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Аннотация. Представлены результаты исследования психологических особенностей межэтнической комму-
никации в профессиональной деятельности сотрудников полиции и их кросс-культурная составляющая. Проведен 
опрос сотрудников полиции из 20 регионов России (80 респондентов). Для исследования использованы методы «моз-
говой штурм» и «кейс-метод» разбора определенных служебных ситуаций. По результатам сделаны промежуточные 
выводы. Исследование в данном направлении продолжаются.
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Abstract. The results of a study of the psychological characteristics of interethnic communication in the professional 
activities of police officers and their cross-cultural component are presented. A survey was conducted of police officers from 
20 regions of Russia (80 respondents). For the study, the methods of «brainstorming» and «case method» of analyzing certain 
service situations were used. Based on the results, intermediate conclusions were drawn. Research in this direction is ongoing.
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В соответствии со Стратегией государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года [1] особое внимание государственных и му-
ниципальных органов должно уделяться сохранению эт-
нокультурной самобытности, развитию культур и языков 
народов Российской Федерации, даже малочисленных 
коренных. По опубликованной на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики [2] 
информации, население России составляет более 147 млн 

человек, 46,5 % мужчин и 53,3 % женщин. По количеству 
населения в десятке лидеров не только Москва и Мо-
сковская область, но и республики, в частности такие 
как: Башкортостан, Татарстан, Дагестан и др. В нашей 
стране проживают представители 193 национальностей, 
использующие 277 языков и диалектов. У каждого на-
рода России своя история, традиции и религиозная при-
надлежность, которые необходимо учитывать в межлич-
ностной и профессиональной коммуникации. 
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Выполняя служебные задачи, сотрудники поли-
ции взаимодействуют с разными категориями граждан 
и обеспечивают их безопасность на всей территории 
нашей страны. При этом сотрудники полиции, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. «О полиции», должны проявлять уважение к на-
циональным обычаям и традициям граждан, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических 
и социальных групп, религиозных организаций, спо-
собствовать межнациональному и межконфессиональ-
ному согласию [3]. 

Вместе с тем опрос практических сотрудников по-
лиции выявил определенные трудности в профессио-
нальной коммуникации с различными представителями 
этнических общностей (60 % респондентов указали 
на наличие затруднений в сфере межэтнической ком-
муникации). Сотрудники, ответившие утвердительно, 
пояснили, что трудности с представителями этниче-
ских общностей возникают уже на этапе установления 
психологического контакта (50 %). Существуют также 
трудности с интерпретацией полученной информации 
(20 %) и обратной связью (10 %).

 
 

63% 

25% 

12% 

0% 

Рис. Распределение ответов сотрудников  
о трудностях в межэтнической коммуникации 

На этапе установления 
контакта 

При интерпретации 
информации в процессе ее 
передачи 

На этапе обратной связи 

С целью повышения профессионального мастер-
ства и совершенствования психологических знаний 
и навыков межкультурной коммуникации у сотрудни-
ков полиции проведено исследование кросс-культурной 
составляющей профессионального общения, в котором 
приняли участие 80 сотрудников полиции из 20 регио-
нов Российской Федерации.

На начальном этапе среди сотрудников проведен 
опрос, который подтвердил необходимость совершен-
ствования психологических знаний и навыков в обла-
сти этнокультурной коммуникации для использования 
в профессиональной деятельности. 40 % респондентов 
указали, что специальные психологические знания мо-
гут помочь установить доверительный контакт с пред-
ставителями разных этнических общностей. Около 
50 % пояснили, что дополнительные знания позволят 
более эффективно решать профессиональные задачи. 
По мнению опрошенных, очень важно знать и понимать 
индивидуальные особенности человека и правильно 
трактовать его поведение (15 %). Ряд сотрудников ука-
зал на необходимость специальных этнокультурных 
знаний, что поможет избегать конфликтных ситуаций 
(в том числе из-за национальных обычаев и традиций) – 
10 %.

«В основе трудностей коммуникации могут ле-
жать следующие причины, указанные респондентами: 
деструктивная направленность человека (60 %); недо-
статочная этнокультурная осведомленность сотрудни-

ка полиции (40 %); коммуникативные барьеры (40 %); 
религиозные противоречия (40 %); низкая правовая 
культура (30 %); стереотипы, которые мешают эффек-
тивной коммуникации (30 %); малый жизненный и про-
фессиональный опыт сотрудника (10 %); нетерпимость 
сотрудника ОВД (5 %)» [4].

Действующие сотрудники пояснили, что при вза-
имодействии с людьми разных этносов и народностей 
они обращают внимание на язык и традиции ‒ 50 % ре-
спондентов; внешние признаки (в том числе внешний 
вид, особенности и манеру поведения, эмоциональные 
проявления) ‒ 40 %; религиозную принадлежность ‒ 
30 %; стереотипы и предрассудки ‒ 20 %, политические 
взгляды ‒ 10 %.

Вопрос понимания термина «установление психо-
логического контакта» показал, что 90 % респондентов 
ориентируются в особенностях установления психоло-
гического контакта и частично описывают его структур-
ные элементы, такие как: установление доверительных 
и доброжелательных отношений; проявление эмпатии; 
открытость; взаимодействие и готовность «слушать 
и слышать»; поиск общих и совпадающих интересов.

На следующем этапе исследования применялся ме-
тод «мозговой штурм». В каждой группе выявлялись 
и фиксировались психологические особенности пред-
ставителей разных этнических общностей, их кросс-
культурные особенности, традиции, стереотипы, эмо-
циональная сфера и т. п.
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Далее в рамках исследования сотрудникам предла-
гались специально разработанные ситуации (кейсы), 
которые включали в себя фабулу и задание с установ-
ленными критериями результатов, которых участни-
ки должны были достичь. Для данной части иссле-
дования разработан регламент: 10 ситуаций (кейсов), 
карты экспертной оценки (для фиксации показателей 
и задач исследования). В этом исследовании приняли 
участие 12 сотрудников (далее ‒ испытуемые группы 
А), 12 представителей различных этносов (далее ‒ ис-
пытуемые группы Б, иностранные граждане, предста-
вители республик Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, 
Никарагуа и Ботсвана) и 12 экспертов, которые фик-
сировали основные показатели и успешность выпол-
нения заданий.

Кейс-метод был направлен на изучение ситуации 
межкультурной коммуникации, максимально прибли-
женной к реальной деятельности сотрудников полиции. 
При этом экспертами и преподавателями фиксирова-
лись наличие психологических знаний и навыков ме-
жэтнического взаимодействия и применение психоло-
гических приемов и техник в процессе общения.

На данном этапе было выявлено, что испытуемые 
группы А чаще всего (80 %) игнорируют этнические 
(кросс-культурные) особенности испытуемых группы 
Б, используют только базовые принципы установления 
психологического контакта в профессиональном обще-
нии. Фиксация экспертами временных показателей 
установила, что использование в общении психологи-
ческих приемов и коммуникативных техник на 70 % 
увеличивает результативность коммуникации для ре-
шения поставленных задач. 

20 % испытуемых группы А при возникновении 
языкового барьера принимали закрытую позу в обще-
нии, и коммуникация еще более затруднялась.

Соотношение показателей результативности 
у сотрудников полиции, чей стаж службы более 10 лет, 
выше и в 3 раза эффективнее, чем у сотрудников со ста-
жем от 5 до 10 лет службы. И общее время на выполне-
ние поставленных задач у более опытных сотрудников 
меньше. Они завершали коммуникацию и выполняли 
задачи за 7‒9 минут, а сотрудникам с меньшим стажем 
для достижения результатов требовалось большее вре-
мя (10‒12 минут). 

Важным компонентом исследования являлись раз-
ница восприятия и интерпретация разных сторон иссле-
дования. При получении обратной связи у испытуемых 
обеих групп и экспертов было выявлено:

1. Основные сложности проявились у испытуемых 
группы А при общении с представителями других стран 
и культур на когнитивном и частично эмоциональном 
уровнях. Например, представители Республики Ника-
рагуа более эмоциональны в своих проявлениях и гла-
венствовали в процессе коммуникации, умело переводя 
разговор, отвлекая от основных задач коммуникатора. 
Кроме того, представители данной этнической общно-
сти сокращали дистанцию в общении, допускали дру-
жественные проявления (похлопывание по плечу со-
трудника полиции). 

2. Эксперты, которые фиксировали все основные 
показатели, пояснили, что понимание индивидуально-
личностных особенностей представителей стран СНГ 
ближе и проще для испытуемых группы А. Трудности 
в коммуникации больше связаны с незнанием опреде-
ленных этнических и культурных особенностей других 
народностей, поэтому коммуникаторы не всегда пони-
мали, обманывают их или нет.

3. Все участники эксперимента отметили важ-
ность «управления собой» в процессе коммуникации, 
поскольку на успешность выполнения задач влияют 
многие компоненты, такие как: манера общения (в т. ч. 
эмпатия), четкая, внятная и лаконичная речь, внешние 
признаки (опрятность, выражение лица, одежда и т. п.), 
способность преодолеть психологические барьеры 
и трудности, возникающие в межкультурной коммуни-
кации.

4. Важным компонентом межэтнической комму-
никации являются невербальные проявления челове-
ка. Эксперты и испытуемые группы А выявили труд-
ности в понимании жестов и других невербальных 
проявлений у представителей разных этносов и куль-
тур.

5. Интерес и значительную сложность вызва-
ло одно из кейс-заданий по обнаружению человека, 
у которого имеется при себе запрещенный предмет 
(он находился у одного из трех испытуемых группы 
Б). Испытуемому группы А необходимо было в про-
цессе общения без личного досмотра выяснить, у кого 
находится запрещенный предмет, кто из граждан 
его обманывает (т. к. все 3 человека отрицали нали-
чие запрещенного предмета). Испытуемый группы 
А на начальном этапе выбрал стратегию психологи-
ческого давления и использовал властный ресурс, 
но правильно определить по вербальным и невер-
бальным признакам наличие запрещенного предмета 
не смог. Большинство экспертов ответили правильно, 
так как наблюдали за ситуацией со стороны. Поэтому 
в важных переговорах используют стратегию 2 пере-
говорщиков, один из которых будет просто наблюдать 
за процессом.

В заключение хотелось бы отметить, что в своей 
деятельности сотрудники полиции могут использовать 
различные профессиональные инструменты, в том чис-
ле психологические знания кросс-культурных особен-
ностей. Такие навыки профессионального общения 
сотрудников полиции с гражданами различных этниче-
ских общностей могут формироваться в рамках занятий 
по морально-психологической подготовке либо вклю-
чаться в разделы занятий по повышению квалификации 
в дополнительном образовании.

Исследования межэтнической коммуникации про-
должаются. С целью повышения эффективности слу-
жебной деятельности и снижения количества случаев 
нарушений правопорядка и законности планируется 
подготовка методических рекомендаций для сотрудни-
ков полиции по изучению особенностей коммуникации 
с представителями различных этносов, их националь-
но-психологических отличий. 
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На сегодняшний день не вызывает сомнения факт 
актуальной потребности в рассмотрении широкого спек-
тра вопросов, встречающихся в практической деятель-
ности и направленных на профилактику рецидивной 
преступности и адаптацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Данная категория граждан особым 

образом нуждается в социально-психологической под-
держке взаимодействующих с комплексом мер юриди-
ческого и организационного характера. Указанные лица, 
пожалуй, как никто иной демонстрируют всевозможные 
нарушения социальных качеств и нуждаются в их вос-
становлении для полноценной жизни в обществе. 
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Суть научного подхода к рассматриваемой про-
блеме основывается на тесной взаимосвязи различ-
ных направлений работы с выраженным междисци-
плинарном характером, позволяющим осуществлять 
комплексное применение теории и практики, сглажи-
вающих всевозможные противоречия между науками. 

Отдельные вопросы, связанные с адаптацией и ре-
адаптацией личности к жизни на свободе, освещались 
в работах педагогических, юридических, пенитен-
циарных психологов в свете проблем социализации 
личности, психологической сущности преступления 
и наказания, психологии личности преступника и пре-
ступного поведения (И. С. Кон, М. В. Демин, Н. П. Ду-
бинина, Б. С. Утевский, Ю. А. Алферов, А. В. Пищел-
ко, С. В. Бабурин, А. Ф. Зелинский, С. В. Познышев, 
Л. А. Высотина, С. А. Беличева, А. И. Ушатиков, 
В. Г. Деев, В. Е. Эминов, М. И. Еникеев, Ю. М. Ан-
тонян и др.). Несмотря на серьезные исследования, 
актуальность их сохраняется.

Социально-психологическая реабилитация осуж-
денных, их адаптация в постпенитенциарный период – 
одна из важнейших миссий Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Министерства внутренних дел 
России. Исправление преступника – это длительный, 
психологизированный процесс по реконструкции его 
личности, наряду с волевыми и моральными каче-
ствами требующий развитого правосознания. Невоз-
можно изменить направленность его личности, сфор-
мировать новый стиль его жизнедеятельности только 
путем наказания. Особое значение здесь приобретает 
проблема раскаяния, перестройка духовной составля-
ющей личности. Основным барьером на этом нелег-
ком пути выступает атрофированное нравственное са-
мосознание, отсутствие потребности в самоанализе. 
Специфическая особенность состояний преступников 
заключена в том, что они наделяют свои преступные 
действия положительным смыслом. Именно поэтому 
так важно помочь преступнику оторваться от привыч-
ных для него условий, сформировать новые социаль-
но-приемлемые связи и установки.

Опыт деятельности исправительно-трудовых 
учреждений убедительно доказывает роль психо-
логического фактора в рецидивной преступности 
и, как следствие, необходимость психологической 
подготовки осужденных к новым условиям на свобо-
де. Попадание в иную социальную среду с чуждыми 
нормами и правилами, вызывает специфические ре-
акции, не соответствующие нормам морально-этиче-
ским нормам, приводит к неправильным поступкам 
и действиям.

Соответственно, основными задачами в рассма-
триваемой проблеме выступают: переориентация 
системы ценностей, установок, норм; формирование 
соответствующих навыков социального поведения; 
помощь в выработке стереотипов социально-положи-
тельного поведения; повышение социального статуса 
указанных лиц в постпенитенциарный период.

Согласимся с мнением исследователей в области 
исправительной психологии (в частности с М. И. Ени-

кеевым), что в рассматриваемых вопросах не приходит-
ся уповать лишь на ужесточение условий содержания 
заключенных и последующего постпенитенциарного 
контроля над освободившимися из мест заключения. 
Сложные задачи, стоящие как перед уголовно-ис-
полнительными учреждениями, так и перед террито-
риальными органами МВД России, выступающими 
субъектами профилактики правонарушений, приво-
дят к необходимости поиска путей, связанных с соз-
данием условий для формирования адаптивного пове-
дения личности после отбывания наказания. Данные 
задачи могут успешно решаться только в комплексе 
программ: социальных, психолого-педагогических, 
юридических и организационных.

Основателем комплексного подхода в психоло-
гии признан Б. Г. Ананьев, который разработал схему 
классификации наук в направлении теоретического 
и практического человекознания, обозначил целый 
ряд проблем всестороннего изучения человека. Дан-
ный подход к решению ряда актуальных проблем, 
стоящих перед обществом существенно расширя-
ет возможности познания. В свою очередь заметим, 
что психологическая наука не без оснований вы-
нуждена обратиться к нормативно-правовой базе 
в очерченном выше аспекте. Причина в том, что со-
циально-психологические меры по ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилитации 
рассматриваемой категории лиц, необходимо совме-
щать с задачами по соблюдению их прав и законных 
интересов. Есть и обратная зависимость: деятель-
ность сотрудников правоохранительных органов име-
ет особую специфику и предполагает владение набо-
ром психолого-педагогических знаний, помогающих 
эффективно решать поставленные профессиональные 
задачи.

В связи с этим актуализируется потребность 
в рассмотрении определенного круга проблем по про-
тиводействию преступности, сопровождающих прак-
тическую деятельность. Результатом такого изучения, 
на наш взгляд, станет более квалифицированное ока-
зание необходимой помощи лицам, освободившим-
ся из мест лишения свободы, что поможет гораздо 
эффективнее профилактировать проблему рецидива 
преступлений.

Положения пункта 47 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2025 года на-
прямую провозгласили одной из достижений целей 
обеспечения государственной и общественной без-
опасности осуществление такой задачи как снижение 
уровня криминализации общественных отношений, 
развитие единой государственной системы профилак-
тики правонарушений1. 

Основополагающим компонентом для реализа-
ции поставленной задачи является исполнение субъ-
ектами профилактики правонарушений требований 

1 Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2025 года: утв. Указом Президента от 2 июля 
2021 г. № 400 // Российская газета 2021. 3 июля.
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Федерального закона от 23 марта 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»1. 

В числе направлений профилактики правонару-
шений, регламентированных статьей 6 федерального 
закона, определены такие как: развитие системы про-
филактического учета лиц, склонных к совершению 
преступлений, использование видов профилактики 
правонарушений и форм профилактического воздей-
ствия, применение специальных мер профилактики 
правонарушений различного характера.

Рассмотрим ряд проблем, возникающих в рамках 
совместной реализации указанного федерального за-
кона.

Во-первых, одна из проблем связана с установ-
лением административного надзора лицам, отбыва-
ющим наказание в исправительных центрах ФСИН 
России. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 мая 2017 г. № 15 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при рассмотрении судами дел об адми-
нистративном надзоре за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы», лицу, которому не отбы-
тая часть наказания в виде лишения свободы замене-
на более мягким наказанием, не связанным с лише-
нием свободы, административный надзор может быть 
установлен в период отбытия такого вида наказания.

