостатка сил, страх 

перед будущим;
‒ острые психотравмирующие ситуации;
‒ желание сохранения чести;
‒ страх возможного распространения компромети-

рующих материалов и сведений;
‒ желание показать наличие силы воли; 
‒ подражание кумиру и т. п.
В большинстве случаев суицидальные проявления 

у подростков имеют существенные отличия от взрос-
лых. Как правило подавляющее большинство попыток 
сведения счетов с жизнью несовершеннолетних – это 
зов на помощь, желание привлечь внимание к своей 
проблеме, стремление быть понятыми и услышанны-
ми. 

Пытаясь заполучить любовь и внимание родных 
и близких людей, попытки суицидов видятся многи-
ми подростками последним шансом. Зачастую вхо-
дя в роль жертвы нелюбви и равнодушия, подросток 
не может остановиться и не получая желаемого ре-
зультата оканчивает жизнь самоубийством. 

Решение несовершеннолетних пойти на само-
убийство, приходит с желанием привлечения внима-
ния важных в их жизни людей на возникшие у них 
проблемы. В большей части на такой путь ступают 
одинокие, замкнутые дети, с «хрупким» характером. 
Они решаются на такой шаг в состоянии стресса 
из чувства собственной никчемности, не видя даль-
нейшего смысла жизни. Не имея возможности поде-
литься со своими проблемами, получить поддержку 
близких людей, прибывая с чувством отчаяния, та-
кие подростки до последнего надеются на помощь 
и спасение. 

В деятельности ПДН МВД России по предупреж-
дения и профилактике суицидов несовершеннолетних 
выделяются следующие основные направления:

1) выявление и пресечение распространения в сред-
ствах массовой информации, сети интернет аутоагрес-
сивного контента;

2) проведение мероприятий по выявлению «групп 
смерти», лиц в них состоящих и участвующих в суици-
дальных играх, а также осуществление разобщенности 
таких групп с безболезненным выводом из них участ-
ников;

3) профилактическая работа по предупреждению 
возникновения суицидально поведения несовершенно-
летних;

4) профилактическая работа с родителями подрост-
ков из неблагополучных семей, в целях пресечения по-
ведения взрослых, провоцирующих у детей возникно-
вение суицидальных наклонностей [1].

Два первых направлении работы напрямую свя-
заны с мониторингом сети Интернет, в связи с пре-
обладанием в числе причин, вызывающих предсуи-
цидальные проявления, проявляющиеся в том числе 
в виде депрессий, активного интернет общения и во-
влечение в «группы смерти». В разрезе данной про-
блемы стоит обратить внимание на то, что профилак-
тические меры по работе в этом аспекте должны быть 
направлены не только на самих подростков, но и их 
родителей а также других лиц, находящихся в близ-
ком окружении, способных осуществлять контроль 
за кругом общения и перечнем посещаемых детьми 
интернет-сайтов содержащих суицидальную темати-
ку: криповых (угнетающих) фото, аудио и видеома-
териалов, содержащих в себе нанесение и т. п. Такой 
материал представляя собой большую опасность, 
пробуждает и развивает склонность к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к самоубийству или попытке 
самоубийства 

Также как и первые два, третье и четвертое на-
правления деятельности профилактики и пред-
упреждения суицидов имеют тесную взаимосвязь. 
Профилактические мероприятия следует проводить, 
акцентируя внимание на недопущение нахождения 
подростка в среде, оказывающей негативное воздей-
ствие на его психику. Деятельность ПДН заключается 
в координации деятельности органов (образования, 
здравоохранения, культуры) направленных на органи-
зацию досуга, исключающего возможность возникно-
вения отрицательных эмоций. Работа с подростком, 
попавшим в неблагополучную среду, по различным 
обстоятельствам, имеющая конечной целью выведе-
ние его из депрессивного и предсуицидального со-
стояния должна строится на оздоровлении психики 
несовершеннолетнего. Осуществляя работу в дан-
ном направлении ПДН выступает связующим звеном 
между подростком и его родителями (опекунами, дру-
гими близкими родственниками, осуществляющими 
присмотр за несовершеннолетним и выполняющими 
в отношении него обязанности по воспитанию). Не-
отъемлемым звеном механизма по возвращению не-
совершеннолетнего в среду, не создающую угрозу 
его жизни и здоровью, является психолог. Его работа, 
организация досуговых мероприятий, осуществление 
мер по улучшению жизни во всех окружающих под-
ростка сферах жизнедеятельности 

Указанные меры координации деятельности субъ-
ектов профилактики и предупреждения суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних в совокупности 
приводят к наступлению своих положительных ре-
зультатов.
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Профессиональная этика судебного пристава : учебник для сту-
дентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоох-
ранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 239 с. 

В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем про-
фессиональной этики государственных гражданских служащих ФССП 
России. Его основное предназначение — способствовать повышению 
нравственной и правовой культуры работников трех, органически до-
полняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебных 
приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение актов юрисдик-
ционных органов, работников, осуществляющих предварительное рас-
следование в форме дознания по делам, отнесенным к подследственно-
сти ФССП России.

С современных позиций рассматриваются основные этические про-
блемы: сущность морали, категории этики, история нравственных начал 
в исполнении судебных решений; даются также рекомендации по форми-

рованию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навы-
ков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении.

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Феде-
рации. Может быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов.
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Изучение отношения к физической активности среди студентов 
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Аннотация. Раскрывается теоретический и практический аспект изучения отношения к физической актив-
ности среди студентов. Рассматриваются понятия «физическая культура», «здоровье», «физическая активность», 
«физические упражнения», «методы и средства физического воспитания», «спорт», «физическое закаливание». 
В рамках подготовки к программе по интегрированной профилактике неинфекционных болезней была поставлена 
задача изучить отношение к физической культуре среди студентов высших учебных заведений. Для исследования, 
был применен стандартизированный письменный опрос, с помощью которого определялось отношение студен-
тов к 10 видам физической активности. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 
что физическая активность студентов зависит от специфических условий района и города, выявил направления, 
которым необходимо уделить больше внимания, вскрыл причины, устранение которых поможет повысить физи-
ческую активность обучающихся.
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Abstract. This scientific article reveals the theoretical and practical aspect of studying attitudes to physical activity 
among students. The concepts of «physical culture», «health», «physical activity», «physical exercises», «methods and 
means of physical education», «sports», «physical hardening» are considered. In preparation for the integrated prevention 
of noncommunicable diseases program, the task was set to study the attitude to physical culture among students of higher 
educational institutions. For the study, a standardized written survey was used to determine the attitude of students to 10 types 
of physical activity. Thus, the analysis of the results of the study showed that the physical activity of students depends on the 
specific conditions of the district and the city, identified areas that need to be given more attention, revealed the reasons, the 
elimination of which will help to increase the physical activity of students.
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В последние годы в системе профилактических 
мероприятий все большее внимание уделяется спорту, 
физическому закаливанию, физической активности – 
средствам, гарантирующим лучшее и более стабиль-
ное состояние здоровья. В литературе указывается, 
что профилактические средства, связанные с измене-
нием образа жизни, поведения в наиболее положитель-
ном для здоровья направлении, необходимо применять 
с самого раннего возраста [1]. Такие средства предус-
мотрены и применяются часто, но эффективность их 
определяется, как правило, по количеству проведенных 
мероприятий или по, числу участников. Порой трудно 
определить и оценить, как по-настоящему изменяется 
физическая активность студентов.

В настоящей статье хотелось бы рассмотреть 
многогранность физической активности в разных 
аспектах возрастной позиции. Потому что в высших 
учебных заведениях обучаются не только студенты 
в возрасте от 18 до 30, но и затрагивается и возрастная 
зрелая категория обучающихся (например, студенты 
заочной формы обучения).

Хотя фундамент долголетия закладывается в мо-
лодости, однако и в зрелом возрасте много можно сде-
лать для того, чтобы укрепить здоровье и на долгие 
годы сохранить высокую работоспособность. В этом 
отношении решающее значение принадлежит физиче-
ской культуре. С помощью исследований последних 
20–25 лет, проведенных в нашей стране и за рубежом, 
удалось выяснить основные условия, обеспечиваю-
щие наибольшую эффективность занятий физически-
ми упражнениями в среднем возрасте [2]. Этот воз-
раст во многом является переломным: если к 40–50 
годам человек приобретает устойчивые навыки фи-
зической закалки и занятия физкультурой становятся 
его постоянным спутником, жизнь становится полно-
ценной, насыщенной активной деятельностью.

Необходимо подчеркнуть, что сохранение здоровья 
людей среднего возраста имеет огромное обществен-
ное и социально-экономическое значение. Именно эта 
категория населения обладает наибольшим трудовым 
и жизненным опытом, представляющим особую цен-
ность для общества в целом. Вместе с тем до настоя-
щего времени еще полностью не решены как методи-
ческие вопросы о наиболее рациональных средствах 
и методах физической культуры, используемых в заня-
тиях с людьми среднего возраста, так и основные за-
дачи медицинского контроля. До сих пор существуют 
разногласия в показаниях и противопоказаниях к за-
нятиям в физкультурно-оздоровительных группах во-
обще и с использованием различных видов физиче-
ских упражнений, в частности. Недостаточно изучены 
общие закономерности в изменениях функционально-
го состояния лиц среднего возраста под влиянием си-
стематической мышечной деятельности. Нуждаются 
в дальнейшем совершенствовании критерии оценки 

допустимости и оптимальности физических нагрузок 
с учетом не только возрастных особенностей и уровня 
физической подготовленности занимающихся, но так-
же состояния их здоровья.

На эти вопросы можно найти ответы у некоторых 
исследователей [3], занимающиеся проблемой в этой 
области. В данных работах представлены на совре-
менном уровне знаний по использованию средств фи-
зической культуры для людей среднего возраста. Важ-
ность этих вопросов общеизвестна – к настоящему 
времени благодаря успехам в разработке проблем ге-
ронтологии в нашей стране открывается возможность 
существенно улучшить состояние здоровья, повысить 
функциональные резервы организма людей разного 
возраста за счет систематических занятий физически-
ми упражнениями и применения средств закаливания.

Давняя мечта врачей и гигиенистов «добавить лет 
к жизни и жизни к годам» находит сегодня свое во-
площение в научно обоснованной системе занятий 
физической культурой как важнейшей составной ча-
сти здорового образа жизни [4]. Решающее значение 
для эффективного использования средств физической 
культуры имеет глубокое знание возрастных измене-
ний организма и особенно реакций его на физические 
напряжения. Рассказывая об этом, исследователи-
новаторы приводят целый ряд новых фактов, полу-
ченных ими в процессе многолетних исследований. 
Важность этих фактов для теории и методики физи-
ческого воспитания населения в полной мере оценят 
специалисты, а значение их для практики очевидно.

Многим исследователям [5] удалось уточнить по-
казания и противопоказания к занятиям физическими 
упражнениями вообще и, что особенно ценно, в от-
ношении отдельных видов физических упражнений. 
Рекомендации, данные многими учеными [6], по-
могут специалистам более точно ориентироваться 
в сложных сочетаниях различных нарушений, неред-
ко имеющихся в организме людей старшего возраста. 
На основаниях этих рекомендаций специалисты смо-
гут более эффективно использовать средства и мето-
ды физического воспитания при наиболее массовых 
заболеваньях – атеросклерозе и гипертонической бо-
лезни, пороках сердца и аритмиях, болезнях нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата. 

Обоснованный авторами дифференцированный 
подход к противопоказаниям на практике означает 
возможность привлечения к занятиям физическими 
упражненьями многих десятков тысяч человек, кото-
рые до сего времени не использовали мощный оздо-
ровительный потенциал физической культуры [7].

Заслуживает также положительной оценки реко-
мендованный специалистами комплекс медицинских 
исследований и особенно критерии оценки функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы, состояние которой имеет особое значе-

For citation: Bazhenova N. A., Tkachenko A. I., Knyazeva Yu. A. Studying attitudes to physical activity among students 
in the framework of an integrated program for the prevention of non-communicable diseases // Psychology and pedagogy of 
service activity. 2023;(1):62–66. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-1-62-66.
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ние для решения вопросов о занятиях физическими 
упражнениями, рациональных методах и дозировке 
используемых нагрузок [11].

Исключительно важны для практики приводимые 
исследования и сведения полученные об особенно-
стях влияния различных видов физических упражне-
ний на стареющий организм [8]. Именно эти знания 
сегодня особенно важны – ведь признание оздорови-
тельных возможностей физической культуры не ре-
шает вопроса о том какие именно занятия наиболее 
эффективны.

Фактический материал, полученный авторами, 
характеризует особенности влияния на организм за-
нятий лыжным и гребным спортом, бегом подвижных 
и спортивных игр – баскетбола и волейбола, а также 
занятий с использованием упражнений спортивной 
гимнастики. В мировой литературе, где так немного-
численны данные о специфике влияния различных 
видов спорта на организм, эти сведения займут вид-
ное место [9].

Исследования последнего времени, показали, 
что активный отдых в виде специальных упражне-
ний для не работавших мышечных групп или пере-
мены характера деятельности становится своего рода 
антинагрузкой, не увеличивая, а, напротив, снижая 
степень функционального напряжения органов кро-
вообращения и дыхания при утомительной работе, 
способствуя ускоренному восстановлению функций 
организма. Вот почему специалистам по массово-
физкультурной работе; врачам и педагогам так необ-
ходимо знать и умете использовать активный отдых 
в занятиях физическими упражнениями с людьми 
среднего возраста.

В рамках; подготовки к программе по интегриро-
ванной профилактике неинфекционных болезней [10] 
была поставлена задача изучить отношение к физиче-
ской культуре среди студентов высших учебных заве-
дений. Исследование проходило в Алтайском государ-
ственном педагогическом университете, Алтайском 
государственном аграрном университете. 

Для исследования, был применен стандартизи-
рованный письменный опрос, с помощью которого 
определялось отношение обучающихся к 10 видам 
физической активности. В случае негативного отве-
та по отношению к отдельным видам дополнительно 
предлагался вопрос о причинах неактивности. В экс-
перименте участвовал 10000 студентов 1–4 курсов 
Алтайского государственного педагогического уни-
верситета, Алтайского государственного аграрного 
университета (700 девушек и 300 юношей). 

В работе представлены данные, выявленные 
при анализе отношения обучающихся к физической 
культуре в период с 2021 по 2022 г. Частотное распре-
деление отношения юношей и девушек к физической 
активности оценивали по первым двум признакам, т. 
е. как часто в свободное, внеучебное время (ежеднев-
но или несколько раз в неделю) они проявляют физи-
ческую активность.

Сравнительный анализ полученных данных по-

казал, что в отношении как юношей, так и девушек, 
к разным видам физической активности наблюдаются 
статистически значимые (р < 0,001) различия между 
отдельными районными центрами и высших учебных 
заведений. Обучающиеся каждого из обследованных 
вузов относятся к физической активности в целом 
более положительно по сравнению c обучающимися 
этих же вузов, но проживающие в городе, что объяс-
няется главным образом различием условий и образа 
жизни в городе и районном центре. Можно предпо-
ложить, что особенности городского образа жизни бо-
лее отрицательно влияют на физическую активность 
студентов.

Различия между отдельными районными центра-
ми, по-видимому, объясняются прежде всего природ-
но-географическими условиями, а также некоторыми 
социальными и экономическими особенностями того 
или иного района.

Анализ основных причин, по мнению обучающих-
ся затрудняющих проявление физической активности, 
показал, что наибольший процент юношей, ленив-
шихся заниматься утренней гимнастикой, не любят 
заниматься бегом из-за нежелания, а не плавают из-
за неумения. Ссылки на недостаток времени и другие 
причины встречались реже.

Основная причина, из-за которой большинство 
опрошенных юношей в зимнее время года не ходят 
на лыжах и не катаются на коньках, а летом на ве-
лосипеде, заключается в том, что они не имеют со-
ответствующего инвентаря. Это, по нашему мнению, 
важнейший фактор, мешающий при формировании 
положительного отношения студентов к физкультур-
ным занятиям. К сожалению, отсутствие необходимо-
го спортивного инвентаря в большей степени харак-
терно для районных центров.

Вышеуказанные причины физической пассивно-
сти свойственны и девушкам. Однако они. ссылаются 
чаще на то, что не делают утренней гимнастики из-за 
недостатка времени; не ходят в турпоходы и не пу-
тешествуют потому, что не с кем идти; неумение ка-
таться на велосипеде и коньках, ходить на лыжах объ-
ясняют нехваткой инвентаря. Исследованные группы 
не различаются по отношению к плаванию и спортив-
ным играм.

Таким образом, анализ результатов проведенно-
го исследования показал, что физическая активность 
студентов зависит от специфических условий района 
и города, выявил направления, которым необходимо 
уделить больше внимания, вскрыл причины, устране-
ние которых поможет повысить физическую актив-
ность обучающихся.

Значительная часть негативных обстоятельств 
может быть устранена с помощью средств и различ-
ных постановлений на уровне вузов. Применение 
опросного метода в практике профилактических ос-
мотров, предусмотренных планом всеобщей диспан-
серизации населения, в частности студенческой мо-
лодежи, способствует выявлению неинфекционных 
заболеваний.
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Психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-
готовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоох-
ранительная деятельность» / [В. Л. Цветков и др.] ; под ред. И. А. Калини-
ченко. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2020. 207 с. 

ISBN 978-5-238-02889-7

Рассматриваются проблемы психологии профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции. Даются психологическая характеристика след-
ственной деятельности, профессиографическое описание деятельности 
участкового уполномоченного полиции. 

Анализируются психологические особенности предварительного рас-
следования. Уделяется внимание криминальной психологии и особенностям 
судопроизводства по уголовным делам. Самостоятельная глава посвящена 
судебно-психологической экспертизе.

Для курсантов, адъюнктов, аспирантов вузов, а также всех тех, кто ин-
тересуется проблемами психологического обеспечения правоохранительной 
деятельности и юридической психологии.
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Любой современный специалист должен владеть 
определенным словарным запасом профессиональной 
терминологии, быть готовым осуществлять взаимодей-
ствие с носителями иной культуры. Не исключением 
является сотрудник органов внутренних дел.

Известно, что юридическая терминология является 
сложным лексическим пластом, постоянно изменяет-
ся качественно и количественно. Некоторые термины 
устаревают и выходят из употребления, появляются 
новые, что способствует вариантности их применения. 
В результате часто возникают трудности при переводе 

специализированных текстов, в основном, выраженные 
в неправильном понимании терминов и неточной ин-
терпретации контекста.

В этой связи, нами поставлена цель – отобрать и си-
стематизировать необходимую терминологическую базу 
лексики правоохранительной тематики для создания 
мультимедийного словаря, который позволит познако-
мить обучающихся в юридическом институте с после-
довательным алгоритмом перевода практико-ориентиро-
ванного текста, а также применять данную терминологию 
на практике, избегая допущения типичных ошибок.
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Для реализации цели исследования нами поставлен 
ряд задач: 1) определить список наиболее встречаемых 
в юридической документации терминологических лек-
сических единиц правоохранительной тематики; 2) рас-
смотреть особенности перевода юридического контек-
ста и способы его интерпретации; 3) систематизировать 
термины в сфере правоохранительной деятельности 
и создать мультимедийный англо-русский словарь юри-
дической лексики.

Проблематику перевода юридического контекста 
рассматривается нами с позиции понятий эквивалент-
ность и адекватность. Термин «эквивалентность», рас-
сматриваемый многими учеными определяется нами 
как равнозначность текста оригинала с переданным 
автором содержанием, при котором наблюдалась общ-
ность их контекста. Под понятием «адекватность» 
понимается нами вслед за А. В. Федоровым «полно-
ценность передачи и оправданность выбора средств 
в переводе» [1, с. 171]. 

Современный юридический язык – это разновид-
ность литературного языка деловой коммуникации, 
представленная системой уникальных терминов. От-
дельные терминологические единицы одного юридиче-
ского языка имеют аналоги в других юридических язы-
ках [2, 3]. При этом большинство терминов остаются 
уникальными в рамках одного конкретного юридиче-
ского языка, ввиду различия систем законодательства, 
имеющих разные источники права и, соответственно, 
нетождественную юридическую терминологию [4, 
5]. Это обусловило ошибки обучающихся в переводе 
нормативной и иной документации юридического кон-
текста с полной или частичной подменой смыслового 
содержания первоисточника. Например, в переводах 
практико-ориентированной лексики в устной и пись-
менной коммуникации имеют место словообразователь-
ные, морфологические и лексические ошибки обучаю-
щихся, в частности нарушения: в образовании новых 
слов; изменения и образования форм слов; употребле-
ния слов из-за отсутствия знания их общих и контек-
стуальных значений; адекватного выбора языковых 
средств (в соответствии с ситуацией общения).

С учетом перечисленных ошибок в основу создания 
мультимедийного словаря нами положены следующие 
принципы организации словарных статей терминов, 
а именно: учет тематической значимости; повторяе-
мость лексической единицы в текстах изучаемых тем; 
вероятность сочетаемости термина с другими словами.

В словарь включены словарные статьи, каждая со-
стоит из термина на английском языке, русского экви-
валента, устойчивых выражений, идиом, примеров упо-
требления и этимологии лексических единиц. В формат 
статьи включена практико-ориентированная термино-
логия, а именно лексические единицы, используемые 
в устной и письменной коммуникации правоохрани-
тельной сферы.

Некоторые английские юридические термины 
мультимедийного словаря не зависят от контекста, а за-
частую имеют постоянные эквиваленты в терминологи-
ческих системах других языков, и, в частности, русско-

го языка, это помогает понять значение англоязычных 
слов таких как: police – полиция; criminal – преступник, 
уголовный; service – служба, услуги, justice – право-
судие, юстиция. Одновременно в юридической пись-
менной и устной коммуникации есть немало терминов, 
не имеющих аналогов в русском языке, а, следователь-
но, для их адекватной и точной интерпретации в данном 
случае необходимо обратиться к словарным статьям. 

В названный раздел словаря включены: термины, 
их произношение, значения, примеры употребления, 
устойчивые выражения и идиомы, описана этимология 
лексических единиц.

Например, берем слово scene. Что дает нам посо-
бие: 1. транскрипцию для правильного прочтения дан-
ной лексической единицы [si:n]; 2. общие значения 
слова scene, такие как: место преступления; эпизод; 
3. примеры употребления, которые способствуют пра-
вильному и адекватному пониманию контекста. Напри-
мер, 1) The policeman revisited the crime scene. – Поли-
цейский повторно посетил место преступления. 2) The 
police barricaded the crime scene. – Полицейские огради-
ли место преступления.

Общее и контекстуальное значения терминов по-
зволяют понять правила их употребления на приме-
ре устойчивых выражений и идиом, что способствует 
в дальнейшем облегчению понимания юридического 
контекста (например, сrime scene video – видеоизобра-
жение с места преступления; сrime scene sketch – схе-
ма места преступления).

В этой связи, важно также отметить, что некоторые 
термины меняют значение в зависимости от числа, в ко-
тором они встречаются в контексте. Например, приве-
дем примеры с термином duty (duties).

1. Police student Ivanov is on duty. – Курсант Иванов 
в наряде.

2. The police officers have lot of duties. – Сотрудники 
полиции имеют много обязанностей.

На основе анализа переводов обучающихся нами 
выявлена ключевая ошибка, которая заключается 
в пытке подбора дословного эквивалента английско-
го термина для русских контекстов, без учета особен-
ностей иностранной культуры. В этой связи, точность 
и адекватность перевода лексической терминологиче-
ской единицы не в меньшей степени зависит от зна-
ния устойчивых выражений, высказываний и идиом, 
встречаемых с конкретным словом. Такие выражения, 
как правило, состоят из серии связанных между собой 
слов или предложений, образующих некое «целое», об-
разуя единый контекст. 

Проиллюстрируем сказанное на примере основ-
ных способов перевода терминов из словаря, состоя-
щих из двух слов: прилагательными (Criminal Code – 
уголовный кодекс); существительными в родительном 
падеже (crime investigation – расследование престу-
пления); существительными с предлогом (shoplifting 
case – дело о краже из магазина, revised statute – статут 
с внесенными в него поправками); составным словом 
(field criminalist – эксперт-криминалист); причастным 
оборотом (skilled investigator – опытный следователь); 
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описательным методом (petty sessions –заседание суда 
в присутствии мировых судей без присяжных заседа-
телей).

Из перечисленного выше следует, что для выпол-
нения качественного перевода юридической лекси-
ки существенную роль играет владение необходимой 
терминологической базой. Правильный выбор лекси-
ческой единицы в соответствии с контекстом, изуче-
ние словарной статьи, владение технологией перевода 
юридической терминологии, следуя данному ниже ал-
горитму: 1. обратить внимание на зависимое существи-
тельное (последнее слово словосочетания) и перевести 
его; 2. выделить смысловые группы в предложении, об-
ратив внимание на семантические отношения внутри 
словосочетания; 3. начинать перевод словосочетания 
с зависимого слова, которое, как правило, занимает по-
следнее место в фразе, будет способствовать развитию 
грамотной письменной и устной речи специалиста ор-
ганов внутренних дел.

Таким образом, переход на новое качество языко-
вой подготовки специалистов органов внутренних дел 
видится нами в разработке и создании современных 
электронных учебных изданий, адаптации мультиме-
дийного англо-русского словаря юридических тер-
минов в учебном процессе, что позволит: расширить 
информационную базу учебных занятий; облегчить ус-
воение программного материала обучающимися.
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Высокие темпы развития общества выявили про-
блему формирования социально активной, творческой, 
мобильной личности, умеющей делать профессиональ-
ный и социальный выбор, способной к успешной соци-
ализации в обществе. Кроме того, страна столкнулась 
с другой проблемой – проблемой социально-психоло-
гической неподготовленности практически каждого 
выпускника вуза к работе в нестандартных условиях. 
Стремительный рост потока информации, поступаю-
щей из различных источников и не менее стремитель-
ная утрата ее актуальности, приводят к утрате ценности 
накопления знаний в процессе обучения. 

Первостепенной задачей образовательных орга-
низаций высшего профессионального образования се-
годня, является целенаправленное формирование креа-
тивных качеств личности обучающихся, способностей 
самостоятельно приобретать знания, генерировать но-
вые научные, технические и социальные идеи. Эти за-
дачи направляют педагогов на путь совершенствования 
содержания, методики и организации обучения, разви-
вающих способности к различным видам творческой 
деятельности.

Сегодня каждый педагог высшего образования, 
так или иначе, сталкивается с кардинальной модерни-
зацией образования. Одновременно с гражданскими 
вузами, в организациях высшего профессионального 
образования МВД России, разрабатываются и внедря-
ются современные образовательные технологии обуче-
ния курсантов и слушателей на базе нового содержания 
образования. Это позволяет уже сегодня формировать 
специалиста, готового к инновационной деятельности, 
способного к самоопределению, самоорганизации и са-
моуправлению. Министерство внутренних дел России 
особенно остро ощущает потребность в специалистах 
нового типа. 

Безусловно, реформирование в сфере профессио-
нального образования сотрудников полиции путем при-
нятия различных постановлений, приказов, внедрения 
в практику обучения декларативно рекомендуемых 
концепций, форм и методов встречает определенное со-
противление со стороны педагогов. Во многом это обу-
словлено отсутствием научно обоснованных психолого-
педагогических технологий развития профессионально 
значимых качеств сотрудников, осуществляющих пра-
воохранительную деятельность и обеспечивающих без-
опасность современного общества.

 Креативная педагогика может выступить как ус-
ловие развития «созидательного альтруизма», и других 
качеств личности при проектировании безопасного со-

циума, где процесс взаимодействия преподавателя и об-
учаемого ориентирован на формирование познаватель-
ной самостоятельности, устойчивых мотивов учения 
и мыслительных способностей. В ходе усвоения науч-
ных понятий и способов деятельности. П. А. Сорокин 
рассматривал «созидательный альтруизм», бескорыст-
ную, созидательную любовь как важнейшее средство 
преодоления бездуховности современной цивилизации 
[8. с. 52]. 

Важная функция образовательного процесса в выс-
шей школе – это подготовка современного поколения 
к творческому труду, к проявлению творческого потен-
циала во всех сферах будущей профессиональной де-
ятельности. Без решения проблемных правовых задач 
обеспечения общественной безопасности в процессе 
обучения в вузе, овладение опытом обеспечения без-
опасности социума будет неосуществимо. А это значит, 
что важную роль в образовательном процессе играет 
все же педагог.

В этой связи невозможно промолчать о таком поня-
тии как «успех». Словарь русского языка С. И. Ожегова 
«успех» трактует как удачу в достижении чего-нибудь, 
как общественное признание, как хорошие результаты 
в работе или учебе, как достижение положительных ре-
зультатов предпринятых усилий.

Есть педагоги, осознающие свои достижения в том, 
что удалось привлечь к участию в научных и интеллек-
туальных конкурсах большое количество курсантов 
и слушателей, хотя немногие из них становятся побе-
дителями. Однако все участники получают опыт про-
бы своих сил. Это способствует выявлению потенциала 
курсантов.

Другие педагоги к своим педагогическим дости-
жениям относят заинтересованное отношение курсан-
тов к изучению преподаваемой дисциплины: «высокая 
мотивация», «удается заинтересовать курсантов пред-
метом»; «дисциплина вызывает у курсантов интерес 
и любознательность, мотивирует на поиск информа-
ции»; «результат профессионального совершенство-
вания ‒ в виде желания изучать предмет, в успешной 
сдаче зачетов и экзаменов».

Каждый преподаватель имеет свои достижения 
и ориентиры. К слову, различия объясняются не только 
реальными возможностями педагога, но и его педагоги-
ческой позицией.

Можно предполагать, что «портрет успешного вы-
пускника современной школы» должен иметь какие-то 
общие черты с портретом успешного сотрудника по-
лиции.

new modern scientific, technical and social ideas. The need to reform the educational process and radically change the 
structure of pedagogical activity of teachers is due to the demands of practice and the improvement of the security system of 
modern society. Thus, the formation of the subject position of cadets is possible if the teachers of the educational organization 
themselves take a subject position in the educational process, determining the pedagogical guidelines of their own activities.
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Официальный «портрет сотрудника полиции ‒ вы-
пускника ведомственного вуза» представлен в феде-
ральном государственном образовательном стандар-
те высшего образования (специалитет) и включает 11 
характеристик: «Системное и критическое мышление, 
разработка и реализация проектов, командная работа 
и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимо-
действие, самоорганизация и саморазвитие (в том чис-
ле здоровье сбережение), безопасность жизнедеятель-
ности инклюзивная компетентность, экономическая 
культура, в том числе финансовая грамотность, граж-
данская позиция» и 5 общепрофессиональных: «цен-
ностно-мотивационная ориентация, правотворческая 
деятельность, правоприменительная деятельность, 
правоохранительная деятельность, профилактическая 
деятельность»1. 

Как мы видим, перед нами портрет человека кре-
ативного, критически мыслящего, готового к сотруд-
ничеству, умеющего вести конструктивный диалог, 
мотивированного на инновационную деятельность 
и образование в течение всей своей жизни, обладающе-
го и другими достоинствами. 

Какова же позиция педагога? Отражает ли она его 
взгляды на смысл образования? В конечном счете, и по-
зиция и взгляды педагога трансформируется в рабочую 
программу по учебной дисциплине. И речь идет в дан-
ном случае не о документе, который должен отвечать 
определенным требованиям. Имеется в виду реальное 
содержание деятельности педагога по педагогическому 
управлению образовательной деятельностью курсантов.

Как не упомянуть в данном контексте, что педа-
гогическая деятельность регламентируется образова-
тельными стандартами, примерными программами, 
контрольными процедурами, различными писаными 
и неписаными нормами. Системы образования знает 
различные степени регламентации деятельности педа-
гога в ходе ее развития. Сегодня, к сожалению, домини-
рует ориентация на усиление регламентации педагоги-
ческой деятельности. 

Большое количество оценочных процедур, так 
или иначе влияющих на деятельность педагога ‒ экза-
мены, контрольные работы, тестирование, конкурсы, 
аттестационные процедуры, опросы, мониторинги, 
рейтинговые оценки и т. д. Возникает вопрос о степени 
свободы педагога, о том, какие методические решения 
он может принимать самостоятельно, что может выби-
рать. Безусловно, что свою педагогическую позицию 
педагог определяет сам (хотя понятно, что формирует-
ся она под воздействием многих факторов). Но в какой 
мере у него есть возможность реализовать на уровне 
реальной педагогической деятельности?

Деятельность педагога имеет иерархическую 
структуру. В ней условно можно выделить пять уров-
ней: «ценностный», организационно-педагогический, 

1 Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. 
№ 1131 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – специ-
алитет по специальности 40.05.02 «Правоохранительная де-
ятельность» 

уровень педагогического целеполагания, уровень при-
нятия методических решений, уровень педагогических 
действий.

Вот только если взгляды (ценности) педагог вправе 
определять самостоятельно, то организационно-педаго-
гический уровень регламентирован. Уровень методиче-
ских решений также в значительной мере регламенти-
руется. Уровень педагогических действий определяется 
квалификацией учителя.

 Область педагогического целеполагания является 
областью выбора, который делает сам педагог. В пер-
вую очередь, педагогическое целеполагание, это пред-
ставления педагога о результатах образовательной де-
ятельности курсантов, которые могут быть достигнуты 
в конкретной ситуации. Подобные ожидания, как пра-
вило, являются компромиссом между представлениями 
о должном и возможном. Оценка возможного относит-
ся не только к условиям образовательной среды вуза, 
а также и к сложившейся образовательной системе с су-
ществующими в ней нормами.

Различия между оценками потенциала образова-
тельной системы вряд ли можно объяснить тем, что одни 
педагоги являются «оптимистами», а другие «пессими-
стами». Скорее это явление связано с разным понима-
нием сути образовательных результатов, возможность 
достижения которых является предметом обсуждения: 
педагоги по-разному могут понимать, в чем проявляет-
ся креативность курсантов или их способность к работе 
в команде, их целеустремленность или инициативность 
и т. д.

К области педагогического целеполагания отно-
сятся и представления педагога о возможном индиви-
дуальном прогрессе курсантов в изучении его пред-
мета. Дело в том, что успехи курсантов в изучении 
учебной дисциплины могут различаться не в уровне 
его освоения («хуже» ‒ «лучше»), а в достижении ими 
разных, но равноценных результатов. Так, например, 
при изучении дисциплины «История органов внутрен-
них» дел, кто-то из курсантов может демонстрировать 
свои успехи как «рассказчик», другой ‒ как «анали-
тик», третий ‒ как «энциклопедист», способный за-
поминать большое число фактов, имен, дат. Регламен-
тировать возможные направления индивидуального 
прогресса курсантов невозможно, да и не нужно. Каж-
дый педагог самостоятельно определяет такие на-
правления, исходя из своего видения возможностей 
дисциплины и возможностей курсантов. Оценивая 
возможности курсантов, стоит иметь в виду, что из-
учение предмета для определенной части курсантов 
может представлять собой «полосу препятствий», 
на которой у каждого могут быть свои препятствия, 
в том числе обусловленные не запасом опорных зна-
ний, а личностными качествами.

 К сфере педагогического целеполагания можно от-
нести и выбор приоритетов при планировании разных 
видов образовательной деятельности курсантов. Педа-
гог сам должен определить приоритеты при формиро-
вании у курсантов опыта решения проблем, имеющих-
ся для них личностное значение.
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Проблемы педагогического целеполагания, о кото-
рых речь шла выше, в конечном счете, связаны с про-
блемой формирования субъектной позиции курсантов 
и слушателей. Таким образом, формирование субъект-
ной позиции курсантов возможно, если сами педагоги 
образовательной организации занимают в образова-
тельном процессе субъектную позицию, определяя 
педагогические ориентиры собственной деятельности. 
Если позиция педагога носит исполнительский харак-
тер, то их выбор ограничивается отдельными методи-
ческими средствами, мало влияя на достижение нового 
качества образования.

Библиографический список
1. Арбузова, Е. Н. Генезис и развитие учебных из-

даний по методике преподавания биологии (конец 
XVIII ‒ начало XXI века) : монография / Е. Н. Арбузова. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2022. 214 с. 

2. Ариарский, М. А. Педагогическая культурология 
в системе реализации созидательного потенциала куль-
туры / М. А. Ариарский // Вестник Кемеровского госу-
дарственного университета культуры и искусств. 2014. 
№ 27. С. 66–74. 

3. Ведерникова, Л. В. Теоретико-методологические 
основы практико-ориентированной подготовки педаго-
га : монография / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, 
С. А. Еланцева. М. : Юрайт, 2022. 341 с.

4. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследова-
тельская деятельность обучающихся : монография / 
С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. М. : 
Юрайт, 2022. 152 с.

5. Коваленко, Е. В. Опыт социального взаимодей-
ствия будущего специалиста: теория и практика форми-
рования : монография / Е. В. Коваленко. Белгород : Бел-
городский юридический институт МВД России имени 
И. Д. Путилина, 2018. 184 с. 

6. Малкова, Т. В. Актуальные вопросы формиро-
вания условий эффективности работы современного 
преподавателя, обеспечивающих высокое качество об-
разования / Т. В. Малкова, А. Ю. Баранов // Вопросы 
педагогики. 2022. № 3˗1. С. 164–166.

7. Психология и педагогика развития личности : мо-
нография / [Е. Н. Шиянов и др.]. М. : Илекса, 2002. 568 с.

8. Сорокин, П. А. Главные тенденции нашего вре-
мени / П. А. Сорокин ; пер. с англ., сост. Т. С. Василье-
вой. М. : Наука, 1997. 350 с.

9. Социология образования. Дополнительное и не-
прерывное образование : монография / [Г. А. Ключарев 
и д.] ; под общ. ред. Ю. В. Латова. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2022. 333 с.

10. Юршин, А. Д. Педагогический потенциал вос-
питательной работы по формированию гражданствен-

ности будущих офицеров в военном вузе / А. Д. Юр-
шин, В. С. Остапенко // В сб.: Антропоцентрические 
науки: инновационный взгляд на образование и разви-
тие личности : материалы XV международной научно-
практической конференции. Редколлегия: Э. П. Кома-
рова (отв. ред.) [и др.]. Воронеж, 2021. С. 13–18.

Bibliographic list
1. Arbuzova, E. N. Genesis and development of educa-

tional publications on the methodology of teaching biology 
(late XVIII ‒ early XXI century) : monograph / E. N. Ar-
buzova. 2nd ed., reprint. and additional M. : Yurayt, 2022. 
214 p.

2. Ariarsky, M. A. Pedagogical culturology in the 
system of realization of the creative potential of culture / 
M. A. Ariarsky // Bulletin of the Kemerovo State University 
of Culture and Arts. 2014. No. 27. PP. 66–74.

3. Vedernikova, L. V. Theoretical and methodological 
foundations of practice-oriented teacher training : mono-
graph / L. V. Vedernikova, O. A. Povoroznyuk, S. A. Elant-
seva. M. : Yurayt, 2022. 341 p.

4. Zenkina, S. V. Network design and research activity 
of students : monograph / S. V. Zenkina, E. K. Gerasimova, 
O. P. Pankratova. M. : Yurayt, 2022. 152 p.