В соответствии с положениями действующего 
законодательства, исправительные центры ФСИН 
не наделены полномочиями по подготовке исковых 
заявлений в суд об установлении административного 
надзора, так как не имеют статуса исправительного 
учреждения и не относятся к категории мест лишения 
свободы.

Решение данной проблемы возможно путем вне-
сения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, ведомственные 
нормативные правовые акты, в части предоставления 
администрациям исправительных центров полномо-
чий по направлению в суды заявлений об установле-
нии административного надзора в период исполнения 
наказания. 

 Во-вторых, нормативными правовыми актами 
МВД России не определен порядок межведомствен-
ного взаимодействия исправительных центров ФСИН 
России с территориальными органами МВД России 
на районном уровне.

С учетом активного развития системы УФИЦ 
в Российской Федерации актуален вопрос издания 
нормативного правового акта (по аналогии с действу-
ющим Регламентом взаимодействия ФСИН России 

1 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2016. № 26. Ч. 1. Ст. 3851 (далее – федераль-
ный закон).

и МВД России по предупреждению совершения лица-
ми, состоящими на учете уголовно-исполнительных 
инспекций, преступлений и других правонарушений), 
предусматривающего последовательность совмест-
ных действий исправительных центров и органов 
внутренних дел, направленных на профилактику пра-
вонарушений со стороны лиц, осужденных к прину-
дительным работам. 

В-третьих, проблемным на сегодняшний день 
остается вопрос обмена информацией в электрон-
ном виде между учреждениями ФСИН России и тер-
риториальными органами МВД России на районном 
уровне о лицах, освобождающихся из мест лишения 
свободы. 

Интеграция информационно-справочных учетов 
ФСИН России с СООП ИСОД МВД России, в части 
автоматического уведомления пользователей модуля 
об установочных данных лиц, освобождающихся из ис-
правительных учреждений ФСИН по избранному ими 
адресу проживания (пребывания) по окончании срока 
отбытия наказания, способствовала бы повышению 
эффективности работы, проводимой органами внутрен-
них дел по выявлению и учету ранее судимых лиц. 

Ввиду отсутствия межведомственного обме-
на информацией в отношении ранее судимых лиц 
в электронном виде, в некоторых случаях указанная 
информация поступает из исправительных учрежде-
ний в территориальные органы внутренних дел по-
чтовой связью несвоевременно, либо вовсе не дохо-
дит до адресатов. 

Таким образом, результаты проведенного ана-
лиза демонстрируют, что проблема адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы затраги-
вает широкий спектр вопросов с выраженным меж-
дисциплинарным подходом в условиях современной 
действительности. Такая кооперация существенно 
повысит потенциал ведомств и служб, направленных 
на профилактику правонарушений и рецидивной пре-
ступности в целом. Полагаем, что учет выработанных 
авторами предложений и рекомендаций будет способ-
ствовать реализации данной цели.
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Борьба с преступностью и особенно ее организо-
ванными формами не может быть эффективной без ис-
пользования современных достижений науки и техники, 
в том числе речь идет о профилактических мероприяти-
ях. Использование полиграфа как средства получения 
ориентирующей (вероятностной) информации является 
перспективным направлением в оперативно-разыскной 
деятельности (далее – ОРД) правоохранительных ор-
ганов многих стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, 
не стала исключением и современная Россия.

С течением времени развитие психологии и физиоло-
гии с одной стороны, и криминалистики и уголовно-про-
цессуальной наук – с другой, позволили сделать вывод 
о том, что в ходе осуществления ОРД было бы большим 
упущением игнорировать психофизиологические со-
стояния свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, 
и не реализовывать результаты наблюдений в интересах 
раскрытия преступлений. Одной из важнейших, но ча-
сто забываемой, задачей применения специальных пси-
хофизиологических исследований с использованием по-
лиграфа в оперативно-розыскной деятельности является 
снятие подозрений с лиц непричастных и невиновных. 
Также зачастую исследование с применением полигра-
фа представляет собой единственную возможность зна-
чительно снизить трудоемкость проверки оперативных 
версий и временные затраты, что позволяет максималь-
но эффективно и рационально использовать имеющиеся 
силы и средства.

Перспективность использования достижений науч-
но-технического прогресса и, в частности, использова-
ние полиграфа при выявлении, предупреждении, и рас-
крытии преступлений является неоспоримым фактом. 
С каждым днем возрастает необходимость решения 
проблемы превентивности преступной деятельности, 
что находит отражение в технических и медико-психо-
лого-физиологических направлениях научного знания 
во многих отраслях права, теории и практике оператив-
но-розыскной деятельности. 

Проблемам использования полиграфа отечественны-
ми учеными пристальное внимание стало уделяться лишь 
на протяжении последних трех десятков лет. Наиболее 
распространенными и доступными для специалистов – 
полиграфологов и сотрудников правоохранительных ор-
ганов можно назвать труды В. А. Варламова, Г. В. Вар-
ламова, Ю. И. Холодного, А. М. Петрова, С. Г. Мягких, 
С. И. Оглоблина, А. Ю. Молчанова, А. И. Скрыпнико-
ва, И. С. Зубриловой, С. В. Игнатова, А. А. Степанова, 
А. П. Сошникова, Я. В. Комисаровой и некоторых дру-
гих. 

Материалы по рассматриваемой теме, в том числе 
учебного, справочного и методического характера, более 
доступны специалистам, проходящим службу в МВД, 
ФСБ, СВР, МО, и ФСИН России, где имеется возмож-
ность обращения с документами ограниченного досту-
па – ведомственными инструкциями, методическими 
рекомендациями и пособиями.

Анализ существующей нормативной правовой базы 
использования полиграфа в оперативно-разыскной дея-
тельности, позволяет определить условия и основания 

для применения полиграфа, а также дал возможность 
прийти к выводу о наличии недостатков в ведомствен-
ных нормативных документах, регламентирующих ис-
пользование полиграфа субъектами ОРД, например, 
отсутствие определенного алгоритма использования ре-
зультатов специального психофизиологического иссле-
дования с использованием полиграфа (СПФИ). 

Пристальное внимание к процедуре СПФИ с ис-
пользованием полиграфа позволила выявить несоответ-
ствие определению опроса с использованием полиграфа 
(ОИП) в законодательно закрепленном его понимании, 
при этом имеются основания для выделения опроса с ис-
пользованием полиграфа в качестве самостоятельного 
оперативно-розыскного мероприятия и исследования 
с использованием полиграфа.

Рассмотрение такой составляющей процесса ОИП, 
как этап организации, дали возможность получить на-
глядное представление о процедуре опроса в виде по-
следовательности обязательных этапов, а также алгорит-
ме действий специалиста-полиграфолога и сотрудника 
оперативного подразделения в ходе проведения ОИП. 
Уделено внимание требованиям к составлению итогово-
го документа по результатам ОИП, а также рассмотрены 
возможности применения полиграфа не только в каче-
стве инструмента, помогающего в раскрытии преступле-
ний, но и применимого для их предупреждения и пре-
сечения. 

При исследовании тактических моментов процесса 
использования полиграфа для раскрытия преступлений 
существует определенная тактика ОИП, которая апроби-
рована не только временем, но и рекомендована результа-
тами. Далее важно помнить о проблеме предотвращения 
утечки информации о значимых деталях преступления, 
что с тактической точки зрения является первоочеред-
ной задачей, которую необходимо решать для эффектив-
ного проведения опроса с использованием полиграфа. 
Следующим важным моментом при организации ОИП 
является время, чем быстрее инициатор заявит о необ-
ходимости проведения ОИП, тем более вероятен успех 
в реализации данного мероприятия, по достоверности 
информации. То есть с тактической точки зрения, учи-
тывая особенности данного оперативно-розыскного ме-
роприятия, нами приведены значимые моменты в суще-
ствующем алгоритме подготовки и проведения ОИП. 

Конечно говоря о существующем алгоритме органи-
зации и проведения ОИП, стоит отдельно остановиться 
на функциях специалиста –полиграфолога в процессе 
проведения ОИП, и профессиональных обязанностей 
предшествующим ОИП. Анализ существующих этапов 
ОИП позволил определить ряд тактико-психологических 
приемов, которые наиболее эффективно использовать 
в сложившихся обстоятельствах в интересах раскрытия 
преступления. Одним из важных приемов, на который 
стоит обратить внимание, это взаимодействие специ-
алиста-полиграфолога и сотрудника оперативного под-
разделения. В ходе подготовки и проведения ОИП про-
дуктивность этого взаимодействия будет способствовать 
повышению эффективности проведения опроса с ис-
пользованием полиграфа. 
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На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что уровень развития данного метода далеко 
перешагнул черту своего начального периода, нарас-
тающими темпами идут процессы закономерного укре-
пления и расширения границ использования полиграфа 
не только в рамках осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности, но и в таких сферах, как кадровая без-
опасность, экспертная деятельность и безопасность ком-
мерческих организаций.

Наиболее рациональной формой комплексного под-
хода в рамках исследуемой тематики является совмест-
ное использование полиграфа и других методов оценки 
состояния и поведения человека, и в первую очередь 
комплекса методов выявления, анализа и оценки невер-
бальных признаков, проявляющихся в мимике, жестах 
и речи. В настоящее время наиболее перспективными 
кандидатами для изучения альтернативных физиологи-
ческих показателей являются вызванные потенциалы 
головного мозга, температура кожного покрова в отдель-
ных зонах лица и др. Кроме того, необходимо понимать, 
что анализ некоторых физиологических показателей, 
регистрируемых бесконтактно, уже сегодня может быть 
использован в оперативной практике при проведении 
служебно-разыскных мероприятий. Это в первую оче-
редь относится к невербальным признакам объекта и па-
раметрам его речевых высказываний в процессе прове-
дения опроса или беседы.

В перспективе грамотное использование полиграфа 
во взаимодействии с комплексом иных мер по оценке 
психофизиологического состояния человека для опреде-
ления достоверности сообщаемой или выявления скры-
ваемой информации, станет бесценным инструментом 
и мощнейшим оружием в руках правоохранительной 
системы, что подтверждается многолетним зарубежным 
и уже имеющимся отечественным опытом.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, непосредственно связанные с развитием психологической готовности 
сотрудников органов внутренних дел (в том числе и курсантов образовательных организаций системы МВД России) 
в экстремальной обстановке. Особое внимание уделяется психологическим нагрузкам в результате несения службы 
в исследуемых условиях, ведь экстремальные ситуации в органах внутренних дел – это понятие для обозначения 
условий обстановки, несущие реальную опасность для жизни и здоровья должностных лиц правоохранительных 
органов. 

На примере нейролингвистического программирования продемонстрированы эффективные техники борьбы 
с тревогой, установления собственных слабых и сильных сторон, позволяющие качественно себя подготовить к не-
сению службы в экстремальных условиях или же побороть неблагоприятные чувства и ощущения в процессе осу-
ществления служебных обязанностей.

С помощью представленных методов представляется возможным доказать, что психологическая готовность со-
трудников органов внутренних дел, на сегодняшний день находится на достаточно низком уровне (о чем говорит 
исследование 2021 года отечественных ученых-правоведов – В. Г. Булыгиной, А. А. Дубинского, Т. Н. Кабановой), 
требующий незамедлительных предложенных путей решения, основанного на принципах индивидуализации и кол-
лективизации. В период четвертой промышленной революции и специальной военной операции, проблема низкой 
психологической готовности сотрудников полиции в экстремальных условиях является центральной, поскольку 
угрозы, возможные в процессе данных событий, выступают детерминантом расщепления личности в целом.

Исследование психологической готовности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных обстоятель-
ствах представляет собой совершенствование и работу над личностными качествами, развитие как социальной, так 
и правовой деятельности, кругозор, эмоциональной сдержанности и многого иного. Отсюда и вытекает необходи-
мость тщательной проработки тревоги в период экстремальных ситуаций.

Ключевые слова: психологическая готовность, личный состав органов внутренних дел, экстремальная ситу-
ация, копинг-стратегии, нейролингвистическое программирование, личностные качества, стрессогенные факторы, 
психологическая устойчивость, фрустрация, адаптация 
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Abstract. This scientific article is devoted to issues directly related to the development of psychological readiness of 
employees of internal affairs bodies (including cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia) in an extreme situation. Special attention is paid to psychological stress as a result of service in the studied conditions, 
because extreme situations in the internal affairs bodies are a concept for denoting the conditions of the situation that pose a 
real danger to the life and health of law enforcement officials.

Materials and methods: using the example of neuro-linguistic programming, the article demonstrates effective techniques 
for dealing with anxiety, establishing one's own weaknesses and strengths, allowing one to prepare oneself qualitatively for 
service in extreme conditions or to overcome unfavorable feelings and sensations in the course of performing official duties.

Research results: with the help of the presented methods, it is possible to prove that the psychological readiness of 
employees of internal affairs bodies is currently at a fairly low level (as evidenced by the 2021 study of famous domestic legal 
scholars − V.G. Bulygina, A.A. Dubinsky, T.N. Kabanova), requiring immediate proposed solutions, based on the principles 
of individualization and collectivization. During the Fourth industrial revolution and a special military operation, the problem 
of low psychological readiness of police officers in extreme conditions is central, since the threats possible in the course of 
these events are a determinant of the splitting of the personality as a whole.

Conclusions and conclusions: the study of the psychological readiness of police officers in extreme circumstances 
represents the improvement and work on personal qualities, the development of both social and legal activities, horizons, 
emotional restraint and much more. Hence the need for careful study of anxiety during extreme situations.

Keywords: psychological readiness, personnel of internal affairs bodies, extreme situation, coping strategies, neuro-
linguistic programming, personal qualities, stress factors, psychological stability, frustration, adaptation
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В критической ситуации ты никогда 
 не воспаришь на уровень своих ожиданий – 

ты неизбежно провалишься на уровень 
натренированности.

Российский пилот-вертолетчик М. Р. Фарих

Актуальность темы представленной научной ста-
тьи заключается в том, что в процессе реализации слу-
жебных полномочий сотрудники полиции, зачастую, 
сталкиваются с достаточно драматическими, интенсив-
ными и обостренными условиями, требующие, в обя-
зательном порядке, применения не только физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 
но и стрессоустойчивости, закаливания и борьбы со 
страхом в результате наступивших экстремальных со-
бытий. Более того, основополагающие конституцион-
ные права гражданина Российской Федерации – жизнь 
и здоровье, в свою очередь, сотрудников органов вну-
тренних дел, в рассматриваемых ситуациях, непосред-
ственно взаимосвязан с психологической готовностью 
личного состава, честностью, точностью и высоким 
профессионализмом на выбранном пути. Выполне-
ние возложенных на сотрудников полиции служебных 
обязанностей требует высокой выдержки и преодоле-
ния неумеренных физико-эмоциональных нагрузок, 
что свидетельствует о детерминантах экстремальных 
ситуаций на протяжении службы в органах внутренних 
дел (далее – ОВД).

Сегодня, когда мир стоит на пороге конфронтации, 
когда уже больше года реализуется специальная воен-
ная операция, растет и количество совершаемых обще-
ственно опасных и противоправных деяний. Различные 
внешние ограничения и рестрикции, также приводят 
к некоторому снижению уровня жизни граждан страны.

Развитие множественных умений и навыков сотруд-
никами ОВД достигается посредством четко последова-

тельного процесса, базирующегося как на эмоциональ-
ной подготовке личного состава, так и психологической 
в целом. Представленное совершенствование собствен-
ных возможностей происходит за счет осознанности 
и воспитания в течение всей профессиональной дея-
тельности. 

Проблему психологической готовности сотруд-
ников полиции исследовали различные специалисты, 
в том числе и психологи системы МВД России, кото-
рые также заинтересованы в развитии данной обла-
сти. Однако, представленная низкая психологическая 
готовность сотрудников ОВД в экстремальных ситуа-
ция неразрывно связана с ежедневными служебными 
обязанностями, в ходе которых может быть применено 
огнестрельное оружие, необходимая оборона, крайняя 
необходимость, что, безусловно, приведет к незамедли-
тельным изменениям в их деятельности [6, с. 49].

Кроме того, при реализации служебных обязан-
ностей, сотрудник ОВД сталкивается не только с фи-
зическими нагрузками, но и эмоциональными. Ситу-
ация, сложившаяся на сегодняшний день, указывает 
на значимость отказа от уязвимости в использовании 
силовых способов, напротив, необходимо прибегнуть 
к цивилизованным методам (психологическим, этиче-
ским и многим иным) при координации с гражданами. 
Следует заметить, что модернизация юридической пси-
хологии в ближайшие годы поспособствует повыше-
нию уровня профессиональной служебной подготовки 
в системе МВД России, влекущий за собой достаточно 
высокие и качественные результаты. 

На наш взгляд, психолого-физическая подготов-
ленность сотрудника ОВД во время экстремальной 
ситуации, а также владение тактико-специальной и ог-
невой подготовкой – составные части «треугольника 
выживания». Целесообразно установить факт, свиде-
тельствующий о том, что психологическая готовность 
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сотрудников ОВД (в том числе и курсантов, иностран-
ных слушателей образовательных систем МВД России) 
в процессе несения службы в опасных условиях, в обя-
зательном порядке, выступают составным элементом 
представленного треугольника. Таким образом, наделе-
но существенным значением в профессиональной под-
готовки личного состава органов внутренних дел.

Если рассматривать психологическую готовность 
сотрудников полиции, то необходимо и указать на важ-
ность личной безопасности сотрудников ОВД в экс-
тремальных ситуациях в процессе реализации возло-
женных на них служебных задач, имеющие тенденцию 
к концентрации на модификации психологических 
и тактических знаний, умений и навыков с акцентами 
на многие элементы: начиная с экипировки, заканчивая 
психологическими тренингами, позволяющими раз-
вить и прорабатывать «слабые» стороны каждого со-
трудника. 

Рассмотрим яркий пример психологического зада-
ния, направленного на определение слабых и сильных 
сторон личности. Используем метод «Окно Джохари», 
представляющий собой то, что на листе бумаги человек 
рисует окно, разделенное на четыре «комнаты», каждая 
комната имеет свою характеристику. Первая – открыта, 
публична. Она – олицетворение знаний о себе, окружа-
ющего: служебное положение, внешность и иное. Вто-
рая – скрытая, частная. Она – то, что Вы знаете о себе, 
однако остальные – нет. Чувства, события, нечто закры-
тое от других глаз. Третья – неизвестность, публична. 
Незнание себя (чувства, способности). Четвертая – сле-
пое пятно. Вы этого не знаете о себе, однако другие это 
замечают. Четвертая комната снижает продуктивность. 
Слепое пятно – Вы. В случае, если имеет место быть 
трудноразрешимая проблема, для начала, требуется 
признать собственную необъективность [4]. 

Более того, отметим, что отечественный ученый-
правовед А. Ю. Бордачев указывает на неравномер-
ность распределения занятий по физической и психо-
логической подготовкам, в которых вторым уделяется 
наименьшее внимание [2, с. 27]. Данная проблема име-
ет место быть в связи с тем, что, вероятно, сотрудни-
ки, осуществляющие проведение занятия по профес-
сионально-служебной подготовке сотрудников ОВД, 
могут не владеть психологической базой или, у них 
отсутствуют методические знания, устанавливающие 
средства и способы саморегуляции, направленные 
на конструктивное, качественное и оперативное реше-
ние профессиональных обязанностей в условиях не-
стабильного эмоционального состояния, детерминан-
том которого явилась экстремальная ситуация. Ярким 
примером может послужить следующий детерминант: 
при несении службы по охране общественного порядка 
на освобожденных территориях во время специальной 
военной операции, сотрудники полиции получают ра-
нения, травмы, смерть.

Следовательно, развитие психологических устано-
вок, осознанности сотрудников ОВД – наиболее опас-
ное оружие для противника, в связи с тем, что оно не-
посредственно увеличивает успешность в реализации 

особо сложных задач в экстремальных ситуациях. По-
мимо этого, требуется заметить, что степень психоло-
гической готовности к встрече с угрозой устанавливает 
саму опасность данной ситуации для конкретного со-
трудника полиции. Качественная подготовка долж-
ностного лица правоохранительных органов способное 
сформировать действительную угрозу для преступни-
ков, поражая и делая пассивнее его волю. 

Экстремальные ситуации в органах внутренних 
дел – это понятие для обозначения условий обстанов-
ки, несущие реальную опасность для жизни и здоро-
вья должностных лиц правоохранительных органов. 
Представленные условия актуальны в процессе резко-
го обострения оперативной обстановки, в результате 
деяний преступников, в особенности, реализующихся 
при массовых беспорядках [1, с. 11]. Кроме того, экс-
тремальные ситуация, в большой степени, оказывают 
достаточно сильное психологическое влияние на со-
трудников полиции, закладывая невозможность разре-
шения сложностей в период осуществления возложен-
ных на конкретное должностное лицо служебных задач, 
приводящие к фрустрации и неблагополучному исходу 
событий, требующих от данных лиц, в первую очередь, 
психологической устойчивости, тщательной подготов-
ки и развитию умений эффективных действий при по-
добной обстановке. 

Более того, под психологической подготовкой со-
трудников в экстремальных ситуациях понимается 
комплекс действий, направленных на стабилизацию 
психологической устойчивости, совершенствованию 
психологической стабильности и осознанности в про-
цессе осуществления действия в опасных условиях 
для их качественного, эффективного и успешного вы-
полнения, возложенных на должностных лиц правоох-
ранительных органов. 

Исследуя экстремальные ситуации, целесообраз-
но отметить сущностную особенность − воздействие 
стрессогенных факторов, негативно отражающихся 
на психике сотрудника ОВД. 

С целью установление ключевых направлений, 
а также способов действий в пределах психологической 
подготовки сотрудников полиции, требуется рассмо-
треть сущностную характеристику возможных стрессо-
генных факторов.

На самом деле, стрессогенные факторы достаточно 
многообразны, что подтверждает следующая классифи-
кация:

1. Социальные – опасность для основных консти-
туционных прав, изоляция, одиночество, напряженная 
обстановка, скачкообразное распределение сил, недо-
статок времени, неуверенность, отсутствие владением 
сведениями, многое иное. 

2. Физические – изменчивость погодных условий, 
осадки, времени суток, незнакомые люди, высота, бес-
порядок, утомление, болезненные ощущения, ведение 
стрельбы и т. д.

Данные стрессогенные факторы в экстремальной 
обстановке, направляют сотрудника ОВД познать сло-
жившуюся картину ситуации, установить верные на-
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правления действий с целью поддержки и повышения 
уровня психологической устойчивости, ликвидацию 
возможных неблагоприятных влияний на психику лич-
ного состава.

Кроме того, невозможно упустить факт, свидетель-
ствующий о психических нагрузках, которым подвер-
гаются сотрудники полиции (курсанты образователь-
ных организаций МВД России) в процессе нахождения 
в экстремальной обстановке.

К психическим нагрузкам относят:
а) использование боевых приемов борьбы, специ-

альных средств или огнестрельного оружия;
б) определение сложившихся условий и обстанов-

ки, на которой реализуются действия личного соста-
ва (например, освобожденная территория в ДНР/ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей в процессе несе-
ния службы по охране общественного порядка);

в) форма, этапы, продолжительность экстремаль-
ной обстановки;

г) непредвиденные действия преступников. 
Изучая первый тип психических нагрузок, отме-

тим, что использование преступниками оружия, а также 
специальных средств способны нанести собственным 
эффектом достаточно серьезные расстройства нерв-
ной системы. Психологически нагрузки усугубляются 
в тех случаях, когда сотрудники полиции не владеют 
информацией об используемом преступником оружии 
или специальном средстве, и как следствие, не способ-
ны спрогнозировать исходят событий в результате их 
применения. В случае недостаточной подготовленно-
сти, психологические нагрузки действуют на сотрудни-
ков ОВД таким образом, что они не в полном объеме 
используют свои профессиональные владения, умения 
и навыки, технический потенциал, детерминирующий 
уменьшение достижения цели, ее успешности и без-
опасности. 

Считаем, что для борьбы представленным психоло-
гическим нагрузкам требуется эффективная готовность 
к реализации конкретных мероприятий, а именно:

1. Повышение уверенности в собственных силах 
в рамках законного применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия.

2. Соразмерное применение боевых приемов борь-
бы, рациональных и актуальных для конкретной сло-
жившейся экстремальной ситуации.

3. Осуществление регулярных тренировок про-
фессионально-служебной деятельности, направленных 
на развитие психологической устойчивости в экстре-
мальных обстоятельствах (максимально приближен-
ным к действительным).

4. Частое применение в процессе подготовки к экс-
тремальным условиях различных симуляторов и трена-
жеров, а также иных имитационных средств.

5. Получение достоверных оперативных сведениях 
о лицах, совершающих общественно опасное и проти-
воправное деяние. 

Содержание профессиональной готовности лично-
го состава ОВД в принятии действий в экстремальной 
обстановке складывается из: теоретико-практических 

элементов и психологических. Что касается теорети-
ческих аспектов, они представляют собой владение со-
трудниками полиции знаниями, умениями и навыками, 
позволяющими качественно реализовывать поставлен-
ные им оперативно-служебные задачи в сложившей-
ся обстановке. Владение достоверной информацией 
об экстремальной ситуации, в которой находится лич-
ный состав ОВД, с какими сложностями могут сопри-
коснуться, тактические приемы в типовых или экстре-
мальных ситуациях, основания и порядок применения 
огнестрельного оружия, специальных средств и физи-
ческой силы в соответствии с действующим россий-
ским законодательством, активное изучение методов 
саморегуляции психоэмоционального состояния, а так-
же многое иное. 

Известный отечественный психолог Е. И. Рогов 
в своем научной труде под названием «Настольная кни-
га практического психолога в образовании» предлагает 
следующее упражнение в рамках нейролингвистиче-
ского программирования [5, с. 527].

Требуется описать содержание тревоги. Установить 
частоту возникновения мыслей о тревоге в течение дня. 
Выбрать место, а также время, которое не является ха-
рактерным для Вашей тревоги. Затем необходимо на-
чать думать о негативном содержании сложившейся 
тревоги, сценариях ее развития, они свободно «бродят» 
в Вашем сознании с нотками беспокойства и пережива-
ний. Следующий этап – дыхание, необходимо сделать 
цикл (5-10 вдохов и выдохов) дыхания. Мысленно об-
ратиться к своему мозгу с позитивным запросом. Спу-
стя 5−10 минут тревога модифицируется в спокойствие 
и безопасность. Суть в том, что, ассоциировавшись 
с тревогой, происходит ее локализация в конкретном ме-
сте и ограниченность во времени. В завершении требу-
ется обратиться уже к своему сознанию, поблагодарить 
себя за сегодняшний пройденный день, за то, сколько 
усилий было потрачено в борьбе с трудной ситуацией, 
указать на веру и силу в себе. Данное упражнение не-
посредственно благоприятно сказывается на развитии 
внутренней устойчивости к стрессу, ослабляет эмоцио-
нальные последствия от пережитых стрессовых состо-
яний. 

Практическая готовность предполагает опыт 
и способность применения тактических приемов 
в условиях экстремальной обстановки, реализация 
верной диагностики психоэмоционального состояния 
(как своего, так и окружающих людей, в том числе 
и преступников), активное использование методов 
саморегуляции, оказание помощи (психологической, 
доврачебной и иной) пострадавшим в процессе борь-
бы в экстремальной обстановке, прогнозирование ва-
риантов возможных действий и их влияние на исход 
события. Психологическая готовность подразумевает 
собой совершенствование и работа над личностными 
качествами, развитие как социальной, так и правовой 
деятельности, кругозор, эмоциональной сдержанно-
сти и многого иного [7, с. 285].

Тенденции деструкции психических нарушений 
у сотрудников ОВД (в том числе и курсантов образо-
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вательных организаций системы МВД России) под-
чиняются основополагающим принципам адаптации 
к стрессовой ситуации. Служебная деятельность со-
трудников правоохранительных органов устанавли-
вает психологические составляющие, являющиеся 
первоочередными «мишенями» в результате реакции 
на стрессогенные факторы, а также при реализации 
мер психопрофилактики. Таким образом, хотелось 
бы обратиться к исследованию отечественных уче-
ных-правоведов – В. Г. Булыгиной, А. А. Дубинского, 
Т. Н. Кабановой, изучавших в 2021 году динамику пси-
хологических характеристик у сотрудников к готовно-
сти при ЧС [3, с. 101]. 

Ученые произвели выборку 56 сотрудников ОУР 
(мужского пола), из которых 26 – оперуполномочен-
ные уголовного розыска, проходившие исследование 
до актуализации пандемии COVID–19 (привычные 
и уже адаптированные условия несения службы), 30 – 
несли службы во время пандемии, при повышенной го-
товности к ЧС. 

Адекватный и достоверный описательный анализ 
средних значений в ходе произведенного исследования 
психологических характеристик у представленных со-
трудников полиции, несших службу в привычных усло-
виях и условиях повышенной готовности к ЧС, устано-
вил (рис. 1, 2):  
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Рис. 1. Средние значения показателей методик. Примечание. АП ‒ анализ противоречий; Прог ‒ прогнозирование; Ц ‒ целепола-
гание; План ‒ планирование; ОК ‒ оценка качества; ПР ‒ принятие решений; С ‒ самоконтроль; Кор ‒ коррекция; СКН ‒ со-

циально-коммуникативная неуклюжесть; НН ‒ нетерпимость к неопределенности; К ‒ чрезмерное стремление к конформности; 
ССР ‒ чрезмерное стремление к статусному росту; ИН ‒ ориентация на избегание неудач; ФН ‒ фрустрационная нетолерант-

ность; Конф ‒ конфронтация; Присп ‒ приспособление; Комп ‒ компромисс; У ‒ уклонение; Сотр – сотрудничество.
У сотрудников, несших службу в условиях повы-

шенной готовности к ЧС прослеживалась снижение 
адаптации к стрессогенным факторам, в приоритете 
была стратегия «поиск общественной поддержки». 
В свою очередь, при взаимодействии с гражданами 

и иными должностными лицами правоохранительных 
органов, преобладало компромиссное разрешение кон-
фликтов. Возросло: целеполагание, социальная и ком-
муникативная неуклюжесть, непримиримость к не-
определенности, фрустрация и другое (рис. 2).
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Рис. 2. Средние значения показателей методик. Примечание. РП ‒ решение проблем; ПСП ‒ поиск социальной 
поддержки; И ‒ избегание; ТН ‒ толерантность к неопределенности; ИТН ‒ интолерантность к неопределенности; 

МИТН ‒ межличностная интолерантность к неопределенности.
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Следовательно, представленные рисунки непо-
средственно указывают на факт, свидетельствую-
щий о том, что в ситуациях повышенной готовности 
к ЧС прослеживается снижение адаптации, повыше-
нием интолерантности к неопределенности и при-
менением множества неадаптивных приемов борьбы 
со стрессом. Кроме того, решение новых возложен-
ных на оперуполномоченных задач в отношении на-
селения, достаточно «мягкого» сдерживания толпы 
с целью поддержания и обеспечения соблюдения ими 
ограничительных мер в период повышенной готов-
ности к ЧС, непосредственно указывает на актуали-
зацию у сотрудников ОВД применение копинг-стра-

тегий «поиск общественной поддержки», а также 
реализацию поиска компромиссных путей решения 
при конфликтах. Прогностическая функция находится 
на низком уровне, данные лица сталкиваются с рядом 
затруднений в процессе решения проблем и преобла-
данием растерянности. 

Следующим этапом явился анализ сведений посред-
ством использования критерия Стьюдента. В результате 
представленного в таблице 1 анализа было установле-
но, что оперуполномоченные, осуществляющие про-
фессиональную деятельность в условиях повышенной 
опасности, преобладали достаточно высокие показате-
ли избегания стрессовых детерминантов (табл. 1, 2).

Таблица 1
Значимые различия психологических особенностей сотрудников правоохранительных органов 

в зависимости от условий работы (t-критерий Стьюдента)

Параметр

Работа в стандартных 
условиях (n = 26)

Работа в условиях ЧС (n 
= 30)

t-крите-рий Значимость
(2-сторонняя)

Среднее Стандартное 
отклонение Среднее Стандартное 

отклонение
Поиск социальной поддержки 16,20 5,51 20,50 844 -2,22 0,031
Чрезмерное стремление к статусному росту 15,27 4,07 10,80 4,64 3,80 0,000
Фрустрационная нетолерантность 9,38 5,64 12,23 4,98 -2,0 0,050
Уклонение 2,54 0,99 3,53 0,51 -4,38 0,000

Таблица 2
Структурные компоненты и коэффициенты ЛДФ в группах сотрудников правоохранительных органов 

в зависимости от условий работы

№ Параметр ЛДФ1-работа 
в стандартных условиях

ЛДФ2-работа 
в условиях ЧС

(Константа) -1069,26 -935,79
х1 Решение проблем 31,78 29,64
х2 Избегание 9,07 8,45
х3 Анализ противоречий 10,96 9,62
х4 Прогнозирование 2,49 1,29
х5 Целеполагание 13,54 15,97
х6 Оценка качества 17,43 16,21
х7 Нетерпимость к неопределенности 0,29 0,68
х8 Чрезмерное стремление к конформности -4,27 -3,54
х9 Толерантность к неопределенности 7,94 7,32
х10 Конфронтация 49,68 44,84
х11 Приспособление 19,11 17,96
х12 Уклонение 0,17 2,83

Данное исследование указало на то, что свой-
ственным в процессе несения службы в адаптивных 
условиях выступает стратегия в поведении при кон-
фликтах – использование копинг-стратегий, направ-
ленных на разрешение проблем, повышению уровня 
толерантности к неопределенности и развития про-
гностических и аналитических функций при самоу-
правлении. Оценка динамики профессиональных ка-
честв у сотрудников ОУР свидетельствует о снижении 
адаптационных возможностей, что непосредственно 
взаимосвязано с низким уровнем нетерпимости к не-
определенности в межличностных отношениях. Сни-
жение прогностических функций в процессе регули-
рования поведения в ситуациях, которым присущи 
временные трудности в решении проблем, а также 
растерянность. 

Для того, чтобы личный состав органов внутрен-
них дел был подготовлен к экстремальным ситуациям 
на высоком уровне, надлежит начинать трудоемкую 
работу необходимо еще с процесса обучения в образо-

вательных организациях системы МВД России. Пред-
лагаем обратить внимание на множественные интерак-
тивные образовательные технологии:

1. Тщательная работа в командах под руководством 
начальника (командира) с целью решения многоплано-
вых задач.