5. Kovalenko, E. V. Experience of social interaction of 
a future specialist: theory and practice of formation : mono-
graph / E. V. Kovalenko. Belgorod : Belgorod Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
I. D. Putilin, 2018. 184 p.

6. Malkova, T. V. Actual issues of formation of condi-
tions for the effectiveness of the work of a modern teach-
er, ensuring high quality of education / T. V. Malkova, 
A. Yu. Baranov // Questions of pedagogy. 2022. No. 31. 
PP. 164–166.

7. Psychology and pedagogy of personality develop-
ment : monograph / [E. N. Shiyanov et al.]. M. : Ilex, 2002. 
568 p.

8. Sorokin, P. A. The main trends of our time / P. A. So-
rokin ; trans. from English, comp. T. S. Vasilyeva. M. : 
Nauka, 1997. 350 p.

9. Sociology of education. Additional and continuing 
education : monograph / [G. A. Klyucharev and D.] ; under 
the general editorship of Yu. V. Latov. 2nd ed., reprint. and 
additional M. : Yurayt, 2022. 333 p.

10. Yurshin, A. D. Pedagogical potential of educational 
work on the formation of citizenship of future officers in a 
military university / A. D. Yurshin, V. S. Ostapenko // In the 
collection: Anthropocentric Sciences: an innovative view of 
education and personal development : proceedings of the 
XV International Scientific and Practical Conference. Edi-
torial Board: E. P. Komarova (ed.) [et al.]. Voronezh, 2021. 
PP. 13–18.

Информация об авторах
А. В. Вашкевич ‒ кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры юридической психологии; 
В. А. Белянкина ‒ кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры юридической психологии;
И. А. Боброва ‒ кандидат психологических наук, доцент, заместитель начальника кафедры юридической психо-

логии;
А. Г. Ермаков ‒ кандидат педагогических наук, доцент кафедры юридической психологии и педагогики.



№ 1 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

74 PEDAGOGICAL SCIENCES

Information about the author authors
A. V. Vashkevich ‒ Сandidate of pedagogical sciences, associate professor, Associate Professor at the Department of 

Legal Psychology;
V. A. Belyankina ‒ Сandidate of psychological sciences, senior lecturer department of Legal Psychology;
I. A. Bobrova ‒ Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Legal 

Psychology;
A. G. Ermakov ‒ Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Legal Psychology.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 09.01.2023; одобрена после рецензирования 23.01.2023; принята к публикации 
25.01.2023.

The article was submitted 09.01.2023; approved after reviewing 23.01.2023; accepted for publication 25.01.2023.

Андрогогические основы педагогики и психологии в системе выс-
шего образования России : учебник / В. Д. Самойлов. М. : ЮНИТИ-ДА-
НА, 2020. 295 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 
образования и науки.  

В учебнике отражены основы преподавания учебных дисциплин "Ан-
дрогогика", "Педагогика", "Психология" и "Педагогическая психология".

Предназначен для содействия в подготовке студентов (курсантов) и 
адъюнктов (аспирантов) к выполнению профессионалфьных обязанно-
стей в качестве научных работников (исследователей) и педагогических 
работников (исследователь-преподаватель) в системе высшего образова-
ния России, овладению систематизированными представлениями, зна-
ниями, умениями и навыками; формированию групп общекультурных и 
профессиональных, а также универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

По своему содержанию учебник ориентирован на усвоение обучаю-
щимися профессиональной квалификации "Исследователь. Преподава-
тель-исследователь" и может быть полезен начинающим педагогическим 
работникам образовательных организаций, специалистам в системе выс-
шего образования и соискателям ученых степеней (ученых званий).
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Под геймификацией понимаются технологии адап-
тации игровых методов к неигровым процессам и собы-
тиям. Геймификация широко применяется в различных 
сферах жизни общества.

Одним из наиболее популярных трендов примене-
ния методики геймификации является образование. 

Приоритетным направлением в процессе примене-
ния методики геймификации для образовательного про-
цесса выступают образовательные целевые действия.

Таким образом, процесс геймификации сосредото-
чен на использовании желания обучающихся получить 
опыт практической деятельности посредством участия 
в процессе, имеющем игровую форму, и интересном 
для самого обучающегося.

При этом, в процессе участия в указанном процес-
се, обучаемый, осуществляя интеракции с другими об-
учающимися, может напрямую или опосредованно воз-
действовать на ход предложенной ему образовательной 



№ 1 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

76 PEDAGOGICAL SCIENCES

игры (процесса) в соответствии с ранее заложенным 
сценарием, механиками и компонентами.

Таким образом, с точки зрения преподавателя, гей-
мификация упрощает образовательный процесс, делая 
его интересным для обучаемого, а научение достигает-
ся путем вовлеченности обучаемого в сам игровой про-
цесс.

При этом, в целях результативного для себя разре-
шения поставленной перед обучаемым задачи, он пол-
ностью задействует такие психические познавательные 
процессы, как восприятие, память, мышление, вообра-
жение, представление и внимание.

Любая форма геймификации включает в себя три 
базовых компонента:

1) динамику;
2) механику;
3) компоненты.
Основу процесса образовательной геймификации 

образует динамика. По сути, динамика представляет ле-
генду, согласно которой определяются условия, преде-
лы и порядок предлагаемого обучаемому мероприятия 
(процессов).

В целях вовлечения обучаемого в познавательный 
процесс применяются такие игровые динамики, как:

1) интеракция (отношения) между обучаемым 
и другими участниками события (процесса); обучае-
мым и преподавателем; обучаемым и третьими лицами 
(оценщиками), рассматривающими правильность, обо-
снованность или особенности применения обучаемым 
тех или иных компонентов игры для достижения по-
ставленных целей, своих умений, навыков и специаль-
ных знаний;

2) эмоции – эмоциональный аспект позволяет опре-
делить не только внутреннее отношение обучаемо-
го к предлагаемому ему игровому образовательному 
процессу, но и, по сути, оценить особенности сфор-
мированных у него профессиональных компетенций 
(правильность применения сформированных навыков 
и умений к определенной игровой ситуации, применяе-
мой в практикоориентированном обучении);

3) повествование (или изложение) заданной ситуа-
ции – ход процесса и происходящие события должны 
быть полностью логичными, последовательными и до-
стигаться посредством совершения наиболее типичных 
действий (алгоритмов) в соответствии с заданной ситу-
ацией;

4) ограничения – лимиты (пределы деятельности) 
или вынужденные компромиссы, на которые должны 
идти участники для наиболее корректного завершения 
игрового процесса;

5) временные периоды (тайминги) и дистанцион-
ные интервалы – временно-пространственная характе-
ристика, позволяющая синхронизировать деятельность 
обучаемого (обучаемых при интеракции двух и более 
лиц) по времени и в пространстве.

Механика представляет собой проработанное 
условие развития выбранной динамики. Механики 
игры – основные процессы, которые движут действи-
ями и формируют у обучаемого вовлеченность в обра-

зовательный процесс, представленный в виде игровых 
и интерактивных ситуаций.

Наиболее распространенными механиками явля-
ются «повороты и очередности ходов», «получение 
информации», «сотрудничество», «соревновательный 
эффект», «вызовы», «испытания», «задачи» и пр.

Компоненты же, в свою очередь, формируют уро-
вень игры. При этом конкретные элементы подбирают-
ся исходя из заданной легенды, динамики ее изложения 
и выбранных механик, необходимых для ее достижения.

Следует понимать, что геймификация отличается 
от устоявшейся образовательной системы – практиоо-
риентированных занятий (практических занятий) и де-
ловых игр. Если стандартная практика и деловая игра 
с самого начала позиционируют себя с позиции обра-
зовательного процесса и подразумевают не только об-
разовательный процесс, направленный на вовлечение 
обучаемого в освоение учебной дисциплины с после-
дующим его оцениванием, то геймификация позволяет 
рассматривать предлагаемую обучаемому практиче-
скую ситуацию с позиции игры, вуалируя ее истинные 
цели – научение, формирование базовых умений и на-
выков, профессиональных компетенций, ознакомление 
с профессией или вовлечение в определенный род де-
ятельности (например, деятельность участковых упол-
номоченных полиции, деятельность инспекторов по де-
лам несовершеннолетних).

Для применения методики геймификации важным 
сегментом является определение цели, задач (подза-
дач) в соответствии с предложенными динамиками. 
При этом, достижение цели может быть обозначено 
как «проблемное», «задачное», «индивидуализирован-
ное» или «комплексное».

При «проблемной» цель не имеет подзадач, и ее 
разрешение будет достаточно прямолинейным. 

При «задачном» сегменте формируются задачи, 
которые, впоследствии, позволяют обучаемому сфор-
мулировать цель самостоятельно и путем разрешения 
задач, суметь ее достичь в финале. 

При «индивидуализированном» подходе обучае-
мый индивидуально на основе заданной динамики фор-
мирует для себя цель и осуществляет постановку задач, 
и, преодолевая их самостоятельно, или, давая сделать 
это другим лицам (соревновательный эффект), стре-
мится к разрешению поставленной цели (классическая 
система «домашнее задание»).

«Комплексный компонент» позволяет сочетать 
в себе несколько сегментов, посредством которых, на-
правляя обучаемого по заранее запланированным дина-
микам, формулирует и реализует собственную линию 
поведения, цели и подзадачи, позволяющие разрешить 
заданную игрой ситуацию.

В целях апробации методики геймификации в об-
разовательном сегменте механики адаптации игровых 
методов к неигровым процессам и событиям были им-
плементированы в игровой процесс, представленный 
в виде серии игр практикоориентированной направлен-
ности, затрагивающих вопросы правоохранительной 
деятельности, и, прежде всего, деятельности органов 
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внутренних дел по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений, 
взаимодействию с федеральными органами исполни-
тельной власти и иными правоохранительными ор-
ганами в вопросах профилактики противоправного 
и антиобщественного поведения; проведении общей 
и индивидуальной профилактики с лицами, представ-
ляющими профилактический интерес, а также решении 
комплексных задач совместно с иными правоохрани-
тельными органами.

Участникам подобных игр были предложены игро-
вые ситуации, которые отражали наиболее вероятные 
случаи, с которыми сталкиваются подразделения поли-
ции в своей повседневной оперативно-служебной дея-
тельности. 

Механики игр охватывали такие важные этапы ра-
боты практических подразделений органов внутренних 
дел, как выявление и фиксация преступлений и админи-
стративных правонарушений, работа на месте происше-
ствия, раскрытие преступлений «по горячим следам», 
опрос граждан в условиях высокой степени неочевид-
ности, протоколирование неотложных следственных 
действий и производство по делу об административном 
правонарушении.

Таким образом, игровой процесс охватывал основ-
ные основные рабочие этапы производства по матери-
алам проверки до принятия решения о возбуждении 
уголовного дела подразделениями дознания и основные 
этапы производства по делам об административных 
правонарушениях:

1) выявление противоправных действий;
2) пресечение правонарушения;
3) задержание виновного лица;
4) сбор материальных доказательств, подтверждаю-

щих виновность лица;
5) опрос участников инцидента;
6) оформление процессуальных документов;
7) принятие законного и обоснованного решения.
При этом, структура предложенных ситуаций изло-

жена так, что каждый участник игры, в команде, реа-
лизует как комплексную работу по сбору доказательств 
противоправного поведения лица, так и работает инди-
видуально по своему направлению подготовки – осу-
ществляет поквартирный обход, работает со специали-
стами при осмотре места происшествия, возбуждает 
дело об административном правонарушении, осущест-
вляет физическое задержание лица и пр.

 Данная методика позволяет обучающимся осваи-
вать не только прикладные дисциплины, но и дисципли-
ны общего профиля (административную деятельность, 
уголовный процесс, криминалистику, административ-
ное право и пр.).

Кроме того, комплексность участия обучающихся 
в решении поставленных перед ними ситуаций и за-
дач позволяет не просто координировать действия, на-
правленные на их разрешение, но и закреплять ранее 
полученные знания, применять нужные умения в части 
отдельно взятых ситуаций, формируя тем самым необ-
ходимые профессиональные компетенции.

В процессе разрешения предложенных ситуаций об-
учаемые осваивают алгоритм действий по предупреж-
дению и пресечению отдельных административных 
правонарушений, оттачивают работу с участниками 
процесса, отрабатывают практические навыки в обла-
сти криминалистической техники, тактику проведения 
отдельных следственных действий, методику рассле-
дования преступлений «по горячим следам», а также 
совместно планируют превентивные меры по недопу-
щению противоправного поведения со стороны вино-
вных лиц, осуществляют комплексные мероприятия 
по профилактике девинатного или делинквентного по-
ведения (например, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних), реализуют превентивные меры 
по снижению риска совершения преступлений различ-
ных категорий.

Предложенная методика позволяет реализовать ши-
рокий диапазон практик по отработке различных ситу-
аций, с которыми могут встретиться сотрудники поли-
ции в своей повседневной деятельности.

Модульный подход занятия позволяет моделировать 
ситуации, в т. ч. формируя различные блоки, посвящен-
ные отдельным аспектам процессуальной деятельности 
(например, подготовка дела об административном пра-
вонарушении для рассмотрения его в суде).

В качестве базовой в предложенной методике ис-
пользуется интерактивная форма обучения, в процессе 
которой все обучающиеся становятся участниками про-
цесса познания, что позволяет им обмениваться знания-
ми, опытом и применять умения в соответствии с опре-
деленными ситуациями. 

В рамках предложенной методики активно приме-
няются такие интерактивные приемы, как «мозговой 
штурм», «объясни значение высказываний», «ролевая 
игра», «инсценировка», «обсуждение сюжетных хо-
дов», «приглашение визитера», «решение ситуацион-
ных задач», что позволяет сделать вывод о непосред-
ственной ориентации на вовлеченность обучающихся 
в процесс познания, что, безусловно, добавляют значи-
мости указанной форме занятий.

Комплексная и дифференцированная система оце-
нивания, сочетающая оценку коллективных и индиви-
дуальных действий, позволяет обучаемым отождест-
влять себя не только как отдельное должностное лицо, 
реализующее только свойственные ему процессуаль-
ные действия и функции, но и как участника коллекти-
ва территориального органа МВД России на районном 
уровне, что, несомненно, позволяет подготовить обуча-
ющихся к выполнению оперативно-служебных задач 
индивидуального и комплексного оперативно-профи-
лактического характера.

При этом, динамики геймификации позволяют че-
редовать блоки компонентов игры, вводить новые ме-
ханики – например, творческие конкурсы, презентации 
проектов, «конкурс «домашнее задание»».

Другим немаловажным сегментом геймифици-
рованного учебного процесса является возможность 
применения для его реализации дистанционных обра-
зовательных технологий и цифровых образовательных 
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платформ – например, представление обучающимся 
задач посредством заранее подготовленных тематиче-
ских видеороликов, квестовых заданий, подготовлен-
ных на различных игровых движках (например, Unreal 
Engine, Java или Unity), проведение игровых сессий 
в онлайн-формате.

Кроме того, в процесс подготовки материалов 
для обучающихся, задействованных в игровом про-
цессе, возможно привлекать обучающихся 1–2 курсов, 
на которых еще не преподаются практиоориентиро-
ванные дисциплины. В процессе подготовки с курсан-
тами 1–2 курсов отрабатываются различные ситуации 
из оперативно-служебной деятельности (например, 
семейно-бытовая ссора; угроза убийством; вовлечение 
в потребление наркотиков и пр.), которые, в послед-
ствии, отыгрываются перед участниками игры. Подоб-
ным образом геймификация позволяет достичь сразу 
несколько целей – не только обеспечить практиоориен-
тированное научение, но и вовлечь в изучение специ-
альных дисциплин обучающихся младших курсов.

Обучающиеся младших курсов проявляют высо-
кую вовлеченность не только в подготовку и отыгрыш 
ситуаций – игровых процессов и компонентов игры, 
но и с большим энтузиазмом участвуют в подготовке 
сценариев, механик, учебно-игровых видеороликов, 
применявшихся для игровых заданий, и их постпродак-
шне.

При этом, как показывает педагогическая практи-
ка, в последствии, при проведении базовых занятий 
по дисциплинам кафедры, обучающиеся, принимав-
шие участие в играх, проявляют более высокую во-

влеченность в образовательный процесс, экстраполи-
руют полученные знания и умения на игре в процесс 
познания, проявляют высокую аналитическую актив-
ность, и, в целом, вовлечены в штатный учебный про-
цесс. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод 
о том, что применяемая методика имеет высокий на-
учно-педагогический потенциал и может активно при-
меняться для организации дополнительного обучения 
в ведомственных вузах системы МВД России.
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Во всем мире стрельба в школах рассматривается 
как серьезная общественная проблема. Различные уче-
ные из разных сфер науки стараются объяснить воз-
можные причины и условия возникновения такого яв-
ления, как скулшутинг, и разработать программу по его 
профилактике. Вопрос безопасности в школах всегда 
был актуальным, а в свете последних событий он стал 
еще более острым.

Точная характеристика потенциального массово-
го убийцы с криминологической точки зрения, если 
бы такая была возможна, скорее всего, описывала 
бы слишком большое количество различных людей 
и, вероятнее всего, с ее помощью было бы невозмож-

но выделить потенциального убийцу. Кто-то считает, 
что это делают от скуки, кто-то как способ избавиться 
от обидчиков, – теорий много, но не все они в полной 
мере могут подойти к конкретным случаям убийств 
в школах.

Алан Липман, американский ученый, пишет: «Не-
которые из тех, кто совершал впоследствии массовые 
убийства своих соучеников, жили с обоими родителями 
в практически «идеальных американских семьях». Не-
которые были приемными детьми или детьми разведен-
ных родителей. У большинства таких детей были близ-
кие друзья, хотя некоторые из преступников и были 
одиночками» [7]. 
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Несмотря на успешное изучение проблемы скул-
шутинга, его темпы оставляют желать лучшего. Эта 
проблема требует развития накопленных знаний 
для осуществления эффективных мер по предупреж-
дению подобных преступлений, – пишет российский 
ученый Суходольская Юлия Валерьевна [5]. Более 
того, по мнению автора, нарастающая за последние 
пять лет динамика совершения нападений учащихся 
образовательных организаций с целью убийства не-
определенного количества лиц (учащихся, педагогов) 
позволяет выделить новый тип личности преступни-
ка – массовый убийца. 

Криминологический феномен скулшутинга явля-
ется следствием смещения или отсутствия значимых 
ценностей, деформации сознания несовершеннолет-
них и дезориентации в межличностных отношениях, 
а также отторжением ближнего окружения подростка 
(сверстники, семья), а также нестабильностью психи-
ческого состояния.

Причины и условия стрельбы в школе.
Российские исследователи В. Н. Кудрявцев 

и В. Е. Эминов делят причины и условия убийств, совер-
шаемых несовершеннолетними на следующие группы:

1. Причины и условия общего характера, которые 
затрагивают не только преступность среди несовер-
шеннолетних, но и среди взрослых лиц, в частности, 
совершаемые ими убийства. К ним относятся, в пер-
вую очередь, экономические и социальные проблемы 
общества и государства, упадок нравственного состо-
яния населения, криминогенная обстановка в стране. 
Эти факторы играют большую роль в формировании 
преступной картины в обществе.

2. Причины и условия специфического характера, 
которые бывают ситуативными, индивидуальными, 
скрытыми. Это такие недостатки воспитания конкрет-
ного человека, которые сложились за весь процесс его 
социализации до достижения 18 лет. К ним мы можем 
отнести конфликтная обстановка в учебном коллек-
тиве, напряженность в семье, недопонимание, травля 
со стороны сверстников, а также неорганизованность 
их досуга и недостаточная профилактическая работа 
правоохранительных органов.

3. Личностные недостатки самих несовершен-
нолетних, совершающих убийства, влияющие на ход 
развития его девиантных наклонностей: личностная 
агрессивность, низкий уровень эмпатии, жестокость 
к людям, толерантное отношение к алкоголю, наркоти-
кам и иным психотропным веществам, а также низкий 
уровень образования и необразованность.

Также исследователи выделили влияние на приня-
тие решения о совершении преступления несовершен-
нолетним его склонности к риску, желание отличить-
ся и самоутвердиться нездоровым способом, уровень 
эмоциональной устойчивости, уровень самоконтроля, 
ригидность и ведомость, или внушаемость, и само-
оценка подростка.

Психологические особенности стрелка.
Еще один выдающийся исследователь в обла-

сти девиантологии несовершеннолетних, Т. М. Ча-

пурко, пишет о том, что определенные психические 
особенности подростка влияют на выбор: совершать 
ли преступление или нет [6]. К таким личностным 
особенностям относятся, по мнению автора, отсут-
ствие личностных ориентиров и целей в жизни из-за 
их недостаточного жизненного опыта. Также мораль-
ные принципы, влияющие на выбор поведения в экс-
тремальной ситуации. У большинства подростков на-
блюдается проявление конформизма, т. е. следования 
за обществом и его тенденциями. Подросткам важно 
одобрение общества, или хотя бы его малой части. 
Смелость, в понимании девиантных подростков, при-
обретает иной подтекст, – так, стрелок в школе у них 
может оцениваться не как убийца, а как герой, освобо-
дитель от оков моральных устоев.

К личностным чертам такого опасного подростка 
относятся враждебность, агрессивность, направлен-
ные на других людей, которые приняли форму нега-
тивной установки и выражается по отношению к вы-
бранным жертвам. Влияют и общая ограниченность 
интересов, и скудность потребностей, незаинтересо-
ванность в будущем.

Также отмечается криминогенное значение спирт-
ных напитков и наркотических средств, и различных 
нарушений и расстройств психики несовершеннолет-
него.

Таким образом, мы видим, как разделяются точки 
зрения исследователей, – одни утверждают, что важны 
факторы окружающей социальной среды несовершен-
нолетнего, другие акцентируют внимание на их лич-
ностных чертах и особенностях. Также, по мнению 
некоторых авторов, огромную роль играют и различ-
ные психические заболевания, которые могут влиять 
на принятие решения об убийстве.

Так или иначе, все эти детерминанты влияют 
в равной степени на психику стрелка, и работа с ним 
подразумевает собой всестороннее изучение его лич-
ности.

Последствия стрельбы в школе для обучаю-
щихся.

Учащиеся, подвергшиеся стрельбе в школе, по-
казывают впоследствии неположительные результа-
ты в учебе. В США, по статистике, эти явления не-
успеваемости особенно заметны в школьных округах, 
где произошли неизбирательные стрельбы, т. е. где 
стрельба направлена на неопределенный круг лиц, 
включая учеников и персонал школы, в результате 
которых произошла смерть более одного человека. 
Где-то успеваемость по определенным предметам 
снизилась до 30 %. Но обнаружение поддающихся из-
мерению негативных последствий стрельбы в школах 
для успеваемости не ограничивается случаями массовых 
смертей.

Но несмотря на это, также влияет на успеваемость 
обучающихся и стрельба в школе, в которой не было 
много погибших. Анализ стрельбы в государственных 
школах Техаса в период с 1995 по 2016 год (ни одна 
из которых не привела к гибели более одного чело-
века) показывает, что воздействие стрельбы в школе 
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увеличивало количество второгодников и уменьшало 
количество выпускников. 

Стрельба в школах требует значительных фи-
нансовых затрат в некоторых сферах для школьных 
округов, где они происходят. После акта скулшутинга 
школы часто увеличивают вложения в службы психо-
логической поддержки учащихся и общую безопас-
ность школы – установка камер, наем охранных пред-
приятий. 

Таким образом, школьная стрельба несет огром-
ные социальные издержки, начиная с сопутствую-
щих травм и гибели людей и заканчивая далеко за их 
пределами. К последствиям стрельбы относится сни-
жение успеваемости и неблагоприятные последствия 
для здоровья учащихся из пострадавших и близле-
жащих школ, а также более высокие финансовые за-
траты для районов, в которых происходят эти собы-
тия. После такого события потребуются еще большие 
расходы, чтобы помочь уменьшить вредные послед-
ствия для подвергшихся воздействию учеников. Луч-
шим решением было бы проводить профилактику, 
в первую очередь снижающую частоту таких ужас-
ных событий. Это тема, заслуживающая большего 
внимания.

Связь между заряженным огнестрельным оружи-
ем и алкоголем, последствия насилия с применением 
огнестрельного оружия для психического здоровья 
в сообществах с низким доходом или отношения меж-
ду насилием с применением огнестрельного оружия 
и семейными, социальными или социально-экономи-
ческими проблемами – это лишь некоторые из тем, 
в которых специалисты в области психического здоро-
вья и криминологи могут продуктивно объединиться 
с сообществом. 

Психиатрия может помочь обществу выяснить, 
что такое оружие для обычных людей, и почему люди 
чувствуют, что им нужно оружие, или отказываются 
от оружия сразу же. Рассматривая разногласия с при-
менением огнестрельного оружия как симптом более 
серьезных проблем, психиатрия в идеале могла бы спо-
собствовать более значимым публичным обсуждениям 
воздействия оружия на гражданскую жизнь. 

Таким образом, мы видим, как необходимо раз-
вивать умение распознавать в людях потенциально 
опасных преступников, для чего человечеству служит 
криминология, тесно связанная с психологией.

Наиболее эффективным подходом к противо-
действию угрозе скулшутинга является гибридный 
подход, включающий проведение исследований 
с применением триангуляции методов для сбора 
и анализа данных в онлайн- и офлайн-среде, расши-
ряющий возможности изучения факторов риска и ме-
ханизмов скулшутинга; создание и внедрение в обра-
зовательных учреждениях единой процедуры оценки 
угроз.
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Современный этап развития общества характеризу-
ется быстрыми темпами цифровизации и информатиза-
ции. Данные процессы влияют на все сферы общества, 
включая экономическую, социальную, политическую 
и духовную, постепенно меняя не только образ жизни 
людей, но и их мировоззрение. 

В тоже время информационное воздействие на че-
ловека с помощью сети Интернет все чаще использу-
ется в криминальных и иных противоправных целях. 

В информационно-коммуникационном пространстве 
распространяются не только такие асоциальные явле-
ния как кибербуллинг, но и противоправное использо-
вание персональных данных, мошенничество, а также 
разжигание межнациональных и межрелигиозных про-
тиворечий, ненависти, вражды, провоцирование соци-
альной напряженности, конфликтов.

Согласно краткой характеристике состояния 
преступности в Российской Федерации за январь-
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декабрь 2021 года, представленной Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий выросло на 1,4 % по сравне-
нию с предыдущим годом [7], 65 % преступлений, 
совершенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации за период январь-декабрь 
2021 года, были совершены с использованием сети 
Интернет. По сравнению с аналогичным периодом 
2020 года прирост количества зарегистрированных 
данных преступлений составил 17 % [8], т. е. данный 
вид преступлений растет опережающими темпами.

Уже в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
констатировалось, что в соответствии с исследова-
ниями 2017 года дети и подростки составляли около 
одной трети от общего числа Интернет-пользовате-
лей. При этом было отмечено ежегодное снижение 
возраста несовершеннолетних, пользующихся Ин-
тернетом [5, с. 40]. 

Роль информационного пространства в развитии 
современных детей и подростков сложно переоце-
нить. Информационно-коммуникационные техноло-
гии опосредуют процесс общения, порождают новые 
формы поведения, диктуют иную систему ценностей 
и интересов, расширяют границы личностной актив-
ности, детерминируя содержание развития в под-
ростковом возрасте. 

В то же время большинство современных под-
ростков общаются чаще всего в социальных сетях, 
играют в онлайн игры, реальное общение все больше 
подменяется виртуальным, эмоции превращаются 
в смайлы, картинки и статусы. Подрастающее поко-
ление становится все более зависимым от Интерне-
та, тем самым становясь рабами социальных сетей. 
Интернет-зависимость проявляется в уходе от ре-
альности, что ведет к тяжелым последствиям, под-
росток оказывается не в состоянии функционировать 
в реальном мире.

Кроме того развитие высоких технологий, до-
ступность информации, снижение возраста пользо-
вателей персональных компьютеров привели к не-
защищенности детей и подростков от информации, 
наносящей вред их нравственному и духовному 
развитию, а также несущей угрозу жизни и здоро-
вью несовершеннолетних. Закрытые группы в со-
циальной сети «ВКонтакте», такие, как Синий Кит, 
манипулируют неокрепшим детским сознанием, 
оказывают на подростков психологическое давле-
ние, используя зловещие квесты, доводят в финале 
до суицида. 55 % подростков в России сталкивались 
с кибербуллингом [2].

Особую опасность для современного общества 
представляют деструктивные сообщества, в том чис-
ле криминального характера (АУЕ, Колумбайн и др.) 
и осуществляемая ими пропаганды криминальной 
и экстремистской идеологии. По данным монито-
ринга Группы компаний Infowatch наблюдается еже-

годный прирост числа вовлеченных несовершенно-
летних в деструктивные группы (от 2 млн человек) 
[4, с. 41–54]. 

17 октября 2018 года произошло массовое убий-
ство в Керченском политехническом колледже, по-
гиб 21 человек, пострадали 67 человек. В России 
получило распространение явление, получившее 
за рубежом название «скулшутинг». 11 мая 2021 
года – массовое убийство в гимназии № 175 Респу-
блики Татарстан, погибли 9 человек, 32 получили 
травмы и ранения. 26 сентября 2022 года – массового 
убийства в средней школе № 88 в Ижевске, погибли 
17 человек, еще 23 получили ранения. Вскоре после 
террористического акта в Татарстане в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Тик-ток», «Инстаграмм» по-
явились многочисленные сообщества, аналогичные 
зарубежному Колумбайну, идеализирующие и вос-
хвалявшие преступника.

С февраля 2022 года в связи с проведением Рос-
сийской Федерацией специальной военной операции 
на Украине началась активная вербовка несовер-
шеннолетних в киберпартизаны. По свидетельствам 
ИБ-специалистов, данное течение характеризует-
ся интернет-атаками на информационные системы 
как иностранных государств, так и России [6]. Осо-
бую опасность представляет вербовка несовершен-
нолетних для осуществления террористической дея-
тельности и другие акции, жертвами которых могут 
стать несовершеннолетние. 

Согласно концепции иерархии потребностей 
человека, выдвинутой американским психологом 
Абрахом Маслоу [1], потребность в безопасности 
является одной из базовых/первичных потребностей 
человека. Обозначенные явления свидетельствуют 
о том, что в настоящее время угроза безопасности 
исходит не только от реального мира, но и от вир-
туального. В обеспечении безопасности особенно 
нуждаются несовершеннолетние. Зачастую, в силу 
возрастных особенностей, они не осознают все ри-
ски и угрозы, исходящие от сети Интернет. Деструк-
тивное влияние контента сети Интернет на несовер-
шеннолетних вынуждает совершенствовать систему 
защиты их прав.

Огромная ответственность за защиту детей 
и подростков от деструктивного влияния контен-
та глобальной сети, наносящего вред их здоровью, 
нравственному и духовному формированию, возла-
гается на государственные органы. Кроме админи-
страции социальной сети за безопасность контента 
несет ответственность Роспотребнадзор, по иску ко-
торого в суд работа того или иного сайта может быть 
временно ограничена или вообще прекращена.

Велика роль в обеспечении безопасности детей 
и подростков семьи. Существенную помощь роди-
телям в обеспечении информационной безопасно-
сти несовершеннолетних могут оказать различные 
программы, осуществляющие лингвистический 
анализ текста, нахождение скрытого смысла, под-
текста, например: «Пси-Офис», экспертная система 
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«ВААЛ», предназначенная для психолингвистиче-
ского анализа текстов на русском языке с прогнози-
рованием эмоциональных бессознательных реакций 
аудитории, система контент-анализа сети Интернет 
«СКАИ» и ее продолжение Scai4Twi, предназначен-
ные для анализа интернет-источников, в частности 
социальных сетей, а также системы контент-филь-
трации Sky DNS, Rejector, Net Police, Kaspersky Safe 
Kids и др.

Рассмотренные негативные проявления под-
тверждают необходимость и актуальность разносто-
роннего исследования киберсреды педагогической 
наукой, в том числе с точки зрения влияния контента 
киберпространства на формирование поведения не-
совершеннолетних, которые относятся к категории 
лиц, наиболее подверженной суггестивным воздей-
ствиям. Исследования и экспериментальная работа 
в данной области необходимы для разработки наи-
более эффективной системы превентивных и кор-
рекционных мер, направленных на предупреждение 
и профилактику девиантного поведения несовер-
шеннолетних, 

Под девиантным поведением в современной на-
уке понимается [3, с. 272]:

 – Совокупность поступков, действий, поведения 
человека, не отвечающего установленным в социуме 
общепринятым нормам психического здоровья, пра-
ва, культуры или морали;

 – Социальное явление, выражающееся в непри-
нятии и несоответствии официальным исторически 
(социокультурный опыт) и фактически сложившим-
ся в конкретном обществе нормам и установкам.

Важно отметить, что проведение системной 
работы по предупреждению и профилактике деви-
антного поведения детей и подростков необходимо 
начинать как можно раньше, так как минимальный 
возраст пользователей сети Интернет постоянно сни-
жается и, нередко, уже в 4‒5 лет ребенок является ее 
активным пользователем. Особого внимания в рам-
ках данной проблемы ‒ требует старший школьный 
возраст, т. е. несовершеннолетние 15‒17 лет.

Старший школьный возраст относится к числу 
переходных периодов онтогенеза человека. Данный 
этап принято соотносить с кардинальными преоб-
разованиями в сфере сознания старшеклассника, его 
деятельности и в системе взаимоотношений: неста-
бильный гормональный фон, зачастую негативизм 
в отношении строгих мер ограничения, неуверен-
ность в своих силах и себе, проблемы взаимодей-
ствия с окружающими, родителями, друзьями. Одна 
из наиболее простых и доступных стратегий поведе-
ния несовершеннолетних в современном мире – это 
уход или «побег» в виртуальную реальность. 

Рассматривая психолого-педагогическую харак-
теристику личности несовершеннолетнего, склонно-
го к девиантному поведению, можно выделить ряд 
таких особенностей, как повышенная внушаемость, 
склонность к подражанию, отсутствие четких соци-
альных установок, инфантильность эмоционально-

волевой сферы и др. У несовершеннолетних правона-
рушителей наблюдается сниженный самоконтроль, 
низкий уровень ответственности за свои поступки, 
эмоциональная неуравновешенность, агрессивность, 
вспыльчивость, импульсивность. К причинам и усло-
виям, способствующим формированию девиантного 
поведения несовершеннолетних, наряду с внутрен-
ними факторам, относятся и внешние, в том числе 
влияние внешней среды.

Анализ правонарушений и преступлений, совер-
шаемых в сети Интернет, а также способов их со-
вершения позволяет сделать вывод о необходимости, 
в качестве превентивной меры, формирования у не-
совершеннолетних медиа грамотности, в рамках по-
следовательного и системного процесса обучения, 
начиная с начальной школы. К сожалению, в насто-
ящее время этот компонент школьного образования 
реализуется фрагментарно и явно на недостаточном 
уровне.

В целях получения первичной информации 
по данной проблеме на базе ГБОУ Школы № 2090 
г. Москвы была проведена работа по изучению уров-
ня медиа грамотности несовершеннолетних и спосо-
бов ее повышения. Экспериментальную базу иссле-
дования составили ученики 10-х (20 человек) и 11-х 
(22 человека) классов. Для проведения исследования 
была разработана анкета «Роль сети Интернет в моей 
жизни». Анкета состоит из 11 вопросов, которые по-
зволяют получать информацию об отношении испы-
туемых к сети Интернет, а также об уровне их медиа 
грамотности.

Анализ данных, полученных по результатам 
анкетирования, позволяет сделать вывод о том, 
что 100 % опрошенных старшеклассников пользуют-
ся сетью Интернет. 

19 % опрошенных проводят в сети Интернет бо-
лее 12 часов в сутки, 49 % – больше 4 часов, 9 % – 
по часу в сутки, 23 % – затруднялись ответить. Таким 
образом, около 70% опрошенных старшеклассников 
проводят в сети Интернет, в виртуальном простран-
стве от 4 до 12 часов в сутки. Учитывая их занятость 
в учебном процессе, можно с большой долей уверен-
ности делать вывод о том, что на приобретение опы-
та функционирования в реальном, а не виртуальном, 
социуме у них практически не остается.

82 % опрошенных респондентов пользуются се-
тью Интернет в целях нахождения в социальных се-
тях, 7 % – в учебных целях, 11 % – в иных целях, т. е. 
абсолютно подавляющее большинство опрошенных 
старшеклассников (более 90 %) используют Интер-
нет не для повышения уровня образования, не для ре-
шения учебно-познавательных задач, а для проведе-
ния времени (фактически «убивая» его), в том числе 
для общения в виртуальном пространстве, замещая 
им реальную действительность. Это, безусловно, 
препятствует их полноценной социализации. Кроме 
того, очевидно, что для этих старшеклассников весь-
ма велика угроза деструктивного влияния контента 
глобальной сети. И дело не только в том, что беско-
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нечное «общение» с компьютером и гаджетами нано-
сит существенный вред их здоровью. Немалая часть 
контента, с которым учащийся неизбежно сталкива-
ется в социальных сетях, угрожает их нравственному 
и духовному формированию: травля, нравственное 
растление, криминальная субкультура, пропаганда 
насилия, контент экстремистской направленности.

Данные, полученные в ходе анкетирования, по-
зволяют также оценить отношение родителей стар-
шеклассников к проведению их детьми времени 
в сети Интернет. Родители 45 % старшеклассников 
не возражают против проведения их детьми времени 
в социальных сетях, у 35 % родителей наблюдается 
негативная реакция, 20 % – не знают, сколько вре-
мени проводит их ребенок в сети Интернет. Таким 
образом, не менее чем у 65 % старшеклассников ро-
дители не осознают угроз, связанных с пребыванием 
их детей в сети Интернет, поэтому не контролируют 
содержание и не регламентируют время их нахожде-
ния в виртуальной действительности.

Насколько оправдана эта беспечность родите-
лей? Следующий немаловажный аспект, который 
был исследован с помощью анкетирования – это уро-
вень осведомленности опрошенных старшеклассни-
ков об угрозах, исходящих от определенной части 
контента, содержащегося в сети Интернет. С этой 
целью исследовался уровень осведомленности стар-
шеклассников о Даркнете и практика пользования 
такими анонимными браузерами, как Tor, I2P, а так-
же осведомленность учащихся о таких видах мо-
шенничества в сети Интернет, как фишинг, спуфинг, 
кликбейт и др. 

Анализ результатов анкетирования показывает, 
что 55 % опрошенных знают или когда-либо слышали 
о существовании Даркнета, в том числе о таких брау-
зерах как Tor, I2P. Кроме того 7 % респондентов хотя 
бы один раз пользовались данными браузерами. 98 % 
опрошенных учащихся подтвердили, что осведомле-
ны о мошенничестве в сети Интернет. Также 65 % 
опрошенных респондентов хотя бы один раз наруша-
ли возрастной ценз, посещая сайты и просматривая 
аудиовизуальные произведения, на которые установ-
лены возрастные ограничения. Таким образом даже 
то, в чем готовы признаться старшеклассники, под-
тверждает реальность существенной угрозы, исходя-
щей от неограниченного и бесконтрольного пребыва-
ния учащихся в сети Интернет. И это обстоятельство 
необходимо и важно учитывать не только родителям, 
но и образовательным организациям.