2. Проекты, направленные на развитие коллекти-
визма в процессе отбора, распределения и системати-
зации сведений в соответствии с поставленной задачей. 
Итог – составление проектной работы. 

3. Регулярный анализ произошедших событий, зна-
чимых для служебной деятельности, установление эф-
фективных путей их разрешения.

4. Совершенствование критического мышления.
Подводя итог вышеизложенному, требуется отме-

тить, что психологическая готовность личного состава 
органов внутренних дел в экстремальных ситуациях 
выступает основополагающим фактором качественной 
и эффективной работы. Психологическая готовность 
непосредственно координирует с психологическими 
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качествами сотрудников правоохранительных органов, 
а также его адаптационным потенциалом [8, с. 22−26]. 
Кроме того, психологическая готовность к несению 
службы в экстремальных ситуациях выступает целост-
ным психологическим образованием, охватывающий 
дифференцированные области личностных структур, 
обеспечивающий успешную реализацию возложенных 
на сотрудников полиции задач в экстремальной обста-
новке. Именно психологическая готовность воссоздает 
способность верного осуществления функций за кон-
кретный период времени и вероятность реализации не-
обходимых задач в течение определенного интервала 
времени в заданных условиях и качеством. 
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В современной практике уголовного судопроизвод-
ства при характеристике преступления, совершенного 
более одного раза, используют понятия «множественно-
сти» (многоэпизодности) и «серийности». О множествен-
ности (многоэпизодности) преступлений идет речь в том 
случае, когда один человек совершил несколько престу-
плений, которые могут быть как схожими друг с другом, 
так и принципиально отличаться. Серийность преступле-
ний, по нашему мнению, понятие более специфичное, 
обусловленное психологическими особенностями моти-
вационно-потребностной сферы личности субъекта пре-
ступления. 

Целью настоящей статьи является систематизация 
и расширение современных представлений о мотива-
ционно-потребностной сферы серийных преступников. 
Для достижения поставленной цели исследования были 
использованы взаимодополняющие методы анализа на-
учных источников и литературы, систематизации и обоб-
щения современных представлений в контексте изучае-
мой проблемы.

Серийные преступления определяются как вид пре-
ступной деятельности лица (или группы), заключаю-
щийся в совершении похожих по ряду криминалистиче-
ских признаков преступлений, (что является основанием 
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для их объединения в одно уголовное дело) на протяже-
нии определенного периода времени [5].

Термин серийность в различных его трактовках 
наиболее часто употребляется применительно к убий-
ствам и изнасилованиям. Понятие «серийное убийство» 
в современной криминалистике и следственной прак-
тике употребляется вполне в конкретном значении. Так, 
А. Л. Протопопов определяет серийные убийства как не-
однократные, умышленные, обусловленные определен-
ным мотивом действия, направленные на лишение жизни 
других лиц, совершаемые с интервалом во времени [4]. 
А. О. Бухановский определил серийное убийство как «…
совершенное неоднократно и характеризующееся нали-
чием признаков специфического (часто патологического) 
криминального почерка виновного» (специфика крими-
нального почерка, согласно его представлениям, заклю-
чается: в однотипности жертв; однотипности ситуаций 
и мест, где совершаются преступления; однотипности 
и специфичности способов нападения; стереотипности, 
ритуальности поведенческой агрессии) [1, с. 253]. Учи-
тывая психологические детерминанты серийных пре-
ступлений, по нашему мнению, они не ограничиваются 
убийствами и изнасилованиями, т. е. кража или корруп-
ционное преступление может обладать всеми признака-
ми серийности (отличающих их от многоэпизодных пре-
ступлений иной природы).

В УК РФ не содержится понятий «серийное престу-
пление», «серийное убийство», «серийное изнасилова-
ние», как и статей, посвященных этим разновидностям 
преступлений. Вместе с тем, отдельные признаки серий-
ных преступлений обнаруживаются в ряде статей УК РФ, 
таких, как ст. 17. «Совокупность преступлений», ст. 18 
«Рецидив преступлений», ст. 105 «Убийство», что свиде-
тельствует о тенденции рассматривать серийные престу-
пления (наряду с множествестенными) как разновидно-
сти отдельных категорий насильственных преступлений. 
В этой связи их квалификация осуществляется в соответ-
ствии с теми же нормами уголовного закона, что и ква-
лификация насильственных преступлений несерийной 
(многоэпизодной) природы, и, соответственно, наказание 
назначается исходя из тех же одинаковых норм. Игнори-
рование психологической природы серийных преступле-
ний, на наш взгляд, приводит к неэффективности предпри-
нимаемых мер. Если исходить из понимания серийности 
как разновидность психологической зависимости лич-
ности от преступного вида деятельности, то вероятность 
его совершения вновь высока. Множество примеров того, 
что освободившийся из заключения насильник или убий-
ца через некоторое время снова совершает аналогичное 
уже совершенным преступление, и даже при сохранении 
критичности сознания, он не способен по собственной 
воле остановиться (И. Штрак, А. Салтаев, Н. Джумага-
лиев и пр.). Таким образом, в отношении серийных пре-
ступников, совершающих особо тяжкие насильственные 
преступления, необходимо исходить не из идеи исправле-
ния (посредством наказания) или лечения, а из задач обе-
спечения безопасности общества. 

Поведение и деятельность личности, в том числе 
и личности серийного преступника, обусловлены особен-

ностями и содержанием ее мотивационно-потребностной 
сферы. Исследователи отмечают специфический харак-
тер мотивации серийных преступников, даже, если этот 
мотив не осознается [1, 2]. Мотив как категория рассма-
тривается в психологии и в праве. Согласно отечественно-
му законодательству при расследовании ряда преступле-
ний мотив подлежит установлению, что при отсутствии 
осознаваемого мотива значительно усложняет работу 
правоохранителей. Между тем, категория мотива изна-
чально является психологической и, соответственно, ее 
содержание в психологии значительно более насыщено, 
нежели в праве. В психологии любое поведение имеет 
причину, даже в том случае, если внешне оно выглядит 
как совершенно безмотивное. 

Например, на практике следователи неоднократно 
сталкивались с серийными убийцами преступления кото-
рых были не всегда идентичны – они могли сопровождать-
ся в одном случае изнасилованием жертвы, в другом нет, 
или преступник мог в одном случае с места преступления 
забрать какие-то ценности, в другом нет, объединяла все 
эти преступления особая жесткость, с которой они были 
совершены. Эта непоследовательность поведения пре-
ступников осложняла установление мотива. 

Учитывая повторяющийся характер преступлений, 
можно предположить, что в основе поведения серийно-
го преступника лежит какая-то неудовлетворенная по-
требность, удовлетворение которой возможно только 
в социальном пространстве. Более того, иногда одни по-
требности в силу полученного личностью жизненного 
опыта могут маскироваться под другие, что еще больше 
усложняет возможность установления причин и мотивов 
поведения. Важно понимать, что потребности лично-
сти способны удовлетворяться лишь на время, что ведет 
к цикличности их актуализации. То есть любая социаль-
ная потребность (как и любая физиологическая) требует 
удовлетворения снова и снова, а повторяющееся пре-
ступления могут выступать как самый короткий (иногда 
единственный) путь к ее удовлетворению. 

Сущность процесса удовлетворения социальных по-
требностей личностью можно описать посредством мо-
дели цикла контакта. Цикл контакта состоит из четырех 
фаз: преконтакт, контактирование, полный контакт, пост-
контакт. Фаза преконтакта сопровождается появление 
ощущения от внешнего мира, которое возбуждает жела-
ние (оно может быть направлено как на получение чего-
то нужного, так на избавления от ненужного). Следую-
щая фаза – контактирование – направлена на активное 
распознание личностью своего желания, потребности, 
на установление контакта для их удовлетворения, т. е. ин-
дивид предпринимает определенные действия. Эта фаза 
зачастую сопровождается эмоциональными пережива-
ниями. Фаза полного контакта характеризуется полным 
соединением (слиянием) с желаемым объектом, границы 
между индивидом и желанным объектом стираются, про-
исходит удовлетворение желания. Постконтакт как фаза 
ассимиляции заключается в осмыслении свершившегося 
контакта. Здесь происходит восстановление границ, по-
лученный опыт усваивается, что сопровождается либо 
чувством удовлетворения (если все прошло хорошо), 
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либо неприятными чувствами (если желание удовлетво-
рено недостаточно или не тем способом).

Значительный отпечаток на функционирование лич-
ности, в том числе ее мотивационно-потребностной сфе-
ры, накладывает процесс социализации (включающий 
процесс воспитания). Например, ребенок в процессе 
воспитания поощряется родителями только в том случае, 
если он демонстрирует какие-то достижения, в иных слу-
чаях родитель проявляет холодность, безразличие и пр. 
Так формируется поведенческий стереотип удовлетво-
рения потребности в принятии. Аналогичным образом, 
но уже во взрослом возрасте, человек будет пытаться 
удовлетворить потребность в принятии с помощью до-
стижений. Однако, вероятнее всего, он столкнется с про-
тивоположным эффектом, так как достижения традици-
онно являются способом удовлетворения потребности 
в уважении и признании, а это связано не с принятием, 
а с конкуренцией. Таким образом, происходит искажен-
ное структурирование способов удовлетворения социаль-
ных потребностей личности. Мы полагаем, что подобные 
механизмы лежат в основе поведенческих стереотипов 
удовлетворения социальных потребностей серийными 
преступниками. То есть в силу каких-то причин есте-
ственный способ удовлетворения потребностей оказался 
им недоступен, взамен которого формируется иной − «ис-
каженный» способ.

На этот механизм стоит особенно обратить внима-
ние в современных условиях «популяризации» серий-
ных преступников в информационном пространстве – 
активный интерес к личности серийных преступников 
(преимущественно насильников и убийц) в последнее 
десятилетие проявляют писатели, сценаристы и режис-
серы, журналисты. Еще некоторое время назад сложно 
было представить, в открытом доступе видео интер-
вью серийного преступника, в котором акцент делается 
на его человеческие качества, теперь это возможно. По-
добные тенденции влекут за собой ряд последствий, ко-
торые негативным образом могут повлиять на общество 
в целом. Во-первых, при интенсификации воздействия 
информации о серийных преступниках и их преступле-
ниях, происходит снижение чувствительности в воспри-
ятии этой информации в обществе (происходит привы-
кание и совершенные зверства уже не воспринимаются 
как таковые). Во-вторых, стремление показать человеч-
ность серийного преступника, вызвать к нему эмпатию 
при снижении чувствительности к страданиям жертвы, 
приводит к изменению системы координат в восприятии 
ситуации в целом (вина преступника в сознании воспри-
нимающего «присваивается» кому-то или чему-то дру-
гому, в то время как жертва обезличивается). В-третьих, 
столь активный интерес к тому, что говорит или, о чем ду-
мает преступник, может сформировать ложное представ-
ление о его «ценности», «значимости», «популярности». 
В этой ситуации мы можем столкнуться с появлением 
«псевдосерийных преступников», ищущих «славы».

Мотивационно-потребностная сфера личности де-
терминирована ее ценностно-смысловой сферой. Лю-
бое преступление является таковым только в обществе, 
за его пределами теряет этот статус. Одним из векторов 

становления личности в процессе социализации является 
формирование ценностного отношения к личности (как 
к своей собственной, так и другого человека). В ходе ис-
следований ценностно-смысловой сферы преступников, 
совершивших многоэпизодные преступления, отмеча-
ется придание большей значимости своему Я, нежели 
Я другого. В этом ключе мотивы и потребности, а так-
же здоровье, жизнь другого имеют значительно мень-
шую ценность, нежели собственные [3]. Это очень по-
хоже на восприятие себя и других маленьким ребенком, 
что свидетельствует о личностной незрелости преступ-
ников, совершающих серийные преступления. Таким об-
разом, вне зависимости от того какого рода совершаются 
серийные преступления, они детерминированы вполне 
определенными нарушениями ценностно-смысловой 
сферы в системе «Я – другой».

Согласно исследованиям, изменения потребностно-
мотивационной сферы серийных убийц сопровождаются 
патологическими изменениями на психофизиологиче-
ском уровне. О. Ю. Михайлова, С. Б. Целиковский выде-
ляют три стадии этого процесса: стадия специфической 
мотивации, стадия неспецифической мотивации, стадия 
спонтанной мотивации [3].

Первая стадия (специфической мотивации) характе-
ризуется формированием генератора патологически уси-
ленного возбуждения (ГПУВ), обязательным условием 
возникновения которого является недостаточность тор-
можения нейронов его составляющих. Детерминировать 
ГПУВ могут как экзогенные, так и эндогенные факторы. 
Поведение личности на этой стадии побуждается специ-
фической мотивацией (корыстной, сексуальной, стремле-
ние к доминированию и т. д.). На этих основаниях авторы 
выделяют два варианта поведения: 

1) поведение, связанное с возникновением ситуации, 
которая вызвала интенсивную фрустированность лично-
сти (специфический мотив в данном случае может вы-
ступать в качестве ведущего, а может и не быть таковым, 
выполняя только функцию смыслообразования);

2) поведение как реакция в ситуации идентичной 
(или частично совпадающей) с психотравмирующей 
и (или) разработанной в сценарии фантазий субъекта (на-
пример, сексуально агрессивных). Этот тип поведения 
более стереотипен, т. к. связан с реализацией специфиче-
ской мотивации.

Общим для двух типов поведения является 
то, что они существенно зависят от ситуации и сопрово-
ждаются борьбой мотивов.

Стадия неспецифической мотивации характери-
зуется расширением сферы активного влияния ГПУВ 
на функционально связанные с ним структуры централь-
ной нервной системы, включая их в патологический 
процесс (т. е. активизация ГПУВ становится возможной 
при воздействии на функционально связанные с ним от-
делы). В рамках этой стадии происходит формирование 
особого функционального состояния и фиксация на нем, 
т. е. возникают признаки зависимости. Невозможность 
испытать ощущения, связанные с нахождением в этом 
состоянием, а также достичь его законными способами 
воспринимаются личностью как депривация, которая со-
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провождается раздражительностью, агрессией, тревогой 
и т. д. При достижении высокой интенсивности неприят-
ных переживаний запускается привычная поведенческая 
программа – совершается преступление. Критичность 
мышления все еще сохраняется, что позволяет контро-
лировать свое поведение и из соображений собственной 
безопасности вовремя остановиться и отказаться от со-
вершения преступления (самым сильным по интенсивно-
сти мотивом является страх наказания). Однако по мере 
развития патологии число мотивов, препятствующих 
совершению преступления, существенно уменьшается 
или происходит их ослабление, то же происходит и со 
страхом перед наказанием [3].

Стадия спонтанной мотивации характеризуется на-
личием сформированной патологической системы, ко-
торая детерминирует перестройку поведения личности. 
В варианте нормы физиологическая система как функ-
циональная организация существует до момента дости-
жения результата, затем разрушается, тем самым давая 
возможность возникновению новых функциональных си-
стем. За счет наличия крепких позитивных связей между 
элементами патологическая система может существовать 
длительное время, одновременно подавляя активность 
других физиологических систем и компенсаторных про-
цессов (например, защитных механизмов). В связи с этим 
происходит нарушение деятельности центральной нерв-
ной системы, формирование патологических форм по-
ведения, целью которых является достижение желаемого 
функционального состояния (в поведении реализуется 
устоявшийся стереотип) [3].

Таким образом, вся жизнедеятельность серийно-
го преступника подчинена «доминирующему мотиву», 
что отражается в выборе профессии, места работы, круга 
общения и т. д. Все это позволяет облегчить удовлетворе-
ние значимой потребности.

Серийность преступлений безусловно представля-
ет сложное и с правовой, и с психологической позиций 
явление. Существенные отличия мотивационно-потреб-
ностной сферы серийного преступника, по нашему мне-
нию, должны быть учтены законодателем как при квали-
фикации преступлений, избрании меры пресечения, так 
и при назначении «наказания» за подобные деяния. В свя-

зи с неспособностью серийника остановиться в соверше-
нии преступлений необходимо ставить вопрос не о нака-
зании и исправлении, а об изоляции от общества.
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Руководитель органов внутренних дел Россий-
ский Федерации (далее ОВД Российской Федера-
ции) ежедневно осуществляет деятельность, обе-
спечивающую оптимальное функционирование 
различных подразделений, принимает обоснованные 
и взвешенные управленческие решения, в том чис-

ле в условиях информационной неопределенности 
и дефицита служебного времени. Поэтому, от ру-
ководителя требуются хорошо развитые компетен-
ции в области психологии управления и грамотный 
подход в использовании различных управленческих 
технологий.
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Необходимость в исследовании особенностей пси-
хологического потенциала руководящих кадров про-
диктована тем, что на сегодняшний день, вследствие 
существенного некомплекта кадров, востребованы 
в первую очередь качества руководителя, обуславли-
вающие внимательное и чуткое отношение к молодым 
специалистам. Кроме того, руководители ОВД Россий-
ской Федерации должны быть примером образцового 
выполнения служебных обязанностей, этических тре-
бований, соблюдения служебной дисциплины и закон-
ности [1].

Современному руководителю требуются: умения 
находить дифференцированный подход к подчинен-
ным, навыки эффективного влияния на их поведение, 
способность убеждать, мотивировать и формировать 
у подчиненных сознательные позитивные установки 
на эффективное решение оперативно-служебных задач, 
способность управлять своими эмоциями, рационально 
распределять служебное время, грамотно вести себя 
в конфликте с окружающими и т. д.