Вместе с тем приходится констатировать, что за-
нятия по повышению уровня медиа грамотности про-
водились в ГБОУ Школа № 2090 лишь однажды – 
в 10 классе. В ходе анкетирования 95 % опрошенных 
указали, что в школе необходимо проводить подоб-
ные занятия и лишь 5 % считают, что такие занятия 
не принесут пользу.

Анализ результатов проведенного анкетирования, 
кроме всего прочего, позволил выявить отдельных 
учеников, которые требуют целевой индивидуальной 

профилактической и коррекционной работы с ними: 
старшеклассников, проводящих в сети Интернет 
больше времени, чем другие, нарушавших возраст-
ной ценз при пользовании сегментами Интернета, 
для которых установлены возрастные ограничения, 
и пользующихся анонимными веб-браузерами. 

Полученные с помощью анкетирования резуль-
таты первичной диагностики исследуемой проблемы 
позволили разработать и осуществить комплекс ме-
роприятий, которые направлены на предупреждение 
и устранение причин и условий, способствующих 
формированию отклоняющегося поведения учащих-
ся и связанных с деструктивным влиянием контента, 
содержащегося в сети Интернет.

В целях повышения уровня медиа грамотности 
учащихся, профилактики троллинга в сети Интер-
нет, предупреждения девиантного поведения несо-
вершеннолетних, продуцируемого контентом в сети 
Интернет, в целом, а также для вовлечения учащихся 
в общественную деятельность школы было предло-
жено создание в ГБОУ Школа № 2090 обществен-
ного формирования – отряда «Кибердружины» (по 
примеру межрегионального молодежного обще-
ственного движения «Кибердружина»). Программа 
деятельности данного формирования имеет профи-
лактическую направленность.

Функции мероприятий, предусмотренных дан-
ной программой, носят комплексный характер, в том 
числе:

 – обучающая функция – повышение уровня ме-
диа грамотности старшеклассников;

 – развивающая функция – развитие у учащихся 
способности к рефлексии и критическому мышлению;

 – воспитательная функция – предупреждение 
и профилактика проявлений девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, в том числе киберзависи-
мости; противодействие влиянию противоправной 
и другой деструктивной информации, распростра-
няемой в сети Интернет, которая несет угрозу жиз-
ни человека и способна причинить вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию личности уча-
щихся; ориентация на конструктивное общение в со-
циальных интернет-сетях.

Помимо того данная программа направлена 
на оказание помощи несовершеннолетним, проводя-
щим большое количество времени в информационно-
коммуникационной сети Интернет, с целью переори-
ентировать их на более продуктивное использование 
контента сети Интернет в интересах собственного 
образования и всестороннего развития, а также со-
действовать развитию их коммуникативных способ-
ностей, необходимых для полноценного общения 
в социуме. 

Участие в работе отряда «Кибердружина», спо-
собствует раскрытию творческого потенциала уча-
щихся и позволяет каждому участнику почувствовать 
себя нужным и важным для общества. Содержание 
работы отряда отражает план мероприятий, состав-
ленный на первом совещании отряда (табл. 1).
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Таблица 1
План работы отряда «Кибердружина»

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка плана работы Сентябрь Члены отряда «Кибердружина» 
совместно с руководством школы 

2 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
вовлеченными в тематические группы в интернет – пространстве, 
призывающие к противоправному поведению 

В течение года Члены отряда «Кибердружина», 
социальный педагог, учителя 
информатики, испектор ПДН 

3 Проведение социально – психологического 
тестирования (анкетирования) обучающихся «Роль сети Интер-

нет в моей жизни», позволяющего изучить отношение респон-
дентов к сети Интернет, а также уровень их медиа грамотности. 
По результатам диагностики проводить мониторинг страниц в со-
циальных сетях 

Сентябрь
и далее в тече-

ние года

Социальный педагог, учителя 
информатики 

4 Обучение членов отряда  «Кибердружина» с последующей 
организацией их работы по выявлению вредоносного контента 
в сети Интернет 

В течение года Учителя информатики, 
социальный педагог, классные 

руководители, 
члены отряда «Кибердружина»

5 Агитационные мероприятия в образовательном учреждении, 
направленные на вовлечение новых участников движения «Ки-
бердружина» 

В течение года Члены отряда «Кибердружина» 

6 Распространение просветительской печатной продукции (ли-
стовок, буклетов, памяток для учащихся и родителей), размеще-
ние в холлах и учебных классах школы материалов на тему: 

«Безопасный Интернет» 

В течение года Члены отряда «Кибердружина», 
классные руководители 

7 Тематическая линейка «Безопасный Интернет» Ежеквартально Учителя информатики, инспектор 
ПДН 

8 Родительское собрание «Безопасный Интернет» Не реже одно-
го раза в полу-

годие 

Классные руководители, члены 
отряда «Кибердружина», 

инспектор ПДН 
9 Классные часы по теме «Безопасное поведение в Интернете» В течение года Классные руководители, члены 

отряда «Кибердружина», 
инспектор ПДН 

10 Цикл занятий с учащимися по информационной безопасности В течение года учителя информатики, члены 
отряда «Кибердружина», 

инспектор ПДН 
11 Размещение актуальной информации о существующих киберу-

грозах и методах борьбы с ними на школьных стендах 
В течение года Члены отряда «Кибердружина», 

социальный педагог 

Для того, чтобы определить результативность ра-
боты отряда «Кибердружина», было проведено кон-
трольное тестирование респондентов с использовани-
ем анкеты «Роль сети Интернет в моей жизни». 

Значительно изменились в лучшую сторону по-
казатели времени пребывания учащихся в сети Ин-
тернет. Число учащихся, проводящих в сети Интер-
нет больше 12 часов в сутки, сократилось в 2,4 раза 
(с 19 % до 8 %). В то же время количество учащихся, 
проводящих в сети Интернет не более 1 часа, увеличи-
лось в 2,1 раза (с 9 % до 19 %).

Число респондентов, которые за период экспе-
римента хотя бы один раз нарушали возрастной ценз 
в сети Интернет, посещая сайты и просматривая ауди-
овизуальные произведения, на которые установлены 
возрастные ограничения, сократилось в 1,9 раза (с 65 % 
до 35 %). Данные показатели свидетельствуют о том, 
что благодаря родительским собраниям, проведенным 
отрядом «Кибердружина» совместно с классными руко-
водителями и учителями информатики, родители уча-
щихся стали использовать различные программы роди-
тельского контроля, блокирующие сайты, возрастной 
ценз которых не соответствует возрасту обучающихся. 

На вопрос «Повысился ли Ваш уровень медиа гра-
мотности за период работы отряда «Кибердружина»?» 
95 % процентов респондентов положительно и лишь 
5 % таких изменений не заметили.

Анализ результатов, полученных на контрольном 
этапе экспериментальной работы, показал, что цели 
и задачи отряда «Кибердружина» в целом были до-
стигнуты. Уровень медиа грамотности обучающихся, 
их родителей и преподавателей заметно вырос. Одна-
ко, следует отметить, что без грамотного руководства 
и наставничества со стороны педагогов, четкого рас-
пределения должностных обязанностей среди участ-
ников отряда «Кибердружина», высокой мотивации 
и интереса со стороны администрации образователь-
ной организации, таких результатов достичь было 
бы крайне сложно.

Результаты проведенного исследования убеди-
тельно свидетельствуют об актуальности научно-ис-
следовательской работы, направленной на разработку 
и апробацию методик, позволяющих образовательным 
организациям, подразделениям органов внутренних 
дел по делам несовершеннолетних и другим субъек-
там профилактики девиантного поведения несовер-
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шеннолетних, проводить эффективную превентивную 
диагностику склонности учащихся к различным прояв-
лениям девиантного поведения, в том числе склонности 
к агрессии и агрессивному поведению, а также к экс-
тремистским проявлениям. Полученные с помощью 
диагностики данные необходимы для проведения в об-
разовательных организациях воспитательной работы, 
работы по предупреждению и профилактике девиант-
ного поведения целенаправленно, системно, комплек-
сно, с учетом конкретной ситуации, сложившейся в об-
разовательной организации. 
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Введение. Современный миропорядок, требую-
щий решения международных спорных и конфликт-
ных ситуаций между государствами, продолжает 

поддерживаться деятельностью Организации Объ-
единенных Наций, под эгидой которой, в частности, 
организуются миротворческие или специальные по-
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литические миссии. Сохраняют историческую ак-
туальность и востребованность миротворческие 
операции, в которых принимают участие полицей-
ские сотрудники из различных стран, прошедшие 
специальную подготовку к данной деятельности. 
Российская Федерация, выполняя обязанности ин-
тернационального партнерства в мире, направляет 
при необходимости миротворцев, возлагая на себя 
обязанность подготовить кандидатов в миротворцы 
сообразно требованиям ООН. Проблемы организации 
и осуществления такой подготовки лежат в основном 
в педагогической плоскости, в то же время остаются 
неразработанными в педагогике и слабо представлен-
ными в отечественных публикациях. 

 Образовательная подготовка кандидатов в миро-
творцы – важнейшая и актуальная задача тех образо-
вательных структур, которые взяли на себя эту ответ-
ственность и обязанность. В Российской Федерации 
в мае 2000 г. основан Центр подготовки сотрудников 
организаций внутренних дел для участия в миротвор-
ческих миссиях. Данный Центр как образовательная 
структура создан на базе Всероссийского института 
повышении квалификации сотрудников МВД России. 
Ведущая задача образования в этом Центре – высоко-
качественная профессиональная подготовка кандида-
тов, формирование у них профессиональных и обще-
культурных компетенций с целью их последующего 
участия в миротворческих миссиях ООН. В настоящее 
время в Центре могут проходить обучение одновре-
менно до 140 кандидатов в миротворцы. Образова-
тельная деятельность вышеуказанного Центра орга-
низуется согласно приказу МВД России от 30 августа 
2000 г. № 914 «Об организации участия сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации в ми-
ротворческих миссиях» [1].

Результаты исследования и их обсуждение. 
В данный период наблюдается существенная заинтере-
сованность в решении такой проблемы как качествен-
ная профессиональная подготовка кандидатов в миро-
творцы международного уровня под влиянием ряда 
обстоятельств: общественно-политических, экономи-
ческих, спортивных событий европейского, а также 
общемирового уровня, которые проводятся в России. 
Необходимым компонентом интернационального пар-
тнерства России считается помощь в миротворческой 
работе под эгидой Организации Объединенных Наций 
(ООН).

Все потенциальные кандидаты, ориентирован-
ные на службу в одной из миротворческих операций, 
должны обладать конкретными умениями и навыка-
ми, а также способностями, которые определяются 
строгими стандартами ООН. Стандарты ООН ориен-
тируют подготовку полицейских миротворцев на вы-
полнение деятельности в миротворческих операциях, 
которая является полизадачной и многофункциональ-
ной. К примеру, в случае если проанализировать опре-
деленные условия к претендентам: беспрепятственное 
владение иностранным языком (английским и/или 
французским), наличие конкретных возможностей 

профессионального управления автомобилем, уме-
лое обращение с табельным огнестрельным оружи-
ем. Большое значение уделяется напрямую языковой 
подготовке. Непосредственно зарубежная служебная 
командировка в миротворческой миссии связана с кон-
структивным общением различного рода: с повсед-
невным общением, деловым, домашним, с коллегами 
по службе, с представителями иных организаций ми-
ротворческой миссии, с общественностью государства 
пребывания.

В международном масштабе подготовка сотрудни-
ков полиции, которые направляются в последующем 
в миротворческие миссии ООН, реализуется в рамках 
«Программы (стандарта) подготовки полицейского 
персонала ООН». Данная программа разработана Де-
партаментом операций по поддержанию мира (ДОПМ) 
ООН и Департаментом полевой поддержки ООН. Со-
держательно она состоит из блоков стандартных учеб-
ных модулей. Во Всероссийском институте повыше-
ния квалификации МВД России (ВИПК МВД России) 
подготовка осуществляется на основании стандартов 
ДОПМ ООН. Контроль итоговых результатов в данной 
подготовке осуществляется в формах тестирования 
и сдачи международного экзамена Selection Assistance 
and Assessment Team (SAAT). На этот экзамен в Рос-
сийскую Федерацию преимущественно приглашается 
экспертная комиссия ООН. Главным экзаменатором 
экспертной комиссии в Российской Федерации явля-
ется эксперт ООН.

Выделим основные блоки вышеуказанного эк-
замена: оценка степени владения иностранным язы-
ком – языковое тестирование, навыков управления 
автомобилем, практического применения огнестрель-
ного оружия. 

Рассмотрим блок – языковое тестирование. Языко-
вой тест осуществляется в три этапа. Первый этап – это 
чтение-понимание, второй – аудирование-изложение, 
третий – собеседование. Кандидаты, которые не смо-
гут справиться с требованиями и критериями какого-
либо из данных этапов, отстраняются от последующей 
сдачи экзамена.

Для того чтобы успешно пройти первый этап те-
стирования чтение-понимание, необходимо прочитать 
фрагмент текста, который будет предоставлен экспер-
том ООН и правильно ответить на 6–7 вопросов из 10 
предложенных. Сложность данного этапа, при чтении 
и анализе информации, заключается в умении пра-
вильно распределять время. Кандидатам необходимо 
выработать свой уникальный алгоритм быстрого ана-
лиза и структурирования информации. Первый этап 
тестирования, как правило, не вызывает сложностей 
у большинства кандидатов потому, что для его успеш-
ного прохождения требуются лишь базовые навыки 
работы с текстом на иностранном языке [2]. Канди-
датам в миротворцы на данном этапе тестирования 
не требуются знания грамматически правильных форм 
глаголов или построения законченных предложений. 
Многие кандидаты, которые успешно прошли первый 
этап, утверждают, что нужно стараться сохранять спо-
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койствие при выполнении задания. При работе с тек-
стом важно зафиксировать как можно больше ключе-
вых фактов. Разрешается вносить заметки на любом 
языке, а также сокращения, разработанные кандида-
том для удобства пользования, которыми в последу-
ющем он имеет право пользоваться при написании 
рапорта. 

Второй этап тестирования – это аудирование-из-
ложение, самый сложный вид рецептивной деятель-
ности. Кандидатам предлагается прослушать ауди-
озапись, которая состоит из двух частей, а именно: 
повествование и диалог. В двух составляющих речь 
будет идти об одном и том же событии. После про-
слушивания данной аудиозаписи кандидатам потребу-
ется в письменной форме составить рапорт об озву-
ченном событии, с применением профессиональной 
терминологии. Основу рапорта должна составлять вся 
полученная информация (в том числе и из первого эта-
па – тестирования). Отличительная черта второго эта-
па – это необходимое изложение информации безоши-
бочно в последовательности согласно текста. В ходе 
прослушивания аудиозаписи кандидатам необходимо 
зафиксировать все основные данные, имеющие значе-
ние при разбирательстве инцидента, например, такие 
как: дата, время, место, имена свидетелей и потер-
певших, приметы подозреваемых или транспортного 
средства, modus operandi (способ совершения престу-
пления), обнаруженные на месте происшествия пред-
меты и тому подобное. 

Оценивая второй этап тестирования, следует от-
метить, что существуют базовые критерии: форма 
и структура рапорта, построение предложений, пра-
вильное спряжение глаголов и употребление времен, 
словарный запас, орфография и полнота передачи ин-
формации. Эксперт ООН иногда может не учитывать 
незначительные пунктуационные и орфографические 
погрешности/ошибки, если пересказ составлен логич-
но и последовательно. При наличии грубых ошибок 
в рапорте кандидата, вероятнее всего, эксперт ООН 
приостановит проверку.

Заключительный этап языковой части – собесе-
дование. Потенциальному миротворцу необходимо 
пройти интервью с экспертом ООН тет-а-тет. На этом 
этапе проверяется уровень владения иностранным 
языком, эксперт анализирует все аспекты такого вида 
речевой деятельности как говорение. Оценивается 
не только грамматически верное построение предло-
жений, правильное спряжение глаголов и употребле-
ние времен, но и умение вести диалог, дикция и фоне-
тика, а также общая эрудированность и знания истории 
создания и развития, структуры и цели ООН, базовые 
нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие деятельность, а также сведения о действующих 
миротворческих миссиях. Кандидаты в миротворцы, 
должны знать и соблюдать ключевые ценности ООН, 
такие, как: компетентность, порядочность, професси-
онализм, а также толерантность к многообразию ци-
вилизаций, рас, национальных и этнических аспектов 
любой нации. А также всю структуру организации, 

разновидности мандатов. Так как в первую очередь 
эксперт оценивает фонетические способности, кан-
дидатам рекомендуется говорить достаточно громко 
и уверенно, в среднем темпе, без запинаний и дли-
тельных интервалов.  

На этом этапе претенденты обязаны рассказать 
о собственном опыте работы в правоохранительных 
органах, отметить личные профессиональные способ-
ности и качества, а также аргументировать их допусти-
мое использование в миротворческой миссии. Помимо 
этого, эксперт вправе задать любой дополнительный 
вопрос на свое усмотрение. 

После успешного прохождения языкового тестиро-
вания кандидаты допускаются к прохождению следу-
ющего блока – демонстрирование навыков управления 
автомобилем. Отметим, что кандидаты, допускаются 
к итоговой аттестации только при наличии действую-
щего водительского удостоверения с категорией «В», 
дающей право на управление легковым автомобилем. 
На экзамене необходимо продемонстрировать навык 
параллельной парковки и въезд в гараж задним ходом. 
Затем проехать по экзаменационному маршруту, ука-
занному экспертом ООН, комментируя свои маневры/
действия на иностранном языке и значение встречаю-
щихся дорожных знаков. 

Завершается экзамен практическим применением 
огнестрельного оружия. Кандидатами производится 
неполная разборка и сборка огнестрельного оружия, 
после чего выполняются упражнения на меткость. 
Кандидаты, получившие оценку «неудовлетворитель-
но» при сдаче огневой подготовки, имеют право учув-
ствовать исключительно в миссиях ООН, связанных 
с применением огнестрельного оружия (невооружен-
ных миссиях). 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, сле-
дует отметить, что процесс языковый подготовки со-
трудника полиции-миротворца является комплексным, 
а также многоэтапным, что обусловлено полизадачно-
стью и многофункциональностью предстоящей ра-
боты. Как правило, для самого претендента языковая 
подготовка не прекращается с приездом в миротвор-
ческую миссию. 

Итоговая аттестация по языковой подготовки пре-
тендента в миротворцы, ее содержание, формат об-
уславливается целью, назначением, особенностями 
миротворческой деятельности ООН. К особенностям 
содержания обучения и организации данной аттеста-
ции относится четко выраженный практико-ориенти-
рованный подход.

 Языковая подготовка кандидатов, направляемых 
с целью несения службы в миротворческие миссии 
под эгидой ООН, ориентирована, в первую очередь, 
на развитие комплекса знаний, умений, а также спо-
собностей, необходимых для сдачи итогового экзаме-
на. Результативность и успешность экзамена по языко-
вой подготовке для претендента в миротворцы зависит 
от его индивидуальных качеств, а также демонстрации 
знаний, обусловленных спецификой миротворческой 
работы ООН.
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Основа теории символического интеракционизма 
связана с понятием самости в том виде, в каком оно раз-
рабатывалось Джорджем Гербертом Мидом, утверж-
давшим, что решающее значение для самости как соци-
ального феномена имеет рефлексивность. Социальная 
жизнь зависит от нашей способности воображать себя 
в других социальных ролях, а это принятие роли других 
зависит, в свою очередь, от нашей способности к вну-
треннему разговору с собой. Общество понималось 
Джорджем Мидом как обмен жестами, предполагаю-
щий использование символов. Таким образом, символи-
ческий интеракционизм ‒ это исследование отношений 
между самостью и обществом как процесса символи-
ческой коммуникации между социальными деятелями. 
Это направление внесло важный вклад в анализ роли, 
социализации, коммуникации и действия. Особенно 
сильное влияние символический интеракционизм ока-
зал на социологию девиантности, это касается в част-
ности используемого в исследованиях девиантного 
поведения понятия карьеры. Интеракционистский под-
ход представляет собой теоретическое основание «на-
клеивания ярлыков» теории, исследований стереотипов 
и стигмы. Он имел важное значение и для медицинской 
социологии благодаря исследованиям взаимодействия 
между врачом и пациентом и роли больного. Если 
Джордж Мид подчеркивал объективизм своего подхода 
(общество не является всего лишь субъективным созна-
нием деятелей, оно обладает объективным существова-
нием), то с точки зрения современного символического 
интеракционизма общество возникает из бесчислен-
ных трансакций социальных деятелей. В связи с этим 
символический интеракционизм подвергался критике 
за то, что он не придает должного значения объектив-
ным ограничениям социального действия. Несмотря 
на то, что в 1970-е гг. символический интеракционизм 
критиковался за невнимание к макроструктурам, исто-
рическому изменению и власти, он успешно институ-
ционализировался в американской социологии после 
состоявшегося в 1974 г. симпозиума, на котором было 
создано «Общество исследования символического вза-
имодействия» (SSSI). По мере развития символическо-
го интеракционизма стало возможным различие в его 
рамках ряда отдельных областей исследовательского 
интереса и теоретических разработок. Во-первых, су-
ществует значительный интерес к социологии повсед-
невной жизни, при этом особое внимание уделяется со-
циологии эмоций, разговорному анализу и культурным 
исследованиям. Во-вторых, для работ символических 
интеракционистов по-прежнему характерны акцент 
на эмпирических исследованиях и попытки преодо-
леть разрыв между абстрактной теорией и эмпирикой. 
В-третьих, символический интеракционизм пытается 
включиться в развитие новых направлений в социоло-
гии, таких, как постмодернизм и культурные исследо-
вания. Эти темы эмпирических исследований указыва-
ют на пять важных моментов, связанных с развитием 
символического интеракционизма в 1990-е гг. Симво-
лический интеракционизм в этот период отличали (1) 
стремление преодолеть традиционное различие между 

микро – и макросоциологией; (2) использование раз-
работок в области теории литературы для изучения ме-
тафор в социальной жизни и понимания текстуальных 
черт взаимодействия; (3) интерес к семиотике, который 
способствовал более тонкому пониманию базисного по-
нятия символа; (4) осознание того, что символический 
интеракционизм нуждается в разработке более строгой, 
общей и последовательной теории взаимодействия; (5) 
понимание того, что символические интеракционисты 
могут и должны в большей степени и более осознанно 
заниматься политическими вопросами. Это развитие 
говорит о том, что критика в адрес более ранних форм 
символического интеракционизма способствовала воз-
никновению более устойчивой и разнообразной тради-
ции социологического анализа социального взаимодей-
ствия [1].

Для того, чтобы подробнее разобраться в выбран-
ной нами теме, необходимо понять, что такое симво-
лический интеракционизм. Это поможет подробнее 
разобрать, насколько важна роль знаковых отношений 
в жизни ребенка и подростка и как знаки в целом могут 
повлиять не только на его поведение, но и на характер 
и жизнь. Mир знаков помимо языка (устных и посмен-
ных) включает в себя целый ряд иных свойств «собра-
тьев». Знаками являются жесты и мимика людей, сигна-
лы уличного движения, витрины магазинов, школьные 
звонки, отпечатки пальцев и т. д. и т. п. Каждый человек 
с детства буквально погружен в сложный мир знаков. 
В силу наличия идеального значения знак выполняет 
определенную роль в системе ориентировочной, по-
знавательной деятельности. Он выступает заместите-
лем, представителем реального предмета. Действия со 
знаками замещают действия с обозначенными пред-
метами. Именно поэтому операции, производимые со 
знаками, дают возможность предвидеть последствия 
соответствующих действий с обозначенными ими пред-
метами, ориентироваться в реальном предметном мире. 
Вместе с тем введение знаков приводит к усложнению 
деятельности человека, модифицирует ее, влияет на по-
строение «картины мира» [10].

Итак, символический интеракционизм – некласси-
ческая социологическая парадигма, сторонники кото-
рой утверждают, что люди наделяют воздействующие 
на них стимулы определенными значениями и реагиру-
ют не на сами стимулы внешнего мира (как это делают, 
например, животные, которые рефлекторно реагируют 
на внешние раздражители), а на эти значения и символы.

С самого своего рождения ребенок реагирует 
на окружающий мир не с помощью знаков, которым 
еще необходимо научиться, а с помощью чувств, эмо-
ций, потому что именно они доступны ему с первых 
дней жизни. Эмоции помогают ребенку приспособить-
ся к той или иной ситуации и быстро найти из нее вы-
ход – например, когда новорожденные дети чувствуют 
голод, а мать долго не подходит к нему, чтобы утолить 
его, они начинают плакать и кричать, что является не-
посредственным проявлением эмоционального состо-
яния. Из этого можно сделать вывод о том, что когда 
индивид чувствует себя комфортно – он реагирует 
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на внешние раздражители спокойно, однако стоит толь-
ко условиям измениться в противоположную сторону, 
своими эмоциями он показывает окружающим именно 
то, что чувствует. 

Уже к трем – пяти годам ребенок полноценно по-
нимает не только свое эмоциональное состояние, 
но и состояние своих сверстников, родителей, друго-
го поколения в целом. Вследствие этого формируются 
разнообразные социальные взаимодействия и привя-
занности, которые в дальнейшем влияют на поведение 
человека. 

В дальнейшем, полностью овладев своими эмоци-
ями, ребенок учится понимать знаки, а в этом ему по-
могают его родители. Именно они закладывают основы 
нравственного поведения личности, отношения к тем 
или иным вещам и понятиям, а также его реакцию 
на окружающий мир, которая будет приемлема обще-
ством или нет. Благодаря своей семье, которая является 
первым значимым коллективом в его жизни, он узна-
ет новые слова, к которым непосредственно применя-
ет знаки, а те, в свою очередь, помогают ему лучше 
ориентироваться в окружающем мире. Однако одного 
только знания недостаточно, ведь знаки очень важно 
правильно применять в своей жизни – они необходимы 
для адекватного регулирования поведения. 

Ребенок, вырастая и применяя значения предметов 
и явлений в правильных формах, адекватно общается 
со сверстниками и с более старшими людьми в своей 
жизни, способен активно вступать в диалог и вести себя 
так, как установлено многими общественными норма-
ми. Именно на этом строится коммуникация взрослых 
людей между собой в дальнейшем. 

Однако бывает так, что дети не могут усвоить зна-
ки правильно или в целом их осознать. В таком случае 
вполне вероятно, что управление чувствами и состоя-
ниями окружающих его людей продолжится на эмоци-
ональном уровне – если ребенку что-то будет необходи-
мо, одними эмоциями, а не здравыми мыслями, он будет 
давить на сверстников, родителей и старших людей 
в целом, добиваясь таким образом желаемого и полу-
чая почти во всех случаях положительный для себя ре-
зультат. Здесь дело решается исключительно временем 
и регулируется в зависимости от устойчивости лично-
сти того, на кого будет направлен поток эмоций. То есть 
в случае, если оппонент откажется выполнять жела-
емое индивидом, тот может использовать различные 
механизмы, чтобы этого добиться: огорчение, жалость, 
слезы, крики, ругательства и тому подобное. 

И в том случае, если ребенку не удается перейти 
«на следующий уровень» владения значениями мира, 
могут возникнуть два исхода событий – либо тот нач-
нет шантажировать окружающих, тем самым вовлека-
ясь в криминальную среду (и в дальнейшем он может 
активно развиваться именно в ней), либо погрузится 
в свои переживания (это актуально для тех, кому не уда-
лось сломить своих оппонентов в разговоре и добиться 
желаемого) и найдет утешение в интернет-простран-
стве. Далее нам бы хотелось подробнее остановиться 
на каждом из вариантов развития событий. 

Переходный период, называемый подростковым 
возрастом, завершается возникновением особого лич-
ностного новообразования - самоопределения. Моло-
дой человек осознает себя в качестве члена общества 
и конкретизуется в новой, общественно значимой по-
зиции. Самоопределение личности в подростковом 
возрасте связано с открытием своего «Я», становле-
нием мировоззрения, появлением жизненных планов 
(Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Божович, И. С. Кон, В. В. Столин, Ст. Холл, А. Ге-
зелл, Э. Шпрангер, К. Левин, Ж. Пиаже, З. Фрейд, 
Э. Эриксон и др.).

Вовлечение в криминальную среду в подростковом 
возрасте может произойти именно потому, что в ней че-
ловек может легко добиться того, что ему необходимо, 
не затрачивая больших сил на это. Все в ней достигается 
агрессией, применением силы, манипуляциями, устра-
шением других людей, что, в свою очередь, не требует 
большой умственной активности, которая так необхо-
дима для развития личности в этом возрасте. Человек, 
к тому же, находит в этом некую «отдушину», дело, 
в котором он может выплеснуть все накопившиеся и так 
и не растраченные на других людей эмоции, а также по-
лучить «подпитку» в виде новых, пусть и не всегда по-
зитивных. 

Затягивает подростка именно легкость в дости-
жении цели, а это, как уже известно, является глав-
ной мотивацией для продолжения выбранного дела. 
И что самое страшное, «вызволить» подростка из кри-
минального мира очень сложно, ведь даже в испра-
вительных учреждениях далеко не все отказываются 
от выбранного ими пути. Стоит отметить, что труд-
ности с перевоспитанием в подростков заключаются 
именно в том, что почти у всех из них присутствуют 
ярко выраженные признаки антисоциального поведе-
ния, а из этого, в свою очередь, вытекают сложности 
в приобщении как к учебе, так и к труду. Часто поведе-
ние подростков в специальных учреждениях закрытого 
типа можно назвать девиантным, а это влияет не только 
на них самих, но и на окружающих их несовершенно-
летних. По мнению И. В. Ульяновой отклоняющееся 
поведение в прямом смысле разделяется на две большие 
группы: внешне деструктивное и внутренне деструк-
тивное; первое характеризуется нарушением морально-
нравственных (девиантное поведение: сквернословие, 
бродяжничество, драчливость, пропуски занятий и др.) 
и правовых норм общества (делинкветное поведение: 
воровство, вандализм, мошенничество, сексуальное, 
физическое и моральное насилие и др.). Внутренне де-
структивное поведение также можно разделить на две 
группы: аддиктивное (зависимое, связано со стремле-
нием ухода от реальности посредством использования 
психоактивных веществ, специфической активности, 
иррационального использования технических средств) 
и связанное с дезориентаций личности (суицидное, 
конформистское, нарциссическое, фанатическое, атти-
ческое) [13]. 

Главенствующую роль в вопросах профилактики 
девиантного и делинквентного поведения несовершен-
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Рис. 1. Общая наполняемость ЦВСНП за 2018 год

нолетних играют ЦВСНП и специальные учреждения 
закрытого типа (далее ‒ СУВУЗТ). Говоря о континген-
те, помещаемых в ЦВСНП несовершеннолетних, специ-
алисты в области педагогики и психологии выявляют 
следующие категории: направляемые по приговору суда 
или постановлению судьи в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа; временно ожида-
ющие рассмотрения судом вопроса о помещении несо-
вершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа; самовольно ушедшие 
из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; совершившие общественно-опасные 
деяния до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; совершившие правонару-
шения, влекущее административную ответственность 
до достижения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность; совершившие правонару-
шение, влекущее административную ответственность. 
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В настоящее время на территории 73 субъектов Россий-
ской Федерации осуществляют свою деятельность 76 
ЦВСНП. Учреждения рассчитаны на единовременное 
пребывание 2635 подростков. Учитывая законодатель-
но установленные сроки содержания в центрах – до 48 
часов и до 30 суток, отметим, что сегодня возможности 
ЦВСНП как элемента механизма общественного сове-
та по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – ОСПБПН) используются 
не в полной мере. Отмечается снижение количества по-
мещенных в ЦВСНП несовершеннолетних (с 22,4 тысяч 
в 2008 г. до 11,4 тысяч в 2018 г.). За 2018 г. в ЦВСНП по-
ступило 11412 детей, среди них 1441 несовершеннолет-
ний гражданин государств-участников СНГ, 59 граждан 
других иностранных государств, 8 детей без определен-
ного места жительства. Из числа несовершеннолетних, 
содержащихся в ЦВСНП, 3565 совершили общественно 
опасные деяния до достижения возраста наступления 
уголовной ответственности, 6837 – правонарушения, 
влекущие административную ответственность, 1295 
проживали в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, 1811 самовольно ушли из дома, 81 самоволь-
но оставили спецучреждения закрытого типа, 505 нахо-
дились в розыске [12].

С учетом практики применения ст. 92 УК РФ 
по преступлениям несовершеннолетних, относящих-
ся к категории тяжких и средней тяжести, решение 
о замене данного наказания на помещение их в СУ-
ВУЗТ принимается в отношении 16 % несовершен-
нолетних, осужденных к лишению свободы. В 2014 г. 
из 13 813 помещенных в ЦВСНП, 357 несовершен-
нолетних содержались по приговору суда, в 2015 г. – 
13 833/377, в 2016 г. – 13 399/404, в 2017 г. – 13 612/372, 
в 2018 г. – 11 412/3 352.Согласно статистическим дан-
ным главного информационно-аналитического цен-
тра (далее – ГИАЦ) МВД России, в 2018 г. число пре-
ступлений, совершенных подростками, уменьшилось 
на 3,8 %, при этом на 5 % выросло число преступлений 
в отношении несовершеннолетних [12]. Вместе с тем 
ежегодно фиксируется достаточно большое количество 
антиобщественных действий и административных пра-
вонарушений, совершенных несовершеннолетними.

 В случае, если воспитатели никак не могут повли-
ять на сложившийся криминальный характер поведе-
ния подростков, они пополняют ряды патологических 
преступников. 

Другой исход – когда подросток перестает об-
щаться со своими сверстниками и переходит в интер-
нет-пространство для того, чтобы найти понимание со 
стороны совершенно незнакомых для него людей. Здесь 
главным отличием от общения в реальном мире высту-
пает полная вседозволенность и конфиденциальность, 
что означает для человека то, что он может безнаказан-
но осуществлять те действия, которые он желает. В нем 
может и не быть криминальной составляющей, но неу-
стоявшаяся личность абстрагируется от внешнего мира, 
от людей в реальной жизни, а вследствие – теряет воз-
можность к нормальной социализации, ведь этот мо-
мент не должен быть упущен в определенном возрас-

те. И из этого могут вытекать не только проблемы с его 
общением с окружающими, но и психологические, ко-
торые могут впоследствии сильно ударить по психике 
подростка.

Итак, делая вывод из всей вышеописанной статьи, 
можно твердо сказать, что родителям, особенно моло-
дым, крайне важно обучить ребенка правильным зна-
кам, ведь именно это в дальнейшем поможет ему избе-
жать проблем как с осознанием собственной ценности, 
так и с социумом. 
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В 50 х годах прошлого столетия английским ма-
тематиком, логиком и криптографом Аланом Тьюрин-
гом в научном журнале [1] была опубликована статья 
под названием «Computing Machinery and Intelligence» 
(Вычислительные машины и разум). Статья Can the 
Machine think? (Может ли машина мыслить?) была 
переиздана в The World of Mathematics с комментари-

ями и пометками исследователей James R. Newman, 
Simon & Schuster, в своей работе автор рассуждал 
о том, что в определенный момент возможности вы-
числительных машин сравняются с возможностями 
человеческого мозга, он отмечал «…разве машина 
не может выполнять нечто такое, что следовало бы ха-
рактеризовать как мышление, но что было бы весьма 
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отлично от того, что делает человек?» [2]. Таким обра-
зом в рамках настоящей работы Тьюрингом был пред-
ставлен метод определения «разумного поведения» 
машины, впоследствии названной «игра в имитацию» 
или «тест Тьюринга».

Заметим, что наряду с Аланом Тьюрингом иссле-
дователь Марвин Ли Мински также считается одним 
из основоположников искусственного интеллекта1. 
Ученый утверждает, что мозг является не чем иным, 
как сложная машина, функции которой могут быть 
скопированы компьютерами [3, с. 58]. В 1951 году 
ученым совместно с Дином Эдмондсом была разра-
ботана нейронная сетевая машина получившая назва-
ние – Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator 
(CNARC)2, и ставшая первой самообучающейся ком-
пьютерной системой, явившейся результатом случайно 
подключенной сети из примерно 40 синапсов Хебба.

На сегодняшний день данные технологии стреми-
тельно проникают во все сферы жизнедеятельности 
человека и результаты научно-технического прогресса 
становятся ключевой составляющей в общем векторе 
развития человечества, а цифровые технологии, ней-
росети, появляющиеся новые версии ЭВМ, интеллек-
туальные системы оказывают на общество весомое 
влияние. Не остается невостребованным, а скорее 
выступает одним из передовых, наиболее стремитель-
ным, перспективным, медийным, а иногда и спорным, 
в силу того, что вычислительная мощность компью-
терных систем (согласно закону Мура) удваивается 
приблизительно каждые полтора-два года, такое явле-
ние как искусственный интеллект (или машинное об-
учение).

Согласно указу Президента Российской Феде-
рации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Федерации» 
под искусственным интеллектом понимается ком-
плекс технологических решений, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека3. 
Заметим, что, по мнению исследователя В. Ф. Хоро-
шевского, искусственный интеллект ‒ это область ин-
форматики (т. е. наука в ряду других компьютерных 
наук ComputerSciences), при этом ученый справедли-
во подчеркивает, что некорректно утверждение о том, 
что ИИ ‒ это область исследований, основной целью 
которых является создание устройств, имитирующих 
свойства человека во всей полноте его деятельности. 
В действительности же исследователи сферы ис-
кусственного интеллекта (ИИ) ставят гораздо более 
скромные задачи – выявление основополагающих ме-

1 Далее также – ИИ, нейросети.
2 SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement 

Calculator) ‒ стохастический нейронный аналоговый усилен-
ный калькулятор.

3 http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731.

ханизмов, выступающих основой жизнедеятельности 
человека и общества, в целом для наиболее эффектив-
ного использования их в ходе решения практически 
значимых задач4. 

Основное преимущество ИИ ‒ это возможность ре-
шать некоторые задачи, для решения которых человек 
не обладает алгоритмами или это решение потребует 
огромного количества времени, что в свою очередь спо-
собно привести к регрессу. И в данном случае интерес-
но обратится к сфере образования.

Очевидно, что к настоящему времени человек 
получил широкую возможность использовать искус-
ственный интеллект в практике повседневной жизни, 
например, при создании или обработке графических 
или текстовых файлов, поскольку наличие таких ней-
росетей обрабатывающих графические файлы, сегод-
ня стали уже нормой. Применение фоторедакторов, 
для корректировке традиционно сделанных фото-
графий; обработка снимков с использованием мето-
дов классической живописи или абстракции в сти-
ле Ван Гога и многие другие приемы получают все 
большее распространение. Активное использование 
ИИ при работе с текстом получило в сфере журна-
листики. Рассмотрим с этой точки зрения деятель-
ность зарубежных информационных агентств. Так 
информационное агентство Bloomberg News создает 
примерно треть своего контента с помощью нейро-
сети Cyborg, также определенная номенклатура ста-
тей издательства The Guardian подготавливается ИИ5, 
не остался в стороне и The Washington Post, в котором 
на постоянной основе «работает» робот-журналист 
Heliograf. 

В рамках настоящего исследования остано-
вимся на программных продуктах, работающих 
с текстовой информацией. Один из таких продук-
тов, разработан американской компанией OpenAI ‒ 
ChatGPT6 – чат-бот с искусственным интеллектом 
наделенный способностью работать в диалоговом 
режиме и поддерживать запросы на различных язы-
ках. Уже сегодня данный чат-бот получил широкую 
популярность за счет своей универсальности в виде 
возможности подготовки такого продукта как: про-
граммный код, стихи, сочинения, эссе, научные ста-
тьи и т. п.7. Рассматриваемый ChatGPT функциони-
рует в диалоговом окне в формате «вопрос-ответ». 
Так на вопрос «Опиши себя» чат-бот ответил следу-
ющее: «Я ‒ ChatGPT, большая модель языка, обучен-
ная OpenAI. Я могу отвечать на вопросы и выполнять 

4 https://www.hse.ru/data/2015/06/15/1083252656/Лек-
ция%20в%20ВШЭ%20(про%20ИИ).pdf.

5 https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/01/
political-donations-plunge-to-167m-down-from-average-25m-a-
year.

6 https://openai.com
7 Искусственный интеллект написал научную рабо-

ту о себе за два часа и отправил ее на публикацию ‒ https://
incrussia.ru/news/ai-bot-wrote-a-paper-about-itself/; Как искус-
ственный интеллект написал свою первую научную работу ‒ 
https://rb.ru/story/research-paper-ai/
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задачи, связанные с языком, такие как генерация 
текста, перевод, обработка естественного языка 
и т. д.». В свою очередь на вопрос «Можешь ли ты 
подготовить научную статью для меня?» был по-
лучен следующий ответ: «К сожалению, я не могу 
подготовить научную статью для Вас. Я могу предо-
ставить Вам информацию и ответить на конкретные 
вопросы по теме, но создание научной статьи тре-
бует глубокого исследования и анализа, а также на-
выков написания научного исследования. Вам нужно 
найти и изучить источники информации, проанали-
зировать данные, составить аргументы и оформить 
их в научной форме с соответствующими ссылками. 
Если у Вас есть конкретная тема или вопрос для ис-
следования, я могу предоставить Вам информацию 
и ответить на конкретные вопросы, которые Вы мо-
жете использовать для написания своей статьи. Могу 
также помочь Вам с оформлением и стилем написа-
ния, но Вам все же следует провести глубокое ис-
следование и анализ». Насколько можно заметить 
данный бот позволяет получать развернутый ответ 
на поставленный вопрос, подобная возможность 
вызывает особый интерес в контексте подготовки 
научных работ обучающимися. Сегодня концепция 
составления научных материалов изменилась и пе-
решла к модели «вопрос-ответ». Однако важно под-
черкнуть, что данная концепция требует более глу-
бокого и предметного знания материала, по которому 
подготавливается научное исследование, поскольку 
некорректно заданный вопрос не приведет к полу-
чению необходимой информации. Таким образом, 
использование такого рода бота требует от пользова-
теля составления стратифицированного плана пред-
полагаемого исследования с определением целого 
ряда правильно составленных вопросов. К приме-
ру, в своих научных работах, исполнители (обычно 
обучающиеся вузов) указывают имена ученых – ос-
новоположников той или иной области знаний. Так 
чат-бот ChatGPT на вопрос: «Укажи ведущих миро-
вых ученых в области искусственного интеллекта» 
был получен весьма объемный ответ: «В области 
искусственного интеллекта есть множество веду-
щих ученых, назовем некоторых из самых извест-
ных: Yann LeCun ‒ профессор компьютерной науки 
Нью-Йоркского университета, специалист в области 
deep learning; Geoffrey Hinton ‒ профессор компью-
терной науки в Университете Торонто, специалист 
в области нейронных сетей; Andrew Ng ‒ профессор 
компьютерной науки станции Искусственного ин-
теллекта и инженерных исследований Стэнфорда, 
основатель Google Brain; Yoshua Bengio ‒ профессор 
компьютерной науки в Университете Монреаля, спе-
циалист в области deep learning; Demis Hassabis ‒ ос-
нователь и генеральный директор Google DeepMind, 
специалист в области искусственного интеллекта 
и нейронных сетей; Kai-Fu Lee ‒ профессор искус-
ственного интеллекта и компьютерной науки, пре-
зидент и генеральный директор Sinovation Ventures, 
известен как один из ведущих экспертов в области 

искусственного интеллекта Китая и Азии; Ruslan 
Salakhutdinov ‒ профессор компьютерной науки 
в Университете Карнеги-Меллона, специалист в об-
ласти deep learning и машинного обучения; Jürgen 
Schmidhuber ‒ профессор компьютерной науки 
в Университете Люцерна, специалист в области deep 
learning и нейронных сетей

И это лишь некоторые из множества выдающихся 
ученых в области искусственного интеллекта, которые 
внесли и продолжают вносить значительный вклад 
в развитие данной области». 

Таким образом применение данных технологий 
открывают колоссальные возможности для студентов. 
Так у них возникает возможность в получении, озна-
комлении и использовании достоверной, объемной, 
оригинальной1 и, что не мало важно, предоставлен-
ной с соблюдением норм научной стилистики инфор-
мации. 

Однако позитивная сторона вопроса имеет свое 
негативное содержание, заключающееся в получении 
качественной информации без какого-либо затрудне-
ния, вытесняя таким образом работу с учебной литера-
турой, развитие навыков поиска обработки и осмысле-
ния необходимой информации. Кроме того, получение 
возможностей такого рода ставит перед пользовате-
лями целый перечень важных вопросов, связанных 
с авторством, технической составляющей, этикой ис-
пользования предоставленных сведений и другими 
аспектами заимствования.
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Аннотация. Рассматривается весьма важная и в то же время мало разработанная проблема ‒ формирование 
у курсантов-спортсменов необходимого для овладения технико-тактическим мастерством свойства, названного ав-
торами «культурой времени». Оно позволяет курсанту-спортсмену лучше ориентироваться в микроинтервалах вре-
мени, оценивать его и контролировать, регулировать движения и действия в условиях жесткого временного лимита. 
Чтобы выяснить, как сказывается повышение культуры времени на деятельности спортсменов, за ними была прове-
дена серия наблюдений во время тренировок и соревнований. Использовались также сравнительная оценка качеств 
спортсменов их тренерами и материал самонаблюдений. Таким образом, авторская позиция состоит в том, что управ-
ление культурой времени спортсменов может найти широкое применение в тренерской практике самых различных 
видов спорта.
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cadets-athletes necessary for mastering technical and tactical skills of the property called by the authors "culture of time". It 
allows the cadet-athlete to better navigate in micro-time intervals, evaluate and control it, regulate movements and actions in 
conditions of a tight time limit. To find out how the increase in the culture of time affects the activity of athletes, a series of 
observations were made during training and competitions. Comparative assessment of athletes' qualities by their coaches and 
self-observation material were also used. Thus, the author's position is that the management of the athletes' time culture can 
find wide application in coaching practice of a variety of sports.
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Психологический анализ подготовки курсантов-
спортсменов показывает, что уровень их спортивного 
мастерства определяется не только физическим совер-
шенством двигательных навыков, но и умением распре-
делять свои силы и действия во времени. Это умение 
во многом зависит от того, насколько точно человек от-

ражает метрические свойства объективного времени, 
его длительность и ритмическую структуру.

Многолетнее изучение восприятия времени чело-
веком позволило Д. Г. Элькину [1] обнаружить следу-
ющую закономерность: чем точнее воспринимается 
временная длительность, чем выше уровень точности 
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человеческих движений, тем выше их культура. Право-
мерно наряду с культурой движений поставить вопрос 
о культуре времени спортсменов, который, несмотря 
на его самоочевидную актуальность, остается совершен-
но не разработанным в практике спортивной подготовки. 

Под культурой времени следует подразумевать 
приобретенную человеком способность воспринимать 
временною метрику с высокой точностью. Задачу; на-
стоящего сообщения составил анализ одного из возмож-
ных путей воспитания культуры времени спортсменов. 
Он разработан как практическое применение резуль-
татов общепсихологического исследования проблемы 
«время реакции и восприятие времени» [2] и предложен 
в качестве методических рекомендаций для тренеров [3].

Предварительные исследования восприятия време-
ни спортсменами, имеющими дело со временем, позво-
лили обнаружить следующий факт. Бегуны, перед кото-
рыми по роду их деятельности, стоит задача улучшить 
время, воспринимают его длительность с большой 
ошибкой. В этом легко убедиться по результатам вос-

приятия времени, полученным у 12 бегунов ‒ кандида-
тов в мастера и мастеров спорта. Восприятие времени 
у них изучалось тремя методами ‒ воспроизведением, 
отмериванием и оценкой длительности в зоне длинных 
интервалов ‒ от 1 до 9 с [4]. 

Метод воспроизведения заключался в следующем. 
Спортсмену демонстрировалась длительность проме-
жутка времени, ограниченного двумя щелчками секун-
домера; от испытуемого требовалось воспроизвести ее 
на аналогичном секундомере, не глядя на циферблат. 

При методе отмеривания спортсмену предлагалось 
отмерить длительность промежутка (названное ему 
число секунд) на секундомере, не глядя на циферблат; 
а при методе оценки требовалось оценить в секундах 
длительность, продемонстрированную с помощью се-
кундомера. 

Задаваемые промежутки to и результаты ответов tc 
фиксировались с помощью хроноскопа ХР-1-1 с точно-
стью до сотых долей секунды. Результаты приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 
Влияние упражнений реакции на точность восприятия длительности

Метод mo, с
До упраж нений После уп ражнений

tc, с ошиб ка, % tc, с ошиб ка, %

Воспроизведение
2
3
5

1,60
2,50
4,10

22
17
20

1,90
2,90
4,80

7
6
5

Отмеривание
1
8
9

0,71
5,10
5,60

38
42
43

0,94
7,40
8,30

15
13
11

Оценка
4
6
7

5,90
8,60
10,00

50
48
48

4,40
6,70
7,60

14
16
12

Как видно из таблицы (графа «До упражнений»), 
у квалифицированных бегунов, спортивная деятель-
ность которых характеризуется упорной борьбой за де-
сятые, сотые, даже тысячные доли секунды, культура 
времени оказалась на довольно низком уровне, поэтому 
спортсменам была предложена методика воспитания 
высокого уровня точности восприятия длительности.

Предпосылки для разработки этой методики из-
ложены в работе С. Г. Геллерштейна [5]. На их основе 
выдвинуто следующее предположение: если латентный 
период реакции представляет собой сумму временных 
задержек центрального и периферического уровня, зна-
чит, он связан с ошибкой восприятия длительности. Та-
кая связь (ƞ = 0,49 ÷ 0,54) действительно обнаружена 
в собственном исследовании [6] между ошибкой вос-
произведения, отмеривания, оценки и латентным пери-
одом простой реакции (ПР) на световой раздражитель.

Дальнейшее исследование показало, что умень-
шение латентного периода ПР путем специальных 
упражнений с обратной связью приводит к уменьше-
нию ошибки воспроизведения, отмеривания и оценки 
временных промежутков. Причем чем ближе латент-
ный период к физиологическому пределу реакции, тем 
выше уровень точности восприятия времени. В этом 
и заключается основное положение методики воспита-
ния культуры времени. 

Перед курсантами-спортсменами ставилась цель – 
довести путем упражнений латентный период реакции 
до минимально возможных значений. За минималь-
ную длительность принималась величина латентного 
периода реакции в 100 мс. Спортсмены упражнялись 
на улучшение времени реакции в условиях вербальной 
обратной связи. При этом перед ними ставилась за-
дача в каждой пробе реагировать как можно быстрее. 
Отдельная тренировка состояла из 20˗30 упражнений, 
и проводилась с перерывом в 1˗2 дня. После 8˗10 тре-
нировок длительность скрытого периода практиче-
ски достигала индивидуального предела, после чего 
у спортсменов изучалась точность воспроизведения, 
отмеривания и оценки промежутков времени. В целом 
по группе длительность времени реакции уменьшилась 
с 180 до 120 мс, что оказало существенное влияние 
на величину ошибки восприятия времени (табл. 1). 

Как видно из таблицы, ошибка воспроизведения 
в среднем уменьшилась с 20 до 6 %, ошибка отмери-
вания снизилась с 40 до 13 %, а ошибка оценки ‒ с 49 
до 14 %. Следовательно, после серии упражнений, на-
правленных на уменьшение ПР, у спортсменов разви-
валась высокая культура времени, позволяющая прак-
тически безошибочно воспринимать его длительность.

В процессе выполнения специальных упражнений 
примерно с 4˗6-го занятия спортсмены сами начинали 



№ 1 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

105ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

пытаться оценивать длительность латентного периода 
своей реакции еще до того, как экспериментатор со-
общит им объективный результат. И хотя такая задача 
перед испытуемыми не ставилась, к концу упражнений 
они безошибочно оценивали до 60 % реакций, а осталь-
ные 40 % оценивали с ошибкой ±0,01 ˗ 0,04 с. Таким 
образом, в ходе упражнений наблюдалось спонтанное 
совершенствование оценки длительности латентного 
периода реакции, которое С. Г. Геллерштейн назвал 
«чувством времени» [7]. У нескольких спортсменов по-
сле снижения времени реакции со 180 до 110 мс. ошиб-
ка воспроизведения, отмеривания и оценки достигла 
5 %, что соответствует пределу разрешающей способ-
ности сенсорных систем человек [8].

Чтобы выяснить, как сказывается повышение куль-
туры времени на деятельности спортсменов, за ними 
была проведена серия наблюдений во время тренировок 
и соревнований. Использовались также сравнительная 
оценка качеств спортсменов их тренерами и материал 
самонаблюдений.

Одним из очень важных и ответственных момен-
тов в соревнованиях спринтеров, как известно, является 
своевременный старт. У спринтеров, вошедших в ото-
бранную группу, после воспитания культуры времени 
отмечено увеличение стартовой скорости. Появились 
быстрота, резкость, движения стали более точными, 
что способствует правильному выходу из стартового по-
ложения. Исчезли фальстарты и запаздывающие стар-
ты. Повышение скорости и улучшение техники старта 
нашли свое отражение в сознании спортсменов в виде 
«чувства старта», уверенности в старте и т. д. Оценивая 
собственный старт, спортсмены говорили, что «чувство 
старта» дает им возможность правильно и своевременно 
выполнять движения за время, ранее казавшееся мгно-
венным. Все это помогает выигрывать старт, что, несо-
мненно, важный момент в спринтерском беге.

Тренеры и спортсмены отметили целый ряд поло-
жительных качественных изменений в беге. Спортсме-
ны стали чувствовать свой бег, что дало возможность 
регулировать его скорость на дистанции. Эти качества 
нашли свое отражение в «чувстве бега», в способности 
произвольно ускоряться, в умении анализировать бег 
во время передвижения до дистанции. По оценке трене-
ров, такие качества развиваются у бегунов лишь путем 
длительных тренировок. Вышеописанные качествен-
ные изменения спринтеров обусловили улучшение ре-
зультатов в беге (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты выступлений спортсменов 

на официальных соревнованиях в 2020‒2021 гг.

№
п/п Инициалы Дистанция

Результат

2020 г. 2021 г.

1 Б. Е. 400 м с/б, с 66,5
(октябрь)

64,4
(июнь)

2 К.И. 100 м, с 12,4
(октябрь)

12,1
(май)

3 О. М. 400 м, с 50,3
(октябрь)

49,9
(май)

4 Р. П. 60 м, с

100 м, с

200 м, с

400 м, с

4Х
400 м, с

7,3
(сентябрь)

11,2
(сентябрь)

21,8
(сентябрь)

47,06
(сентябрь)

46,2
(сентябрь)

6.9
(январь)

10.9
(апрель)

21.7
(апрель)

46,4
(сентябрь)

45.7
(апрель)

В таблице для сравнения приведены, лучшие ре-
зультаты спортсменов до воспитания у них культуры 
времени и лучшие результаты после воспитания куль-
туры времени (2021). Воспитание культуры времени 
осуществлялось в период с осени 2020 г. по зиму 2021 г. 
Все это время спортсмены систематически тренирова-
лись под руководством их тренеров и готовились к от-
ветственным стартам, в которых добивались успеха. 
И не последнюю роль в их успешных выступлениях 
сыграла точностная ориентировка во временных пара-
метрах двигательных действий.

Эффект улучшения деятельности обнаружился 
не только у бегунов-спринтеров. Воспитание высокой 
культуры времени у членов гандбольной сборной спо-
собствовало повышению не только индивидуальных 
игровых качеств каждого спортсмена в отдельности, 
но и команды в целом. Этот интегральный эффект по-
казал, что управление культурой времени спортсменов 
может найти широкое применение в тренерской прак-
тике самых различных видов спорта.

Описанные нами наблюдения, которые велись 
за спортсменами в процессе воспитания у них культуры 
времени, во многом соответствуют тому, что зафикси-
ровано в опытах С. Г. Геллерштейна и названо им «гене-
рализованным эффектом». Но, если С. Г. Геллерштейн 
объяснял это приобретением качества, которому он за-
труднялся бы дать определение, то мы будем недалеки 
от истины, если, скажем, что улучшение деятельности 
спортсменов связано с повышением точности отраже-
ния объективного времени.

В заключение можно сказать следующее, культура 
времени у спортсменов, по-видимому, доставляет еще 
далеко не использованный резерв для повышения их 
спортивного мастерства. И она, несомненно, заслужи-
вает дальнейшей разработки в рамках практических за-
дач психологии спорта.
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Процесс обучения стрельбе сотрудников правоох-
ранительных органов неразрывно связан со значитель-
ными психологическими и физическими нагрузками. 
В процессе обучения сотрудники регулярно сталки-
ваются с рядом проблем психологического характера: 
нервным напряжением, тревожностью и растерянно-
стью. Перечисленные состояния влияют на качество 
учебного процесса и степень усвоения обучающимися 
необходимых умений и навыков.

Современные исследователи и специалисты в об-
ласти огневой подготовки [3, с. 45; 5, с. 166] все чаще 
обращаются к знаниям смежных дисциплин, обога-
щая учебный процесс инновационными научными до-
стижениями из областей спорта, практического опыта 
подготовки высококвалифицированных стрелков и пси-

хологических исследований. Сфера профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел отличается от других сфер не только сложностью, 
опасностью и высоким уровнем нервно-психического 
напряжения, но и потенциальной возможностью приме-
нения огнестрельного оружия. Решающую роль в под-
готовке сотрудников к правомерному и эффективному 
применению огнестрельного оружия играют учебные 
стрельбы на занятиях по огневой подготовке, направ-
ленные на формирование устойчивых навыков обраще-
ния с огнестрельным оружием. Работа с оружием в без-
опасных тренировочных условиях под наблюдением 
опытных преподавателей позволяет обучающимся раз-
вить уверенность при использовании оружия, меткость 
при стрельбе по неподвижным, появляющимся и дви-
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жущимся целям, а также готовность к решению нестан-
дартных оперативно-служебных задач. Как известно, 
при производстве выстрела стоит учитывать и соблю-
дать целый комплекс технических приемов: изготовку 
для стрельбы (фиксация корпуса тела, положение голо-
вы, хват оружия); прицеливание (сохранение изготов-
ки, наводка в направлении цели, совмещение мушки 
и целика); задержку дыхания; непосредственное про-
изводство выстрела (положение указательного пальца 
при нажатии на спусковой крючок, выборка холостого 
хода спускового крючка, плавное нажатие на спусковой 
крючок до момента производства выстрела). Четкое 
и правильное выполнение технических приемов позво-
ляет обучающемуся выработать навыки, необходимые 
для производства полноценного выстрела, при этом 
точность и успешность стрельбы в значительной степе-
ни определяется степенью воздействия на стреляющего 
психологических факторов.

Способность к целесообразному управлению раз-
личными состояниями, процессами, действиями и их 
регуляция с помощью концентрации и мобилизации 
психических ресурсов осуществляется за счет само-
регуляции, обладание которой приводит к активизации 
с повышением психофизиологической активности; 
успокоению с устранением эмоциональной напряжен-
ности; восстановлению с ослаблением утомления. Пе-

речисленные состояния позволяют человеку достичь 
психологического и физиологического равновесия, ра-
ционально мыслить в стрессовых ситуациях, а также 
восстанавливать силы после нервного и физического 
напряжения.

По мнению М. И. Астафьева [1, с. 207], регуля-
ция обучения позволяет обучающемуся получить бо-
лее глубокое представление о самом процессе, понять, 
что лучше подходит лично ему для того, чтобы дости-
гать необходимых результатов.

Для того, чтобы лучше понять принцип достижения 
ауторегуляции, можно обратиться к модели SRT (рис. 1).

Модель работает по следующей схеме:
1) проявляются стимулы (то, что вызывает реак-

цию);
2) человек осмысливает стимулы, понимая их ког-

нитивно, и чувствует их, распознавая эмоционально;
3) осмысление приводит человека к выбору копинг-

реакций (поведенческих реакций, влияющих на чув-
ства, вызванные раздражителями или действиями, ко-
торые он предпринимает, реагируя на раздражители);

4) осмысление и копинг-реакции определяют пове-
дение человека;

5) человек оценивает свои копинг-реакции с опорой 
на результаты и решает, подходят ли они для дальней-
шего использования или стоит их изменить.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Стимулы 

Когнитивное 
представление Копинг-реакция 

Эмоциональное 
представление Копинг-реакция 

Когнитивный 
результат 

Эмоциональный 
результат 

Поведенческая 
реакция 

Оценка копинг- 
реакции 

Оценка копинг- 
реакции 

Рис. 1. Модель психологической саморегуляции в теории саморегуляции (SRT)
Предложенная модель обеспечивает возможность 

реализации таких функций ауторегуляции, как вос-
становление сил после эмоционального напряжения, 
рационализация действий в период воздействия стрес-
согенных факторов, противостояние экстремальным 
и кризисным ситуациям.

Использование ауторегуляции в контексте служ-
бы в силовых структурах рассматривается в работах 
А. Ю. Федотова. Профессор, опираясь на проведенные 
исследования, считает, что психологическая саморегу-
ляция в условиях профессиональной деятельности спе-
циалистов силовых структур осуществляется:

1) Непроизвольно и ненадежно, как хаотичный ди-
намический процесс. Данный способ в основном при-
сущ неопытным специалистам, не обладающим осоз-
нано проработанным опытом успешного преодоления 

стрессов профессионального характера и развитой 
способности к использованию произвольной ауторегу-
ляции.

2) Произвольно, как сознательно организованный 
процесс самовоздейсвтия с использованием специали-
зированных технологий. При использовании данного 
способа могут затрачиваться дополнительные внутрен-
ние ресурсы, время и объемы сознания, однако в ряде 
случаев результаты использования психологической са-
морегуляции оправдывают возникновение рисков.

Стоит отметить, что используя ауторегуляцию, че-
ловек достигает сбалансированного состояния равно-
весия, которое является необходимым при обучении 
стрельбе.

Для поддержания эффективности учебного процес-
са, выявления и формирования способностей обучаю-
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щихся, повышения их профессионализма в овладении 
огнестрельным оружием, сохранения работоспособ-
ности и внутренних ресурсов необходимо активно вне-
дрять систему методов ауторегуляции в процесс обуче-
ния стрельбе из огнестрельного оружия.

Основу применения методов должен составлять ин-
дивидуальный подход к обучающимся, учитывающий 
особенности физической и психологической их подго-
товленности. Сотрудникам необходимо использовать 
комфортные методы ауторегуляции, которые являются 
эффективными в процессе учебно-тренировочных за-
нятий лично для них.

Среди многообразия методов можно выделить сле-
дующие, наиболее подходящие для использования об-
учающимся в процессе овладения умений и навыков 
работы с оружием:

1) метод словесного самовнушения, заключаю-
щийся в переключении мыслей и внимания на положи-
тельно эмоционально окрашенные образы и явления, 
внутреннее успокоение, а также на непосредственный 
процесс выполнения двигательных действий.

2) метод регуляции дыхания, включающий раз-
личные техники и приемы. Направлен на расслабление 
основных групп мышц, в том числе с использованием 
аутотренинга (методики психологической саморегуля-
ции и самоконтроля, направленной на восстановление 
динамического равновесия гомеостатических механиз-
мов человеческого организма).

3) метод прогрессивной мышечной релаксации. За-
ключается в произвольной последовательной смене на-
пряжения локальных групп мышц расслаблением.

4) метод контроля выражения лица, мимики. На-
правлен на переключение внимания с волнующих пере-
живаний на внешнюю сторону деятельности.

Перечисленные методы направлены на расслабле-
ние, снижение уровня тревоги и возбуждения. Наряду 
с ними можно использовать методы, имеющие обрат-
ный эффект и повышающие уровень возбудимости 
с целью мобилизации внутренних ресурсов человека. 
Такие методы, как направление мыслей на представ-
ление о достижении высокого результата, психологи-
ческий настрой на максимальное использование воз-
можностей при выполнении учебной деятельности, 
способны удержать внимание человека в области не-
обходимости достижения поставленных задач. Среди 
методов психологической саморегуляции учеными 
[2, с. 28; 5, с. 166] принято выделять: самовнушение, 
самоисповедь, самоприказ, самоуспокоение и само-
подкрепление. Стоит отметить, что в данной системе 
методов ведущая роль в поддержании внутреннего 
равновесия отводится непосредственной психологи-
ческой активности человека.

Применительно к проблемам сотрудников ОВД, 
возникающим в процессе обучения стрельбе из огне-
стрельного оружия, озвученным выше, мы предлагаем:

1) На учебных занятиях, обучающийся, находясь 
на огневом рубеже, должен перенести фокус внимания 
на выполнение необходимых действий, при этом осоз-
навая их последовательность и логичность.

2) Внутренний настрой должен быть направлен ис-
ключительно на успешное выполнение поставленной 
задачи, для этого можно использовать самовнушение 
и самоприказ.

3) Перед выходом на огневой рубеж обучающийся 
должен оперативно проработать все возникающие тре-
воги и страхи, подкрепляя уверенность в своих силах 
теоретическими и практическими знаниями и навыка-
ми, полученными на учебно-тренировочных занятиях.

4) Уменьшению количества ошибок при работе с ог-
нестрельным оружием на огневом рубеже и тренировоч-
ном месте может способствовать временное абстрагиро-
вание от текущей ситуации, когда обучающийся может 
посмотреть на учебный процесс как бы со стороны.

Соглашаясь с ранее проведенными исследованиями 
[3, с. 45; 4, с. 226], можно полагать, что использование 
методов ауторегуляции может значительно повысить 
эффективность обучения стрельбе из огнестрельного 
оружия, снизить вероятность совершения ошибочных 
и необдуманных действий при работе с огнестрельным 
оружием.

Таким образом, процесс обучения стрельбе из огне-
стрельного оружия неразрывно связан с психологиче-
ской составляющей личности обучающегося, который 
взаимодействуя с боевым оружием, попадает в своео-
бразную экстремальную ситуацию, вызывающую опре-
деленные поведенческие реакции. Психологическая 
ауторегуляция является необходимым инструментом 
для человека как в повседневной жизни, так и в про-
цессе обучения. Ее использование позволяет управлять 
внутренними состояниями и самостоятельно восста-
навливать равновесие организма. В процессе обучения 
стрельбе из огнестрельного оружия ауторегуляция мо-
жет повысить качество овладения необходимыми уме-
ниями и навыками, а также снизить психологическое 
напряжение у обучающихся.
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Современное состояние общественного развития 
диктует новые требования к сотрудникам органов вну-
тренних дел. Масштабная цифровизация экономики, 
сферы услуг и других отраслей народного хозяйства 
активно разворачивается и в образовательной сфере. 
Информационные технологии стали важным управлен-
ческим ресурсом, так как производство и потребление 
информации является основой эффективной деятельно-
сти различных областей общественной жизни.

В современных условиях специфика ведомственной 
подготовки кадров сосредотачивается на двух направ-
лениях развития профессиональных навыков сотрудни-
ка органов внутренних дел – теоретическая подготовка 
и прикладной опыт как функция теоретической подго-
товки. Причем с учетом сложившейся геополитической 
обстановки, огромное значение придается в обучении 
навыкам несения службы в экстремальных ситуациях 
и условиях потенциальной неопределенности действий. 
Фактором эффективной профильной подготовки являют-
ся навыки работы с информацией при помощи цифро-
вых технологий в информационно-телекоммуникацион-
ной среде. 

Дистанционные технологии являются составляю-
щей цифровой компетентности современного сотрудни-
ка органов внутренних дел. Их набор включает несколько 
видов цифровых навыков: обеспечивающих повседнев-
ную деятельность, навыков работы с информацией огра-
ниченного доступа как фактора безопасности органов 
внутренних дел, а также специальных навыков, которые 
позволяют раскрывать преступления с использованием 
информационных технологий. В этой связи цифровая 
трансформация методического обеспечения учебного 
процесса в сложившихся условиях актуальна как никог-
да. Сегодня невозможно представить получение обра-
зования без дистанционных технологий, использования 
различных информационно-образовательных платформ, 
цифровых учебно-методических и контрольно-измери-
тельных материалов, баз данных и справочных библи-
ографических систем. Эти понятия прочно заняли свое 
место в системе цифрового образования и показали вы-
сокую эффективность при наличии у обучающихся циф-
ровых компетенций, цифровой культуры. 

Дистанционное обучение при определенных ограни-
чительных условиях можно считать перспективной фор-
мой организации процесса обучения. Дистанционные 
технологии обеспечивают доступ к информационным 

ресурсам и содержанию изучаемого материала, возмож-
ность топографически автономной самостоятельной ра-
боты в любое удобное время и в удобном для обучаю-
щегося месте, а также предусматривает интерактивное 
взаимодействие участников учебного процесса.

К видам дистанционного обучения обычно отно-
сят видеоконференцсвязь, гибридный образовательные 
формат, онлайн-курсы. 

У набора преподаваемых в филиале гуманитарных 
дисциплин есть ряд общих и специфических особен-
ностей, связанных со спецификой ведомственного об-
разования. Если абстрагироваться от прикладных за-
дач каждой дисциплины, можно сказать, что, в общем, 
они призваны научить курсантов и слушателей:

− эффективному социально-ролевому взаимодей-
ствию в соответствии с профилем специализации (следо-
вателей, сотрудников ГИБДД, оперативных сотрудников), 

− самоорганизации, самообразованию и саморазви-
тию с учетом специфики профессиональной деятельно-
сти. 

Эти задачи отражены в компетенциях соответству-
ющих рабочих учебных программ. 

Современные тенденции образовательного про-
цесса уводят нас от академического стиля в сторону 
усиления прикладной составляющей образовательного 
процесса. В связи с этим меняется соотношение видов 
занятий в пользу практических, и обучение носит уже 
преимущественно прикладной характер, так как наце-
лено на выработку умений и навыков.

В связи с этими специфическими особенностями 
подхода в обучении педагогическим и психологическим 
дисциплинам можно оценить их эффективность и потен-
циал в условиях традиционного и дистанционного обуче-
ния. Обучающий потенциал традиционных и дистанци-
онных технологий уместно проанализировать с позиции 
оценки эффективности навыков профессионального 
общения обучающихся, к чему, в конечном счете, и при-
званы в обучении психолого-педагогические дисципли-
ны. По этой причине в представленной таблице оценку 
эффективности можно проанализировать по отдельным 
структурным элементам общения – коммуникативной, 
перцептивной и интерактивной сторонами, а также от-
метить долю самостоятельности, самоорганизации и са-
мообразования. Эти позиции иллюстрируют насколько 
эффективно реализуются необходимые сотрудникам ор-
ганов внутренних дел навыки общения. 

Таблица
Соотношение видов обучения и эффективности их реализации в соответствии 

с главными задачами гуманитарных дисциплин
Сферы 

влияния
Вид обучения

Коммуника-
тивная сторона 

общения

Перцептивная 
сторона 
общения

Интерактивная сторона 
общения

Самоорганизация, самообразова-
ние и саморазвитие

Традиционное 
обучение

Высокая 
эффективность

Высокая 
эффективность Высокая эффективность Средняя эффективность

Дистанционное 
обучение

Средняя 
эффективность

Низкая 
эффективность

Средняя эффективность в 
целом и высокая в случае вла-

дения обучающихся информаци-
онными технологиями как пре-
подавателя, так и обучающегося

Высокая эффективность при высо-
кой мотивации к обучению Низкая 
эффективность при низкой моти-
вации к обучению из-за снижения 

уровня внешнего контроля
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В образовательном процессе филиала использу-
ются традиционные формы обучения и виды занятий: 
лекции, семинары, практические занятия, аудиторные 
контрольные работы, письменные домашние контроль-
ные работы, и другие. Электронная информационно-
образовательная среда филиала позволяет проводить 
эти занятия в дистанционном формате.

Одной из традиционных и основных форм про-
ведения занятий является лекция. Лекция, читаемая 
в дистанционном формате, отличается от традицион-
ной отсутствием непосредственного визуального кон-
такта с обучающимися (без видеосвязи), и отсутствием 
цельной аудитории как источника обратной связи. Этот 
факт осложняет работу преподавателя с точки зрения 
эффективности интерактивных приемов подачи матери-
ала (необходимо видеть глаза обучающихся, их реакцию, 
невербальные сигналы, указывающие на понимание ма-
териала). Помимо этого могут возникать технические 
сложности соединения, что преподаватель должен отсле-
дить в интерактивном многозадачном режиме, а это от-
влекает от содержания, отбирая внимание на посторон-
ние факторы. Также затруднена возможность активной 
обратной связи от аудитории, например, вопросы, возни-
кающие у обучающихся по ходу изложения материала, 
резюме, уточнение деталей и другое может происходить 
с задержкой. Все это существенно осложняет работу 
преподавателя и обедняет содержательную и эмоцио-
нальную стороны лекции. Особенно значимы эти недо-
статки с учетом того факта, что большая доля информа-
ции от оратора воспринимается на невербальном уровне, 
который исключен в дистанционной лекции. Несмотря 
на существенные недостатки, дистанционное чтение 
лекции имеет свои преимущества. Например, быстрый 
доступ к актуальной видеоинформации с сайтов, исполь-
зование гипертекстов, электронных энциклопедий, вир-
туальных ресурсов, баз данных. Такие наглядные воз-
можности делают лекцию динамичной и ситуативной.

Семинары, проводимые в дистанционном форма-
те, также как и лекции, обладают схожими особенно-
стями. Проблемы и сложности, возникающие при их 
проведении те же, что и у лекции, но интерактивная 
организационная сторона занятия для преподавателя 
имеет большую техническую и психоэмоциональную 
нагрузку. Помимо этого использование на семинаре, 
проводимом в дистанционном формате, многообразных 
форм контроля знаний затруднено. Преимущественной 
формой контроля, как правило, в этом случае бывают 
тесты. В то же время устный фронтальный, устный ин-
дивидуальный, устный дифференцированный опросы 
и контроль затруднены и занимают больше времени 
на занятии, отвлекают обучающихся от содержательной 
стороны.

Использование дистанционных занятий на прак-
тических занятиях по педагогике и психологии имеет 
много сложностей. Целью таких занятий является пре-
имущественно выработка умений и закрепление навы-
ков. На занятиях по психологическим дисциплинам, 
особенно профильным, таким как юридическая психо-
логия, основы профайлинга, психология в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, социально-пси-
хологический тренинг профессионального общения, 
использование дистанционных технологий существен-
но затруднено, а по отдельным темам невозможно. На-
пример, для выработки навыков, получаемых в тренин-
гах необходимо присутствие всей группы в аудитории 
в круге с возможностью тактильных контактов. Важно 
все – от визуального контакта до пантомимики (напри-
мер, в случаях выработки навыков по распознаванию 
лжи) – контакт и активное участие всех обучающихся – 
залог достижения целей занятия. 

В отдельных случаях использование дистанцион-
ных технологий на практических занятиях уместно 
при выполнении творческих проектов, самоанализа ре-
зультатов исследования отдельных свойств и состояний 
личности и др. В этом случае электронная образова-
тельная среда дает возможности прикрепления готовых 
проектов в электронном виде для проверки преподава-
телем, обратной офф-лайн связи, комментариев препо-
давателя к выставляемым отметкам.

Таким образом, на занятиях семинарского типа 
(семинары и практические) проблематично проверить 
как самостоятельность выполнения заданий, так и твор-
ческий их характер.

При множестве недостатков дистанционное обу-
чение в ведомственном вузе имеет ряд преимуществ, 
о чем пишут авторы-педагоги [1, 2]. Если по специаль-
ным дисциплинам, в ходе изучения которых курсанты 
и слушатели изучают материалы ограниченного досту-
па, работают со специальной техникой и специальными 
средствами, использование дистанционных технологий 
исключено, то по ряду гуманитарных дисциплин его 
использование расширяет образовательный и информа-
ционно-технический потенциал.

В первую очередь, дистанционные технологии 
уравнивают шансы обучающихся поиск и использо-
вание информации, делают образование доступнее 
для всех категорий курсантов и слушателей. Об этом 
пишут исследователи [2, 3, 4]. Это огромный плюс 
для высоко мотивированных слушателей. Использо-
вание дистанционных технологий позволяет лучше 
планировать свое время, распределять усилия между 
учебой и службой, помогают формированию цифро-
вой грамотности и цифровой культуры. Необходимость 
включения в дистанционные образовательные проекты 
стимулирует самообразование в информационно-теле-
коммуникационной сфере.

Во-вторых, для слушателей заочного обучения 
и старшекурсников, которые несут службы в терри-
ториальных органах или проходят производственную 
практику соответственно, применение дистанционных 
технологий влечет сокращение временных и денежных 
расходов, как государственных, так и личных.

В-третьих, в ряде случаев, особенно по дисципли-
нам гуманитарного цикла, и для высоко мотивирован-
ных обучающихся дистанционное обучение предлагает 
большие возможности индивидуального подхода. 

В-четвертых, несомненно, преимущество дистан-
ционного образования в условиях обеспечения сани-
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тарно-эпидемиологической безопасности во время эпи-
демий.

В то же время, мы отмечали и недостатки дис-
танционного обучения, характерные для традици-
онных форм занятий. К ним можно отнести также и 
следующие: 

во-первых, не все обучающиеся имеют одинаковые 
финансовые возможности для обеспечения техниче-
ской стороны качественного дистанционного обучения, 
что означает технологическое неравенство и ущемляет 
права малоимущих обучающихся;

во-вторых, мы уже упоминали о невозможности 
проведения отдельных дисциплин в ведомственной 
высшей школе с помощью дистанционных технологий 
из-за их закрытости и использовании в учебном про-
цессе защищенной информации и техники;

в-третьих, индивидуальные личностно-психологи-
ческие особенностей обучающихся (разные преиму-
щественно развитые каналы восприятия информации, 
различная скорость нервных процессов, самостоятель-
ность ума и проч.) не позволяют всем обучающимся 
одинаково хорошо воспринимать и интерпретировать 
учебную информацию, что возможно при очном кон-
тактном обучении, где создается особая атмосфера 
и рабочий настрой в аудитории. От взгляда педагога 
не ускользают детали, важные для результата;

в-четвертых, из-за отсутствия полноты возможно-
стей преподавателя в применении форм контроля зна-
ний, растет объем домашней работы, возрастает техни-
ческая нагрузка на мозг, из-за гиподинамии возникают 
соматические проблемы, как у преподавателя, так и у об-
учающихся (в случае онлайн-обучения с занятиями, про-
водимыми по расписанию в реальном времени);

в-пятых, обучающимся не хватает эмоционального 
контакта, нет возможности применять и развивать свой 
эмоциональный интеллект, так важный в профессио-
нальной деятельности сотрудника полиции;

в-шестых, даже частичное применение дистанци-
онных технологий в образовательном процессе – это 
крайне затратный процесс для образовательной орга-
низации, требующий как технического соответствия 
требованиям, так и создания внутренней электронно-
информационной образовательной среды с большой 
ресурсной базой обслуживания, а также методических 
подходов, форм учебных материалов, соответствующих 
компетенций профессорско-преподавательского соста-
ва. Образовательная организация в этой связи должна 
позаботиться о повышении квалификации в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

Таким образом, подводя итог сказанному, можно 
сделать вывод, что дистанционное обучение не является 
панацеей даже в условиях масштабной цифровизации 
экономики. При всех его, в основном экономических, 
преимуществах большинство обучающихся мечтали 
вернуться в аудитории к своим преподавателям, как по-
казали многие опросы, проведенные по снятии антико-
видных ограничений. 