Соответственно подходам А. М. Столяренко, 
И. О. Котенева и Н. Ю. Портнягиной управленческий 
психологический потенциал личности представлен 
компонентами: управленческий (индивидуально-управ-
ленческая концепция, стиль руководства и организатор-
ские способности); аутопсихологический (самооценка, 
межличностная сензитивность, рефлексивность, эмпа-
тия); эмоциональный (эмоционально-волевые качества, 
стрессоустойчивость); коммуникативный (коммуни-
кативная компетентность); когнитивный (память, вни-
мание, наблюдательность, интеллектуальные и творче-
ские способности) [2, с. 60].

Управляя служебными коллективами, руководитель 
должен понимать, что атмосфера в подразделениях за-
висит от каждой конкретной личности, и к каждому со-
труднику необходимо находить индивидуальный под-
ход, а значит, следует учитывать темперамент, характер, 
способности подчиненных, гендерную принадлежность 
и этнопсихологические особенности подчиненных.

Значительно влияние на поведение сотрудника ОВД 
в межличностных взаимодействиях оказывает темпера-
мент. Очевидно, что особого внимания со стороны ру-
ководителя требуют сотрудники с холерическим темпе-
раментом, вследствие их склонности межличностным 
столкновениям, несдержанности и опрометчивости 
в поступках. Нуждаются в психологической поддерж-
ке со стороны руководителя, особенно в психотравми-
рующих ситуациях, сотрудники с меланхолическим 
темпераментом, как лица с заниженной самооценкой, 
недостатком коммуникабельности, уверенности в себе 
и решительности при принятии решений.

Следует отметить, что не существует хороших 
или плохих темпераментов, и необходимо обращать 
внимание на особенности темпераментов кандидатов 
на службу при расстановке кадров, раскрывая их пози-
тивные проявления и нивелируя отрицательные сторо-
ны. 

В служебных коллективах могут создавать про-
блемные ситуации, сотрудники ОВД с ярко выражен-

ными акцентуациями характера. Особенно такие типы 
акцентуаций как демонстративный, застревающий, пе-
дантичный и гипертимный. 

Для сотрудника с чертами демонстративности ха-
рактерна завышенная самооценка, эгоизм, конфликт-
ность, притязательность и нежелание, при этом при-
лагать излишние усилия для достижения социально 
значимых целей. Возникать проблемы в коллективе 
могут и у сотрудника с выраженными чертами педан-
тизма, так как он может быть чрезмерно требовате-
лен к окружающим и занудлив. Сотрудник с ярко вы-
раженной застревающей акцентуацией часто спорит 
с руководством, склонен к сутяжничеству и написанию 
жалоб, он акцентирует внимание на мелочах, негибок 
в поведении, с обостренным чувством к несправедли-
вым с его точки зрения решениям окружающих. Нужда-
ются в контроле и сотрудники с гипертимной акцентуа-
цией характера, так как они неусидчивы, несдержанны, 
с трудом переносят дисциплину и однообразие. 

На поведение сотрудника в коллективе оказывает 
влияние также «локус контроля». Сотрудник-экстер-
нал считает виновником всех своих проблем внешнее 
окружение, так как он полагает, что все что происходит 
с ним, все его успехи и неудачи в профессиональном 
и жизненном плане − итог влияния социума, случайно-
го стечения обстоятельств, в отличие от него, сотруд-
ник интернального типа, связывают все, происходящее 
с ним с результатами собственных усилий, компетент-
ности, способностей и опыта, поэтому в случае неуда-
чи, он возлагает вину только на себя. Вследствие этого 
сотрудник-экстернал склонен к конфликтам гораздо 
чаще, чем сотрудник интернального типа.

Особого отношения со стороны руководителей 
ОВД Российской Федерации заслуживают сотрудники, 
нуждающиеся в повышенном психолого-педагогиче-
ском внимании [3]. К их числу относятся сотрудники 
рекомендованные условно при проведении професси-
онально-психологического отбора, с низким уровнем 
адаптационного потенциала, имеющие низкий статус 
по результатам социометрического исследования, пере-
жившие психотравмирующие ситуации, склонные к ад-
диктивному поведению, а также с признаками нервно-
психической неустойчивости.

В связи с тем, что в настоящее время полицейские 
ряды пополняются в большей степени молодыми со-
трудниками, особо актуальными являются проблемы 
психолого-педагогического сопровождения процесса 
адаптации молодых специалистов к условиям профес-
сиональной деятельности, и ведущая роль в этом отво-
дится взаимодействию руководителя с практическими 
психологами и воспитателями.

В целях оказания помощи специалистам в решении 
проблем профессионального становления с молодыми 
сотрудниками руководителям необходимо проводить 
в рамках индивидуально- воспитательной работы ин-
дивидуальные беседы (ознакомительные, корректиру-
ющие, поддерживающие) [4]. Проведение доверитель-
ной беседы с подчиненными требует от руководителя 
владения алгоритмами установления психологического 
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контакта, умений преодолевать психологические ба-
рьеры, навыков точного восприятия, психотехниками 
активного слушания, убеждающего воздействия и т. д.

Заслуживает внимания руководителей такая про-
блема как профилактика профессиональной деформа-
ции личности сотрудников, для чего которой следует 
рационально распределять нагрузку, предоставлять 
подчиненным возможность для карьерного роста и об-
мена опытом, прислушиваться к рекомендациям психо-
логов, заботиться о насущных проблемах подчиненных, 
об организации их досуга.

Социально-психологическая атмосфера в служеб-
ных коллективах во многом зависит от личности само-
го руководителя. Способствуют конфликтам в коллек-
тивах такие его качества, как: неумение делегировать 
полномочия, ориентация на «подавление» подчинен-
ных; ригидность мышления (негибкость, неприятие 
инноваций); нежелание признать допущенную ошибку; 
завышенная не в меру требовательность; несоответ-
ствие стиля руководства уровню развития коллектива; 
недостатки в организации собственного труда и службы 
подчиненных.

Для того, чтобы выполнить поставленные задачи 
руководителями применяется мотивирование личного 
состава, к числу которого относятся: применение по-
ощрений и взысканий; требовательность руководства 
к подчиненным; корректировка движения кадров; соз-
дание и реализация планов по улучшению условий тру-
да, отдыха и жизни сотрудников.

Мотивируя личный состав, руководители исполь-
зуют методы влияния: методы властного принуждения, 

метод примера, метод поощрения и метод убеждения. 
По мнению Д. Н. Рыбина и И. С. Рыбиной, метод лич-
ного примера играет большое значение в деятельности 
руководителя, так как способствует формированию 
профессиональной идентичности, принятию лучших 
образцов выполнения профессиональных обязанно-
стей, раскрытию нравственного потенциала личности 
[5, с. 70−72].

Большие возможности в повышении психологиче-
ского потенциала руководителей предоставляет орга-
низационно-психологическое консультирование, цель 
которого – помочь руководителю в поиске путей само-
стоятельного решения стоящих перед служебным кол-
лективом проблем, в диагностировании и формирова-
нии позитивных для их решения взаимоотношений [6, 
с. 134].

С целью изучения психологических проблем в дея-
тельности руководителей и особенностей управленче-
ского психологического потенциала испытуемых нами 
были опрошены 23 слушателя факультета повыше-
ния квалификации, обучающихся по дополнительной 
профессиональной программе «Профессиональная 
переподготовка сотрудников, включенных в кадровый 
резерв органов, организаций, подразделений МВД 
России». Из них со стажем службы в ОВД от 10 до 15 
лет – 39,2 %, от 15 до 20 лет – 39,1 % и свыше 20 лет – 
21,7 %.

Слушателями были оценены профессионально важ-
ные качества, которые необходимы современному руко-
водителю по категориям: 1 – качество минимально зна-
чимо и 10 – качество максимально выражено (рис. 1).

 

  
 

баллы 
готовность к инновациям 8,1
межличностная 
сензитивность 7,8

рефлексивное мышление 8,4
творческие способности 8,2
эмоционально-волевая 

устойчивость 9,4

коммуникативные 
качества 9,6

лидерские качества 9,8
организаторские качества 9,9
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Рис. 1. Особенности оценивания степени важности ПВК руководителей ОВД Российской Федерации

Исходя из опроса, наиболее значимыми качества-
ми руководителя для испытуемых являются лидерские 
и организаторские качества, а менее всего испытуемы-
ми оценена межличностная сензитивность. Это говорит 

о том, что не все опрошенные высоко оценивают значи-
мость проявления внимательного и чуткого отношения 
к проблемам подчиненных. Полагаем, что это объясня-
ется нацеленностью будущих руководителей прежде 
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всего на оптимальное достижение поставленных выше-
стоящим руководством задач и дефицитом служебного 
времени для обеспечения дифференцированного подхо-
да к личному составу.

Обучающимися также была недостаточно высоко 
оценена такая профессионально важная черта совре-
менного руководителя как готовность к инновациям, 
что говорит о склонности испытуемых к консерватизму 
в профессиональной деятельности и недостаточной го-
товности к переменам, что связано с их нежеланием про-
ходить переподготовку, менять методы и приемы работы, 
решать возросший объем служебных вопросов и т. д.

К первоочередным профессионально важным ка-
чествам, которые необходимо в себе развивать, респон-
денты отнесли: способность рационально распреде-
лять рабочее время, уравновешенность, аналитическое 
мышление, организаторские способности, лидерские 
качества, умение расставлять приоритеты, ораторские 
искусство, коммуникативная компетентность.

На вопрос, с какими трудностями сталкиваются 
руководители на сегодняшний день, опрошенные ре-
спонденты ответили: большой объем работы, высо-
кий уровень персональной ответственности, высокий 
уровень некомплекта среди личного состава, высокие 
требования к показателям оперативно-служебной де-
ятельности, повышенный документооборот, большое 
количество отчетов. 

Поскольку одним из наиболее значимых состав-
ляющих психологического потенциала руководителя 
является мотивационный компонент, мы провели пси-
ходиагностическое обследование обучающихся по ме-
тодике В. Э. Мильмана «Диагностика мотивационной 
структуры личности» [7].

В данной методике оцениваются особенности жиз-
ненных стремлений по таким показателям, как жизне-
обеспечение, комфорт, социальный статус, общение, 
общая активность, творческая активность и социальная 
полезность.  
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Рис. 2. Усредненные мотивационные профили будущих руководителей органов внутренних дел

Исходя из рис. 2, у сотрудников из числа резер-
ва руководящих кадров, рабочий мотивационный 
профиль личности (общая активность, творческая 
активность и социальная полезность), преобладает 
над общежитейским мотивационным профилем лич-
ности (жизнеобеспечение, комфорт, социальный ста-
тус, общение), что говорит в целом о выраженной 
мотивации на достижение профессиональной цели, 
эффективного выполнения служебных обязанностей 
испытуемыми над социально-бытовыми проблемами, 
вопросами достижения определенного социального 
статуса и комфорта.

Таким образом, обследованных резервистов харак-
теризует социально ориентированная мотивация про-
фессиональной деятельности, а не узкоэгоистичная 
направленность труда ради обладания материальными 
благами и ценностями, а также престижа и комфорта. 
Полагаем, что обучающиеся с такой мотивацией в даль-
нейшем будут готовы к ротации кадров и при необхо-
димости к смене места жительства ради достижения 

общественно значимых целей, а также будут готовы 
к соблюдению установленных ограничений и запретов.

В целом, эффективная деятельность руководителя 
ОВД Российской Федерации в современных условиях, 
обеспечивающая слаженную работу служебного кол-
лектива, невозможна без владения им управленческим 
психологическим потенциалом, который формируется 
как в процессе приобретения опыта управленческой 
деятельности, так и в образовательных организациях. 
И здесь многое зависит от стремления руководителя 
повышать уровень своей компетентности в управлении 
человеческими ресурсами, идти в ногу со временем, 
быть готовым к инновациям.
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От продуктивности деятельности сотрудников 
органов внутренних дел напрямую зависит уровень 
общественной безопасности и общественного поряд-
ка, благоустройство граждан и защищенность их прав 
и законных интересов. По этой причине деятельность 
сотрудников органов внутренних дел имеет особую 
социальную значимость. Вместе с тем выполнение их 

служебных обязанностей связано с высокими риска-
ми, в том числе для жизни и здоровья, следовательно, 
несение службы отличается повышенной психоло-
гической нагрузкой. При таких условиях в процессе 
кадрового отбора большое внимание уделяется имен-
но психологическим качествам будущего сотрудника 
[1, с. 57].
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Тема обусловлена тем, что в современных усло-
виях к подготовке курсанта предъявляются все более 
высокие требования к интеллектуальным и психиче-
ским качествам человека, поэтому он должен быть бо-
лее стрессоустойчивым и морально подготовленным 
для выполнения различного рода задач.

Давайте теперь перейдем к понятию Детская психо-
травма, разберем подробно виды и методики. Детская 
психотравма – это одна из ключевых тем в психотера-
пии. Американские ученые обнаружили связь между 
ранними детскими травмами и психическими и физи-
ческими заболеваниями, возникающими уже в подрост-
ковом и зрелом возрасте.

Проблема в том, что подсознание присутствует 
всегда. И те непроработанные травмы, которые человек 
получил в прошлом, все еще могут играть на подсозна-
нии и влиять на жизнь в настоящем. Это может быть 
связано с тем, что повреждение может быть настолько 
сильным, что психика в этот момент не справляется 
с ним, и действуют защитные психологические меха-
низмы, позволяющие сдвинуть, подавить или отделить 
мощный груз эмоций. В то время полностью восстано-
виться не удалось.

Посттравматическое стрессовое расстройство яв-
ляется одним из наиболее распространенных психопа-
тологических последствий эмоциональной травмы, ко-
торая возникает как отсроченная или затяжная реакция 
на стрессовое событие, способное вызвать общий шок 
практически у каждого человека. 

Существует два типа направленной коррекции: 
− сюжетные ролевые игры; 
− психодрамы [2, с. 7].
В раннем возрасте, когда ребенок только формирует 

свою личность и неокрепший, неподготовленный к пси-
хологическим ситуация мозг, необходимо максимально 
ограничивать ребенка от стрессовых ситуаций. В пол-
ной мере этого не получится сделать, так как стрес-
совые ситуации преследуют ребенка практически 
по всюду (в детском саду, школе, в секциях и личных 
увлечениях). Но родители могут оградить ребенка, ко-
торый может воспринять какой-либо конфликт между 
родителями на свой счет.

Психологические травмы детства затрагивают поч-
ти всех, на одних она может иметь незначительное вли-
яние, а на других − серьезная проблема, приводящая 
к психическим расстройствам. Такие люди часто стра-
дают депрессией, застенчивы и замкнуты, им нелегко 
наладить отношения и добиться успеха в карьере.

Психологи полагают, что психотравмирующие си-
туации, пережитые человеком в детстве, имеют непо-
средственное воздействие на его взрослую жизнь, так 
как на травму всегда следует эмоциональный отклик, 
который может проявиться как сразу, так и спустя боль-
шое количество лет.

Как упоминалось ранее, психологическая устойчи-
вость и уравновешенность являются неотъемлемыми 
качествами личности сотрудника органов внутренних 
дел. Уже на этапе поступления будущие курсанты про-
ходят специально разработанные тесты на определение 

их психофизиологического состояния и выявления ка-
честв, несовместимых со службой в полиции, и фак-
торов риска. Данные тесты помимо прочего включа-
ют в себя вопросы, касающиеся семьи и детства. Тем 
не менее, наличие психологических травм детства 
не является безусловным основанием для признания 
кандидата непригодным, поскольку, как говорилось ра-
нее, психотравмирующие ситуации могут по-разному 
отразиться на дальнейшей жизни человека. В процессе 
обучения курсанты регулярно проходят тестирования, 
с помощью которых можно отследить динамику их пси-
хики и на ранних стадиях выявить отклонения [1, с. 58].

Психологические травмы детства являются одной 
из основных причин возникновения психологических 
отклонений и заболеваний. В нашей работе рассматри-
ваются вопросы влияния психологических травм дет-
ства на процесс обучения и межличностную коммуни-
кацию курсантов, так как в силу специфики их будущей 
профессиональной деятельности к ним предъявляются 
повышенные требования, в том числе относительно 
психологического состояния.

Психотерапевты советуют установить контакт со 
своим «Раненым внутренним ребенком». Под этим ре-
бенком понимают весь психологический и эмоциональ-
ный багаж, оставшийся с детства и продолжающий 
вызывать проблемы во взрослой жизни. В процессе 
психотерапевтической работы появляется причина от-
сутствия помощи − травма, которая в детстве уменьши-
лась вдвое. В таких случаях специалист помогает рабо-
тать с психологической травмой и предлагает пациенту 
возможность решения проблем для устранения нега-
тивных эмоций и возвращения к полноценной жизни. 

Существует несколько программ по реабилитации 
психологических травм, которые могут помочь курсан-
там и их родителям справиться с ними. Наиболее широ-
ко известные методы, которые используют психологи:

1. Техника пустого стула.
2. Схема−терапия.
3. Десенсибилизация и обработка движения глаз.
«Техника пустого стула» – техника, при которой 

курсант может представить себе, что находящийся 
на пустом стуле человек является для него авторитетным 
либо значимым, который спровоцировал психотравми-
рующее событие. Курсанту предлагают озвучить свои 
эмоциональные состояния и чувства, тем самым про-
работав свою травму. После чего он сам садится на этот 
стул и от имени того человека, которого он представил, 
отвечает на свои вопросы. Таким образом, возможно 
вновь пережить сложную ситуацию, но под наблюде-
нием и с поддержкой психотерапевта. То есть он уже 
увидит эту ситуацию с двух сторон и поэтому пути ее 
решения будут уже более различные. Так же эту техни-
ку можно проводить и одному (наедине с самим собой).