Исходя из объективных условий образовательного 
процесса в ведомственной высшей школе, о которых 

мы писали выше, пожалуй, гуманитарные дисциплины 
менее всего имеют «противопоказаний к применению» 
дистанционных образовательных технологий в учеб-
ном процессе по сравнению с дисциплинами специаль-
ного цикла. Но исчерпывающих по своим достоинствам 
технологий, как известно, не существует, а дистанцион-
ные, как мы выяснили, серьезно уступают по многим 
своим характеристикам, традиционным методам в оч-
ном формате при непосредственном контакте групп об-
учающихся и преподавателя.

Дистанционные технологии обучения при всех сво-
их преимуществах не являются в традиционном педа-
гогическом смысле самодостаточными. Их использо-
вание уместно в конкретных формах дополнительного 
образования, повышения профессиональной квалифи-
кации, частичного использования в отдельных видах 
обучения. 
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Ключевым направлением для подготовки специали-
стов, независимо от направления деятельности, является 
развитие профессионально-личностных качеств и компе-
тенций. В период глобальных перемен, экономической 
и геополитической нестабильности развитие професси-
онально-значимых качеств, духовно-нравственных и вы-
соких гражданских качеств сотрудников полиции прини-

мает особое значение. В период масштабных изменений, 
необходимым является и разрешение проблемы эффек-
тивной адаптации к условиям служебной деятельности 
сотрудников полиции, только начавших свой професси-
ональный путь. 

Проблема формирования и развития профессиональ-
ной готовности рассматривалась в исследованиях таких 
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авторов, как: А. А. Петрусевич, А. Ю. Федотов, В. В. Копы-
лов, Ю. Н. Семенов, Е. А. Сафронова, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кли-
мова, В. А. Морозов, С. В. Калинин, А. А. Левченко и др.

Исследуя проблему развития готовности к осущест-
влению профессиональной деятельности, вышеуказан-
ные авторы используют схожие, но не равнозначные 
по содержанию понятия, такие как: «трудовая деятель-
ность», «служебная деятельность», «производственная 
деятельность» и др.

Так, исследователи в области психологии (Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов) считают, что: «Профессиональная деятель-
ность – это, прежде всего, трудовая деятельность».

Что касается термина «профессиональная деятель-
ность», в социологии и педагогике есть два подхода в по-
нимании указанной понятия. С точки зрения педагогики 
профессиональная деятельность, так же, как и в психо-
логии, рассматривается как трудовая деятельность че-
ловека. С точки зрения социологии, профессиональная 
деятельность заключается в активном стремлении реали-
зации профессиональных компетенций [1, c. 136]. Одна-
ко, эффективность профессиональной деятельности и ее 
результативность формируются не только за счет количе-
ства приобретенных профессиональных умений, знаний 
и навыков, но и при учете сформированного уровня мо-
тивации и стремления к применению полученных знаний 
на практике. Во многом эффективность профессиональ-
ной деятельности зависит от психологических и физи-
ческих особенностей личности, т. е. от того, как человек 
способен преодолевает физические и психофизические 
нагрузки. Соответственно, оценка готовности сотрудника 
полиции, как специалиста, осуществляется на основе его 
психологической, физической и профессиональной под-
готовленности к профессиональной деятельности.

При этом следует отметить, что развитие профессио-
нально важных личностных качеств возможно при учете 
специфики осуществляемой деятельности в каждом от-
дельном подразделении. 

Важнейшей составляющей в моделировании процес-
са развития готовности к профессиональной деятельно-
сти являются организация педагогических условий про-
цесса обучения. К таковым мы относим условия выбора 
педагогических средств обучения, а именно содержание 
обучения, формы и методы. Еще одной составляющей 
успешного развития готовности к профессиональной 
деятельности являются организационные условия про-
цесса обучения, включающие в себя организацию курсов 
повышения квалификации, обмен опытом, организацию 
спортивных мероприятий и научно-исследовательской 
деятельности. 

Что касается понятия «готовность», на сегодняшний 
день большинством авторов оно трактуется как рацио-
нальное использование полученных знаний и приобре-
тенного опыта при реализации трудовой функции. Со-
гласно мнению Я. Л. Коломинского, «готовность ‒ это 
некоторый высокий уровень развития специалиста», со-
гласно мнению Н. В. Кузьминой «готовность специали-
ста к деятельности определяется уровнем освоенных зна-
ний, умений и навыков в соответствии с требованиями 
профессии» [2, c. 140]. 

Говорить о сформированной готовности можно лишь 
тогда, когда сотрудник полиции может успешно осущест-
влять профессиональные функции, его профессиональ-
ный опыт непрерывно пополняется, развиваются такие 
качества как сдержанность, самоконтроль, умение бы-
стро принимать наиболее эффективное решение в усло-
виях дефицита времени [3, c. 325].

Анализ работ авторов позволяет выделить основные 
направления для развития готовности к трудовой дея-
тельности: психологическое развитие, физическое разви-
тие, эмоционально-волевое развитие готовности.

Так, готовность сотрудников полиции к профессио-
нальной деятельности, должна включать совокупность 
таких функций, как волевая, интеллектуальная, физиче-
ская, психическая. Все эти компоненты находятся в тес-
ной взаимосвязи и проявляются, в зависимости от кон-
кретной ситуации оперативно-служебной деятельности. 

В качестве основных интеллектуальных качеств лич-
ности можно выделить такие как: коммуникативность, 
внимательность, наблюдательность.

Необходимость развития коммуникативных качеств, 
при осуществлении профессиональных обязанностей, 
обусловлена необходимостью выбора наиболее опти-
мальных средств разрешения конфликтных ситуаций 
в условиях дефицита времени, а так же налаживания пси-
хологического контакта с гражданами.

Само понятие «готовность» на сегодняшний день 
не имеет единого понимания. Авторы по-разному напол-
няют содержание готовности различными компонентами. 
Исходя из особенностей профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции мы выделяем такие критерии 
профессиональной готовности, как: когнитивный, моти-
вационный, деятельностный. А также разделим уровни 
подготовки слушателей на: средний, высокий, низкий. 

Рассмотрим характеристику уровней готовности 
на когнитивном уровне более подробно. Так, высокий 
показатель готовности на когнитивном уровне говорит 
о том, что слушатель обладает достаточным набором 
сформированных компетенций, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности; слушатель 
обладает базовыми, необходимыми знаниями, в том чис-
ле демонстрирует знания нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность полиции; слушатель 
находится в хорошей физической форме и обладает уме-
ниями применения боевых приемов борьбы. Средний 
уровень готовности определяется фрагментарными зна-
ниями нормативно-правовых актов применяемых в про-
фессиональной деятельности; отсутствием системности 
в усвоении всех компонентов профессиональной дея-
тельности. Низкий уровень характеризуется отсутствием 
знаний необходимых для осуществления профессиональ-
ной деятельности. Низкий уровень по мотивационному 
критерию в свою очередь говорит о том, что у слушателя 
отсутствует интерес к осуществляемый деятельности. 

Учитывая эти компоненты, мы провели исследование 
на базе Центра профессиональной подготовки Уфимско-
го юридического института МВД России. Целью иссле-
дования являлось изучение состояния готовности сотруд-
ников полиции впервые принятых на службу в органы 
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внутренних дел по должности служащего «Полицей-
ский», на основании самооценки слушателями собствен-
ного уровня готовности к профессиональной деятельно-
сти.

В ходе исследования приняло участие 60 сотруд-
ников органов внутренних дел из числа лиц рядового 
и младшего начальствующего состава, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел Российской Федера-
ции, и проходящих обучение по должности служащего 
«Полицейский».

Результаты исследования представлены в табл. 1
Таблица 1

Самооценка готовности сотрудников полиции, впер-
вые принятых на службу и проходящих 

обучение по должности служащего «Полицейский», 
к осуществлению должностных обязанностей

Профессиональные 
умения, знания, навыки

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Умею принимать заявле-
ния и объяснения, оформ-
лять служебную докумен-
тацию

32,1 63,9 4

Знаю нормы закона «О по-
лиции» и умею их правиль-
но применять

22,8 63,4 13,8

Обладаю навыками задер-
жания лиц нарушающих 
общественный порядок и 
общественную безопас-
ность

17,3 42,3 40,4

Владею методами фикса-
ции и изъятия следов пре-
ступления.

28 49,8 22,2

Желаю приобрести больше 
знаний для эффективного 
осуществления профессио-
нальной деятельности

75,2 23 1,8

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что большая часть опрошенных слушателей обла-
дают средним уровнем основных умений, знаний и на-
выков необходимых сотруднику полиции при осущест-
влении профессиональной деятельности. Опрос лиц, 
имеющих низкий уровень подготовленности, показал, 
что по большей части указанные слушатели не сталки-
ваются с подобными действиями по занимаемой долж-
ности (являются работниками канцелярий, бухгалтеры, 
работники тыловых подразделений и т. п.). 
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са и педагогического наблюдения за построением учебно-тренировочного процесса ведущих тренеров по спортив-
ной борьбе. Целью опроса было установить, какие педагогические задачи при использовании игрового метода ставят 
тренеры в области единоборств, целью педагогического наблюдения было установить, как часто в процессе трени-
ровки используется игровой метод. В результате исследований было выявлено, что тренеры более высокой категории 
в 3,2 раза чаще используют игровой метод в тренировке, особенно при совершенствовании умений применять такти-
ческие и технические действия в условиях конфликта интересов противоборствующих сторон.
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Актуальность. В настоящее время перед специ-
алистами и учеными в области спорта остро встает 
проблема более детального изучения эффективных 
способов и форм подготовки спортсменов. Тренерский 
штаб команд, зачастую, для достижений более высоких 
результатов своих подопечных идет наиболее простым 
путем, увеличивая объем и интенсивность нагрузки. 

Чрезмерные нагрузки приводят к переутомлению ор-
ганизма и к высокой вероятности получения травмы, 
в результате чего многие спортсмены завершают свою 
спортивную карьеру в достаточно юном возрасте, так 
и не достигнув высоких спортивных показателей. Наи-
более целесообразно не увеличивать нагрузки на спор-
тсмена во время тренировок, а пересмотреть методику 
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тренировочного процесса, в частности, за счет исполь-
зования игрового метода при совершенствовании ра-
нее разученных технических действий. Использование 
данного метода никогда не вызывало у специалистов 
в области единоборств и самих спортсменов негатив-
ной реакции, но одновременно данный вопрос раскрыт 
недостаточно полно. По отношению к единоборствам 
в учебных пособиях и книгах вопрос применения игро-
вого метода в процессе подготовки спортсменов-едино-
борцев либо полностью отсутствует, либо представлен 
в плане общих рекомендаций, также недостаточно пол-
но охарактеризованы способы его применения [5]. По-
нимание тренерами и спортсменами содержания и осо-
бенности применения игрового метода в тренировке, 
сущности возникновения игрового конфликта и стадий 
его развития, позволило бы существенно повысить эф-
фективность тактической подготовки единоборцев к со-
ревнованиям.

Уровень тактической подготовленности спортсме-
нов зависит от овладения ими средствами спортивной 
тактики (техническими и тактическими действиями 
и способами их выполнения), ее видами (наступатель-
ной, оборонительной, контратакующей) и формами 
(индивидуальной, групповой, командной). Тактическая 
подготовленность единоборца является важнейшей ча-
стью общей спортивной подготовленности, обеспечи-
вающей успешность выступления как на конкретном 
соревновании, так и в серии соревнований (например, 
отборочных) [4].

Цель исследования – характеризовать конфликт-
ное взаимодействие, возникающее в процессе спортив-
ной игры и определить стадии его развития при исполь-
зовании игрового метода в тренировочном процессе 
спортсменов-единоборцев. 

Методы исследования – аналитический обзор на-
учно-методической литературы по вопросам теории 
и методики физического воспитания и спорта; анализ 
и обобщение опыта ведущих тренеров по спортивной 
борьбе, опрос.

Ход исследования.
Игровой метод – метод физического воспитания, об-

учения и совершенствования, основанный на выполне-
нии двигательных действий в процессе игры, которые 
реализуются на основе игрового сюжета (замысла и пра-
вил игры) и определяют цель и характер деятельности. 

С его помощью решаются самые различные задачи: 
а) развитие быстроты, силы, ловкости, выносливо-

сти, гибкости; 
б) воспитание смелости, решительности, находчи-

вости, инициативы, самостоятельности; 
в) формирование тактического мышления; 
г) закрепление и совершенствование двигательных 

умений и навыков.
Достоинства игрового метода: 
 – высокий уровень мотивации; 
 – свободный характер деятельности; 
 – комплексный характер воздействия [8].

Игра – это вид деятельности, возникающий на опре-
деленном этапе онтогенеза и направленный на вос-

создание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление по-
ведением [1, с. 49]. 

Игры, используемые в процессе занятий физиче-
ской культурой, очень разнообразны. Их можно разде-
лить на 2 основные группы: подвижные и спортивные. 

Подвижными являются игры, содержание которых 
составляют различные виды бега, прыжков, акробатики 
и других движений. Побуждающим мотивом игровой 
деятельности является наличие спортивного конфликта 
между отдельными участниками и целыми группами. 
Взаимоотношения и поведение участников подвижной 
игры регулируются условными правилами и непрофес-
сиональным судейством.

Подвижная игра относится к тем проявлениям 
игровой деятельности, в которых ярко выражена роль 
движений. Для подвижной игры характерны активные 
творческие двигательные действия, мотивированные ее 
сюжетом. Эти действия частично ограничиваются пра-
вилами (общепринятыми, установленными руководите-
лем или играющими), направленными на преодоление 
различных трудностей на пути к достижению опреде-
ленной цели игры.

Подвижные игры в учебно-воспитательном процес-
се используются и как средства обучения и тренировки, 
и как основная составляющая игрового метода в про-
фессиональной подготовке и при занятиях спортом. 
Данные игры в рамках игрового метода являются эффек-
тивным средством комплексного развития физических 
качеств, т. к. любая игра, по сути, не может обеспечить 
выборочной направленности на совершенствование 
одного конкретного качества. Например, игры с раз-
личными перетягиваниями, которые имеют направлен-
ность на совершенствование силовых качеств, требуют 
от участников проявления выносливости и ловкости. 
Поэтому при осуществлении целенаправленной специ-
альной физической подготовки необходимо проводить 
построение и подбор игр с преимущественной направ-
ленностью на развитие конкретного физического каче-
ства [3]. 

Спортивные игры – это высшая ступень развития 
подвижных игр. Они отличаются от подвижных общи-
ми правилами, которые определяют состав участников, 
размеры и разметку площадки, продолжительность 
игры, оборудование и инвентарь и др., что позволяет 
проводить соревнования различного уровня и масшта-
ба. Соревнования по спортивным играм носят характер 
спортивной борьбы и требуют от участников значитель-
ного физического напряжения и большой силы воли [6].

Проанализировав результаты опроса 47 тренеров 
различной квалификации, работающих с разными 
возрастными группами спортсменов было выявлено, 
что 51,5 % из них используют игровой метод в под-
готовительной части тренировки в качестве разминоч-
ных заданий, направленных на совершенствование 
физических качеств. 29,2 % опрошенных специали-
стов используют игровой метод не только для совер-
шенствования физических качеств спортсменов, 
но и для совершенствования технического мастерства 
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своих подопечных. И только 19,3 % опрошенных ис-
пользуют данный метод целенаправленно для такти-
ческой подготовки применения технических действий 
в условиях противоборствующих сторон, активно ис-
пользуя подвижные игры.

В результате анализа и обобщения опыта постро-
ения учебно-тренировочного процесса ведущих тре-
неров по спортивной борьбе, было выявлено, что спе-
циалисты высшей категории и имеющие звание ЗТР 
(заслуженный тренер России) в 3,2 раза чаще исполь-
зуют игровой метод во время тренировки. Особенно 
при совершенствовании умения применять тактико-
технические действия в условиях конфликтных ситу-
аций возникающих во время соревновательной схват-
ки. Таким образом, спортсмены не только повышали 
свой уровень тактической и технической подготовки, 
но и не испытывали психологической нагрузки, а на-
оборот во время подвижных игр проявляют задор и ин-
терес, что позволяет намного легче переносить физиче-
ские нагрузки.

Главной составляющей игрового метода является 
наличие конфликта между участниками игры. Спор-
тивный конфликт представляет собой взаимодействие 
двух и более противоборствующих сторон, задачей 
каждой из которых является обладание преимуществом 
над противником, для спорта характерно ограничен-
ное правилами протекание конфликта. Спортивный 
конфликт – отрицательное взаимодействие в условной 
обстановке противоборствующих сторон (спортсменов, 
команд), стремящихся к достижению превосходства 
над противником посредством установления лучшего 
результата или места в соревнованиях [7]. Объектами 
конфликта в единоборствах являются субъекты (про-
тивники) конфликта (схватка борцов, бой боксеров 
и т. д.).

Конфликтное взаимодействие в единоборствах воз-
никает, когда противник не позволяет осуществить ак-
тивность в отношении себя. Успешность воздействия 
на противника позволяет разрешить конфликт и полу-
читься результат [2]. В единоборствах спортсмену нуж-
но сначала воздействовать на противника для того, что-
бы он не имел возможности защищаться в создавшейся 
ситуации, и появилась возможность осуществить так-
тико-технического действие, позволяющее заработать 
преимущество в поединке. 

При вступлении в конфликтные отношения каждый 
участник обладает определенным потенциалом. Субъ-
ектный потенциал – это совокупность тактико-техниче-
ских средств и возможностей противодействия против-
нику. Субъектный потенциал – величина относительная 
и определяется по отношению к противнику, участву-
ющему в конфликте. Межсубъектное взаимодействие 
участников конфликта направлено на уменьшение так-
тико-технических средств и возможностей противника 
и снижения их до уровня, позволяющего противостоя-
щей стороне одержать победу в поединке [7].

Объективная конфликтная ситуация в играх созда-
ется преднамеренно и определяется заранее установ-
ленными правилами. Для возникновения игровой кон-

фликтной ситуации участники игры должны осознать 
эту ситуацию как игровую и принять решение в ней 
участвовать. Принятие игрового конфликта означает, 
что игрок собирается разрешить конфликт с помощью 
только разрешенных правилами игры средств, действуя 
таким образом, чтобы получить максимум желаемого.

Игровые действия подразделяются:
 – стратегические действия;
 – тактические действия. 

Стратегические действия направлены на умень-
шение средств и возможностей противника занять ли-
дирующую позицию в процессе разрешения конфлик-
та, тактические действия направлены на уменьшение 
средств и возможностей проведению конкретного так-
тико-технического действия. Разрешение конфликта за-
канчивается применением комплекса тактико-техниче-
ских действий направленных на получение результата. 
На основе вышеизложенного можно выделить стадии 
развития игрового конфликта (рис.1).

• выбор стратегии поведения

• осуществление стратегического взаимодействия

• выбор тактических действий

• осуществление тактического взаимодействия

• осуществление тактико-технического взаимодействия

• разрешение конфликтного взаимодействия

Рис.1. Стадии развития игрового конфликта

Вывод. Таким образом, игровой метод обучения 
представляет собой совершенствование практических 
навыков проведения технических действий в про-
цессе их использования в разрешении игрового кон-
фликта, который возникает во время подвижной игры. 
Конфликтное поведение осуществляется посредством 
игровых тактических действий, направленных на по-
лучение преимущества в сложившейся ситуации. Осу-
ществляя тактические действия, игроки воздействуют 
друг на друга таким образом, чтобы увеличить свои 
шансы на победу.
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Аннотация. Разведывательная подготовка как учебная дисциплина была включена в систему боевой подготовки 
Сухопутных войск с 1970 г., приказом Минобороны СССР от 14 сентября 1969 г. Объективная необходимость в этом 
вызвана причинами: а) в послевоенное время задачи разведки в практике войск в основном решали штатные разведы-
вательные части и подразделения; б) незаслуженно забыт опыт Великой Отечественной войны, когда ведение разведки 
всеми командирами, штабами и личным составом разнородных сил и средств было обязательным условием разгрома 
противника малой кровью. Совершенствование системы военного образования (далее – СВО) для успешной Специ-
альной военной операции (далее – СпВО) предполагает реализацию главной цели – при минимуме затрат обеспечить 
максимальную эффективность источников пополнения офицерского корпуса под гарантию устойчивого комплектова-
ния войск и сил офицерами, обладающими высокими профессиональными и морально-психологическими качествами.
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Abstract. Intelligence training as an academic discipline has been included in the combat training system of the Ground 
Forces since 1970, by order of the USSR Ministry of Defense dated September 14, 1969. The objective need for this is caused 
by the following reasons: a) in the post-war period, the tasks of reconnaissance in the practice of troops were mainly solved 
by regular reconnaissance units and divisions; b) the experience of the Great Patriotic War was undeservedly forgotten, 
when conducting reconnaissance by all commanders, staffs and personnel of diverse forces and means was a prerequisite for 
defeating the enemy with little blood. The improvement of the military education system (hereinafter referred to as SVO) 
for a successful Special Military Operation (hereinafter referred to as SpVO) involves the realization of the main goal – to 
ensure maximum efficiency of the sources of replenishment of the officer corps with a minimum of costs under the guarantee 
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Актуальность исследования. С разведыватель-
ной подготовкой (далее – РП) офицеров и личного со-
става, действующих в зонах вооруженных конфликтов, 

во многом связан успех боевых действий, особенно 
на начальной стадии конфликта и при его ликвидации. 
В этом убеждают детерминирующие факторы и реаль-
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ные события, происходящие в современной России, 
в том числе в форме СпВО за освобождение Дон-
басса (решение Президента Российской Федерации 
от 24 февраля 2022 г.): 1) динамика оснащенности фор-
мирований вооружением и военной техникой (ВВТ), 
включая космические средства разведки и управления; 
2) ведение вооруженной борьбы способами, сходными 
с партизанскими подразделениями и частями регуляр-
ной армии, в результате чего действия бандформиро-
ваний перестают быть стихийными и приобретают 
управляемость; 3) разнородность применяемых в во-
оруженном конфликте сил и средств, предполагаю-
щая организацию их надежного взаимодействия. Цель 
статьи – на конституционно-правовой основе рассмо-
треть процессы изучения иностранных армий и обуче-
ния личного состава по задачам [1, с. 9–18]: а) оценки 
противника; б) организации разведки в интересах авиа 
наведения.

Степень проработанности проблемы. РП – это 
комплексный предмет обучения, диалектически свя-
занный с формированием у обучающихся представ-
лений, знаний, умений, навыков и компетенций (да-
лее – ПЗУНК) по: а) теории и практике тактической 
разведки [2, с. 3–16]; б) организации, тактике и во-
оружению иностранных армий; в) зарубежной части 
ТВД (театра военных действий), операционного на-
правления. Структурно РП включает совокупность 
процессов изучения иностранных армий и обучения 
личного состава родов войск (сил), специальных во-
йск и служб оценке противника, организации и веде-
нию разведки. Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков на 1-ой военно-научной конференции ГСОВГ 
(ноябрь˗декабрь 1945 г.) заявил: «На протяжении всей 
войны при подготовке всех операций, первое, чем 
лично я руководствовался, это – отличное знание про-
тивника, правильная оценка его плана действий, сил, 
средств и возможности» [3, с. 192–207; 12].

В ноябре 1999 г. – январе 2000 г. были проведены 
с участием автора исследовательские летно-тактиче-
ские учения для подготовки специалистов к практике 
действий в качестве авиационных наводчиков на пун-
кте управления (далее – ПУАН), сопряженном с обще-
войсковым пунктом управления. Это было зимою, чтоб 
проблему решить замминистра с собою приказал за-
хватить. Где в крещенских морозах окружной полигон 
в пышных шубках березы, гул моторов и звон. Звенья 
там штурмовые шли с наводки на цель, и друзья боевые 
брали танки в прицел. А контрольные группы по се-
кундам вели Мико-Суховы крупы наблюденьем с зем-
ли. Засекали разрывы, уточняли маршрут, каждый звук 
из эфира и ПУАНовский труд. И методика стала новой 
сущностью жить, главным выводом зама «Довести, во-
плотить!». 28.01.2000 г. [4, с. 37].

Анализ полученных результатов. Изучение 
и оценка противника процесс двуединый, мысли-
тельно-познавательный, связанный с определением 
сущности, характера объектов, явлений и событий во-
оруженной борьбы, факторов и обстоятельств окружа-
ющей среды для обеспечения деятельности команди-

ров, штабов и войск при подготовке и ведении боевых 
действий.

1. Изучением противника занимаются военнослу-
жащие всех категорий в системе оперативной и боевой 
подготовки, на занятиях по командирской подготовке. 
Под противником следует понимать – врага, неприятеля; 
название воюющего государства (коалиции государств) 
по отношению к противостоящему в войне государству 
(коалиции государств); общее название вражеских во-
йск, включая и незаконные вооруженные формирования 
(НВФ). Беспрецедентная ситуация, с одной стороны, 
все увеличившаяся группировка войск НАТО во главе 
с США в роли мирового жандарма, с другой – Россия, 
доведенная до жесточайшего кризиса. При этом, со сто-
роны РФ отказ от признания очевидных противников 
таковыми, а для ВС США и ВС ФРГ – именно Россия 
выступает противником [4, с. 43: 8, с. 32–34; 9, с. 37–42].

Регулярные и нерегулярные (НВФ) формирова-
ния, элементы среды составляют предмет изучения РП 
в системе боевой и оперативной подготовки и объект 
оценки разведывательно-информационной работы. Со-
держание изучения противника включает оцененные 
разведывательные сведения (далее – РСВ) об объек-
тах вооруженного противоборства сторон и элементах 
среды, количество которых в ходе боевых действий на-
растает лавинообразно. Никому ни под силу изучить 
противника абсолютно полно, но усвоить его основные 
методы мышления, способы и формы действий – зада-
ча вполне посильная для профессионала. Разведка (от 
франц. Reconnaissance, где Re – вновь, connaissance – 
знание) – это постоянно обновляемое знание (статика), 
а по значению глагола «разведывать» (динамика) – это 
идентификация знания о противнике. Регулярные и ир-
регулярные (НВФ) формирования при их идентифи-
кации представляют собой совокупность разведыва-
тельных признаков, по которым такая идентификация 
возможна [2, с. 30–36].

Под разведывательными признаками следует по-
нимать сведения, характеризующие как отдельные ста-
тические (стационарные) и функциональные (подвиж-
ные) количественно-качественные параметры объекта 
(объектов) разведки, так и позволяющие его (их) иден-
тифицировать в целом. Классификация разведпризна-
ков вытекает из определения, и включает два основных 
вида: статические и функциональные.

Статические – те, которые в различных условиях 
(политических, оперативно-тактических, физико-гео-
графических и других) характеризуют состав, положе-
ние, принадлежность и состояние объектов разведки 
и позволяют их идентифицировать. Их, в свою очередь, 
можно разделить на групповые (семь основных групп 
объектов) и индивидуальные (присущие каждому объ-
екту в основных группах).

Успех во многом зависит от индивидуальных зна-
ний разведчиками разведпризнаков, по которым можно 
обнаружить противника и определить его намерения. 
Особенности боевых действий в регионах Северного 
Кавказа против НВФ накладывали отпечаток на выяв-
ление разведпризнаков [5, с. 188].



№ 1 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

125ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В СпВО при проведении разведывательно-поис-
ковых мероприятий в Луганской Народной Республи-
ке военнослужащие Росгвардии обнаружили схроны 
с вооружением и боеприпасами, поставленными Во-
оруженным силам Украины (ВСУ) странами НАТО: 
а) два противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) 
Javelin; б) 17 гранатометов, в том числе РПГ из Шве-
ции; в) 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, 
более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов 
к РПГ, свыше 3 тысяч боеприпасов к стрелковому ору-
жию; г) тепловизор PARD-TA32. Радиоэлектронной 
разведкой выявили 24-х операторов БЛА ВСУ, что были 
уничтожены огнем артиллерии [13].

Бахмут (Артемовск) обороняла элита ВСУ, но она 
на грани истощения. Бойцы частной военной компании 
«Вагнер» (ЧВК) утверждают, что в ближнем бою наци-
сты не могут им противостоять, часто сдаются в плен, 
но если сопротивляются, то их уничтожают. Так, по ра-
диоперехвату понятно, что противник ожидает прорыва 
и отправляет подкрепление. Ночью разведка ЧВК вы-
являет перемещения противника, а утром на передо-
вую прибыл ТОС-1А «Солнцепек» (тяжелая огнемет-
ная система), от снарядов термобарических которой 
не укрыться в окопах, в бетонированных дотах. Пакет 
ракет «Солнцепека» устраивает локальный «Армагед-
дон» на площади в несколько футбольных полей. Бойцы 
ЧВК корректируют его работу с БЛА. Два снаряда лег-
ли в цель и через минуту выпускают еще 22. Цель по-
ражена, опорный пункт противника на окраине Бахмут 
уничтожен и отряды ЧВК идут в атаку, а сослуживцы 
прикрывают их из СПГ-9. «Отработали по противнику 
системой ТОС. Противник был «доволен», «аплодиро-
вал» нам. … Позиции на данный момент наши ребята 
штурмуют. Толковые парни, свое дело знают» [14].

ПУАНу и его заместителю по разведке важно знать, 
где вероятнее всего могут располагаться элементы 
формирований противника, где следует искать его НП 
(КП), огневые средства (в т. ч. на легковых автомоби-
лях с номерами RUS), оборонительные сооружения (в 
т. ч. подземные), заграждения (взрывные и невзрывные, 
пассивные и радиоуправляемые) и другие объекты, чем 
они могут демаскироваться и по разведпризнакам сде-
лать вывод [2, с. 16].

К разведпризнакам относятся: 1) положение объ-
ектов (целей) в боевом порядке войск и характерное 
их расположение в отношении местности и местных 
предметов; 2) очертание, цвет объектов (целей), если 
они отличаются от цвета местности (местных предме-
тов), и тени, падающие от них; 3) отблески стекол и не-
окрашенных металлических частей ВВТ и БТ; 4) при-
знаки деятельности – движение (подвижной огневой 
точки; кочующих – танка, ПЗРК, САУ …), звуки, огни, 
дым, пыль и т.п.; 5) следы деятельности – вытоптанные 
места, новые тропы, следы от гусеничного и колесно-
го транспорта, остатки стройматериалов, костров, све-
жевыброшенный грунт, стреляные гильзы, брошенные 
автомобили с люками (прорезанной крышей), потерто-
сти на одежде (теле) правого плеча (как правило) и др. 
[3, с. 199–205].

Из перечисленные разведпризнаков ни один, взя-
тый в отдельности, не следует рассматривать как бес-
спорное доказательство наличия в данном месте про-
тивника (цели, объекта) или как характеристику его 
действительных намерений. Совокупность несколь-
ких разведпризнаков дает возможность сделать пра-
вильное (объективное) заключение об объектах. 
Но следует иметь в виду, что противник будет пытать-
ся ввести нашу разведку в заблуждение путем приме-
нения различных средств (особенно СМИ) и способов 
маскировки и дезинформации для скрытия расположе-
ния действительных и создания ложных объектов. На-
пример, позиции зенитных управляемых ракет (ЗУР) 
располагаются на открытых площадках. При стрельбе 
ЗУР (в момент пролета наших самолетов и вертолетов) 
наблюдаются светящиеся трассы ракет (ракеты) в сто-
рону самолетов (вертолетов), появление дыма и пыли 
в районе позиций, а в темное время суток, кроме того, 
и вспышки. 

Стрельба из безоткатных орудий в 1–3 км от линии 
боевого соприкосновения сторон (ЛБС) с огневых по-
зиций (ОП) может вестись с земли (со специального 
лафета) и с автомобиля. В момент выстрела штатными 
снарядами в районе позиции появляется пламя, обла-
ко пыли и дыма. Полевая артиллерия занимает обыч-
но закрытые огневые позиции на удалении 2–6 км 
и более от ЛБС на обратных скатах высот, в «зеленке» 
или за лесом, в садах, за населенными пунктами и дру-
гими укрытиями, вследствие чего обнаружение батарей 
противника, не ведущих огня, значительно затруднено. 
Стреляющие батареи на закрытых ОП могут быть об-
наружены: а) по блеску и звуку выстрелов; б) по пыли, 
поднимающейся на ОП после выстрелов (при сухом 
грунте); в) по дыму, поднимающемуся в момент вы-
стрела из-за укрытия, в виде быстро рассеивающихся 
полупрозрачных клубов и колец.

Ночью и в сумерках батареи, стреляющие без пла-
мегасителей, демаскируются блеском выстрелов (в виде 
короткого языка пламени бледно-розового или красно-
ватого цвета) и отблесками выстрелов на фоне тумана, 
облаков, гор и опушек леса (при малых углах укрытия). 
Если батарея ведет беглый огонь, то отдельные дым-
ки выстрелов не успевает рассеиваться и, наслаиваясь 
один на другой, образуют облако, по которому ориен-
тировочно можно определить местоположение батареи. 
Дым от выстрелов в сухую погоду держится 1–2 сек. 
При влажном воздухе или после дождя он заметен луч-
ше, держится дольше и принимает правильную оваль-
ную форму [1, с. 5].

Минометы обычно располагаются на обратных 
скатах высот, в оврагах и лощинах, в крупных ворон-
ках от снарядов, мин и бомб, за строениями, в раз-
валинах зданий и в подвалах, в кустарнике и в других 
местах, облегчающих маскировку минометов и за-
трудняющих их обнаружение. Разведка минометов 
трудная задача, поэтому следует знать: а) дальность 
действительной стрельбы большинства ствольных 
минометов в пределах 3-6 км, следовательно, ОП его 
следует искать в пределах до 6 км от него; б) позиции 
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могут быть обнаружены днем – по звуку выстрелов 
и по струйкам дыма, ночью – по вспышкам. РСЗО 
типа Град демаскируют себя стрельбой: днем – боль-
шое облако дыма и пыли, появляющееся над ОП; но-
чью – разрастающееся зарево и блестящие трассы. 
Звук стрельбы РСЗО подобен свисту прорывающего-
ся газа при открывании предохранительного клапана 
парового котла. Противотанковые гранатометы могут 
быть обнаружены по пламени и облаку дыма и пыли, 
образующихся при выстреле. РЛС в зависимости 
от их назначения располагаются на различном удале-
нии от ЛБС, но их демаскируют признаки [3, с. 207]: 
а) внешний вид станции; б) наличие разных агрега-
тов комплекса станции, что компактно расположены 
на небольшом участке местности; в) характерные 
звуки некоторых типов агрегатов питания РЛС; г) 
РЛС противника, предназначенные для разведки дви-
жущихся целей, располагаются, как правило, на ска-
тах высот, обращенных в сторону наших войск.

Наблюдательные посты (НП) противник обычно 
располагает на скатах высот и разных местных предме-
тах, обеспечивающих обзор наших войск. Чаще всего 
их обнаруживают во время их занятия, оборудования 
и смены (перемещения) личного состава. НП могут рас-
полагаться в макетах местных предметов (в камне, пне, 
карнизе, памятнике – надгробье, мазаре и др.).

Деревоземляные и долговременные сооружения 
располагаются, как правило, в таких местах, откуда 
можно вести фланговый косоприцельный и фронталь-
ный огонь. Их надо искать на скатах высот и опуш-
ках «зеленки», в подвалах крайних домов селения, 
на перекрестках улиц (дорог, троп), в изгибах траншей 
и заграждений, у тупиковых входов или подъездных 
путей. Несмотря на разнообразие разведпризнаков, 
характеризующих объект разведки (наведения), суще-
ствуют устоявшиеся признаки, знание которых спо-
собствует идентификации объекта: слышимость от-
дельных звуков, размеры некоторых целей и местных 
предметов, видимость предметов с различных рассто-
яний. Каждый разведчик (авианаводчик) должен уточ-
нить применительно к особенностям своего зрения 
данные табл. 1–3.

Таблица 1 
Слышимость наиболее характерных звуков

Источник (причина) шума Удаление 
слышимости

Орудийная стрельба до 15 000

Стрельба из автоматического оружия 3000–4000

Лязг гусеницы танка 2000–3000

Шум двигателя танка 1000–1500

Шум двигателя автомобиля 500–1000

Громкие команды, крики 500–1000

Рубка леса 300–500

Разговорная речь 200–300

Таблица 2 
Средние размеры ряда целей и местных предметов

Цель, местный предмет Размеры, м

Средний рост человека 1,7–1,8

Высота легкового автомобиля 1,5

Высота грузового автомобиля 2

Высота телеграфного столба 6

Высота одноэтажного дома 6–8

Средняя высота дерева 12–15

Высота заводской трубы 30

Расстояние между телеграфными столба-
ми

50

Приведенные табличные данные позволяют раз-
ведчику определить расстояние в местах следующими 
основными (более быстрыми) способами:

1. По угловым размерам объектов (целей). Рас-
стояние определяется по формуле Тысячной – 
Д = В * 1000 / У, где В – высота цели в метрах; У – угол 
видимости цели в тысячных. Например, высота одно-
этажного дома (8 м) перекрывается двумя делениями 
(0–10) шкалы бинокля. Отсюда, расстояние до цели 
равно Д = 8*1000 / 10 = 800 м

Таблица 3 
Распознавание предметов невооруженным глазом

Предмет Расстояние, 
м

Большие башни, колокольни 15 000–18 000

Большие постройки, села 6000–8000

Небольшие дома, оконные проемы 3000–4000

Опознавательные знаки на самолетах, пе-
шеход, дерево, столб

1000–2000

Танк на месте, движение рук и ног чело-
века

700–900

Миномет, безоткатное орудие 400–600

Различается порода деревьев 300

Стрелковое оружие, цвет и части одежды, 
овал лица, борода

200–300

Листья деревьев, проволока на кольях 200

Черты лица человека, кисти рук, предме-
ты вооружения

100

2. По вспышке выстрела и звуку. Звук в зависи-
мости от метеоусловий распространяется со скоростью 
332–340 м / сек (1 сек примерно за 3 сек). Распростра-
нение света – мгновенное (300 000 км / сек). Пример, 
звук выстрела после вспышки доходит до разведчика 
за 12 сек. Определить расстояние до стреляющего ору-
дия – Д = 12 / 3 = 4 км. Более точно расстояние можно 
определить с помощью лазерных приборов разведки 
(или ЛПР), с помощью топографической карты путем 
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ее сличения с местностью. Это позволяет учитывать 
и отображать предметы, объекты разведки, а также на-
ведение на них авиации для разведки (поражения).

Итак, мы ситуационно смоделировали характерные 
параметры процесса изучения противника, условий 
местности, на фоне которых он осуществляет свою де-
ятельность. Следует знать его оргштатную структуру, 
вооружение и военную технику (ОШС, ВВТ) и тактику 
его действий для оценки противника.

Под оценкой противника следует понимать мысли-
тельный процесс обработки и доведения разведсведе-
ний (данных). Отсюда, содержание оценки противника 
представляет собой, с одной стороны, обработку, с дру-
гой – доведение разведсведений (данных). Заметим, 
что оценка противника начинается с началом поступле-
ния разведсведений, после того, как они будут собраны. 
До этого деятельность разведчика связана с процес-
сом изучения противника. Воедино оба процесса свя-
зывает известное положение: «от живого созерцания 
к абстрактному мышлению, таков диалектический путь 
познания Истины» (т. е. достоверности разведсведе-
ний) [6, с. 84–89; 10, с. 97].

Среди основных требований к оценке противника 
выделим:

А. Поэтапную отработку разведсведений: 1-й пер-
вичное изучение – ознакомление с содержанием све-
дений о наземных объектах наведения, предваритель-
ное определение их важности и срочности авиаудара 
по ним, нанесение на рабочую карту; 2-й учет и ото-
бражение, регистрация и систематизация; 3-й анализ 
для определения их достоверности, важности и цен-
ности; 4-й обобщение – сердцевина оценки противника 
и объектов для авиаударов. Для разведсведений поэтап-
ный СУД (Суммирование, Укрупнение и представление 
в виде, удобном для Доведения);

Б. Правовую защиту авианаводчиков, занимающих-
ся оценкой объектов для их авиа-поражения, часто это 
вероятностный, предполагаемый процесс;

В. Централизацию в оценке противника, в которой 
главная роль по принципу единоначалия у командира, 
кому подчинены авианаводчики;

Г. Периодичность обновления выводов об объектах 
авианаведения, ибо мобильность объектов поражения 
в вооруженных конфликтах все возрастает для их живу-
чести. Поэтому, перед нанесением авиаудара по разведан-
ным объектам поражения следует их доразведать не позд-
нее, чем за 10 минут до нанесения удара, чтобы можно 
было предупредить авиасредства об изменениях в соста-
ве, положении и характере действий объектов поражения.

Резюмируем: процесс оценки противника приобре-
тает контуры хорошо известной игры в «морской бой», 
где мы заранее знаем противника (его 10 разно палуб-
ных кораблей, что располагают определенным образом 
в «море»). И с реальным противником, хорошо его из-
учив, мы, по сути, действуем по правилам этой игры 
при оценке основных групп объектов. Мы – идентифи-
цируем наши знания об объектах противника с реально 
добытыми разведсведениями о них по совокупности 
разведпризнаков.

Доведение разведданных (оцененных разведсве-
дений) предполагает организацию трех основных 
инфопотоков: первый – вышестоящему командиру 
(начальнику) в виде докладов или донесения; вто-
рой – а) информирование своих заинтересованных ин-
станций и б) обмен информацией с соседями, другими 
силовыми структурами; третий – подчиненным (авиас-
редствам) в виде ориентировки [5, с. 188; 10, с. 93–96].

Результаты разведки для авианаведения. Под ор-
ганизацией разведки понимаем упорядочение добыва-
ющих, управляющих, информационно-аналитических 
и обеспечивающих процессов по сбору, обработке 
и доведению различных разведсведений (данных). 
На содержание организации разведки для авианаведе-
ния в большей степени влияют три фактора:

а) разведывательный для управления органами (си-
лами и средствами) разведки, добывания сведений, их 
информационно-аналитической обработке, доведения 
до поддерживающих авиачастей и подразделений, все-
стороннего обеспечения данными разведчиков (авиана-
водчиков) [7; 10, с. 93–98];

б) деятельность органа управления разведкой того 
формирования, в интересах которого действуют раз-
ведчики (авианаводчики), что предполагает: целепола-
гание (определение цели разведки, направление сосре-
доточения ее основных усилий и задач разведчикам/
авианаводчикам); планирование разведки для авианаве-
дения на типовые объекты поражения; постановку за-
дач исполнителям – разведорганам (силам и средствам) 
для обеспечения поражения определенных объектов про-
тивника авиасредствами; контроль и оказание практиче-
ской помощи авианаводчикам для их действий [4, с. 37];

в) уровень боевой подготовки разведчиков/ави-
анаводчиков – чем лучше они обучены по своему 
должностному предназначению, тем выше уровень их 
боеспособности в реальных условиях наведения авиас-
редств на объекты/цели.

Достижение высокого уровня боевой подготовки 
офицеров-авиаторов обеспечивает знание ими спец-
ифической области наведения авиасредств на наземные 
объекты поражения [4, с. 37, 43; 11, с. 73–77]. Орган 
управления организуя разведку для наведения средств 
на наземные объекты поражения обязан: а) планиро-
вать применение выделенной части летного ресурса; 
б) с общевойсковым штабом определять задачи, сроки 
их выполнения и наземные объекты для ударов; в) отра-
батывать предложения в заявку на новый день; г) согла-
совывать меры взаимной безопасности при боевых дей-
ствиях авиации, ПВО, РВ и А и других сил; д) надежно 
обозначать свои войска на поле боя; е) своевременно 
докладывать на СКП ПВО и ЦБУ авиацией о динами-
ке воздушно-наземной обстановки, экипажах, терпя-
щих бедствие; ж) вызывать на поле боя действующие 
с общевойсковой частью авиачасти; з) наводить авиас-
редства на наземные объекты поражения, обеспечивая 
своевременное перенацеливание экипажей на новые 
цели при динамике обстановки. Для этого авианавод-
чик должен иметь надежную связь с общевойсковым 
ПУ или располагаться рядом с командиром, с самолета-
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ми (вертолетами) в воздухе и своевременно реагировать 
на ее изменения.

ПУАН изучает: а) особенности местности в райо-
не боевых действий; б) объекты поражения противни-
ка самолетами/вертолетами; в) разведпризнаки ВВТ; 
г) позывные ПУ и летного состава авиасредств; д) сиг-
налы взаимного опознавания и обозначения своих во-
йск; е) таблицы кодирования объектов; ж) замысел 
(решение) общевойскового командира на бой. Кроме 
того, он наносит обстановку на рабочую карту, уточ-
няет свое место на общевойсковом ПУ, должен хорошо 
ориентироваться на местности в любое время года и су-
ток, пользоваться табельными приборами наведения 
для определения расстояния до объектов (целей), сред-
ствами связи и аппаратурой [2–3; 9, с. 37–42].

В ходе боя авианаводчик обязан: а) постоянно быть 
с общевойсковым командиром; б) по его решению вы-
зывать самолеты/вертолеты через ПУ ГБУ в район бо-
евых действий; в) на установленных рубежах приема-
передачи управления принимать от ПУ ГБУ управление 
экипажами, визуально наводить их на цель; г) при на-
хождении самолетов/вертолетов в районе ответствен-
ности визуально наблюдать за ними, спокойно подавать 
четкие и короткие команды; д) информировать началь-
ника ГБУ об изменениях своего места и динамике об-
становки в положении своих войск и объектах пораже-
ния противника.

Вопросы организации разведки отрабатываются 
на практических занятиях на местности с обозначен-
ным противником и выделенным ресурсом оперативно-
тактической и армейской авиации (ОТА и АА). Для ре-
ализации эффективной наводки ОТА и АА на наземные 
объекты требуется разведка, от качества которой будет 
зависеть успех боевого применения авиации.

Противника следует изучать наблюдением с КП 
и НП всех родов войск, всем комсоставом и службами 
наблюдения, обращая внимание на подбор отличных 
наблюдателей, способных рассмотреть детали, по ко-
торым можно безошибочно распознать ложные и фак-
тические действия противника. Смена наблюдателей, 
как правило, дает поверхностные результаты [12; 15].

Беспилотные летательные аппараты (БЛА, дрон) 
из-за их прочности, малого веса, применения совре-
менных материалов (полимеров) развивают скорость 
до 120 км/час и при сильном ветре, низких темпера-
турах. БЛА оснащены средствами идентификации, за-
крытыми каналами управления и передачи видео, и по-
мехоустойчивы. Для СпВО создан очень маневренный 
и высокоскоростной БЛА с уникальным полетным кон-
троллером с функцией идентификации и собственным 
программным обеспечением [15].

Выводы для противодействия вызовам и угрозам: 
разведподготовка офицеров, штабов и войск актуальна 
для условий СпВО, когда успех боев и сражений реша-
ется благодаря применению эффективных средств по-
ражения: ОТА и АА, РВ и А, БЛА и др. С этой целью 
рассмотрены вопросы изучения и оценки противника, 
положения по организации разведки для обеспечения 
наведения авиасредств на наземные объекты. Реальная 

боевая практика для разведывательного обеспечения 
ОТА, АА, РВ и А всеохватна. Предложения для развед-
подготовки авианаводчиков способствуют укреплению 
их знаний и умений об объектах, объеме их действий 
в боевых условиях, включая СпВО для освобождения 
Донбасса от нацистов и наемников.
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В настоящее время существует масса методик, ос-
нованных на применении массогабаритных макетов 
оружия, предполагающих использование списанного 
охолощенного оружия в процессе обучения стрелков. 
Благодаря применению таких макетов перед обучаю-
щимися раскрывается широкий спектр возможных ва-
риантов проведения тренировочных стрельб: исполь-
зование охолощенного оружия позволяет отрабатывать 
стрельбу в холостую. Особенность данного вида под-
готовки состоит в том, что стрелок приводит холостое 
оружие в готовность к выстрелу путем взведения курка, 
а затем производит те же манипуляции, что и при вы-
стреле боевым патроном. После срыва курка с боевого 

взвода стрелок должен зрительно зафиксировать, в ка-
ком положении осталась мушка после выстрела.

Если мушка не изменила своего положения в цели-
ке, то это означает, что стрелок совершил правильный 
выстрел и данный навык необходимо закреплять мно-
гократным повторением выстрела вхолостую. В случа-
ях отклонения мушки в целике становится очевидно, 
что обучающимся совершается какая-либо из ошибок: 
замедление движения пальца при обработке спуска 
либо повышенное усилие мышц кисти на работу паль-
ца, осуществляющего обработку спуска. В данном слу-
чае необходимо выяснять, какую именно ошибку совер-
шает стрелок и ее нейтрализовать.
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Немаловажным элементом отработки техники вы-
полнения стрелковых упражнений является развитие 
и закрепление навыков быстрого извлечения оружия 
из кобуры и приведения его в готовность к производ-
ству первого выстрела. Данный навык можно отраба-
тывать и с использованием боевого оружия, однако 
чрезмерная работа механизмов пистолета вхолостую 
приводит к быстрому износу деталей и частым полом-
кам оружия. Учитывая данный факт, использование 
в тренировочном процессе списанного охолощенного 
оружия является логичным и обоснованным, помогает 
отрабатывать навыки безопасного обращения с огне-
стрельным оружием.

Однако в процессе обучения данным приемам от-
работка может происходить в условиях повышенной 
влажности и запыленности, что, в свою очередь, приво-
дит к необходимости чистки и смазки оружия, а в случае 
с применением охолощенного оружия необходимость 
в этом отпадает, поскольку данное оружие не имеет 
возможности производства выстрела, а соответственно 
степень его загрязненности никаким образом не повли-
яет на характеристики данного предмета.

В качестве способов обучения выполнению стрел-
ковых упражнений с использованием охолощенных 
макетов оружия можно рассмотреть тренировки с ис-
пользованием системы «СКАТТ», представляющей со-
бой компьютерный тренажер для отработки навыков 
прицельной стрельбы. Неотъемлемой частью данного 
тренажера выступает охолощенное оружие, в ствол ко-
торого вставляется специальное устройство, отобража-
ющее на мишени лазерный след, который считывается 
датчиками компьютера и на экран выводятся данные 
о результатах попадания.

Неоспоримыми плюсами данной системы явля-
ется то, что на экране выводятся данные не только 
о результатах попадания, но и данные о поведении 
оружия в момент прицеливания, производства и после 
выстрела. Подобные данные необходимы спортсмену 
для анализа совершаемых им действий, что впослед-
ствии позволит скорректировать отдельные ошибки 
и повысит результативность стрельбы. Данная мето-
дика обладает дешевизной, простотой и эффективно-
стью. Применение охолощенного оружия позволяет 
в значительной мере снизить экономические затраты 
на материальное оснащение учебных подразделений, 
поскольку переделка из списанного оружия в учебное 
в разы дешевле, нежели изготовление данных изделий 
с нуля.

По мнению С.Н. Гусева [1, с. 58], наиболее высоких 
результатов в стрельбе достигают спортсмены, ввиду 
чего достаточно логичным является рассмотрение ме-
тодик подготовки стрелка-спортсмена в целях выделе-
ния перспективных направлений совершенствования 
огневой подготовки.

Говоря об организации огневой подготовки в сило-
вых подразделениях, следует отдельно отметить спец-
ифику выполняемых ими задач:

1. Силовая поддержка проводимых различными ве-
домствами оперативно-розыскных мероприятий.

2. Осуществление задержаний лиц, совершивших 
тяжкие преступления.

3. Участие сотрудников указанных подразделений 
в контртеррористических мероприятиях.

4. Обеспечение безопасности и правопорядка 
при проведении массовых мероприятий.

Представленный перечень являются далеко не пол-
ными, однако отражающим суть и общее назначение 
указанных подразделений. Становится очевидным, 
что для сотрудников указанных подразделений владе-
ния базовыми навыками владения оружием недостаточ-
но для выполнения задач, которые перед ними ставятся.

Исходя из этого, возникает необходимость приме-
нения особых методик обучения стрельбе. Поскольку 
основное назначение подразделений специального на-
значения заключается в силовой поддержке проводи-
мых другими ведомствами оперативно-розыскных ме-
роприятий, то очевидно, что в данном случае сотрудник 
данного ведомства должен в совершенстве владеть та-
бельным огнестрельным оружием.

В целях тренировки личного состава могут исполь-
зоваться такие приемы, как:

1. Тренировка с использованием насадок 
для холостой стрельбы, которые позволяют отраба-
тывать различные вариации стрелковых упражнений. 
Также в рамках данных тренировок могут применяться 
страйкбольные и пейнтбольные образцы оружия, кото-
рые не имеют возможности нанести травму сотруднику. 
В рамках данных тренировок отрабатываются, в пер-
вую очередь, сложные тактические элементы, которые 
требуют не только владение огнестрельным оружием, 
но и умение перемещаться в боевых порядках с исполь-
зованием огнестрельного оружия. Также в качестве тре-
нировки могут использоваться различного рода пиро-
технические изделия, которые либо имитируют взрыв, 
либо осуществляют задымление участка местности, 
что, в свою очередь, накладывает существенные огра-
ничения на условия стрельбы.

2. Включение в программу стрелковой подготов-
ки силового комплекса. Данный прием практикуется 
во многих специальных подразделениях мира. Стрельба 
после непродолжительной, но интенсивной физической 
нагрузки позволяет имитировать стрельбу под влияни-
ем выброса адреналина, вырабатываемого в боевых ус-
ловиях. В качестве непродолжительной и интенсивной 
физической нагрузки могут использоваться простей-
шие упражнения, такие как отжимания, приседания, 
выпрыгивания. В случае их выполнения в большом 
темпе способны можно увеличить число сердечных со-
кращений, а так же вызвать дополнительный тремор 
рук. Если стрелок сумеет справиться с данными нега-
тивными последствиями, то в боевых условиях он смо-
жет показать стабильные результаты по кучности и точ-
ности стрельбы.

3. Использование в процессе тренировок средств 
индивидуальной бронезащиты аналогичной той, кото-
рая применяется в реальных операциях.

Данная методика позволяет сотрудникам при-
выкнуть к дискомфорту, который налагает бронежи-
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лет и тем самым снизить его влияние на результаты 
стрельбы.

Выработать общие методологические рекоменда-
ции для всех существующих в настоящее время под-
разделений не представляется возможным, поскольку 
каждое уникально в плане выполняемых задач, а также 
уникально по боевому опыту, полученному сотрудника-
ми в различных специальных операциях. Освещенные 
базовые методики являются собирательной моделью 
тех тренировок и методик, которые проводятся со спор-
тсменами различных категорий.

В настоящее время существует достаточно боль-
шое количество различных методик совершен-
ствования техники стрельбы у сотрудников право-
охранительных органов, однако эффективность 
отдельных методик все еще находится под сомнением. 
Так как в настоящее время не существует статистиче-
ских данных по использованию той или иной методики 
в стрелковой подготовке спортсменов, не существует 
какой-либо единой универсальной для всех категорий 
стрелков методики подготовки. Все зависит от кон-
кретной задачи, которая стоит перед ними. Зачастую 
задачи, которые ставятся перед подразделениями, сво-
дятся к поражению противника на коротких дистан-
циях либо вовсе подавлением огнем. Исходя из это-
го необходимо разрабатывать методику подготовки 
под каждую конкретную задачу, которую предстоит 
решать стрелку в процессе выполнения упражнения. 
Некоторые аспекты, которые применяются тренерами 
для подготовки спортсменов можно и нужно интегри-
ровать в систему огневой подготовки и стрельбу из бо-
евого ручного стрелкового оружия.
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Аннотация. Описываются теоретические и практические аспекты изучения готовности выпускников физкуль-
турных вузов к работе в различных областях физической культуры и спорта. В исследовании изучалось мнение 
и оценка экспертов по физической культуре и спорту по некоторым аспектам профессионального образования, а так-
же готовность выпускников Института физической культуры и спорта работать на различных должностях в своей 
области. Согласно результатам исследования, выпускники физкультурных вузов чувствуют себя наиболее подготов-
ленными к работе на должностях тренера по виду спорта, учителя физической культуры в школе и преподавателя 
физического воспитания в вузе. Исходя из данных проведенного исследования, можно утверждать, что в физкуль-
турных вузах необходима большая профессионализация образования за счет совершенствования цикла специальных 
дисциплин, раскрывающих содержание профессиональной деятельности на должностях педагога-организатора, ин-
структора-методиста производственной физической культуры, научного сотрудника, оргработника, методиста по ле-
чебной физической культуре.
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Abstract. This scientific article describes the theoretical and practical aspects of studying the readiness of graduates 
of universities of physical culture to work in various fields of physical culture and sports. The study examined the opinion 
and assessment of specialists in the field of physical culture and sports on some aspects of vocational education, as well 
as the readiness of graduates of the Institute of Physical Culture and Sports to work in various positions in their field. 
According to the results of the study, graduates of universities of physical culture feel the most prepared to work as a 
sports coach, a physical education teacher at school and a physical education teacher at the university. Based on the 
data of the conducted research, it can be argued that higher education institutions of physical culture need a greater 
professionalization of education by improving the cycle of special disciplines that reveal the content of professional 
activity in the positions of teacher-organizer, instructor-methodologist of industrial physical culture, researcher, organizer, 
methodologist of therapeutic physical culture

 © Супрунов С. И., Корнаушенко А. В., Казбеков Т. Ш., 2023



№ 1 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

134 PEDAGOGICAL SCIENCES

Физическая культура превратилась в нашей стране 
в важную органическую часть общей культуры россий-
ского общества, стала эффективным средством улучше-
ния здоровья, повышения работоспособности, социаль-
ной активности российских людей. Анализ состояния 
и путей совершенствования этого направления идеоло-
гической работы позволяет сделать вывод о том, что в на-
стоящее время появились определенные трудности, свя-
занные с уровнем накопленных теоретических знаний 
и практическим использованием их в повседневной де-
ятельности людей. Разрешение этой проблемы является 
актуальной задачей и требует теоретического анализа 
форм и методов использования средств массовой комму-
никации для организации массовой физкультурно-оздо-
ровительной работы среди населения.

Совершенствование системы распространения и по-
требления культуры в российского обществе ‒ задача 
комплексная. В настоящее время, частью такой системы 
в условиях развитого российского общества являются 
средства массовой коммуникации. Перед ними возника-
ют качественно новые задачи, связанные с приведением 
форм и методов массового просвещения, обучения и об-
разования в соответствие с актуальными требованиями 
жизни и целями социального развития. Размах и мас-
штабы применения новой техники распространения ин-
формации в науке, в системах обучения и воспитания, 
в общекультурном развитии должны быть значительно 
расширены [1].

Концептуальная схема массовой коммуника-
ции предполагает наличие компонентов, связанных 
с потребностью в информации, затем информацион-
ного удовлетворения и, наконец, «обратной связи», по-
зволяющей получить данные о степени эффективности 
информирования и уровне знаний людей и возможно-
сти внесения необходимых коррективов с целью повы-
шения степени реализации поставленных целей [2].

Средства массовой коммуникации все с большей 
активностью формируют общественное мнение по раз-
личным вопросам физической культуры и спорта. Ис-
следование роли этих средств в пропаганде физкультур-
но-спортивной информации, убедительно показывает 
включенность населения в систему пропаганды: про-
граммы Центрального телевидения (89 %), всероссий-
ского радио (56 %), спортивные газеты (46,1 %), кино 
(31,7 %), журналы (23,9 %), общественно-политические 
газеты (21,1 %), книги (18,2 %), лекции, беседы (6,7 %), 
средства наглядной пропаганды и агитации (3,6 %) [3]. 
Эти данные говорят о том, что каждое средство массо-
вой коммуникации имеет свою аудиторию, и, используя 
«обратную связь», надо более точно формировать на-
правленность и тематику информирующих материалов.

Растет число читающих публикации на физкультурно-
спортивную тему не только в центральных, но и в город-
ских и районных газетах. Однако знания о благотворном 

влиянии физических упражнений на организм человека, 
на формирование социалистической личности только 
создают предпосылку для превращения их в убеждение, 
в потребность заниматься физической культурой. Необ-
ходимо, чтобы ценностные ориентации при оценке видов 
деятельности в свободное время в отношении физиче-
ской культуры были бы приближены к занятиям физи-
ческими упражнениями. В бюджете свободного времени 
больше времени должно уделяться физической культуре, 
а не только просмотру передач по телевидению, занятиям 
рукоделием, коллекционированием, автоделом, пассивно-
му времяпрепровождению и т. п.

Изучение мотивов включения различных катего-
рий и групп населения в занятия физической культурой 
и спортом позволяет обнаружить, что ведущим мотивом 
выступает укрепление здоровья. Этот мотив является 
определяющим для всех социально-демографических 
групп населения в среде взрослых, а также учитыва-
ется при воспитании подрастающего поколения. Сле-
дует, однако, отметить, что многие группы населения 
еще не вовлечены в занятия физической культурой 
по причине «отсутствия свободного времени». Глубо-
кий анализ этого обстоятельства позволяет утверждать, 
что здесь главное заключается не в «отсутствии свобод-
ного времени», а в нерациональном его использовании. 
Все дело упирается в сознание людей, в необходимость 
преодолеть инертность и осознать, что занятия физиче-
скими упражнениями не только личное дело, но и важ-
ная общественная необходимость.

Средства массовой коммуникации должны форми-
ровать потребности в занятиях физической культурой 
постоянно и не только в процессе физического воспита-
ния, а для многих заново развивать интерес к физкуль-
турно-оздоровительной деятельности [4]. 

Массово-коммуникационный подход к изменению 
человеческого поведения в процессе воспитания, его зна-
ний или социальных установок включает исследование 
воздействия коммуникации как источника сообщения, 
так и получателя, используя для этого различные средства 
и методы, утвердившиеся на практике и разрабатываемые 
с помощью современных информационных систем. В на-
стоящее время эффективность воспитания определяют 
через достижение совокупных целей идеологической: ра-
боты и многих факторов воспитательного процесса. 

Под воздействием массовой коммуникации проис-
ходит целенаправленное формирование мировоззрения 
физкультурников и спортсменов, всех специалистов, 
занятых в сфере физической культуры и спорта. Глав-
ное направление в воспитании и обучении, как и в по-
зитивных изменениях мировоззренческих принципов, 
заключается в подходе к человеку со стороны опреде-
ленных требований, его социальной деятельности, к его 
мыслям, чувствам, идеям, а не только к его умениям. 
Это существо идейного воспитания, позволяющее фор-
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мировать активную жизненную позицию российского 
человека, его мировоззрение [5].

Конечно, образовательный процесс вызывает 
наибольшую озабоченность с точки зрения подго-
товки специалистов, поскольку здесь студенты мо-
гут ощутить преимущества современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и овладеть 
методами их использования в своей профессиональ-
ной деятельности. При этом необходимо решить две 
взаимосвязанные задачи: первая – формирование 
информационной культуры студентов через систему 
информационного обучения в период обучения в Ин-
ституте физической культуры и спорта; вторая задача 
направлена на создание и использование различных 
учебников в образовательном процессе на основе 
современных информационных технологий (мульти-
медийные программы управления и обучения, мно-
гофункциональные системы, демонстрационные ма-
териалы, базы данных и информационные системы, 
интернет-ресурсы и т. д.) [6].

Персонал физической культуры ‒ это группа про-
фессионалов, работающих в сферах образования, здра-
воохранения, спорта, производства, отдыха и управ-
ляющих процессом развития отдельного элемента 
производственной силы. Поэтому представляет науч-
ный и практический интерес узнать, как Институт фи-
зической культуры и спорта готовит кадры для различ-
ных частей физкультурного движения.

В ходе исследования изучалась готовность выпускни-
ков институтов физического воспитания работать на раз-
личных должностях в своей области, а также их мнения 
и оценки по некоторым аспектам профессиональной под-
готовки специалистов в области физической культуры.

В настоящее время существуют определенные 
противоречия между составом работников физическо-
го воспитания и их образовательной составляющей 
в системе физического воспитания. Фактический со-
став персонала основных профессиональных групп 
гораздо сложнее, чем у выпускников. В этой статье 
мы попытаемся раскрыть это противоречие с помощью 
конкретных примеров проведенных исследований и по-
кажем ключевые пути его решения.

Физическое воспитание в высшем учебном заве-
дении, хотя и направлено на подготовку специалистов 
общего профиля, предусматривает специальную углу-
бленную подготовку только в области подготовки и пе-
реподготовки кадров.

Этот перекос в подготовке студентов в первую оче-
редь отражается на степени готовности выпускников 
учреждений физического воспитания к трудовой дея-
тельности (табл. 1). В результате исследования выпуск-
ники Университета физического воспитания чувствуют 
наибольшую готовность работать спортивным трене-
ром, учителем физкультуры в школе и преподавателем 
физкультуры в университете. Согласно их ответам, 
они не хотят работать на других должностях.

Таблица 1
Степень готовности выпускников физкультурных вузов к работе на различных должностях, %

Должности

Степень готовности к работе
Средняя
оценка,
баллов

да, готов
 (5 баллов)

почти
готов 

(4 балла)

и да и нет 
(3 балла)

недоста-
точно
готов 

(2 балла)

не готов
 (1 балл)

Итого

Инструктор производственной 
физической культуры 38 30 22 8 2 100 3,9

Учитель физической культуры
в школе 59 31 7 2 1 100 4,5

Тренер по спорту 66 26 5 3 0 100 4,6
Преподаватель физического 

воспитания в вузе 35 44 14 5 2 100 4,1

Оргработник 9 24 34 21 12 100 2,9
Научный сотрудник 4 13 20 26 37 100 2,2
Педагог-организатор 27 19 21 16 17 100 3,2

Методист ЛФК 23 18 21 21 17 100 3,1

Примечание. Всего было опрошено 700 студентов.
Указанное противоречие в рамках системы «физ-

культурное движение – специалист – высшая школа» 
в практике находит свое разрешение в массовом изме-
нении выпускниками вузов своей квалификации. Так, 
по данным исследования, свыше 33 % специалистов, 
то есть почти каждый третий, работает не по той специ-
ализации, к которой его готовил вуз.

Оправданными в социальном плане являются 
внутренне мотивированные перемещения, которые 
согласуются с интересами и способностями специ-
алиста и происходят вследствие самостоятельно при-
нятого решения. Однако, как показывают материалы 

исследования, причинами изменения специализации 
довольно часто выступают такие, как распоряжение 
администрации о распределении выпускника ИФ-
КиС, отсутствие вакансии, более высокая оплата тру-
да, а также соображения, связанные с перспектива-
ми продвижения по службе. Все эти факторы играют 
примерно одинаковую роль. То, что структура физ-
культурных кадров не находит адекватного отраже-
ния в деятельности высшей школы, видно и из доли 
знаний, используемых специалистами, занимающи-
ми различные должности в сфере физической культу-
ры и спорта (табл. 2).
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Таблица 2
Использование в работе вузовских знаний (по оценке физкультурных кадров, %)

Должности
Всего

специали-
стов

Из них используют знания по специальности
испытывают
не достаток
в знаниях

полностью
используют

от 90
до 60 

%

от 60
до 30 %

менее 
30%

Практиче-
ски не ис-
пользуют

Учитель физической культуры 
в школе 100 20 12 32 23 13 0

Преподаватель физического воспи-
тания в вузе 100 15 12 33 32 8 0

Тренер по виду спорта 100 12 9 20 49 10 0

Преподаватель физкультурного 
Вуза 100 23 14 29 20 14 0

Инструктор производственной
физической культуры 100 9 2 14 46 28 1

Оргработник 100 13 4 23 34 25 1
Научный сотрудник 100 29 8 11 25 21 6

Всего 100 17 9 23 33 17 1

Примечание. Всего было опрошено 700 специалистов
Данные исследования в своей совокупности свиде-

тельствуют о том, что, с одной стороны, существующая 
программа подготовки специалистов не полностью от-
вечает реальным требованиям, а с другой – о неэффек-
тивном использовании труда значительной части вы-
пускников физкультурных вузов. Так, большая часть 
специалистов (от 9 до 29 %), занимающих различные 
должности, испытывают недостаток в специальных 
знаниях. Особенно он ощутим у работающих на долж-
ностях преподавателя физкультурного вуза и научного 
сотрудника. Специалисты, занимающие эти должно-
сти по роду своей деятельности, в большей мере, чем 
другие категории физкультурных кадров, призваны со-
вершенствовать науку о физической культуре и спорте, 
решать проблемы физкультурного образования. Однако 
физкультурные вузы недостаточно готовят к этой рабо-
те ни научно, ни психологически.

Важно отметить и тот факт, что довольно большое 
число работников (от 26 до 29 %), занимающих долж-
ности инструктора производственной физической куль-
туры, оргработника и научного сотрудника, используют 
в своей работе менее 30 % знаний, которые дал им вуз. 
В наибольшей степени знания, приобретенные во вре-
мя учебы в вузе, используются учителем физической 
культуры в школе, преподавателем физвоспитания 
и тренером по виду спорта, что лишний раз подчерки-
вает основную направленность физкультурного обра-
зования на подготовку к тренерско-преподавательской 
деятельности.

Выпускники физкультурных вузов, занимающие 
различные должности, неодинаково оценивают свою 
вузовскую подготовку. Анализ их мнений дает основа-
ние считать, что в работе на любой из физкультурных 
должностей имеются специфические трудности, вы-
званные особым характером и содержанием труда. Наи-
большие рассогласования в полученном образовании 
и в требованиях, предъявляемых работой, отмечаются 
у специалистов, занимающих должности, не соответ-
ствующие полученной ими в вузе квалификации. 

Результаты исследования мнения специалистов 
о недостатках профессиональной подготовки, получен-
ной ими в вузе, позволяют сделать некоторые обобщения 
относительно отдельных дисциплин, сильных и слабых 
сторон учебно-воспитательного процесса. В среднем 
по всем категориям специалистов лишь 19,6 % опро-
шенных указали, что их подготовка в вузе находилась 
на уровне требований, предъявляемых к исполняемой 
работе. Наиболее слабым звеном в подготовке специ-
алистов, по данным исследования, следует считать не-
достаточные навыки организаторской работы. Из всех 
опрошенных 21,4 % указали на отсутствие у них этих на-
выков. Особенно остро этот недостаток ощущают специ-
алисты, работающие на должностях учителя физической 
культуры в школе, оргработника и инструктора производ-
ственной физической культуры (соответственно 28,9 %; 
30,4 % и 35,1 % специалистов этих категорий отметили 
острый недостаток навыков организаторской работы).

Недостаточные знания по отдельным видам спорта 
острее всего ощущают работающие учителями физи-
ческой культуры, преподавателями физического вос-
питания в вузе и инструкторами производственной 
физической культуры. Отсутствие навыков ведения на-
учно-исследовательской работы беспокоит прежде все-
го преподавателей вузов и научных сотрудников. Эти 
же категории работников указали на слабость общена-
учной подготовки.

Среди положительных сторон подготовки выпуск-
ников физкультурных вузов следует отметить такие, 
как повышение общего культурного уровня, выработка 
навыков самообразования, возросший уровень знания 
психологии людей.

С одной стороны, низкий уровень использования 
полученных в вузе знаний, а с другой ‒ их недостаток 
для нормальной работы, особенно у выпускников, за-
нимающих должности, не соответствующие вузовской 
специализации, свидетельствуют о том, что содержание 
физкультурного образования нуждается в определен-
ной коррекции.
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Исходя из данных проведенного исследования, 
можно утверждать, что в физкультурных вузах не-
обходима большая профессионализация образования 
за счет совершенствования цикла специальных дисци-
плин, раскрывающих содержание профессиональной 
деятельности на должностях педагога-организатора, 
инструктора-методиста производственной физической 
культуры, научного сотрудника, оргработника, методи-
ста по лечебной физической культуре. 

На наш взгляд, структура подготовки кадров в сфе-
ре физической культуры и спорта должна находиться 
в определенном соответствии с реально существующей 
структурой физкультурных кадров. Система физкуль-
турного образования призвана обеспечить качествен-
ное воспроизводство основных профессиональных 
групп, исторически сложившихся в результате развития 
физкультурного движения в нашей стране, а также под-
готовку по вновь образующимся специальностям.
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Роль семьи в защите несовершеннолетних 
от деструктивной информационной среды 

(анализ социологического опроса)
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Аннотация. Актуальность защиты несовершеннолетних от деструктивной информации достаточно велика, так 
как в современном мире, где технологии заняли передовую позицию в жизни человека, в т. ч. детей, заменяя не только 
живое общение с людьми, но и перенося всю жизнь человека в интернет-пространство. Информационная среда влия-
ет на воспитание детей, поскольку они проводят достаточно много времени в сетях. Семья, родители являются самы-
ми главными ответственными в воспитании детей. Их роль в защите несовершеннолетних от любых угроз, включая 
информационную среду, неоспоримо велика. Однако родители в одиночку справится с этой проблемой не смогут. 
В настоящем исследовании проанализировано мнение родителей о своей роли в защите несовершеннолетних от де-
структивной информации, их отношение к принимаемым государством и образовательными организациями мерам, 
направленным на эту защиту. Проанализировано мнение родителей о необходимости совершенствования таких мер, 
а также проведение обучающих мероприятий. 

Ключевые слова: родители, защита детей от деструктивной информации, обучение родителей, внеклассные 
мероприятия, Интернет, социальная реклама
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед се-
мьей, государством и общественными организациями, 
реализующими политику обеспечения информацион-
ной безопасности, названо формирование у детей на-
выков самостоятельного и ответственного потребления 
информационной продукции. 

Одним из механизмов реализации государственной 
политики в области информационной безопасности не-
совершеннолетних Концепция информационной без-
опасности детей, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 2471-р,1 называет разработку и внедрение специаль-
ных образовательных и просветительских программ, 
содержащих информацию об информационных угро-
зах, о правилах безопасности пользования несовершен-
нолетними сетью Интернет, о средствах защиты детей 
от доступа к негативной информации. 

Взрослые и несовершеннолетние столкнулись 
с рисками (например, компьютерными вирусами) уже 
в процессе применения данных новшеств, и это про-
должается до сих пор: по мнению исследователей, 
у российского населения по-прежнему наблюдается 
относительно невысокий уровень цифровой грамот-
ности [1]. 

Ученые отмечают, что важной задачей государства 
должно стать оказание всесторонней помощи несовер-
шеннолетним, родителям и педагогам в формировании 
«цифровой зрелости», «цифровой грамотности», необ-
ходимых для эффективного противодействия цифро-
вым угрозам [2]. 

В рамках настоящего исследования проведен соци-
ологический опрос по теме: «Влияние информацион-
ной среды на детей и подростков».

Методология проведения исследования. 
Социологическое исследование, посвященное вли-

янию деструктивной информационной среды на детей 
и подростков, проводилось августе–сентябре 2022 г. 
В исследовательском блоке «Роль Интернета в совре-
менной жизни детей и подростков» приняли участие 
29 746 респондентов в возрасте от 29 до 70 лет. Геогра-
фический охват опроса – 28 населенных пунктов (Перм-
ский край – Пермь; Тверская область – Тверь, Старица, 
Кимры, Красный холм, д. Захоломье, Калязин, с. Редки-
но, Торопец; Самарская область – Жигулевск, Чапаевск, 
Новокуйбышевск; Оренбургская область – Оренбург, 
Бузулук; Республика Бурятия – Северобайкальск, Улан-
Удэ; Республика Мордовия – Саранск, Атемар; Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра – Сургут; 
Саратовская область – Саратов, Пугачев; Белгородская 
область – Белгород; Республика Чувашия – Чебоксары; 
Новосибирская область – Новосибирск; Волгоградская 
область – Волгоград; Воронежская область – Воронеж; 
Курская область – Курск; Ярославская область – Ярос-
лавль; Липецкая область – Липецк; Республика Татар-
стан – Казань; Брянская область – Брянск; Ростовская 

1 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_190009/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848
bc2/. (дата обращения 01.10.2022). 

область – Ростов, Мурманская область – Мурманск 
и др.). Исследование проводилось по специально раз-
работанной анкете, размещенной на сервисе Яндекс. 
Формы, путем адресной рассылки анкеты. 

Исследование. Анализ социологического опроса.
Социальный портрет респондентов
В опросе приняли участие 93,6 % женщин, 6,4 % – 

мужчины. Такое распределение по полу подтверждает 
тот факт, что вопросами обучения и воспитания детей, 
взаимодействия с образовательными организациями 
в большей степени занимаются именно женщины.

Возраст опрошенных родителей колебался в грани-
цах от 29 до 70 лет, средний возраст составил 41 год.

Большинство семей имели удовлетворительные ус-
ловия проживания (табл. 1). Большинство респонден-
тов состояли в браке и имели полные семьи (табл. 2).