Схема–терапия исходит из того, то что многочис-
ленные отрицательные когнитивные состояния зарож-
даются в предыдущих экспериментах, также дает моди-
фикации, разрешающие препятствовать отрицательным 
идеям, а также действиям снабжая их и изменяя подоб-
ным способом требуемые перемены в действии лица. 
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Эмоциональные потребности приняты у нас с раннего 
возраста. Более того, большая часть данных нужд боль-
ше в целом чувствуются непосредственно в раннем воз-
расте.

«Десенсибилизация и обработка движением 
глаз» – данная методика используется в ситуациях, ког-
да у человека проявляется посттравматическое стрес-
совое расстройство, что позволяет скорректировать 
либо вообще избавиться от реакций на эмоциональную 
травму. При выполнении данного упражнения ведущий 
помогает курсанту представить пережитые травмирую-
щие ситуации и просит охарактеризовать возникающие 
внутренние переживания, при одновременном движе-
нии рукой или каким-то предметом (указкой) перед его 
глазами. Так, если простым языком, то ДПДГ представ-
ляет собой метод переработки негативных пережива-
ний посредством физиологических механизмов.

Особые методы, которые помогут курсанту разо-
браться с психологической травмой детства, может 
выдвинуть для себя и он сам. Это обусловлено тем, 
что каждый из нас индивидуален, да сами травмы по-
хожи между собой, но обстоятельства, при которых 
они образовались, разные и поэтому и реакция на них 
тоже другая. 

Главное, чтобы курсанты не оставались с этими 
травмами «один на один» и понимали, что им всегда 
могут помочь специалисты в этом деле и конечно же 
не без поддержки близких для него людей.

Работа психологов с курсантами крайне важна, так 
как обучение в ведомственных вузах МВД России отли-
чается от обучения в гражданских учебных заведениях, 
поскольку с момента поступления курсант становится 
сотрудником полиции, и вся его деятельность строго 
регламентирована законодательными, ведомственными 
и внутренними актами. 

Процесс обучения построен на императивных ме-
тодах, а система представляет собой иерархическую 
структуру с определенной подчиненностью, специ-
альными средствами поощрения и наказания. В таких 
условиях особенно важным является обеспечить пси-
хологическую адаптацию курсантов к новым условиям 
и резкому переходу от стадии детства к взрослой жизни. 
Данный процесс может даваться нелегко многим людям, 

но особые трудности возникают у курсантов с детски-
ми психологическими травмами. Психологи указывают, 
что у людей с психологическими травмами детства мо-
гут случаться периоды, в которые они как бы пережи-
вают те же эмоции, которые испытывали во время пси-
хотравмирующей ситуации. Изменение условий жизни, 
связанное с новым статусом курсанта, также может 
стать источником данного процесса.

По этой причине необходимо обеспечить раннюю 
диагностику возможных психологических отклонений 
у курсантов и должную психологическую работу, ко-
торая необходима не только для нормализации их эмо-
ционального состояния, но и для их психологической 
подготовки к выполнению служебных обязанностей 
[1, с. 60].
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Проблема влияния самооценки личности на успеш-
ность ее социальной адаптации неизбежно возникает 
в поле зрения каждого специалиста в сфере профес-
сий «человек−человек». Для сотрудников органов вну-
тренних дел наличие адекватной самооценки является 
весомым фактором рефлексии собственных профес-
сиональных поступков. Особенно важно отдавать себе 
отчет при решении социально значимых задач, держать 

под контролем перспективу собственной деятельности 
в соответствии с критериями успешного и уверенного 
выполнения функциональных обязанностей [1]. Со-
трудник органов внутренних дел при реализации своих 
профессиональных задач вынужден эффективно воз-
действовать на правосознание и поведение граждан, 
быстро брать под контроль любую социальную ситуа-
цию, влиять на личность и группу, представляя собой 
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государственную власть. Способность осуществить вы-
шеуказанные действия опирается не только на право-
вую, физическую и другие уровни профессиональной 
подготовленности, но и на личный психологический 
потенциал, в системе которого важное место занима-
ет уверенность сотрудника. Уверенность представляет 
собой важнейшую социально-психологическую харак-
теристику личности, фундаментом которой является 
позитивная и адекватная оценка собственных умений, 
возможностей и компетентности, как достаточных 
для достижения значимых для него профессиональных 
и личных целей. Уверенный в своих силах, праве и пра-
воте специалист способен:

− конструктивно оценивать перспективы нрав-
ственных и правовых коллизий в ходе выполнения слу-
жебной деятельности;

− эффективно воздействовать на правосознание 
граждан;

− обеспечивать необходимый уровень собственной 
профессиональной безопасности;

− формировать личный позитивный образ в соци-
альном окружении;

− повышать престиж полиции и уровень социаль-
ного доверия властным структурам.

Отмеченные характеристики личностного потен-
циала уверенного поведения сотрудника ОВД не ис-
черпывают всего многообразия психологических фак-
торов-показателей указанного феномена. Они прежде 
всего акцентируют внимание на значимости проблемы, 
стимулируют дальнейшее ее изучение в плане повыше-
ния эффективности деятельности сотрудников органов 
внутренних дел.

Успешная реализация профессиональных функций 
во многом зависит от психологической устойчивости 
отдельного сотрудника. Уверенное поведение выступа-
ет ее показателем и предполагает готовность сопротив-
ляться деструктивному воздействию, не стать жертвой 
при решении служебных задач [15]. Необходимость 
обеспечения устойчивости сотрудников органов вну-
тренних дел, надежности в управлении социальными 
ситуациями обусловила подготовку программы тренин-
га развития навыков уверенного поведения [7]. Данный 
тренинг предполагает освоение базовых теоретических 
знаний о сущности уверенности, разнообразии пси-
хических слагаемых данного феномена. В частности, 
изучаются мнения представителей различных науч-
ных психологических школ о феномене уверенности: 
психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии, 
гуманистической психологии и др. Исследуется пси-
хологическая природа неуверенности и ее слагаемых, 
препятствующих достижению сотрудников полиции 
профессионального результата. Рассматривается струк-
тура личностных и социально-психологических де-
терминантов уверенности и уверенного поведения со-
трудников органов внутренних дел. Особое внимание 
уделяется социальной смелости, оптимизму как стилю 
отношения к действительности и поведения, а также во-
просам, касающимся соотношения уверенности в себе 
и агрессивности. Практическая часть тренинга вклю-

чает в себя организационно-методические аспекты. 
В частности, определяются стратегия, тактики, прин-
ципы организации, структурная композиция занятий, 
систематизируются социально-психологические мето-
ды. Информационный материал программы тренинга 
содержит сценарии занятий, наполненных элементами 
теоретического анализа, диагностическим инструмен-
тарием, разнообразием активных методов обучения.

Обязательным элементом программы тренинга яв-
ляется этап диагностики и коррекции самооценки лич-
ности сотрудника органов внутренних дел. В рамках 
тренинговых процедур данного фрагмента программы 
реализуется цель нормализации самооценки и отра-
ботки умений рефлексивного восприятия собственных 
поступков, продуктивного самопознания в плане опре-
деления сильных сторон своей личности. Решаются 
задачи: получения представления о психологической 
сущности самосознания, самооценки; развития умения 
позитивного отношения к самому себе, обретения на-
выков открытия, принятия своих привычек конструк-
тивного отношения к жизнедеятельности; определение 
стратегии и способов преодоления чувства застенчи-
вости в ситуациях общения с окружающими людьми, 
группой; выработки способности открыто и уверенно 
демонстрировать позитивное отношение к себе и окру-
жающим в социально-значимых ситуациях (индивиду-
альная беседа, публичное выступление, деловые пере-
говоры). 

Структурная композиция занятий по указанной те-
матике построена на основе синтеза теории и практики 
(в зависимости от уровня подготовленности, эмоцио-
нального состояния и иных факторов, определяющих 
активность участников тренинга): 

− освоение теоретического блока (микролекция 
и самостоятельное изучение материала) по теме: «Са-
мооценка и уверенное поведение»;

− дискуссионное осуждение тем: «Рейтинг значи-
мости реакций личности как проявлений неадекватной 
самооценки», «Факторы − показатели заниженной са-
мооценки»; 

− выполнение психогимнастических упражнений, 
деловых игр;

− выполнение заданий для самостоятельной ра-
боты: прохождение тестов (исследование самооцен-
ки по методике Дембо-Рубинштейн, П. В. Яньшина, 
А. М. Прихожан; методика исследования самооценки 
личности по С. А. Будасси; тест Кеттелла 16-фактор-
ный личностный опросник; тест межличностных отно-
шений Т. Лири); изучение рекомендаций по формирова-
нию адекватной самооценки.

Необходимо подчеркнуть важность наличия психо-
диагностической составляющей в структуре тренинга, 
которая способствует исследовательской мотивации 
участников, обеспечивает их высокий энергетический 
заряд самопознания и самоприятия. При анализе ре-
зультатов тестирования выявляются личностные каче-
ства, значимые в плане формирования адекватной са-
мооценки и навыков уверенного поведения. Например, 
участники тренинга выполняют тест CPI (California 
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Psychological Inventory – Калифорнийский психологи-
ческий опросник). Перед началом тренинга они преду-
преждаются преподавателем о необходимости прохож-
дения данного теста с целью выявления личностных 
качеств, весомых с точки зрения определения уровня 
самооценки личности и персональных перспектив раз-
вития навыков уверенного поведения [13]. Результаты 
теста CPI каждый из участников рассматривает и ана-
лизирует индивидуально. Задача преподавателя обе-
спечить раздаточный материал в виде бланков теста 
и опросников, качественное инструктирование по пово-
ду процедуры самотестирования, компьютерную обра-
ботку результатов и индивидуальную помощь в интер-
претации (как правило вне рамок групповой работы).

 Интерпретация личностных профилей участников 
позволяет определить вектор активной работы с каж-
дым участником тренинга. При анализе общей карти-

ны тестирования сотрудника в контексте изучаемой 
проблемы важно обратить внимание на первую группу 
(класс) шкал, имеющих обозначение: доминирование 
(Do), способность к статусу (Cs), общительность (Sy), 
социальное присутствие (Sp), самопринятие (Sa), Неза-
висимость (In), Эмпатия (Em). Эта группа шкал изме-
ряет уверенность, уравновешенность, влиятельность, 
наличие социальных навыков и эффективность в меж-
личностном взаимодействии. Высокие баллы (все выше 
50Т) свидетельствуют о превосходстве, влиятельности, 
ориентированности сотрудника на межличностное вза-
имодействие, общей компетентности в социальных вза-
имоотношениях. Низкие баллы (все ниже 50Т) говорят 
о сдержанности, неспособности отстаивать свои права, 
отсутствии должной ориентации на взаимодействие 
с социальным окружением и, как правило, испытывают 
смущение и стеснение при социальных контактах. 
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Рис.1. Личностный профиль сотрудника, чья самооценка нуждается в нормализации (повышении уровня)
В качестве примера следует привести фрагмент 

личностного профиля, одного из участников тренин-
га, чья самооценка (по его личному признанию) нуж-
дается в нормализации (повышении уровня). Исходя 
из результатов тестирования наблюдается низкий балл 
(30−45Т) шкалы Do, что свидетельствует отсутствии 
склонности доминировать и предпочтительном выборе 
роль участника, а не инициатора. Может сопротивлять-
ся переменам и в целом избегать лидерской ответствен-
ности. Зависим, может иметь трудности в выполнении 
указаний; иногда демонстрирует пассивно-агрессивное 
поведение. Способность к статусу (Cs) также низко вы-
ражена. Сотрудники с таким баллом (30−45Т) нужда-
ются в постоянном наблюдении, контроле и указани-
ях. Они, как правило, отличаются робостью и обычно 
предпочитают избегать соперничества и ответственно-
сти за что-либо, склонны работать лучше, если рядом 
с ними будут люди более молодые и менее опытные. 
Им не свойственно демонстрировать окружающим все 
свои возможности и будут полагаться скорее на соб-
ственный статус или должность, чем на личностную 

позицию (или убеждение), чтобы повлиять на других 
людей. Уровень общительности (Sy) также в диапазоне 
низких показателей (30−45Т). Эти люди, как правило, 
сдержанны в социальных контактах и редко выходят 
из себя. Они способны успешно функционировать в не-
большой социальной среде, но в основном стремятся 
к уединению и обычно чувствуют себя некомфортно 
в компаниях или среди незнакомцев. Они скорее пред-
почтут работать в одиночестве, чем с другими людьми. 
Социальное присутствие (Sp) низкий балл (30−45Т) 
свидетельствует о том, представитель данной группы 
обычно осмотрителен и внимателен к своим поступ-
кам; такие люди часто делают все медленно и, веро-
ятно, не производят на других сильного впечатления. 
Способны выполнять работу с минимумом признания 
и внимания к своей персоне. Они обычно конформисты 
и заботятся о собственном этикете; предпочитают со-
трудничество манипулированию другими. В плане са-
моприятия (Sa) показан результат (30−45Т), что говорит 
о склонности к конвенциональным формам поведения, 
конформизму и спокойствию. При этом может испыты-
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вать недостаток уверенности в социальной среде и со-
мневаться в собственных возможностях и способно-
стях. Независимость (In) проявляется как минимально 
выраженная шакала в профиле личности (очень низкий 
балл − ниже 30Т), что свидетельствует о недостатке 
уверенности в себе. Таких людей легко обескуражить; 
они становятся тревожными в ситуациях, когда необхо-
димо принимать независимые решения. Предпочитают 
подчиняться и ждать от других руководства. Обычно 
избегают конфронтации и вместо этого стараются быть 
приятными для других. 

Указанный фрагмент психологического профиля 
выступает одним из ориентиров дальнейшего познания 
личности участника тренинга. Выбор последующих 
тестов (их примеры даны выше) связан с индивиду-
ально-неповторимым развитием личности участника 
в процессе группового тренинга, его потребностями 
и имеющимся опытом самопознания. Выполнение ука-
занных выше других методик позволяет связать резуль-
таты индивидуальной интерпретации теста, личные 
выводы о собственных особенностях в контексте уве-
ренного/неуверенного поведения, с проблемой само-
оценки. 

Важнейшим фактором саморазвития выступает те-
оретическая составляющая тренинга. Базовые научные 
представления о психологической сущности самооцен-
ки, самоуважения, уровня притязаний, методах их нор-
мализации являются несомненным фактором успеха 
в саморазвитии участников тренинга. 

Самосознание личности в целом, как и адекват-
ность уровня его самооценки, в частности, играют, 
на наш взгляд, весомую роль в формировании уверен-
ности в себе и, соответственно, навыков уверенного 
поведения, значимых при выполнении профессио-
нальных функций сотрудника органов внутренних дел. 
Специалисты в области общей психологии связывают 
самосознание с осознанием субъектом себя самого 
как отличного от иных субъектов окружающего мира, 
фиксацией собственного взаимодействия с социаль-
ным окружением, основанной на понимании и пере-
живании мыслей, намерений, потребностей, действий 
[10]. Будучи продуктом развития самосознание скла-
дывается на протяжении жизни субъекта психической 
деятельности посредством: открытия собственного 
«Я»; возникновения умений осознавать результаты 
своей деятельности; позиционирования (оценки) себя 
на фоне других людей; активного самопознания и от-
крытия потенциалов собственной индивидуальности 
в коммуникативном (общение), гносеологическом 
(познание), аксиологическом (ценности), креативном 
(творчество) аспектах.

В. С. Мерлин определил следующие базовые слага-
емые самосознания: сознание тождественности самому 
себе, позволяющей достаточно четко сформулировать 
ответ на вопрос: «Кто я?»; сознание собственного «Я» 
как активного начала, преобразующего окружающую 
действительность; сознание своих качеств как инди-
вида; сознание своих неповторимых особенностей 
как личности [8].

Непосредственно с проблемой уверенности связа-
ны функции самосознания, которое обеспечивает по-
лучение информации о себе, формирует эмоционально 
ценностные представления о самом себе и обеспечи-
вает произвольную регуляцию поведения. Основное 
психологическое значение самосознания заключается 
в обеспечении внутренней гармонии личности, согласо-
ванности естественно-биологических и социальных осо-
бенностей в реагировании и переживании своего бытия, 
в принятии собственного прошлого как основы своей 
настоящей и будущей жизни [2]. В этом смысле самосо-
знание определяет отношение субъекта к действитель-
ности, неповторимый для него способ трактовки полу-
ченного социального опыта, служит основой прогнозов 
и ожиданий относительно перспектив своих поступков, 
поведения, бытия [12]. Уверенный в себе полицейский 
в глазах общественного окружения представляется це-
леустремленным, надежным, продуктивным, знающим 
себе и своим поступкам социальную и личную «цену». 
Его позитивное отношение к себе самому, адекватность 
представлений о себе и последствиях своих поступков 
в различных ситуациях способствует на наш взгляд ува-
жению со стороны окружающих людей, вызывает их 
желание взаимодействовать, сотрудничать, следовать 
просьбам, подчиняться требованиям. 