Таблица 1
Среда проживания опрошенных родителей

Условия проживания опрошенных семей %
проживают в собственной квартире 58,4 %
Проживают в частном доме 35,2 %
Проживают в съемной жилье 3,9 %
проживают в квартирах социального найма 1,3 %
Проживают в общежитии 1,2 %

Таблица 2
Семейное положение опрошенных родителей

Состав семьи респондентов %
Состоят в первом браке 57,7 %
Состоят в разводе 14,3 %
Состоят в повторном браке 14,2 %
Находятся в гражданских отношениях 6,4 %
Никогда не состояли в браке 4,2 %
вдовцы 3,3 %

Состав семьи с учетом количества детей опреде-
лился следующим образом (рис. 1)

 – 54,3 % – воспитывали двоих детей;
 – 21,5 % – одного ребенка; 
 – 18,4 % – троих и четверых;
 – 5,9 % – более. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Сколько у Вас детей в семье?», %

В своем большинстве семьи были патриархаль-
ными – главой являлся муж (63,3 %), в 33,4 % семей 
обязанности главы семьи были возложены на женщину 
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Кто в Вашей семье является главой», %

Большинство родителей имели высшее образова-
ние (49,8 %), среднее специальное (35,1 %), а 0,6 % – 
ученую степень (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 
об уровне образования, %

Ответы на вопрос о профессиональной занятости 
родителей распределились следующим образом. Боль-
шинство работали в бюджетных организациях (29,8 %), 
на частных предприятиях (26 %), в реальных секторах 
экономики были заняты 17,9 %, временно не работали – 
13,5 %. Статус безработного указали 6,5 % (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 
о профессиональной занятости, %

Родители, принявшие участие в опросе, как прави-
ло, отмечали удовлетворительное материальное поло-
жение (табл. 3).

Таблица 3
Материальное положение опрошенных 

респондентов, %
Оценка материального положения респондентов %
без труда приобретают вещи длительного пользо-
вания

38,3 %

денег хватает на продукты и одежду, но покупка 
вещей длительного пользования вызывает затруд-
нения

34,8 %

денег хватает только на продукты 10,9 %
могут позволить себе дорогие покупки 3,9 %
денег не хватает даже на продукты 1,8 %

Основным вопросом социологического исследова-
ния стало выявление мнения родителей в отношении 
мер по обеспечению безопасного поведения детей в Ин-
тернете.

Респонденты полагают, что требуется коррекция ме-
роприятий в сфере безопасности детей в Интернете. Так:

 – 50 % – сочли, что необходимы изменения проце-
дуры регистрации детей в социальных сетях, на сайтах 
в Интернете и что данный процесс в обязательном по-
рядке должен контролироваться родителями;

 – 37,7 % – высказали мнение, что, прежде всего, 
должна контролироваться информация в Интернете – 
необходимо запретить публиковать в Сети и социаль-
ных сетях сцены насилия, эротику и порнографию;

 – 6,5 % – не усматривают необходимости в каких-
либо изменениях родителей;

 – 5,8 % – затруднились с ответом.
 – Эффективной мерой по предупреждению деструк-

тивного влияния информационной среды на детей и под-
ростков большинство респондентов считают проведение 
информационных бесед в школе с детьми и родителями 
(87,7 %). Среди них 15,6 % указали на необходимость 
проведения данных мероприятий только для детей, 
без привлечения взрослых, а 3,9 % родителей, наоборот, 
видят в них эффективность прежде всего для себя. Беспо-
лезными данные мероприятия считают 12,3 % родителей. 

Важность проведения специальных мероприятий 
(конкурсов, обучающих игр и т. д.) отметили 66,6 % ре-
спондентов. Причем многие родители участвовали в та-
ких мероприятиях вместе со своими детьми. Между тем, 
23,6 % опрошенных о таких мероприятиях не слышали, 
а 2,9 % – считают их проведение бесполезным (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Считаете ли Вы эффективной мерой обеспечения 
информационной безопасности детей и подростков 

проведение специальных мероприятий 
(конкурсов, обучающих игр и т. д.)?», %

Отношение опрошенных респондентов к социаль-
ной рекламе сложилось следующим образом (рис. 6): 

 – 37,9 % – считают эффективной и необходимой 
мерой в сфере обеспечения информационной безопас-
ности детей и подростков социальную рекламу (бро-
шюры, городские плакаты, ролики), привлекающие 
внимание к правилам поведения в Интернете; 
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 – 46,7 % – высказали мнение, что одной социальной 
рекламы недостаточно, она должна работать в совокуп-
ности с другими инструментами; 

 – 15,5 % – не увидели в социальной рекламе эф-
фективной меры в сфере обеспечения информационной 
безопасности детей и подростков.
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Считаете ли Вы социальную рекламу (брошюры, городские 

плакаты, ролики), привлекающую внимание к правилам 
поведения в Интернете, эффективной мерой в сфере 

обеспечения информационной безопасности?», %
Свою ответственность за своих детей в Интернете 

осознают не все, но большинство родителей (табл. 4).
Таблица 4

Степень ответственности родителей за поведение 
в ребенка, в том числе в Интернете?», %

Степень ответственности родителей %
знают о том, что несут ответственность за поведе-
ние своих детей в Интернете

74,4 %

догадываются, что такая ответственность имеется, 
но не понимают, в чем конкретно она заключается

18 %

родителей ничего не знают об ответственности за 
поведение ребенка, в том числе в Интернете

7,6 %

Правовые знания опрошенных родителей по вопро-
сам защиты детей от деструктивной информации остав-
ляют желать лучшего (рис. 7).

 – 33,8 % – родителей знакомы с содержанием Фе-
дерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», что составляет треть участников опроса;

 – 31,6 % – сообщили, что плохо осведомлены 
об этом законе; 

 – 26,6 % – ничего о существовании этого закона 
не знают; 

 – 8,0 % – знают о нем, но считают его неэффективным.
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Слышали ли Вы о Федеральном законе от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию"?», %

При этом сами родители видят следующие пути со-
вершенствования мер по защите несовершеннолетних 
от деструктивной информации (табл. 5). 

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос 

о необходимости разъяснительной работы
Меры, необходимые, на взгляд родителей для за-
щиты детей от негативной информации

%

родители знают о необходимости проведения 
разъяснительной работы среди детей, подростков 
и их родителей по поведению в Интернете, фор-
мированию культуру использования Интернета

27,8 %

Родители считают, что нужен законодательно за-
крепленный механизм контроля, обеспечивающий 
безопасность Интернета в отношении детей и под-
ростков

24,5 %

Предлагают изменить подход к ответственности 
родителей за поведение детей в Сети, так как 
очень часто нормы трактуются в ущерб семье

20,4 %

Родители считают, что в учебных заведениях ну-
жен специальный предмет по правилам поведения 
в Интернете

13,9 %

Родители выступили за усиление своей ответ-
ственности за поведение ребенка

6,8 %

Родители считают, что необходимости в измене-
ниях нет

6,6 %

Образовательная организация должна тесно со-
трудничать с родителями по вопросам организации 
защиты детей от негативной интернет-информации. 
Авторы-исследователи [3] делятся положительным 
опытом по проведению интерактивных лекций по раз-
личным темам и вопросам для родителей. Блок лекций 
для родителей включал такие тематики:

 – «Профилактика информационной зависимости 
подростков»;

 – «Безопасное информационное пространство – 
что это такое?»;

 – «Организация досуга подростков».
В Омском регионе [4] в целях оказания помощи ро-

дителям в организации противодействию воздействия 
на детей деструктивной информации общественная ор-
ганизация «Лига безопасного Интернет» на страницах 
своего сайта разместила информацию о способах защи-
ты детей от нежелательного контента. 

В г. Туле [5] для реализации мер по снижению ин-
формационных рисков и угроз с родителями проводятся:

 – родительские всеобучи «Компьютер в жизни под-
ростка. Польза или вред?»;

 – родительский лекторий «Правила безопасности 
и этика в Интернете для подростков» и др.

Несомненно, родители несовершеннолетних мо-
гут и должны способствовать становлению культуры 
информационной безопасности детей. Отмечается [5] 
необходимость в разработке специальных занятий 
для родителей, включающих теоретические семинары 
и практические занятия по теме «Информационная без-
опасность школьника» во время проведения родитель-
ских всеобучей. Предлагается реализовывать следую-
щие формы работы с родителями:

 – проведение систематических социологических 
исследований среди родителей на предмет выявления 
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ранних признаков компьютерной зависимости у детей 
и подростков;

 – проведение родительских всеобучей и лекториев 
для родителей с включением вопросов по доступу несо-
вершеннолетних к информационным ресурсам;

 – разработка памяток родителям по обозначенной 
проблематике;

 – разработка памяток для учащихся об опасностях 
в интернет-среде. 

Заключение/Выводы
Родители уделяют внимание правилам безопасного 

использования Интернета, однако далеко не во всех слу-
чаях разъяснительная работа, проводимая в семье, име-
ет положительный эффект. Для родителей необходимы 
обучающие материалы/курсы по правилам безопасного 
поведения в Интернете и эффективных способах взаи-
модействия с детьми по данному вопросу. Также вос-
требованным направлением является консультативная 
работа с родителями, направленная на формирование 
доверительных отношений в семье. 

Респондентами отмечена необходимость коррекция 
мероприятий в сфере безопасности детей в Интернете. 
Например, изменение процедуры регистрации детей 
в социальных сетях, на сайтах, в Интернете, усиление 
контроля со стороны родителей; контроль информации 
в Интернете – запрет на публикацию сцен насилия, эро-
тики, порнографии в социальных сетях. 

Совершенствование мероприятий, проводимых 
в учебных заведениях, таких как информационные бе-
седы с детьми и родителями, социальная реклама, об-
учающие курсы. 

Развитие системы правового просвещения родите-
лей и детей в отношении правил безопасного исполь-
зования Интернета, формирование правовой культуры. 

Проведение разъяснительной работы среди детей, 
подростков и их родителей по поведению в Интернете, 
формированию культуры использования Интернета. 

Законодательное закрепление механизма контроля, 
обеспечивающего безопасность Интернета в отноше-
нии детей и подростков.

Изменение подхода к ответственности родителей 
за поведение детей в Сети, адекватность существую-
щих норм, устранение рисков ювенальной юстиции. 

Введение в учебные планы школ, средних специаль-
ных учебных заведений специального предмета по пра-
вилам поведения в Интернете. Усиление ответственно-
сти родителей за поведение ребенка в Интернете. 
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Актуальность темы исследования. В современ-
ный период общественного развития особое внимание 
уделяется повышению качества жизнедеятельности 
отдельных индивидов, чему непосредственно способ-
ствует повышение уровня физической активности. Фи-
зическое воспитание в настоящее время реализуется 
во всех образовательных организациях, начиная от до-
школьных учреждений и заканчивая высшими учеб-
ными заведениями, что свидетельствует о заинтересо-
ванности в развитии уровня физической подготовки 
обучающихся. 

Физическая культура является фундаментальным 
элементом учебного плана учащиеся всех образова-
тельных организаций, при этом реализация физической 
культуры происходит посредством проведения меро-
приятий по физкультурно-оздоровительной и физкуль-
турно-спортивной деятельности, что в совокупности 
составляет основу физического воспитания обучаю-
щихся и определяет формирование общекультурных 
компетенций [5].

Общекультурные компетенции определяют уровень 
подготовки получившего соответствующее образова-
ние индивида в области развития личностных качеств, 
способствующих дальнейшему осуществлению про-
фессиональной деятельности. Формирование обще-
культурных компетенций представляет собой разви-
тие у обучающихся соответствующих знаний, умений 
и навыков, которыми должен обладать каждый студент 
по результатам обучения [3].

Особое внимание в формировании общекультурных 
компетенций уделяется образовательной системе МВД 
России, что обусловлено наличием совокупности раз-
личных методов стимулирования духовного развития 
обучающихся [4]. Актуальность формирования обще-
культурных компетенций курсантов образовательных 
организаций МВД России обусловлена значимостью их 
применения в рамках реализации профессиональной 
деятельности, а также в пределах обеспечения эффек-
тивного восприятия окружающего мира.

Личностное развитие обучающихся основывает-
ся на особенностях их профессиональной культуры, 
при этом выпускники должны быть способны к реали-
зации культурного потенциала современного общества 
с целью сохранения общественного порядка российско-
го государства и обеспечения национальной безопасно-
сти. Эффективность реализации различных мероприя-
тий по формированию общекультурных компетенций 
обучающихся находится в тесной взаимосвязи с фор-
мированием профессиональных компетенций [2].

Согласно действующему российскому законо-
дательству, физкультурно-оздоровительная деятель-
ность – это деятельность, осуществляемая образо-
вательной организацией с целью удовлетворения 
потребностей граждан в сохранении и укреплении 
здоровья, физической подготовке и физическом раз-
витии, включающая в себя, в том числе проведение 
физкультурных мероприятий [1]. С точки зрения учеб-
ной дисциплины образовательных организаций МВД 
России, физкультурно-оздоровительная деятельность 

в структуре физической культуры выполняет широкий 
перечень важных для всестороннего развития личности 
функций, к которым относится несколько императивов. 

К таким императивам следует отнести оптими-
зацию психического, психофизиологического, а так-
же физического состояния обучающихся, повышение 
уровня физического здоровья обучающихся, оптимиза-
цию физического развития, что способствует обеспече-
нию физической готовности к дальнейшей реализации 
профессиональной деятельности. Физкультурно-оз-
доровительная деятельность обеспечивает совершен-
ствование степени физической подготовки курсантов, 
что повышает работоспособность посредством обе-
спечения должного уровня ведения здорового образа 
жизни, а также развивает способность к реализации 
инструментов физической культуры в осуществлении 
профессиональной правоохранительной деятельности.

Реализация физкультурно-оздоровительной де-
ятельности способствует синтезу знаний курсантов 
образовательных организаций МВД России, что по-
зволяет говорить о привитии значимости физической 
культуры в аспекте совершенствования работоспособ-
ности, психических, психофизиологически, а также фи-
зических качеств обучающихся [3]. Физическое воспи-
тание и развитие реализуется посредством применения 
комплекса программ по профессионально-прикладной 
физической подготовке, что является основной состав-
ляющей физкультурно-оздоровительной деятельности.

Сформированные общекультурные компетен-
ции курсантов способствуют дальнейшему разви-
тию их культурного интеллекта, что обеспечивает 
совершенствование реализации профессиональной 
деятельности в рамках повышения ее эффективности. 
Общекультурные компетенции по своей структуре яв-
ляются достаточно многоаспектными, а в содержании 
данного института следует выделить тот феномен, 
что они обеспечивают развитие мотивационной состав-
ляющей профессионального ориентира обучающихся. 
Данный факт свидетельствует о развитии интегральных 
характеристик профессиональной личности, поскольку 
общекультурные компетенции находятся в тесной взаи-
мосвязи с общепрофессиональными и профессиональ-
ными компетенциями.

Целью данного исследования является опреде-
ление эффективности института формирования обще-
культурных компетенций курсантов образовательных 
организаций МВД России с помощью физкультурно-оз-
доровительной деятельности посредством проведения 
опроса обучающихся. 

Для реализации данной цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Провести анализ действующей системы фор-
мирования общекультурных компетенций в образо-
вательных организациях МВД России с помощью 
физкультурно-оздоровительной деятельности на при-
мере Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

2. Провести опрос курсантов Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя о влиянии физ-
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культурно-оздоровительной деятельности на формиро-
вание общекультурных компетенций.

3. Определить эффективность реализации действу-
ющей системы формирования общекультурных компе-
тенций в образовательных организациях МВД России 
с помощью физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти на примере Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя на основании статистических пока-
зателей проведенного опроса.

Методологическую основу исследования соста-
вили общенаучные методы индукции, дедукции, синте-
за и анализа, а также методы толкования, моделирова-
ния, системно-структурного анализа, опрос курсантов, 
методы математической статистики. 

В качестве испытуемых выступили курсанты 
с 1 по 4 курса обучения Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя по всем направлениям 
подготовки очной формы обучения. 

Организация исследования. Исследование про-
водилось в период с 15.09.2022 г. по 01.12.2022 г. 
в учебном корпусе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, находящегося в городе 
Москве на ул. Академика Волгина, дом 12. Исследо-
вание было организовано в два этапа, первый этап 
приходится на период с 15.09.2022 г. по 30.10.2022 г., 
второй этап приходится на период с 31.10.2022 г. 
по 01.12.2022 г.

Первый этап исследования связан непосред-
ственно с определением направлений его проведения. 
На данном этапе были изучены учебно-методические 
материалы в рамках программы дисциплин кафедры 
«Физической подготовки», был проведен анализ тео-
ретической базы формирования общекультурных ком-
петенций курсантов Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя с помощью физкультурно-
оздоровительной деятельности. Кафедра «Физической 
подготовки учебно-научного комплекса специальной 
подготовки» в университете ведет дисциплину «Физи-
ческая подготовка» на весь период обучения и состоит 
из следующих разделов:

 – «Теория физической подготовки», где представ-
лены 8 лекций на основе теории и методики физиче-
ской культуры;

 – «Общая физическая подготовка»;
 – «Боевые приемы борьбы»;
 – «Преодоление полос препятствий».

Курсанты по результатам прохождения обучения 
по дисциплине «Физическая подготовка» обязаны 
иметь сформированную культурную базу реализации 
своей профессиональной деятельности в рамках обе-
спечения общественного порядка и национальной без-
опасности Российской Федерации. Сотрудники органов 
внутренних дел обязаны сочетать в себе интегральные 
характеристики профессиональной личности, на фор-
мирование которых значительное влияние оказывает 
соответствующий уровень культурного развития. Об-
разовательные организации МВД России, в данном 
случае Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, обязаны в своей учебно-методической си-

стеме содержать все соответствующие критерии фор-
мирования общекультурных компетенций в пределах 
учебной дисциплины «Физическая подготовка».

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
в структуре физической культуры способствует реше-
нию важных для формирования профессиональной 
личности задач в рамках культурного развития. К таким 
задачам следует отнести несколько элементов:

 – сохранение, укрепление и повышение количества 
здоровья курсантов образовательных организаций МВД 
России в аспекте обеспечения поддержки функциональ-
ных особенностей организма на ряду со всесторонним 
развитием индивидов с целью поддержания требуемого 
уровня работоспособности и повышения этого уровня;

 – привитие курсантам образовательных органи-
заций МВД России значимости физической культуры 
в современном мире посредством их культурного раз-
вития с целью формирования профессиональной лич-
ности;

 – синтез знаний в сфере медицинских и биологи-
ческих основ, педагогических и практических основ, 
а также научных основ реализации физической культу-
ры;

 – развитие и оптимизация мотивационной состав-
ляющей курсантов, посредством формирования инте-
ресов в занятиях физической активностью и ценностей 
физической оптимизации, а также дисциплины [2].

На основании вышеизложенного целесообразно 
предположить, что обязательный минимум содержа-
ния образовательной программы учебной дисциплины 
«Физическая подготовка» должен содержать общекуль-
турные компетенции по формированию умений, знаний 
и навыков в сфере совершенствования физкультурного 
развития. В таблице 1 представлены общекультурные 
компетенции образовательной программы учебной дис-
циплины «Физическая подготовка».

Таблица 1
Общекультурные компетенции образовательной 

программы учебной дисциплины 
«Физическая подготовка»

Наи-
мено-
вание

Характеристика

ОК-1

Владение культурным и историческим наследи-
ем, традициями в области физической культуры, 
толерантно воспринимает социальные и культур-
ные различия, способен к диалогу с представите-
лями других культурных государств

ОК-2

Владение знаниями о функциональных систе-
мах и возможностях организма, о воздействии 
природных, социально-экономических факторов 
и систем физических упражнений на организм 
человека, способность совершенствовать отдель-
ные системы организма с помощью различных 
физических упражнений

ОК-3

Владение законодательными основами Россий-
ской Федерации в области физической культуры 
и спорта, умение использовать нормативно-пра-
вовые документы в своей деятельности
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ОК-4

Владение знаниями и навыками здорового образа 
жизни, способами сохранения и укрепления здо-
ровья. Способность следовать социально-значи-
мым представлениям о здоровом образе жизни, 
придерживаться здорового образа жизни

ОК-5

Владение знаниями о влиянии вредных привы-
чек на здоровье человека, использование средств 
биологического управления как способа отка-
за от них. Осознанное отношение к здоровью, 
использование различных систем физических 
упражнений как условие формирования здорово-
го образа жизни

ОК-6

Владение методическими принципами физиче-
ского воспитания, методами и средствами физи-
ческой культуры. Самостоятельное применение 
их для повышения адаптационных резервов ор-
ганизма и укрепления здоровья.

ОК-7

Владение средствами освоения основных двига-
тельных действий. Способность самостоятельно 
совершенствовать основные физические каче-
ства, формировать психические качества в про-
цессе физического воспитания

ОК-8

Владение основами общей физической и специ-
альной подготовка в системе физического вос-
питания и спортивной тренировки. Способность 
самостоятельно выбирать виды спорта или си-
стему физических упражнений для укрепления 
здоровья

ОК-9

Владение основами профессионально-приклад-
ной физической подготовки, основами методики 
самостоятельных занятий и возможность осу-
ществлять самоконтроль за состоянием своего 
организма

ОК-10

Готовность к достижению должного уровня фи-
зической подготовленности, необходимого для 
освоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти после окончания учебного заведения

На основании анализа учебно-методической осно-
вы формирования общекультурных компетенций с по-
мощью физкультурно-оздоровительной деятельности 
было выявлено, что она полностью соответствует зада-
чам формирования профессиональной личности в рам-
ках культурного развития. По результатам прохождения 
обучения в рамках образовательной дисциплины «Фи-
зическая подготовка» курсанты должны знать основы 
физической культуры в системе законодательных норм, 
основы биологических особенностей организма, ос-
новы ведения здорового образа жизни, основы общей 
и специальной физической подготовки, преимуще-
ственное развитие скоростно-силовых качеств и сило-
вой выносливости, доведение до автоматизма навыков 
выполнения боевых приемов борьбы, направленных 
на обезвреживание и задержание противника. В усло-
виях высоко психоэмоционального напряжения и фи-
зического утомления, уметь совершенствовать уровень 
физического развития, осознавать значимость занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Второй этап проведения исследования связан 
с анализом эффективности действующей системы фор-

мирования общекультурных компетенций с помощью 
физкультурно-оздоровительной деятельности у кур-
сантов Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. 

Непрерывное наблюдение за ходом процесса обу-
чения является одним из главных педагогических ин-
струментов в определении эффективности формиро-
вания общекультурных компетенций. В данном случае 
имеется в виду систематический контроль и оценка 
знаний, умений и навыков в области физического раз-
вития. Мониторинг за процессом обучения реализует-
ся посредством проведения различных мероприятий, 
оценивающих результативность осуществления физ-
культурно-оздоровительной деятельности, которые 
разрабатываются кафедрой «Физической подготовки» 
с учетом особенностей подготовки курсантов. В каче-
стве основных показателей выступают зачетные тре-
бования и практические нормативы, а также проведе-
ние тестирования, содержащего контрольные вопросы 
по практическим занятиям. Данные факторы позволяют 
сделать вывод, что главным субъектом определения ре-
зультативности формирования общекультурных ком-
петенций с помощью физкультурно-оздоровительной 
деятельности является преподаватель по физической 
подготовке.

С целью определения соответствия действующей 
системы формирования общекультурных компетенций 
с помощью физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти у курсантов Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя было принято решение о про-
ведении опроса обучающихся с 1 по 4 курсов по всем 
направлениям подготовки с целью определения дина-
мики формирования общекультурных компетенций 
по мере обучения. В качестве гипотезы выступает суж-
дение о том, что по мере обучения со 1 по 4 курс про-
исходит постепенное формирование всех имеющихся 
в учебно-методической программе обучения в рамках 
дисциплины «Физическая подготовка» общекультур-
ных компетенций. Испытуемым было предложено са-
мостоятельно оценить уровень знаний, умений и навы-
ков в области физического воспитания на определенном 
этапе обучения.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На протяжении месяца курсантам было предложено 
пройти опрос, в пределах которого каждый курсант 
должен был самостоятельно оценить уровень владения 
каждой из представленных в обязательном миниму-
ме образовательной программы учебной дисциплины 
«Физическая подготовка» компетенций. 

По своему содержанию опрос на оценку уровня 
владения соответствующей компетенцией представлял 
собой 16 вопросов, 3 из которых определяли персональ-
ные данные обучающихся (ФИО, курс обучения, наиме-
нование факультета), 10 из которых определяли уровень 
владения соответствующей компетенцией, 3 из которых 
определяли отношение курсанта к физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, а также оценку влияния 
физкультурно-оздоровительной деятельности на фор-
мирование дисциплины и профессиональное развитие. 
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В качестве вариантов ответа была предложена пяти-
балльная система, где 5 ‒ высокий уровень владения 
компетенцией, 1 ‒ низкий. Каждый курсант в зависимо-
сти от собственной оценки выбирал соответствующий 
балл в системе опроса.

По результатам испытания был проведен анализ 
результатов опроса. Опрос проводился среди курсантов 
1‒4 курсов обучения, в связи, с чем считалось целесо-
образным определить средний балл владения каждой 
общекультурной компетенцией относительно отдель-
ного курса. После проведения всех расчетов была со-
ставлена таблица, которая определяет среднее значение 
владения общекультурной компетенцией каждого курса 
обучения. 

В таблице 2 представлен средний балл владения 
общекультурными компетенциями согласно результа-
там опроса.

Таблица 2
Средний балл владения общекультурными 

компетенциями курсантов 
 2 

курс
3 

курс
4 

курс

ОК-1 (оценка знаний в области куль-
турно-исторического наследия физи-
ческой культуры)

4,2 4,2 3,9

ОК-2 (оценка знаний в области совер-
шенствования организма посредством 
физической культуры)

4,5 4,6 4,1

ОК-3 (оценка владения законодатель-
ными основами в области физической 
культуры)

4,2 4,6 3,9

ОК-4 (оценка знаний о здоровом об-
разе жизни) 4,7 4,9 4,4

ОК-5 (оценка знаний о негативном 
воздействии вредных привычек на ор-
ганизм)

4,8 4,8 4,8

ОК-6 (оценка владения методами фи-
зической культуры для укрепления ор-
ганизма)

4,6 4,7 4,2

ОК-7 (оценка способности самостоя-
тельного совершенствования физиче-
ских качеств)

4,7 4,9 4,2

ОК-8 (оценка способности правильно-
го определения видов спорта для укре-
пления организма, исходя из физиче-
ских особенностей человека)

4,5 4,9 4,2

ОК-9 (оценка возможности самокон-
троля за физическим состоянием сво-
его организма)

4,6 4,7 4,2

ОК-10 (оценка готовности к продол-
жению реализации физкультурно-оз-
доровительной деятельности после 
окончания)

4,7 4,8 4,3

Динамика изменения уровня владения общекуль-
турными компетенциями курсантами 2, 3 и 4 курса 
является отрицательной, что опровергает гипотезу 
постепенного формирования всех имеющихся в учеб-

но-методической программе обучения в рамках дис-
циплины «Физическая подготовка» общекультурных 
компетенций. Значительное снижение уровня владения 
компетенциями прослеживается на 4 курсе. Опрос про-
водился в начале курса обучения, что свидетельствует 
о недостаточно разработанной программе обучения 
за 3 курс, а также о низкой эффективности мониторин-
га за процессом обучения, которая должна разрабаты-
ваться и контролироваться кафедрой «Физической под-
готовки».

Помимо самостоятельной оценки уровня владени-
ем соответствующей компетенцией курсантам было 
предложено ответить на 3 вопроса, которые опреде-
ляли их отношение к физкультурно-оздоровительной 
деятельности, их мнение относительно воздействия 
физкультурно-оздоровительной деятельности на фор-
мирование дисциплины и фундамента для дальней-
шего профессионального развития, о чем было сказа-
но раннее. Ответы на данные вопросы подразумевали 
пятибалльную систему оценивания, где 5 ‒ отличное 
отношение к физкультурно-оздоровительной деятель-
ности и согласие с ее значимостью для формирования 
дисциплины и основы профессионального развития, 
1 ‒ резко негативное отношение к физкультурно-оздо-
ровительной деятельности и несогласие с ее значимо-
стью для курсантов. 

По результатам проведения анализа опроса также 
был определен средний балл, определяющий отношение 
курсантов каждого курса обучения к физкультурно-оз-
доровительной деятельности. В таблице 3 представлен 
средний балл отношения курсантов к рассматриваемой 
дисциплине.

Таблица 3
Средний балл отношения курсантов 

образовательной организации МВД России 
к физкультурно-оздоровительной деятельности

 2 
курс

3 
курс

4 
курс

Отношение курсантов к физкультур-
но-оздоровительной деятельности 4,9 5 4,7

Отношение курсантов к значимо-
сти физкультурно-оздоровительной 
деятельности в формировании дис-
циплины

4,9 4,9 4,5

Отношение курсантов к значимости 
физкультурно-оздоровительной де-
ятельности в формировании основы 
профессионального развития

4,9 4,9 4,5

Представленные сведения демонстрируют отрица-
тельную динамику в аспекте формирования позитив-
ного отношения к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности по мере обучения со 2 по 4 курс, при этом 
показатели значительно ухудшаются на 4-ом курсе об-
учения. В процессе обучения курсанты должны иметь 
благоприятное представление о значимости физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в формировании 
дисциплины и основы профессионального развития, 
поскольку физическая подготовка курсантов Москов-
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ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
направлена на обеспечение физической готовности со-
трудников ОВД к выполнению оперативно-служебных 
задач, сохранение высокой работоспособности и укре-
пление здоровья, привитие значимости физической 
культуры, развитие мотивационной составляющей. 
Однако результаты проведенного опроса противоречат 
требуемым представлениям.

По результатам прохождения обучения в рамках те-
ории физической подготовки курсанты обязаны владеть 
знаниями о физической культуре, биологических и фи-
зических особенностях организма, законодательными 
основами физической культуры, здоровом образе жиз-
ни, негативном воздействии вредных привычек на орга-
низм на теоретическом уровне. Курсанты обязаны знать 
основные методы укрепления здоровья посредством 
осуществления физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, быть способными самостоятельно кон-
тролировать физическое состояние своего организма 
и по результатам обучения быть нацеленными на даль-
нейшую реализацию физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Также по мере прохождения обучения 
у курсантов на психологическом уровне должно фор-
мироваться позитивное представление об актуальности 
физической подготовки.

Действующий обязательный минимум образова-
тельной программы учебной дисциплины «Физическая 
подготовка» является достаточно эффективным по сво-
ему содержанию, поскольку по своей целевой направ-
ленности он способствует формированию професси-
ональной личности посредством повышения уровня 
владения общекультурными компетенциями, в связи 
с чем целесообразно сделать вывод о неэффективности 
лекционной программы раздела «Теория физической 
подготовки», время прохождения, количество часов, 
а также системы оценки качества знаний.

Выводы. На основании проведения исследования 
о специфике формирования общекультурных компе-
тенций в образовательных организациях МВД России 
с помощью физкультурно-оздоровительной деятель-
ности на примере Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя были сделаны следующие 
выводы:

1. В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя действует достаточно сильная учебно-ме-
тодическая система формирования общекультурных 
компетенций курсантов в рамках программы дисци-
плин физической подготовки. Программа учебного кур-
са дифференцируется на теоретический раздел ‒ «Те-
ория физической подготовки» и практический раздел 
‒ «Общая физическая подготовка», «Боевые приемы 
борьбы» и «Преодоление полос препятствий».

Теоретическая часть программы подразумевает со-
бой проведение лекций и семинаров, что связано не-
посредственно с формированием рассматриваемых 
компетенций в сознании курсантов. Раздел «Теория 
физической подготовки» по своему учебно-методиче-
скому содержанию определяет десять общекультурных 
компетенций, которые способствуют развитию теоре-

тических умений, знаний и навыков. По результатам 
прохождения обучения курсанты должны владеть все-
ми требуемыми компетенциями и быть мотивирован-
ными на продолжение реализации физкультурно-оздо-
ровительной деятельности после окончания учебного 
заведения.

2. В период с 31.10.2022 по 01.12.2022 годы был 
проведен опрос курсантов с целью подтверждения ги-
потезы о том, что по мере прохождения обучения про-
исходит постепенное формирование всех имеющихся 
в учебно-методической программе раздела «Теория 
физической подготовки» общекультурных компетен-
ций. Испытуемым было предложено ответить на пере-
чень вопросов, которые определяли уровень лояльного 
отношения курсантов к физической деятельности. Ре-
зультаты опроса продемонстрировали отрицательную 
динамику развития общекультурных компетенций. 
По мере прохождения обучения курсанты не высоко 
оценили роль и значение физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, что на наш взгляд является неблаго-
приятным фактором в аспекте формирования профес-
сиональной личности. 

3. На основании статистических показателей про-
веденного опроса можно сделать вывод о недостаточ-
ной эффективности лекционной программы и системы 
оценки качества знаний в рамках учебной дисциплины 
«Физическая подготовка». В связи с чем целесообразно 
предложить реализовать следующие мероприятия:

 – проведение дополнительных занятий в учебное 
и вне учебное время, самостоятельные занятия, конфе-
ренции, круглые столы по пропаганде роли физкультур-
но-оздоровительной деятельности в профессиональном 
развитии и становлении личности сотрудника ОВД;

 – повышение эффективности проведения лекций, 
семинаров, тренингов в рамках учебной дисциплины 
раздела «Теория физической культуры» посредством 
усиления качества их содержания;

 – повышение эффективности системы мониторинга 
оценки знаний посредством проведения дополнитель-
ных зачетов, тестирований, иных контрольных занятий. 

Считается, что реализация разработанных реко-
мендаций способствует улучшению отношения кур-
сантов Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя к физкультурно-оздоровительной деятель-
ности по мере прохождения обучения, а также форми-
рованию общекультурных компетенций, что способ-
ствует личностному и профессиональному развитию 
будущих сотрудников ОВД.
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В условиях проведения специальной военной опе-
рации в Российской Федерации наблюдаются тенденции 
развития криминогенной обстановки, негативно сказы-
вающейся на внутренней безопасности и социально-эко-
номическом развитии страны. Масштабы и темпы роста 
данного асоциального явления с каждым месяцем наби-
рают невиданные обороты, что обусловлено негативны-
ми последствиями санкционного давления, ухудшением 
финансового положения граждан России, а также дей-
ствиями диверсионных групп в приграничных районах 
государства. В результате все большее количество граж-
дан становится вовлеченными в противоправную дея-
тельность общественной жизни, что отражается на коли-
честве неправомерных действий и уровне преступности 
в целом.

Указанные факторы становления сложной опера-
тивной обстановки в Российской Федерации требуют 
от правоохранительных органов соответствующих пере-
строек, включающих общесистемные правовые, органи-
зационно-управленческие, функциональные и педагоги-
ческие. В первую очередь отмеченные преобразования 
затрагивают процесс подготовки кадров для органов 
внутренних дел Российской Федерации, выступающих 
в качестве основного института, обеспечивающего обще-
ственную безопасность. В рамках модернизации образо-
вательного процесса данной системы особое внимание 
отводится профессиональной служебной и физической 
подготовке, традиционно относящейся к приоритетному 
направлению с учетом целей реализуемой деятельности 
и выполняемых задач. Совершенствование системы про-
фессиональной подготовки выступает одним из главных 
направлений обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности. Кроме того, именно от уровня про-
фессиональной подготовленности сотрудников зависит 
личная безопасность полицейских при выполнении ими 
оперативно-служебных задач с учетом специфики дея-
тельности [9, с. 6].

Актуальность обозначенного направления профес-
сиональной подготовки кадров МВД России обусловле-
на тем, что на настоящем этапе развития гражданского 
общества и государства сотрудникам правоохранитель-
ных органов значительно чаще приходится сталкивать-
ся с различными проявлениями девиантного поведения, 
сложными психофизическими ситуациями, осущест-
влять взаимодействие с социально опасными, а зачастую 
маргинальными личностями, что вызывает необходи-
мость решении оперативно-служебных задач по задер-
жанию правонарушителей, защите жизни и здоровья 
граждан от противоправных посягательств, самозащиты, 
а также предупреждению и пресечению преступлений 
и административных правонарушений.

Ввиду изложенного в процессе обеспечения без-
опасности, при предупреждении и пресечении престу-
плений, административных правонарушений, поддер-
жании и охране общественного порядка, собственности, 
защиты жизни и здоровья граждан от противоправных 
посягательств особо востребованной становится дея-
тельность сотрудников полиции, связанная с применени-
ем мер физического принуждения, которая реализуется 

на основании действующего законодательства. При этом 
успешное применение по отношению к правонарушите-
лю таких мер государственного принуждения возможно 
лишь при условии хорошей физической подготовки со-
трудника. Отсюда только высокий уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции позволит им 
успешно решать задачи, возложенные на них обществом 
[10, с. 152–155]. Особую важность данная составляю-
щая профессиональной компетентности сотрудников 
органов внутренних дел составляет при решении опе-
ративно-служебных задач, связанных с задержанием 
правонарушителей, защитой как себя, так и граждан 
от противоправных посягательств, а также при решении 
служебно-боевых задач.

Учитывая отмеченные вызовы современного периода, 
для успешного прохождения службы в органах внутрен-
них дел сотрудники должны обладать высоким уровнем 
профессионально-психологической подготовленности, 
включающим соответствующий уровень самоорганиза-
ции, коммуникативные способности, внутренний стер-
жень, решительность, подвижность психики и, бесспор-
но, широкий спектр специальных профессиональных 
навыков [4, с. 153]. В рамках указанных компонентов 
особо выделяется физическая подготовка сотрудников 
и степень развития навыков, связанных с применением 
физической силы и специальных средств [3, с. 36‒39].

В настоящее время физическая подготовка в органах 
внутренних дел представляет собой обучение сотруд-
ников действиям в условиях повышенных физических 
нагрузок, а также успешному применению физиче-
ской силы и специальных средств в целях защиты себя 
и гражданских лиц от противоправных действий право-
нарушителя и для его задержания [1, с. 7‒8]. Она вклю-
чает два компонента: общефизические упражнения (на 
быстроту, силу, выносливость) и служебно-прикладную 
составляющую (боевые приемы борьбы, преодоление 
полосы препятствий и т. д.).

По мнению авторов, в процессе совершенствования 
системы профессиональной подготовки кадров право-
охранительных органов физическая подготовка являет-
ся одним из основополагающих направлений, что обу-
словлено возрастающими потребностями в пресечения 
противоправных действий и задержания преступных 
субъектов посредством применения приемов обезору-
живания, сковывания действий или использования спе-
циальных средств. На настоящем этапе физическая со-
ставляющая профессиональной подготовки сотрудников 
полиции характеризуется модернизацией состава про-
фессионально-прикладных навыков применения боевых 
приемов и совершенствованием методологического обе-
спечения процессов обучения на разных этапах с целью 
повышения ее эффективности и качества в современных 
условиях [8]. В рамках данной статьи определим некото-
рые тенденции развития физической подготовки сотруд-
ников образовательных организаций МВД России.

В целом, базовым условием достижения необходи-
мого уровня профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД для успешного выполнения своих обязанностей 
и эффективного решения служебных задач выступа-
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ет процесс совершенствования всего образовательного 
комплекса, формирующего профессионально-приклад-
ные умения и навыки курсантов и слушателей вузов си-
стемы МВД России [2, с. 240‒245].