Говоря о взаимосвязи между уверенностью в себе 
и самооценкой следует отметить теоретические подхо-
ды, связанные с дифференциацией этих двух феноме-
нов, и те, которые отождествляют их. При сравнении 
определений в различных источниках (словарях, учеб-
ных пособиях и пр.), обнаруживается тот факт, что, са-
мооценка, прежде всего, выступает как представление 
человека о степени значимости собственной личности 
при осуществлении деятельности среди окружающих, 
а также как открытое или скрытое оценивание себя, 
своих личных особенностей – преимуществ или про-
блемных сторон [10]. Уверенность в свою очередь за-
частую трактуется как чувство – внутреннее ощущение 
силы, справедливости, правды; поведенческая демон-
страция силы и стойкой жизненной позиции; решитель-
ная настроенность, проявляющаяся в непреклонности, 
твердости и определенности решений и поступков. Еще 
одна точка зрения связана с тем, что самооценка опре-
деляется отношением субъекта к самому себе, тогда 
как уверенность основана на осознании своих возмож-
ностей и готовности по преодолению трудностей, про-
блем и т. п. [6] 

Третий вариант соотношения указанных феноме-
нов предполагает их рейтинговое соподчинение. Так, 
известный специалист в области психологии личности 
и психиатрии Ф. Фанже советует рассматривать указан-
ные феномены как внутренние установки, на уровне 
которых проявляется недостаток веры в собственные 
силы и возможности. Фундаментом, по его мнению, 
является самооценка, то есть то, чего человек стоит. 
Следующим уровнем выступает уверенность в себе, 
зачастую связанная с тем, что человек может и умеет. 
И, наконец, вершину данной иерархии занимает само-
утверждение – то, на что человек способен [5].
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По мнению Л. Д. Столяренко, самооценка вписана 
в структурную композицию характера, поскольку отно-
шение к себе самому и отношение к другим людям взаим-
но обусловливают друг друга [11]. Люди склонны созна-
тельно или неосознанно сравнивать себя с окружающими, 
формируя достаточно устойчивое представление о раз-
личных аспектах своего социального и индивидуального 
«Я»: внешнем облике, адаптационных ресурсах, физиче-
ском состоянии, социальном положении и т. п. В резуль-
тате определяется перечень критериев самовосприятия 
в диапазоне от скромности до высокомерия, требователь-
ности и индифферентного отношения, гордости и застен-
чивости и, конечно, уверенности и неуверенности в себе. 
Важно фиксировать социальные последствия активности 
носителя неадекватной самооценки [11].

Самоуверенность как следствие завышенной само-
оценки неизменно вызывает раздражение у окружаю-
щих его людей. Открытое или скрытое подчеркивание 
превосходства над окружающими означает пренебре-
жение их присутствием. Надменность, подчеркивание 
своих достоинств стимулирует массу негативных реак-
ций окружающих людей в диапазоне от игнорирования, 
зависти до активных проявлений ненависти.

Завышенная самооценка определяет наличие такой 
черты характера как обидчивость – системное единство 
зависти и ненависти к окружающим, связанные с недо-
вольством кем-либо или всем миром за действительные 
или мнимые страдания. Обижающийся, как правило, 
«обвиняет» окружающих людей в том, что они стали 
источником его проблем. Его обида является чувствен-
ным ответом на несправедливое отношение. Человек 
с неадекватно высокой самооценкой потенциально кон-
фликтен в ситуациях, когда речь заходит о вознагражде-
ниях и поощрениях за труд. Несовпадение ожидаемой 
и реальной наград закономерно выливается в обиду 
и зависть, которые накапливаются и наконец прорыва-
ются резким обвинением в чей-либо адрес.

Заниженная самооценка является основой пред-
ставлений о себе, как о менее способном (некрасивом, 
невезучем, несчастном, больном и пр.). Она свойствен-
на, в основном, людям с тревожным, застревающим 
и педантичным типами акцентуации характера, соз-
дает пониженный фон настроения, закрепляет «ком-
плекс неполноценности» [4]. Стойкая излишне низкая 
самооценка влечет за собой чрезмерную зависимость 
от других, несамостоятельность, заискивание, робость, 
замкнутость, искаженное восприятие окружающих.

По мнению М. Феннел, в качестве основных при-
чин ее формирования выступают: 

− негативный ранний опыт, когда с юным челове-
ком происходят события, ставящие под угрозу процесс 
формирования позитивного отношения к «себе» (отно-
шения неприятия со стороны окружающих, пренебре-
жение, нетипичное поведение);

− закрепление негативной психологической уста-
новки в отношении собственной личности, включаю-
щей следующие психологические штрихи к автопор-
трету – «я никому не нужен», «я ни на что не способен», 
«я отвратительный» и т. д.

− следование определенной системе жизненных 
правил (инструкциям, которые нужно исполнять, что-
бы выжить, например, «мне надо избегать этого», «я 
должен всегда думать о других», «меня не примут, если 
я буду самим собой»).

− социальные ситуации, закрепляющие негативный 
стереотип само восприятия (вышеупомянутые правила 
нарушаются, вследствие чего человек чувствует, что его 
отвергли, что он потерпел поражение, утратил над со-
бой контроль [14].

Вышеприведенные мнения известных специали-
стов о сущности самооценки символизируют значи-
мость и глубину проблемы в контексте саморазвития 
личности и позволяют участникам тренинга обрести 
минимально необходимую теоретическую базу для по-
нимания смысла практических способов обретения уве-
ренности в себе.

Базовая теоретическая часть указанного блока задач 
тренинга уверенного поведения закрепляется посред-
ством группового обсуждения. Темой для дискуссии 
является список человеческих реакций как своеобраз-
ных проявлений неадекватной самооценки (список раз-
дается каждому участнику, или демонстрируется в виде 
слайда). Каждый из участников тренинга получает 
возможность для прочтения и краткого анализа при-
веденных примеров (путем определения рейтинговой 
значимости каждого из пунктов), включая дополнения 
из своего жизненного опыта. Проявления самооценки 
могут быть оценены в рейтинговом порядке индивиду-
ально для каждого участника и для всей группы в це-
лом. Каждый из участников имеет возможность срав-
нить свое мнение с мнением группы. 

Альтернативным вариантом является групповой 
анализ афоризмов, близких по содержанию к теме са-
мооценки. Преподаватель ставит перед обучающимися 
задачу определить личное отношение по поводу того, 
насколько справедливы (соответствуют индивидуаль-
ным взглядам участников тренинга) изречения извест-
ных личностей о самооценке. Тематика обсуждения 
должна быть направлена преподавателем к проблеме 
заниженной самооценки, так как вопросы завышенной 
самооценки, доминирования, высокомерия будут рас-
сматриваться в другом блоке задач тренинга: «Уверен-
ность в себе и агрессия» [7]. В результате группового 
обсуждения участники (благодаря активности препода-
вателя) должны прийти к мысли о том, что повышение 
самооценки не должно быть конечным пунктом работы 
над собой, а всего лишь стать необходимым ее этапом.

Практически реализовать, опробовать во взаимо-
действии с окружающими людьми, результаты теоре-
тического анализа проблемы самооценки в контексте 
формирования умений уверенного поведения, участ-
ники тренинга могут при выполнении упражнений. 
Преподаватель (ведущий тренинга) должен творчески 
относится к выбору практических задач, предназначен-
ных для диагностики и формирования адекватной са-
мооценки, исходить при этом из психического состоя-
ния участников, степени их утомления и вовлеченности 
в процесс тренинга. В рамках указанного блока занятий 
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выполняются психогимнастические процедуры, игры, 
по завершению которых, происходит рефлексивный 
(индивидуальный/групповой) анализ того, какой опыт 
получен на тренинге, что нового узнали участники 
о психологии уверенности, какие выводы они сделали 
для повышения эффективности своей профессиональ-
ной деятельности.

Перспектива самостоятельной работы над собой 
связана с применением усвоенных знаний и отработан-
ных умений в практической деятельности. В качестве 
практических рекомендаций по формированию адек-
ватной самооценки участникам тренинга предлагается 
подумать над следующими советами практических пси-
хологов.

Сотруднику органов внутренних дел целесообраз-
но осознать и зафиксировать свои позитивные качества, 
которые очевидны для окружающих, в целях развития 
наиболее результативных потенциалов собственной 
личности. При этом важно знать о существовании тех 
своих особенностей, в которых он наиболее уязвим. 

Осознание собственного мастерства в определен-
ной профессиональной сфере усиливает веру в свои 
силы за счет позитивных эмоций (удовлетворенности 
успехом выполненного долга, радости от социального 
одобрения, легкость ума). Регистрация свои достиже-
ний (в записях, памяти и пр.) и поражений как уро-
ков эффективной адаптации и выживания позитивно 
действует в плане накопления жизненного (професси-
онального) опыта. Следует научиться признавать соб-
ственные трудности в жизненных (профессиональных) 
ситуациях, и личную способность (возможность) их 
преодоления.

Обращение ко мнению значимых людей (коллег, 
специалистов наставников, экспертов) придает уверен-
ность в себе. Коллективный способ реализации боль-
шинства профессиональных задач дает возможность 
позитивной оценки со стороны указанных категорий 
опытных коллег. От них сотрудник может и должен 
узнать о собственных способностях, которые ранее 
не были оценены должным образом.

Важным психологическим фактором, повышаю-
щим самооценку, является постановка реалистичных 
целей на основе имеющихся собственных возможно-
стей для ее достижения [2]. В этом случае важно на-
учиться обеспечивать независимость собственных 
представлений о себе от чужих оценок. Зависимость 
от мнений других людей приводит к тому, что сотруд-
ник престает нормально жить и работать без одобри-
тельных оценок. Также полезно контролировать объем 
регулярной деструктивной самокритики, свойственной 
неуверенным людям. Частая негативная оценка соб-
ственной персоны обладает внушающим потенциалом. 
Целесообразно направить вектор внимания на обна-
ружение своих сильных сторон. Нейтрализовать эго-
центризм можно за счет заботы о профессиональном 
и личном благополучии своих близких и коллег. Вни-
мательный анализ желаний и требований окружающих 
людей позволит реализовать возможность самостоя-
тельного принятия решения. 

Самоуважение основано на знании своих сильных 
и слабых сторон, и не имеет ничего общего с конфор-
мизмом, угодничеством, стремлением во всем соответ-
ствовать мнению большинства (коллег, руководства). 
Важно не изменять своим моральным принципам. 
Логика самооценки определяется следующей мораль-
но-психологической закономерностью: «Чем лучше 
думаешь о себе, тем лучше поступаешь, и, наоборот, 
чем лучше будешь поступать, тем лучше будешь думать 
о самом себе» [3].

Сотруднику ОВД необходимо осуществлять кон-
троль собственного эмоционального состояния. Са-
моуважение основано на умении управлять эмоция-
ми. Сдержанность как гарантия хороших отношений 
с окружающими, стабилизирует самооценку. 

Социальная и мировоззренческая активность, раз-
нообразие интересов, обучение новому наполняют 
жизнь разнообразием, создают множество возможно-
стей для творческого саморазвития и способствуют по-
зитивному взгляду на самого себя. Важно быть готовым 
к принятию ответственности за свою жизнь, работу, 
здоровье, душевное равновесие. Усилия по соблюде-
нию правил здоровой жизни в моральном, психологи-
ческом, физическом и иных контекстах, заложенные 
в базовых представлениях личности о безопасности, 
будут способствовать нормализации самооценки.
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Осуществление в образовательных организациях 
МВД России огневой подготовки как неотъемлемой ча-
сти профессиональной подготовки сотрудников нашло 
отражение в ст. 18 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»: «сотрудник полиции обя-
зан проходить специальную подготовку, а также перио-
дическую проверку на профессиональную пригодность 
к действиям в условиях, связанных с применением фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия» [1]. Закрепленное ст. 23 того же закона право 
сотрудников полиции применять огнестрельное ору-
жие для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности, в т. ч. для противодействия в случае во-
оруженного нападения на сотрудников [1], продолжи-
тельная физическая и эмоциональная напряженность, 
правовая ответственность за принимаемые решения 
и совершаемые профессиональные действия в повсед-
невных и особых условиях требуют от сотрудников 
проявления стрессоустойчивости. Поэтому актуаль-
ность темы определяется необходимостью использова-
ния психологических технологий, в частности, методов 
саморегуляции сотрудниками органов внутренних, на-
правленных на коррекцию психоэмоционального со-
стояния и сотрудников полиции на занятиях по огневой 
подготовке. Преподаватели огневой подготовки образо-
вательных организаций МВД России, отмечая призна-
ки негативных эмоциональных состояний у курсантов 
на огневом рубеже, должны помогать им справится 
с тревогой, страхом, стрессом и т. п., чтобы курсанты 
выполнили уверенно и успешно упражнение, т. е. по-
разили цель.

Так называемые профессионально-психологи-
ческие действия с позиции психолого-феноменоло-
гического подхода (Н. Р. Битянова, В. А. Данилов, 
М. Г. Дебольский, А. И. Папкин, И. Б. Пономарев, 
А. М. Столяренко, В. П. Трубочкин, В. И. Черненилов 
и др.) и концепции операциональной психологической 
структуры действия сотрудников органов внутренних 
дел раскрыты через операциональные психологиче-
ские единицы и включены в структуру профессио-
нальной служебной деятельности. В структуру этих 
профессионально-психологических действий сотруд-
ников органов внутренних дел, которые, по мнению 
А. М. Столяренко, носят вспомогательный характер 
и направлены «на решение психологических задач 
и осуществляются психологическими средствами 
и приемами» [6, с. 285], входит произвольная психи-
ческая саморегуляция. Более того, в рамках культуро-
логического подхода обладание сотрудниками органов 
внутренних дел навыками психической саморегуля-
ции и самоуправления поведением включены в психо-
логическую культуру и наряду с профессиональным 
опытом [4, с. 71], что обеспечивает решение опера-
тивно-служебных задач, в т. ч. в ситуациях, связанных 
с применением огнестрельного оружия. Обобщение 
теоретико-практических исследований Н. А. Берн-
штейна, В. П. Зинченко, Гримака, А. С. Ромена, 
А. Ю. Федотова и др. и опыт практического примене-
ния психологами органов внутренних дел Российской 

Федерации методов саморегуляции (Э. Джекобсона, 
И. Шульца, Х. Алиева и др.) в работе с сотрудниками 
органов внутренних дел позволяет рассматривать пси-
хическую произвольную саморегуляцию сотрудников 
органов внутренних дел как вербальное и образное 
самовоздействие, направленное на формирование 
комплекса произвольных и непроизвольных реакций 
организма сотрудника, связанных с оптимизацией его 
приспособления к изменяющимся условиям профес-
сиональной служебной деятельности. 

Анализ проведения занятий по огневой подготовке 
курсантов первого года обучения показывает, что это 
профессионально-психологическое действие первому 
году обучения не сформированы. Этот факт законо-
мерен, поскольку до поступления в образовательную 
организацию навыки саморегуляции у обучающих-
ся формируются как правило стихийно. Оперантное 
или викарное научение, применяемое учителями и ро-
дителями, приносит определенные плоды в виде не-
осознанной регуляции собственным состоянием и по-
ведением. С таким своеобразным психологическим 
«багажом» абитуриенты поступают в образовательные 
организации МВД России, которых начинают обучать 
применению огнестрельного оружия. Такое стихийное 
и порой неосознавамое применение отдельных прие-
мов саморегуляции в жизни, учебной и/или служебной 
деятельности не приносит ощутимых результатов. 

Материалы и методы. Учитывая это и опираясь 
на опыт ранее проведенного пилотажного исследо-
вания, было принято решение о проведении форми-
рующего психолого-педагогического эксперимента. 
В качестве экспериментальной группы была выбрана 
учебная группа курсантов (она же выступила в каче-
стве контрольной) в количестве 23 человека первого 
года обучения в Московском университете МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. Гипотезой выступила предпо-
ложение о том, что применение курсантами методов 
саморегуляции перед выходом на огневой рубеж мо-
жет повлиять на эффективность стрельбы за счет при-
ведения их психоэмоционального состояния в равно-
весное (оптимальное). 

В рамках формирующего эксперимента были по-
ставлены следующие задачи: 1) ознакомление курсан-
тов с методами и приемами саморегуляции, которые 
нужно знать с подробным разъяснением особенностей 
их воздействия на психику, личность и поведение; 
2) наглядная демонстрация методов и приемов произ-
вольной психической саморегуляции, особенностей 
и алгоритма их практического применения перед вы-
ходом на огневой рубеж; 3) в процессе применения 
и дополнительной тренировки (во время тренинга 
и в самостоятельной работе) подбор того или тех мето-
дов и приемов, которые лучше всего помогут (или уже 
помогают) курсанту регулировать собственные эмо-
ции и поведение, в наибольшей степени способствуют 
приведению их в оптимальное психоэмоциональное 
состояние, обеспечивают уверенное поведение во вре-
мя стрельбы и попадания в цель; 4) научить курсан-
тов осознавать и оценивать (т. е. рефлексировать) 
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применение этого метода и его влияние на эффектив-
ность стрельбы, сопоставляя с результатами выполне-
ния упражнений на занятиях по огневой подготовке. 
В этой связи стоит отметить, что экспериментальная 
работа проводилась под пристальным вниманием пре-
подавателя, на что обращает внимание А. Ю. Федотов, 
указывая на «усиленный надзор и руководство мо-
рально-эмоциональным состоянием в повседневной 
деятельности и в процессе выполнения профессио-
нальных задач» [5, с. 21]. 