Изучение существующих научно обоснованных под-
ходов к эволюционированию профессионального обра-
зования и анализ практики их реализации на кафедрах 
физической подготовки образовательных организаций 
Российской Федерации, а также зарубежных государств 
позволили выделить наиболее эффективные и востребо-
ванные форматы обучения будущих сотрудников право-
охранительной системы. Так, значительный научно-прак-
тический интерес представляет подход, заключающийся 
в непрерывности образования. Он ориентирован прежде 
всего на повышение степени образованности социума 
посредством формирования образовательной системы, 
способствующей развитию личности с учетом ее инди-
видуальных особенностей и объединяющей в себе раз-
личные аспекты профессиональной подготовки [6, с. 3–6]. 
Помимо него свою состоятельность продемонстрировал 
подход, базирующийся на многоуровневости построения 
высшего образования. Данный способ организации обра-
зовательного процесса основан на осуществлении в выс-
ших учебных заведениях специализированных программ 
обучения, основанных преимущественно на необходимых 
будущим сотрудникам квалификационных характеристи-
ках и профессиональных навыках [5, с. 107].

Основываясь на положительном отечественном и за-
рубежном опыте, а также высоком уровне квалификации 
и физической подготовленности специалистов, обучен-
ных посредством рассмотренных подходов, считаем, 
что постепенное внедрение многоуровневой практи-
ко-ориентированной системы непрерывного профес-
сионального образования в процесс подготовки кадров 
МВД России может быть использовано в качестве одно-
го из наиболее эффективных путей развития профессио-
нального обучения молодых сотрудников полиции.

Определив некоторые тенденции модернизации 
содержательной части образовательного процесса, на-
метим конкретные меры совершенствования профес-
сиональной физической подготовки сотрудников МВД 
России в сложных современных реалиях.

Анализ и оценка результатов качества физической 
подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России (путем проведения промежу-
точной и итоговой аттестации), а также анкетирование 
профессорско-преподавательского состава профильных 
кафедр позволили определить некоторые направления 
повышения эффективности данного процесса в образо-
вательных организациях МВД России:

 – модернизация содержания образовательных про-
грамм, ориентированных на профессиональную подго-
товку сотрудников органов внутренних дел;

 – дифференциация методов обучения в соответствии 
с ранее установленной конкретной образовательной про-
граммой;

 – активное внедрение в процесс освоения учебной 
дисциплины «профессионально-прикладная физическая 
подготовка» методов моделирования различных сторон 

будущей профессиональной деятельности и ситуацион-
ного моделирования характерных ситуаций, возникаю-
щих при ее осуществлении;

 – использование определенной комбинации средств 
и форм физической подготовки, которая может быть при-
менена сотрудниками полиции при реализации их даль-
нейшей профессиональной деятельности в целях наибо-
лее успешного выполнения ими возложенных функций 
и решения служебных задач;

 – реализация разнообразных методов активизации 
обучения в рамках проведения учебных занятий (напри-
мер, методов инсценировки, инцидентов, решения слу-
жебных задач и иных) [7].

 – усиление физической подготовленности будущих 
сотрудников полиции посредством увеличения интен-
сивности учебных занятий по рассматриваемой дисци-
плине, подбора специализированных средств и методов, 
а также создания благоприятных условий для дополни-
тельных самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями в свободное от учебного процесса время;

 – повышение требований к психофизической подго-
товленности поступающих в образовательные организа-
ции МВД России.

Полагаем, что реализация обозначенных путей со-
вершенствования содержательной части и методики пре-
подавания дисциплины «физическая подготовка» будет 
способствовать формированию высокого уровня физи-
ческой и технической подготовленности молодых спе-
циалистов органов внутренних дел в условиях сложной 
криминогенной обстановки в России.

Обобщая вышеизложенное, авторы приходят к умо-
заключению о том, что основополагающим вектором 
развития профессиональной физической подготовки 
сотрудников образовательных организаций МВД Рос-
сии в реалиях современности должно выступать повы-
шение эффективности профессиональной деятельности 
сотрудников при осуществлении оперативно-служебных 
задач, связанных с задержанием правонарушителей, са-
мозащитой и защитой граждан от противоправных по-
сягательств, а также решении ими служебно-боевых за-
дач. В дополнение к отмеченному отдельные положения 
по обучению курсантов и слушателей системы образова-
тельных организаций МВД России могут быть исполь-
зованы для дальнейших научных разработок в области 
педагогики профессиональной деятельности.
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В задачи физической подготовки сотрудников по-
лиции, в том числе слушателей образовательных ор-
ганизаций МВД России, входит воспитание и поддер-
жание на должном уровне профессионально важных 
физических качеств [1]. В связи с этим обстоятельством 

в структуре образовательных программ профессиональ-
ного обучения по должности служащего «Полицейский» 
предусмотрена факультативная дисциплина «Общефи-
зическая подготовка». Содержание практических заня-
тий определено темами «Прикладная гимнастика и атле-
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тическая подготовка» и «Легкая атлетика и ускоренное 
передвижение». Номенклатура упражнений по этой 
тематике представлена в Наставлении по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и включает: подтягивание на пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, жим 
гири 24 кг, наклоны вперед из положения лежа на спи-
не, силовое комплексное упражнение для мужчин, си-
ловое комплексное упражнение для женщин, поднос 
прямых ног к перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре на брусьях, челночный бег 10×10 м и 4×20 м, бег 
на 100 м, бег (кросс) на 1, 3 и 5 км.

Как правило, занятия по дисциплине «Общефизи-
ческая подготовка» проводятся комплексно и включа-
ют в своем содержании упражнения из двух вышеу-
казанных тем. На освоение дисциплины отводится 30 
часов учебного времени, что при двух- и трехразовых 
занятиях в неделю (плюс занятия по обязательной дис-
циплине «Физическая подготовка») дает основания 
и возможность организовать полноценный тренировоч-
ный процесс совершенствования техники выполнения 
общефизических упражнений и целенаправленного 
воспитания физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, силы, выносливости). При таком способе 
организации учебно-тренировочного процесса особые 
требования предъявляются к отбору методов и средств 
обучения.

Как известно, специалистами выделены следующие 
специфические методы физического воспитания: метод 
строго регламентированного упражнения (упражнения 
выполняются в строго заданной форме и с точно обу-
словленной нагрузкой), игровой метод (использование 
упражнений в игровой форме), соревновательный ме-
тод (использование упражнений в соревновательной 
форме) [3, 4, 5].

Каждый из этих методов решает определенные за-
дачи при освоении обучающимися новых двигательных 
действий, воспитании физических качеств, имеет свои 
специфические особенности, преимущества (достоин-
ства) и недостатки (слабые стороны). 

Приводя краткую характеристику указанных ме-
тодов, необходимо отметить, что метод строго регла-
ментированного упражнения при обучении движениям 
применяется в виде расчлененно-конструктивного и це-
лостно-конструктивного упражнений.

Метод расчлененно-конструктивного упражнения 
используется при обучении сложно-координационным 
двигательным действиям, а также в тех случаях, ког-
да упражнение состоит из большого числа элементов. 
Суть метода заключается в разделении («расчленении») 
упражнения на составные части, разучивание частей, 
а затем объединение их в единое действие. Как прави-
ло, разучивание начинают с ведущего звена техники 
выполнения упражнения. Основным преимуществом 
этого метода является то обстоятельство, что внимание 
занимающихся сосредоточено на каждой из деталей 
упражнения, из недостатков – специалисты отмечают 
трудность объединения разученных элементов упраж-
нения в единое целое.

Метод целостно-конструктивного упражнения 
предусматривает освоение упражнения в целостной 
структуре с начала и до конца его выполнения, без раз-
деления на части. Как правило, применяется при обу-
чении несложным по структуре движениям. Сильная 
сторона метода заключается в формировании прочных 
условно-рефлекторных связей одновременно на все 
элементы двигательного действия. Не рекомендует-
ся использовать для обучения сложным физическим 
упражнениям, так как ошибки, возникающие в выпол-
нении деталей техники, могут привести к неправильно-
му выполнению всего упражнения.

Игровой метод применяется при комплексном со-
вершенствовании двигательных действий в усложнен-
ных или облегченных условиях, на фоне проявления 
психофизических качеств личности занимающихся. 
Его основной отличительной чертой является орга-
низация игры по какому-либо сюжету или сценарию, 
где занимающиеся выполняют двигательные действия 
на основе определенных правил. В занятиях могут ис-
пользоваться подвижные игры, элементы спортивных 
игр, а также спортивные игры по упрощенным и офи-
циальным правилам. Достоинство этого метода заклю-
чается в присутствии высокого эмоционального фона 
и хорошей стимуляции деятельности, сложность дози-
рования нагрузки является его обратной стороной.

Соревновательный метод малопригоден для обуче-
ния двигательным действиям, особенно на начальном 
этапе, однако успешно решает задачи по совершенство-
ванию умений и навыков в различных условиях, оценке 
качества владения упражнениями. Эти обстоятельства 
и обуславливает его сильные и слабые стороны. Со-
перничество является отличным способом стимулиро-
вания занимающихся к максимальному уровню прояв-
ления физических и морально-волевых качеств. Одним 
из условий эффективного применения этого метода 
является предварительная подготовка занимающихся 
и мест проведения, а также квалифицированное педаго-
гическое руководство (в том числе судейство).

Рассмотренные методы успешно применяются 
на разных этапах прохождения дисциплины «Общефи-
зическая подготовка». Вместе с тем более пристального 
внимания, на наш взгляд, заслуживает обсуждение про-
блем, относящихся к особенностям применения сорев-
новательного метода. Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что выполнение определенной номенклатуры 
упражнений на протяжении ряда занятий снижает ин-
терес занимающихся к их выполнению, а также моти-
вацию в дальнейшем совершенствовании физических 
качеств. Кроме того, в проведенном нами исследовании 
86 % слушателей высказались за проведение занятий, 
связанных с выполнением контрольных упражнений 
общей физической подготовки, в форме соревнований.

Отбор средств для таких занятий играет важную 
роль, учитывая условия их применения в рамках одного 
учебного занятия. При этом соревновательные упраж-
нения должны быть информативными для оценки уров-
ня общефизической подготовленности слушателей (с 
выставлением отметки в журнал успеваемости), до-
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ступны в техническом плане при выполнении и судей-
стве, травмобезопасны, интересны для слушателей.

При организации соревнований в рамках одного 
практического занятия необходимо учитывать следую-
щие факторы: ограничение по времени; профилактика 
травматизма; подготовка мест занятий; судейство.

Поскольку в образовательных организациях МВД 
России учебное время рассчитывается в академических 
часах, то продолжительность одного учебного занятия 
не может превышать 90 минут. Ограничение по време-
ни предъявляет достаточно жесткие требования к отбо-
ру видов и количества соревновательных упражнений, 
которые будут включены в программу, а также к орга-
низации занятия.

Профилактика травматизма предусматривает про-
ведение качественной разминки (как общей, так и спе-
циальной) для каждого соревновательного упражнения, 
а также разъяснением и усвоением правил соревнова-
ний.

Подготовка мест занятий включает следующий 
инвентарь и оборудование: площадка или дорожки 
для челночного бега, дорожка для прыжков в длину 
с места, станок для подсчета отжиманий, гимнастиче-
ская скамейка с разметкой для определения результата 
в выполнении наклона вперед, гимнастические маты 
или татами, высокая и низкая перекладины, гири 24 кг.

Судейство в соревнованиях является одним из ос-
новных его составляющих и должно обеспечить объек-
тивный подход к каждому участнику. Общее руковод-
ство судейством осуществляет один из преподавателей, 
проводящих занятие. Он хронометрирует выполнение 
челночного бега, следит за общей организацией сорев-
нований, разрешает спорные моменты, возникающие 
в каждом виде программы. Второй преподаватель яв-
ляется секретарем: заносит информацию с результата-
ми участников в каждом виде программы в компьютер 
с заранее разработанной программой, а также является 
судьей-информатором. В каждом виде программы ре-
зультат участника, выполняющего упражнение, опре-
деляет участник, выступающий следующим. Участник, 
выполнивший упражнение, после объявления результа-
та докладывает информацию секретарю соревнований. 
Такая организация судейства позволяет совершенство-
вать у слушателей знания о технике правильного вы-
полнения упражнений и воспитывать у них честность 
и ответственность.

В последнее время большую популярность при-
обретают соревнования и сдача норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В организации и проведения та-
ких мероприятий накоплен достаточно большой по-
ложительный опыт, который мы также использовали 
в своей работе. Упражнения комплекса ГТО для раз-
ных возрастных групп достаточно разнообразны. Часть 
из них является абсолютно идентичными контрольным 
упражнениям общей физической подготовки для со-
трудников полиции (например, подтягивание на пере-
кладине, отжимания в упоре лежа), некоторые незна-
чительно отличаются по технике выполнения (наклоны 

вперед из положения лежа на спине, челночный бег), 
ряд упражнений являются новыми (прыжок в длину 
с места и др.). В условиях спортивных залов с точки 
зрения практической реализации хорошо «зарекомен-
довали себя»: прыжок в длину с места, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамейке, подтя-
гивание из виса лежа на низкой перекладине.

Для реализации соревновательного метода в за-
нятиях по общефизической подготовке у слушателей 
образовательных организаций МВД России в соответ-
ствии с вышеуказанными факторами нами были ото-
браны следующие упражнения (табл. 1).

Таблица 1
Перечень соревновательных упражнений

№
п/п

Наименование упражнения

для сотрудников 
мужского пола

для сотрудников 
женского пола

1 Челночный бег 10×10 м
2 Прыжок в длину с места
3 Сгибание и разгибание рук (отжимания) в упоре лежа
4 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамейке
5 Сгибание и разгибание 

туловища в течение 1 ми-
нуты (ноги согнуты, за-

фиксированы)

Сгибание и разгибание 
туловища в течение 1 ми-
нуты (ноги прямые, не за-

фиксированы)
6 Подтягивание на перекла-

дине (высокой)
Подтягивание на перекла-

дине (низкой)
7 Толчок (жим) гири 24 кг

Таким образом, мужчины соревновались в семи 
упражнениях, женщины – в шести. При этом структу-
ра построения занятий выглядит следующим образом: 
подготовительная часть (15 минут) состоит из вводного 
слова, общей разминки в составе учебной группы и спе-
циальной разминки для выполнения челночного бега; 
основная часть (70 минут) включает выполнение сорев-
новательных упражнений; заключительная часть (5 ми-
нут) содержит подведение итогов, объявление результа-
тов, награждение победителей и призеров, выставление 
отметок.

Основная часть такого занятия организовывается 
по принципу «муравейника», где участники выполня-
ют соревновательные упражнения в любой последо-
вательности на свободных местах проведения. Роль 
преподавателя здесь заключается в корректировке оп-
тимального количества занимающихся на виде и раз-
решению спорных моментов при судействе. Во время 
соревнования слушателям на экране демонстрируются 
видеофрагменты с правильной техникой выполнения 
соревновательных упражнений, что позволяет снизить 
количество споров между ними.

Для выполнения отобранных упражнений в форме 
соревнований необходимо было разработать критерии 
оценки показанных результатов. В каждом виде участ-
ники ранжировались по местам, согласно показанным 
результатам. Затем складывались места участников, 
занятые в каждом виде программы, и ранжировались. 
При равенстве набранных очков преимущество от-
давалось участнику, показавшему лучший результат 
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в челночном беге. Победитель и призеры соревнований 
у мужчин и женщин награждались импровизированны-
ми грамотами и памятными призами. 

Как было отмечено ранее, соревновательный метод 
выполнения упражнений позволяет выявить и оценить 
качество владения двигательными действиями, а одним 
из требований к практическому занятию является вы-
ставление отметок. Поэтому параллельно с общим заче-
том по всем упражнениям, проводился подсчет резуль-
татов в упражнениях, которые являются контрольными 
при проверках общей физической подготовленности 
сотрудников полиции, то есть подсчитывалось коли-
чество баллов, набранных участниками в челночном 
беге 10×10 м и силовом упражнении. У сотрудников 
мужского пола выбирался лучший результат в баллах 
согласно пункту 200 Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации [2] (далее – Порядок), 
показанный в подтягивании на перекладине, отжимани-
ях в упоре лежа, жиме (толчке) гири 24 кг, а у сотрудни-
ков женского пола – в сгибании и разгибании туловища 
в течение 1 минуты и отжиманиях в упоре лежа.

Оценка «удовлетворительно» выставлялась, если 
участник набрал необходимое минимальное количество 
баллов по своей возрастной группе согласно требова-
ниям пункта 198 Порядка. Оценку «хорошо» получали 
участники, набравшие количество баллов достаточное 
согласно пункту 225 Порядка для присвоения квали-
фикационного звания «Специалист III класса», оценку 
«отлично» – «Специалист II класса».

Приведенные критерии оценивания результатов 
в контрольных упражнениях общей физической под-
готовки разработаны исключительно авторами статьи 
и могут быть изменены в зависимости от целей кон-
кретного занятия.

В заключение необходимо отметить, что применение 
соревновательного метода в занятиях по общефизиче-
ской подготовке у слушателей образовательных органи-
заций МВД России позволяет повысить эмоциональный 
фон, заинтересованность занимающихся, стимулирует 
участников показать максимальный результат, приви-
вает потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями, способствует совершенствованию физи-
ческих и воспитанию морально-волевых качеств. 
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Одной из центральных проблем научной педагоги-
ческой школы является проблема научного познания – 
поистине неисчерпаемый ресурс, исследование которого 
никогда не будет завершено. Ведь характерной чертой на-
учного знания выступает его незавершенность, что пред-
полагает постоянную работу, полную порой невероят-
ных и очень важных открытий. Конечно, определенный 
багаж знаний в этой области существует уже достаточно 
давно, но тем не менее это очень интересная тема, бога-
тая огромным потенциалом своих возможностей.

С этой темой тесно связаны и проблематика науч-
ной методологии и рефлексии, и проблема множествен-
ности подходов к решению проблем науки и приросту 
научного знания [6]. На последнем вопросе нам хоте-
лось бы остановиться в настоящем исследовании.

Фактическое применение разнообразных методов 
и форм научного познания представляется необходи-
мым условием для прироста научного знания, и этот 
факт можно считать общеизвестным. Научное позна-
ние начинается с постановки факта проблемы, наличия 
явления или процесса, невозможного для объяснения 
имеющимися научными фактами. Важны и необходи-
мы также самые различные факты научного описания 
этой проблемы, ее объяснения и многое другое, без чего 
процесс научного познания теряет смысл.

Достаточно важным моментом современного науч-
ного познания представляются нам общенаучные под-
ходы, делающие этот процесс направленным, и даже 
специфичным. Именно от конкретного научного под-
хода зависит определенность многих аспектов познава-
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тельного процесса. Среди наиболее известных и широ-
ко применяемых подходов необходимо отметить такие, 
как структурный, функциональный, модельный, веро-
ятностный и информационный, но наиболее актуаль-
ным и потенциально эффективным нам представляется 
подход системный.

По сути, само название научного подхода выделя-
ет его сущность и отражает исследуемый им аспект, 
как правило, связанный с соответствующей научной 
категорией. Но принципиальную важность любого на-
учного подхода отличает тот факт, что любой из них 
является применимым к изучению любой научной об-
ласти и любой научной дисциплины. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что научные категории, осново-
полагающие каждого из подходов, по своей сути уни-
версальны и имеют общенаучный характер.

Наряду с этим, определить область наиболее эф-
фективного применения любого из научных подходов 
бывает достаточно непросто, поскольку хотя подходы 
и имеют значение применяемых в любой науке, то есть 
общенаучных, это не означает, что также везде они бу-
дут одинаково целесообразны. Например, хотя поня-
тие функции, структуры или системы широко распро-
странены, феномены их эффективности важны далеко 
не всегда и находятся в прямой зависимости от многих 
условий. 

Также очень важным является понимание того, 
что любой научный подход, взятый отдельно от других, 
очевидно не будет исчерпывающим или достаточным 
в каждом определенном случае, так как той или иной 
аспект рассмотрения не исчерпывает содержание кон-
кретного примера.

Эффективность применения общенаучных под-
ходов зависит от их взаимодействия друг с другом 
и с другими научными инструментами, обусловленные 
каждым конкретным научным исследованием [7]. 

Методология, как область научного познания, име-
ет давнюю историю своего развития, но, тем не менее, 
идеи определения и использования общенаучных под-
ходов, выступают в мире современной науки скорее 
как новаторские, напрямую связанные с развитием на-
уки и техники. Развитие кибернетики и вызванная этим 
математизация современной науки рассматриваются 
сегодня как важнейшие факторы формирования указан-
ных научных подходов. С этим же связано образование 
и интенсивное развитие аппарата общенаучных кате-
горий в математических и кибернетических рамках. 
Именно развитие кибернетики придало в конечном сче-
те завершенность и системному, и функциональному, 
и информационному, а также ряду других общенаучных 
подходов. Если говорить о таком подходе, как вероят-
ностный, обогатившем новым стилем мышления и пре-
образовавшем науку, то здесь также можно отметить 
так называемый математический след [5]. Квантовая 
физика, теория информации, теория организации, со-
временные представления об управлении социальными 
структурами и многое другое были разработаны имен-
но на базе вероятностных представлений и методов ис-
следования.

Как уже было отмечено, системный подход выде-
ляется авторами настоящей статьи как наиболее инте-
ресный и актуальный сегодня. И как видно из самого 
названия, в его основе лежит исследование всех объ-
ектов как системы [4, с. 149]. 

Поскольку окружающий человека мир представ-
лен в основном открытыми нелинейными системами, 
то и наибольшие усилия ученых были направлены 
на их системное изучение, начало которому было дано 
в связи с разработкой общей теории систем в ХХ веке 
[1]. В большей степени ее разработке способствовало 
развитие естествознания. Именно в его недрах воз-
никла насущная необходимость в систематизации на-
копленных фактов, анализе и связывании различных 
научных областей. Такие понятия как целостность, 
система, связь и другие использовались в науке давно, 
но только для теории систем они стали системообра-
зующими.

Исходя из ориентации на анализ факторов, на-
правленных прежде всего на обеспечение целост-
ности изучаемого объекта, формируется специфика 
системного подхода. Сначала идет выявление и иссле-
дование связей системного процесса, имеющих доста-
точно широкий спектр своего действия, что определя-
ет, собственно, саму проблематику данного метода. 
Естественно, что наибольшее внимание здесь уделя-
ется так называемым системообразующим связям, по-
скольку именно от них зависит та самая целостность, 
о которой говорилось ранее. 

Это оказывается тем более важным, когда коли-
чество элементов изучаемой системы многочисленно, 
и представлены элементы разнообразно и неодно-
значно, то есть речь идет о сложных системах [3]. 
Здесь совершенно необходим перенос внимания с эле-
ментов объекта на связи и отношения, таким образом 
объект рассматривается как можно более широко 
и всесторонне. Окружающий мир чаще всего бывает 
представлен именно такими системами, обладающи-
ми сложной организацией и демонстрирующими ка-
чественное многообразие связующих их элементов, 
поэтому вышеуказанное очень важно.

Все это начинается со времени развития таких 
научных направлений, как системотехника, инже-
нерная графика и психология, то есть тогда, когда 
понятийный аппарат новой науки нуждается в се-
рьезном обновлении и развитии. Возникает необходи-
мость создания и использования синтеза имеющихся 
управленческих форм. Решение этой задачи, в свою 
очередь, привлекает знания из самых разных науч-
ных областей, что приводит к образованию большой 
и перспективной области междисциплинарных иссле-
дований, развитие которой немыслимо без синтетиче-
ского подхода. Успешно решая проблемы с помощью 
синтетического подхода, наука закладывает основы 
систематизации знаний, и, соответственно, системно-
го подхода.

Постоянно растущая дифференциация знаний, из-
быточность информационных массивов, свойствен-
ная современному знанию, формирует потребность 
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в создании общей интегральной системы знаний, не-
обходимой для нее унификации данных, новых кон-
цептуальных моделей и схем, задачей которых явля-
ется установление устойчивой взаимосвязи между 
различными научными сферами. И это также делает 
необходимым создание принципиально новых науч-
ных теорий и даже новых областей знания, первосте-
пенной задачей которых и называется налаживание 
связей и отношений между объектами различной при-
роды. Таким образом решается задача не только по-
знания объектов, но их связей и отношений. 

Многие новые научные отрасли призваны изучать 
специфические виды отношений между объектами, 
например, кибернетика, ориентированная на работу 
в области управления. Становление целого цикла та-
ких наук, начиная с первой половины ХХ века, знаме-
нует собой новый этап научной познавательной дея-
тельности, этап, имеющий возможность значительно 
расширить область своего изучения вплоть до глу-
бокого познания самых различных сторон и связей 
окружающей нас действительности. Этот подход при-
мечателен диалектической широтой понятий о все-
общности и области применения.

Переходя к более глубокому анализу системно-
го метода, необходимо отметить, что сущность са-
мого понятия «система» также интерпретируется 
в науке с разных точек зрения. Наиболее наглядным 
и эффективным считается подход к рассмотрению 
системы как объекта, реализующего свойства с уже 
зафиксированными связями или отношениями. Эта 
позиция однозначно определяет целостность всей 
системы, отрицает множественную и неоднозначную 
теоретическую исследовательскую программу в дан-
ной сфере, а также диктует дедуктивную логику ее 
проведения. При дальнейшей разработке стратегии 
исследования отмечаются несколько уровней органи-
зации системных элементов, таких как концептуаль-
ный, структурный и непосредственно системный.

Таким образом, направление исследования в си-
стемном подходе идет от изучения свойств и отноше-
ний элементов к более крупным образованиям, то есть 
системам, существующим в пространстве. Кроме того, 
можно отметить, что системный подход основан на каче-
ственном понимании сути объектов, при котором свой-
ства и отношения рассматриваются также как объекты, 
но имеющие свои характерные особенности. 

Здесь уместно отметить философский аспект 
понимания сути этого подхода, потому что именно 
он определяет содержание системного принципа. Си-
стемная методология, применяемая в этом случае, об-
ладает выраженными диалектическими свойствами, 
что позволяет рассматривать систему как объект ис-
следования. И именно философский взгляд позволяет 
выделить все важнейшие аспекты системного подхода 
или принципа – онтологический, гносеологический, 
мировоззренческий и методологический. Каждый 
из названных аспектов чрезвычайно важен для иссле-
дования, и именно такая совокупность позволяет про-
вести его, соблюдая все требования научности.

Выделяя из названных аспектов аспект мето-
дологический, мы говорим об обосновании всей 
общенаучной методологии системных исследова-
ний, а также о разработке общей теории систем, 
применимой в науках специальных. Методология 
выделяет понятие системы, точно определяя на-
учное содержание системного метода и описывая 
основные содержательные принципы системного 
подхода. Важно здесь и мировоззренческое начало, 
позволяющее рассматривать и осмысливать весь окру-
жающий мир как диалектическое единство процессов 
и вещей [8]. 

В общем и целом, выделяя основное содержание 
системного подхода в науке, необходимо рассматри-
вать изучаемый объект как системное целое, выделяя 
при этом его концепт и структуру и определяя уровни 
его изучения. Далее происходит содержательный ана-
лиз вторичных системных отношений, основываясь 
на законах сохранения системного целого.

Применение системного подхода во многом ос-
новывается на основных положениях системоло-
гии – научного направления, задачей которого явля-
ется выявление закономерностей не только бытия, 
но и функционирования конкретных систем. В систем-
ном подходе используются также основные научные 
методы, такие как анализ и синтез, которые в данном 
случае противопоставляются друг другу. Системный 
анализ рассматривается при этом как частная трак-
товка общей теории систем и некий способ представ-
ления объектов, их свойств и отношений. При этом 
системный подход различает несколько видов такого 
анализа, таких, как например, атрибутивный и реля-
ционный.

Таким образом, системный подход представляет 
собой испытанный и обоснованный взгляд на весь ис-
следовательский процесс, поскольку напрямую свя-
зан с содержательным переосмыслением поставлен-
ной проблемы и окружающих ее условий, берущих 
во внимание целостность исследуемого объекта [2, 
с. 11]. Это предполагает прежде всего анализ возмож-
ности представления этого объекта в виде системы, 
что связано с определением главного критерия иссле-
дования, выделяющего множество взаимосвязанных 
друг с другом элементов. Кроме того, с выделением 
критерия исследования связано и формулирование 
цели научного исследования, которая и определяет 
всю целесообразность и порядок действия проводи-
мого научного исследования.

Системный подход связан с переосмыслением 
проблемы, представлением ее в новых условиях, учи-
тывающих целость объекта исследования. Системное 
исследование предполагает, прежде всего, рассмотре-
ние возможности представления объекта или явления 
как системы. Эта операция сопряжена с выделением 
критерия, на основе которого осуществляется выделе-
ние элементов. Критерий, в свою очередь, предпола-
гает формулирование цели исследования – о критерии 
выделения элементов вне цели исследования говорить 
бессмысленно.
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Мы разберем ряд ключевых понятий спортивной 
физиологии. 

Синоним слова «адаптация» ‒ это приспособление. 
Адаптация – это приспособление организма к измене-
нию условий существования. Термин «адаптация» от-
носится не только к человеку, но и к животным, ко всем 
живым существам. Условиям среды могут быть любые, 
например, когда люди или животные, которые живут 
высоко в горах, должны приспособиться к гипоксии 
(сниженное содержание кислорода). Кто живет в пусты-
не, должны привыкать к засухе, высоким температурам. 
Попали в переполненный поезд, тоже адаптируемся. 
Пришли в новую школу, на новую работу, предстоит 
адаптация в коллективе. 

Способность адаптироваться есть свойство живого. 
Как сказал Ч. Дарвин, «выживает не самый сильный 
и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспособля-
ется к изменениям». 

Физиологический смысл адаптации заключается 
в поддержании гомеостаза организма в любых условиях.

Существует три вида адаптации, такие как:
 – дизадаптация – срыв адаптации, организм не мо-

жет приспособиться к изменениям;
 – деадаптация – потеря адаптации, возврат к исход-

ным условиям;
 – реадаптация – повторная адаптация.

Разберем пример адаптации абитуриентов, посту-
пающих и поступивших в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Только поступившие абитуриенты проходят курс 
молодого бойца, подготовительный период прохожде-
ния службы. Они попадают в систему, где присутствует 
распорядок дня, система занятий, служебно-прикладная 
физическая подготовка, огневая подготовка, суточные 
наряды, строевая подготовка. Некоторые лица не могут 
приспособиться к данным условиям и покидают данное 
учреждение. Когда связь не является адаптивной, воз-
никает состояние дизадаптации. 

Абитуриенты, которые прошли курс молодого бой-
ца, становятся курсантами Московского университета 
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МВД России имени В.Я. Кикотя, где служебная дея-
тельность становится неотъемлемой частью их жизни. 
Так, в 2020 году Всемирная организация здравоохране-
ния объявила пандемию, где учебные заведения были 
переведены на дистанционное обучение. Снижение ре-
гулярных или использование низких физических нагру-
зок, не способных обеспечить поддержание достигну-
того уровня приспособительных изменений, приводит 
к деадаптации – процессу, обратному адаптации. В дан-
ных условиях было сложно проводить учебные занятия 
по физической подготовке и заниматься при примене-
нии онлайн технологий. При очных занятиях систем-
ность проведения служебно-прикладной физической 
подготовки была два раза в неделю. В условиях панде-
мии регулярность занятий отсутствовала и только само-
стоятельность и самосознание курсантов при занятиях 
физическими упражнениями способствовала не потери 
адаптивности. После снятия ограничений, при очных 
занятиях кто-то легче реадаптировался после долгой 
изоляции, а кому-то пришлось заново приспосабли-
ваться.

Изменение внешней или внутренней среды, вос-
принимаемое клетками и вызывающее их ответную ре-
акцию, называется раздражителем.

В качестве раздражителя могут выступать холод, 
жара, свет, механическое воздействие, изменение кон-
центрации кислорода в воздухе, изменение химиче-
ского состава крови, а также многие другие факторы, 
включая те, которые являются следствием физической 
нагрузки, ‒ например, накопление в клетке метаболи-
тов, исчерпание энергетических ресурсов и т. п.

В дальнейшем мы будем рассматривать адаптацию 
к физическим нагрузкам.

Адаптация организма к физическим нагрузкам – 
системный ответ организма, направленный на достиже-
ние состояния высокой тренированности и минимиза-
ции физиологической цены за это.

Различают два вида адаптации срочная и долговре-
менная.

Срочная адаптация – это изменение функциониро-
вания клеток, органов и систем, которое возникает сразу 
после начала физической работы и направлено на эффек-
тивное преодоление нагрузки и сохранения гомеостаза.

Проявление срочной адаптации могут быть разны-
ми; они зависят от интенсивности и длительности ра-
боты, вовлеченности определенных мышечных групп, 
а также других параметров тренировки.

Проведем анализ двух взводов 1 и 2 курсов по трем 
нормативам по дисциплине «Служебно-прикладная 
физическая подготовка» за второе полугодие 2022 года. 
Ниже будут приведены диаграммы 712 взвода 1 курса 
и 701 взвода 2 курса факультета экономической без-
опасности и противодействия коррупции Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Для ана-
лиза полученных результатов необходимо учитывать, 
что факультет экономической безопасности Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
относится ко 2 группе здоровья. Это говорит о том, 
что в сравнении с 3 группой здоровья которая имеет 
ограничения и риски, 2 группа здоровья это люди бо-
лее хорошо подготовленные к физическим нагрузкам, 
о чем говорят более высокие нормативы при сдаче всту-
пительных испытаний по физической подготовке.

Для этого нам потребуется таблица нормативов по фи-
зической подготовке для курсантов образовательных уч-
реждений «2» группы, которая представлена ниже.

Таблица 1 
Нормативы по физической подготовке для курсантов образовательных учреждений «2» группы

№ Наименование 
упражнения Пол

1 курс 2 семестр 2 курс 4 семестр

Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл.

1

С
ил

а 
(к

ол
-в

о 
ра

з)

Подтягивание 
на перекладине м 10> 9 7-8 12> 10 8-9

2
Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа

м 41> 37-40 32-36 44> 42-43 38-41

ж 14 12-13 9-11 17 14-16 12-13

3

Бы
ст

ро
та

 
и 

ло
вк

ос
ть

 
(с

ек
.) Челночный бег 

10х10 м

м 26.6 26.7-27.1 27.2-
28.2 26.3 26.4 26.5-

27.0

ж 31.3 31.4-31.8 31.9-
33.5 30.6 30.7-31.2 31.3-

31.6

В ходе сдачи нормативов курсантами 712 взвода 
1 курса (23 курсанта) ФПСПЭБиПК такие, как подтя-
гивание на перекладине (для мужчин); сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа (для женщин); челночный 
бег 10х10 м (как для мужчин, так и для женщин). Были 
получены следующие оценки за подтягивания на пере-
кладине 13 курсантов получили оценку «отлично» 

и 1 курсант оценку «удовлетворительно». За сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 9 курсантов получили 
оценку «отлично». Челночный бег 20 курсанта полу-
чили оценку «отлично» 1 курсант «хорошо», 1 курсант 
«удовлетворительно», 1 курсант оценку «неудовлетво-
рительно».

Девушек 9, юношей 14.
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Рис. 1.1. Полученные оценки за выполнение нормативов 712 взводом 1 курса
В ходе сдачи нормативов курсантами 701 взвода 

2 курса (24 курсанта) ФПСПЭБиПК такие, как подтягива-
ние на перекладине (для мужчин); сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (для женщин); челночный бег 10х10 м 
(как для мужчин, так и для женщин). Были получены сле-
дующие оценки за подтягивания на перекладине 11 кур-

сантов получили оценку «отлично» и 3 курсантов оценку 
«удовлетворительно», 1 курсант «неудовлетворительно». 
За сгибание и разгибание рук в упоре лежа 8 курсантов 
получили оценку «отлично», 1 курсант оценку «хорошо». 
Челночный бег 24 курсанта получили оценку «отлично».

Девушек 9, юношей 15.
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Рис. 1.2. Полученные оценки за выполнение нормативов 701 взводом 2 курса

В первые минуты при преодолении нагрузки ор-
ганизм испытывает стресс, т. е. мощную неспецифи-
ческую реакцию, которая развивается в ответ на дей-
ствие любого сильного и непривычного раздражителя 
и изменяет деятельность всех систем организма. Она 
включает активацию симпатической нервной системы, 
увеличение выработки гормонов надпочечников и дру-
гие процессы. Так при однократном выполнении нор-
матива, курсанты испытывают стресс, но если курсан-
ты занимаются самостоятельно и совершенствуют свои 
физические показатели, то для них это станет привыч-
ной нагрузкой и их результаты будут достигать высоких 
показателей.

Долговременная адаптация – это совокупность 
структурных и функциональных изменений клеток 
и органов, возникающий в ответ на регулярную нагруз-
ку, т. е. многократная реализация срочной адаптации. 
Такие изменения обеспечивают развитие физических 
способностей, необходимых для развития физических 
качеств.

Если нагрузка повторятся регулярно в организме 
происходит перестройка – как общие, системные, так 
и местные и локальные.

По итогу проведенного сравнения наблюдается 
на 2 курсе курсантами повышения физического каче-
ства как «быстрота» на высоком уровне и сдачи нор-
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матива на оценку «отлично», благодаря, многократному 
преодолению коротких дистанций на 100, 200 и 400 ме-
тров. Также видим, что физическое качество как сила 
на 1 курсе развито на 100 % от общего количества 
курсантов во взводе на оценку «удовлетворительно». 
Но ко 2 курсу этот показатель составляет 95 % в свя-
зи с получением курсантом оценки «неудовлетвори-
тельно». С переходом с 1 курса на 2 курс показатели 
к сдаче норматива увеличились и также его оценивание. 
Поэтому прекращение тренировок или использование 
низких физических нагрузок, не способных обеспечить 
поддержание достигнутого уровня приспособительных 
изменений, приводит к деадаптации – процессу, обрат-
ному адаптации. Для поддержания и улучшение своих 
показателей необходима самостоятельная подготовка.

По мере тренированности у курсанта происходит 
запоминание в памяти схем движений, устойчивая 
последовательность условных рефлексов, улучшая 
свои координационные способности. По мере того, 
как он осваивает разные движения, мозг формирует 
«библиотеку» условных двигательных рефлексов, т. е. 
даже незнакомые движения курсант выполнит быстрее 
и лучше, чем нетренированный человек. 

Таким образом, по полученным результатам 
1 и 2 курса, можно сделать вывод, что показатели нор-
мативов увеличиваются и его оценивание тоже, поэтому 
с переходом на следующий курс необходимо повышать 
свои результаты по сдаче нормативов. Надо отметить, 
что ухудшение результатов на втором курсе связано не-
посредственно с дистанционным обучением, где у пре-
подавателей не было возможности контролировать ме-
тодически процесс обучения. 

Сотрудникам полиции необходимо быть физиче-
ски подготовленными для выполнения своей служеб-
ной деятельности. Регулярная нагрузка на организм 
способствует перестройки в организме – как общих, 
системных, так и местных и локальных. Ведь от того 
на сколько сотрудники органов правопорядка развиты 
физически зависит и то, на сколько хорошо они вы-
полняют свои оперативно-служебные задачи, их спо-
собность умело применять физическую силу, боевые 
приемы борьбы, специальные средства при пресечении 
противоправных действий.

Государство тоже акцентирует внимание на под-
держание населением здорового образа жизни доля 

граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (в общей численности граждан, 
не имеющих противопоказаний и ограничений для за-
нятий физической культурой и спортом) согласно Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года должно 
составить 70 %. Для сотрудника органов внутренних 
дел самоподготовка и здоровый образ жизни должны 
стать нормой жизни.
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