На первом этапе формирующего эксперимента 
были зафиксированы результаты стрельбы курсантов 
из пистолета Макарова ПМ. Кроме того применялись 
методы исследования: 1) включенное наблюдение 
и беседы во время занятий по огневой подготовке, 
с помощью которого фиксировались признаки про-
явления и изменения психоэмоционального состо-
яния курсантов до выполнения упражнения и по его 
окончании; по необходимости оказывалась помощь 
курсантам в коррекции состоянии; 2) предваритель-
ное тестирование при помощи включенного наблю-
дения и следующих методик: 1) САН (В. А. Доскина, 
Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошнико-
ва) ‒ опросника, с помощью которого оценивались три 
основные составляющие функционального психоэмо-
ционального состояния ‒ самочувствие, активность 
и настроение; 2) опросника «Стиль саморегуляции по-
ведения – ССП – 98» (В. И. Моросановой), который 
направлен на оценку уровня общей саморегуляции, 
самоорганизации и управления внешней и внутрен-
ней целенаправленной активностью как регуляторных 
предпосылок успешности овладения деятельностью 
(в нашем случае, стрельбы из огнестрельного оружия). 
Подчеркнем важность применения данного опросни-
ка, процитировав В. И. Моросанову, которая отмечала, 
что сущность его заключается в анализе результатов 
«диагностики функционирования индивидуальной са-
морегуляции и ее включающего показатели програм-
мирования, оценки результатов, а также показатели 
развития регуляторно-личностных свойств ‒ гибкости 
и самостоятельности» [3, с. 47]; 3) мини-отчеты об ис-
пользованном методе и/или приеме саморегуляции, 
результатах попадания в цель, саморефлексия пси-
хоэмоционального состояния по окончании занятия, 
а также в созданном групповом чате Telegram, которые 
курсанты размещали после каждого занятия по огне-
вой подготовке.

На данном этапе участники эксперимента были 
ознакомлены с методами и приемами саморегуляции 
(нервно-мышечной релаксацией, аутогенной трени-
ровкой, визуализацией, идеомоторной тренировкой, 
дыхательной гимнастикой, позитивным самовнушени-
ем), каждому представилась возможность применить 
их. Во время инструктажа и в процессе проведения 
эксперимента было акцентировано внимание кур-
сантов на том, что эти методы и приемы направлены 
на расслабление организма и его мышц, высвобожде-
ние отрицательных эмоций, восстановление физиоло-
гического и душевного равновесия в складывающейся 

стрессовой ситуации на огневом рубеже. Так, нервно-
мышечная релаксация помогает максимально рассла-
бить определенные мышцы; аутогенная тренировка 
‒ снять «мышечные» зажимы, визуализация – яркое 
представление зрительного образа «Я стою на огневом 
рубеже, ноги чуть согнуты в коленях, спина наклоне-
на вперед, к мишени. Я уверенно стреляю и попадаю 
в цель». Идеомоторная тренировка – дополняет визуа-
лизацию, возвращает концентрацию внимания, а также 
метод сенсорной репродукции образов призваны снять 
у сотрудников органов внутренних дел психоэмоцио-
нальное напряжение. Она позволяет после команды 
«Огонь» представлять курсанту отдельные движе-
ния и действия, напряжение/расслабление отдельных 
мышц, например, плеча, локтя, кисти ведущей руки, 
пальцев обоих рук, указательного пальца ‒ при стрель-
бе («Мысленно прокручиваю в голове и визуализирую 
отдельные действия: ноги чуть согнуты и расслаблены 
в коленях, спина наклонена вперед; отстегиваю кобуру 
большим и указательным пальцем, вытаскиваю писто-
лет, у меня напрягаются мышцы руки... Я это ощущаю, 
затем.... Я мысленно, визуально и мышечно подгото-
вил себя к стрельбе!»). Дыхательная гимнастика с по-
мощью глубоких вдохов и выдохов способствует раз-
рушению страхов и стрессов, обеспечивает приток 
кислорода в крови, расширяют разум, сосредотачивает 
его на выполнение упражнения; позитивное самовну-
шение ‒ это вера в свои действия и успех, повторение 
позитивных, коротких мыслей или простых утвержде-
ний, которые позволяют справиться с эмоциональным 
напряжением («Чувствую себя уверенно... Внутренне 
я ощущаю, что у меня все будет в порядке! Я выполню 
упражнение и достигну поставленной цели»). Внима-
ние курсантов обращается на запоминание состояния 
уверенности, мобилизованности, собранности, готов-
ности к выполнению упражнению, что позволит им 
достичь поставленной цели. 

В часы самоподготовки с курсантами проводил-
ся дополнительно психологический тренинг, где под-
черкивалось, что стрельба из огнестрельного оружия 
отличается повышенной опасностью даже в рамках 
проводимого занятия по огневой подготовке, поэто-
му методы и приемы саморегуляции призваны снять 
психоэмоциональное напряжение и тем самым повы-
сить результативность стрельбы. Цель тренинга за-
ключалась в выборе курсантами наиболее подходящие 
и эффективные, позитивно влияющие на результаты 
стрельбы. 

На втором этапе формирующего эксперимента, ко-
торый продолжался в течение двух месяцев, курсанты 
непосредственно на занятиях по огневой подготовке 
и перед выходом на огневой рубеж целенаправленно 
под руководством преподавателя выполняли выбран-
ные ими методы и приемы саморегуляции, добиваясь 
приведения себя в оптимальное состояние перед вы-
полнением упражнений. После каждого занятия кур-
сантам предлагалось отрефлексировать процесс при-
ведения себя в состояние готовности к стрельбе, 
сопоставить это состояние с результатами выполнения 
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упражнения, попадания в цель. В созданном группо-
вом чате Telegram курсанты после занятий по огневой 
подготовке размещали мини-отчет, указывая исполь-
зованный метод или прием саморегуляции, результаты 
попадания в цель, саморефлексия психоэмоциональ-
ного состояния и результатов стрельбы. 

На заключительном этапе формирующего экспе-
римента было проведено последующее тестирование 
по выбранным методикам, зафиксированы результаты 
стрельбы, т. е. попадания в мишень, проанализирова-
ны мини-отчеты. 

Результаты. Включенное наблюдение, результа-
ты бесед, саморефлексии и мини-отчетов показали, 
что курсанты на занятиях по огневой подготовке при-
меняли следующие методы и приемы саморегуляции: 
15 чел. ‒ аутогенную тренировку, в т. ч. 3 в сочетании 
с позитивным внушением, 8 чел ‒ идеомоторную тре-
нировку в сочетании с визуализацией. 

Сравнительный анализ данных опросника САН 
с помощью t-критерия Стьюдента показал, что значи-
мо возросли средние показатели по всем шкалам: «са-
мочувствие» (с 3,42 ‒ до эксперимента до 6, 41 ‒ после 
эксперимента, t эмп. = 10,74), «активность» (соответ-
ственно с 3, 24 до 6,06, t эмп. = 10,16), «настроение» (с 
3,91 до 6,54, t эмп. = 9,79), что свидетельствует об улуч-
шении состояний курсантов до благоприятного, кото-
рое обеспечивает выполнение упражнений на огневом 
рубеже. Эти данные подтверждаются и результатами 
стрельбы: средний балл попаданий в цель до начала 
эксперимента ‒ 18,8 %, по окончании эксперимента 
‒ 79,2 %. Статистически значимые изменения зафик-
сированы по шкале «общий уровень саморегуляции» 
опросника «Стиль саморегуляции поведения – ССП – 
98» (В. И. Моросановой). Полученные данные сви-
детельствуют о то, что курсанты экспериментальной 
группы самостоятельно планируют деятельность и по-
ведение, могут организовывать работу по достижению 
цели, контролировать ход ее выполнения, анализиро-
вать и оценивать как промежуточные, так и конечные 
результаты деятельности. 

Полагаем, что использование курсантами на заня-
тиях методов саморегуляции в определенной степени 
повлияли на указанные изменения по результатам те-
стирования и попаданий в цель при выполнении упраж-
нений. Дополнительным подтверждением тому служит 
анализ мини-отчетов, согласно которым курсанты отме-
чают: «Аутогенный метод буду систематически исполь-
зовать теперь, он мне помогает расслабиться и снимает 
тревогу в момент стрельбы....», «Я ощущаю себя уве-
ренно после того стал использовать идеомоторную тре-
нировку...»; Проверил на себе, что всегда можно взять 
под контроль свои эмоции, достаточно просто сказать 
«Я спокоен», и что важнее поверить в это...; «Стрель-
ба прошла максимально сосредоточенно и спокойно. 
Аутогенная тренировка помогла поддержать идеаль-
ное для меня состояние, ... у меня получается достичь 
отличного результата и держать нормативы стрельбы 
под контролем» и др. Стоит отметить, что в мини-от-
четах почти половины курсантов (10 человек) встре-

чается проявление проактивного копинга, поскольку 
они планируют применение понравившегося им метода 
в стрессовых ситуациях, что косвенно подтверждает 
развивающий эффект и вклад в формирующийся стиль 
саморегуляции: «Буду в любой другой стрессовой си-
туации использовать позитивное внушение...»; «Стал 
увереннее, и не только в стрельбе, теперь не страшно 
будет и в других ситуациях...», Теперь ощущаю свое 
идеальное состояние, буду его опять создавать, когда 
будет надо...» и т. п.

Что касается саморефлексии непосредствен-
но по окончании занятий по огневой подготовке, 
то как показывает наблюдения, чаще всего курсанты 
это делали самостоятельно, но были и те, кто обмени-
вались в группе самооценками, получая дополнитель-
ную похвалу как со стороны преподавателя за успеш-
ную стрельбу, так и со стороны одногруппников. 

Обсуждение. Анализируя полученные результаты 
стоит не только говорить и подтверждении выдвину-
той экспериментальной гипотезе. Особо хочется оста-
новиться на развивающих результатах проведенного 
эксперимента. Речь идет не только об упомянутых по-
зитивных изменениях в саморегуляции и состоянии 
курсантов по результатам тестирования и результатах 
выполнения упражнений, а также проявлении про-
активного копинга. Внимание привлекает установ-
ка на саморазвитие, которая появилась у курсантов 
экспериментальной группы в связи с применением 
саморефлексии и мини-отчетов. Целенаправленное 
организованное преподавателем огневой подготовки 
осмысление и описание курсантами своего психоэмо-
ционального состояния, сопоставление с результатами 
стрельбы, уровня готовности и уверенности, а также 
сравнение с ранее полученными на предыдущих за-
нятиях результатами и состоянияем, способствовало 
особой атмосфере и полисубъектных отношений с об-
учающимися в новой образовательной среде, которую 
можно назвать «развивающая образовательная среда». 

Таким образом, на основании изложенного, отме-
тим в очередной раз психоприкладной характер тех-
нологии произвольной психической саморегуляции 
применительно к условиям огневой подготовки кур-
сантов образовательной организации МВД России. 
Формирующий эксперимент, который кроме тради-
ционной тренировки навыков саморегуляции с помо-
щью индивидуально выбранных курсантами методов 
и приемов с последующим их применением на этапе, 
предшествующем выходу на огневой рубеж, в сово-
купности с саморефлексией психоэмоционального 
состояния, сопоставлением с результатами стрельбы 
и мини-отчетами, способствовал подтверждению вы-
двинутой гипотезы, а также создал дополнительный 
развивающий эффект для курсантов и преподавателя, 
субъект‒субъектных отношений между ними, образо-
вательной и учебной деятельности. Эффективное при-
менение произвольной психической саморегуляции 
как на занятиях по огневой подготовке может стать ос-
новой для продолжения эксперимента для подготовки 
курсантов, принимающих участие в соревнованиях. 
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Аннотация. Рассматриваются основные параметры понятия»одиночества». Актуальность проблемы исследова-
ния обусловлена тем, что жизненная стратегия личности состоит из самых разнообразных компонентов, они связаны 
и с культурными условиями пребывания личности, его генетическими предрасположенностями, особенностями вос-
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Abstract. The article discusses the main parameters of the concept of «loneliness». The relevance of the research problem 
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Сегодняшние исследователи, разрабатывающие 
тему одиночества, согласны в том, что одиночество 
ни что иное, как переживание человека его отстаненно-
сти от общества людей, семьи, событий, культуры.

Часто говориться о том, что нынешний человек 
чувствует одиночество максимально остро в процессе 

активного, но вынужденного общения, в соответствии 
с тезисом Рисмена – одинокая толпа.

Общеизвестно, что одиночество как душевное со-
стояние, являющееся переживанием с негативной окра-
ской, знакомо человечеству, с давних времен. Платон 
и Аристотель видели в одиночестве зло, от которого 
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можно было избавиться, предаваясь наслаждению бла-
гом дружбы и любви. На протяжении веков и развитии 
философской и психологической мысли понимание 
и разъяснение проблемы одиночества очень многооб-
разно: от предавание ему на Древнем Востоке до отри-
цательного отношения в Древней Греции, от восприя-
тия его как необходимости для самопознания личности, 
творческого пути до восприятия его как проблемы че-
ловечества [2].

Свойственный личности протест против одиноче-
ства явился главной темой гуманистически ориентиро-
ванных учений, образовавшихся на Западе в двадцатом 
веке. 

Ф. Ницше, а вслед за ним и Э. Фромм согласи-
лись с мыслью И. Канта о том, что одиночество может 
иметь свои корни от снижения нравственных порядков. 
Э. Фромм считает причиной одиночества стремление 
к неразумным потребностям. К. Хорни определила оди-
ночество как причину отрицательного влияния полити-
ки рыночных отношений, конкуренции между людьми.

В. Франкл считает, что личность предается состо-
янию одиночества, потеряв важные ценности и смысл 
жизни.

Д. Рисмен и О. Тоффлер смотрели на причину оди-
ночества как результат увеличения темпов жизни в ус-
ловиях научно-технической революции, когда личность 
чувствует одиночество, находясь среди людей.

К тому же одиночество как вполне определен-
ная психологическая проблема в современном мире 
не перестает быть актуальной. Н. Е. Покровский дал 
название одиночеству – чума двадцатого века, которое 
требует тщательного постижения, исследований как те-
оретических, так и практических.

Одиночество как многокомпонентное, психическое 
явление является предметом исследования гуманисти-
чески ориентированных наук: социологии, социальной 
философии, антропологии, психологии [2]. 

Классик отечественной психологии человека 
Б. Г. Ананьев, говорил, что в процессе стремительно-
го роста городов и массовых коммуникаций все чаще 
встречается одиночество среди людей, нарастает кон-
фликт между человеком как субъектом общения и его 
обезличенностью в области общения.

Как И. С. Кон, так и Р. С. Немов, каждый само-
стоятельно исследуя данные феномены и исследуя 
особенности развития в юношеском возрасте, рассма-
тривают определенные реакции личности и ее окруже-
ния на одиночество, пытаются определить истоки его 
происхождения. Названные исследователи не делали 
одиночество основным феноменом своего исследова-
ния, не определяли перед собой проблему исследовать 
как психический феномен, его психологическое проис-
хождение, причины. И в их исследованиях нет опреде-
ления одиночества. Множество исследователей посту-
пают именно так, они упоминают одиночество в связи 
с исследуемой ими темой [3]. 

Оценивая одиночество как психический конструкт, 
многие исследователи понимают его разницу с та-
кими понятиями, как уединение, изоляция, понимая, 

что в одиночестве присутствует некоторый специфиче-
ский внутренний контекст. Изоляция, как правило, это 
следствие физической, пространственной и временной 
локацией человека относительно социального окруже-
ния и является следствием объективных обстоятельств, 
а не результатом некоторых психических состояний [4]. 

Изоляция всегда имеет основание, по которому 
человек по каким-то причинам по собственной воле 
или принудительно выключает из своего бытия: со-
циальное окружение, общность людей, особенности 
жизнедеятельности. Можно выразить, что человек изо-
лирован от чего то, но к одиночеству такое выражение 
будет неправильным.

Предметом одиночества является сама личность. 
Одиночество ориентировано на субъекта, объект имеет 
вторичное значение. Можно быть в изоляции, но не яв-
ляются одинокими. Но и можно чувствовать одиноче-
ство, но при этом и не быть изолированным. Одино-
чество, в отличие от физической изоляции, выражает 
нарушение отношений между собственным Я и други-
ми, нарушенные отношения с миром, с собой. Чувство 
одиночество сопровождается страданиями, кризисны-
ми состояниями [5].

Одиночество может сопровождать или не сопро-
вождать изоляцию, но при этом эти явления, никаким 
образом не однородны. К примеру, тюремное заключе-
ние сопровождается изоляцией, но может и не сопро-
вождать чувство одиночество. Исследования показыва-
ют, что заключенные по политическим причинам, даже 
попадая в одиночную камеру, имея твердые убеждения 
в правильности своего дела и моральной поддержке 
сторонников, не ощущали чувства одиночества.

Образцом добровольной изоляции от социального 
мира является религиозная практика. Добровольная 
изоляция чаще определяют как уединение.
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Деятельность сотрудников полиции обладает на-
пряженным характером. Присутствует высокая загру-
женность и многофункциональность, не только в связи 

со спецификой службы, но и из-за некомплекта подраз-
делений. Каждый сотрудник ощущает высокую ответ-
ственность за результаты своей деятельности, которые 
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находятся под контролем вышестоящего руководства. 
Ненормированный служебный график, постоянные де-
журства также оказывают негативное влияние. Одна-
ко, не все факторы одинаково важны для сотрудников, 
некоторые более значимы, чем другие. С целью опре-
делить иерархию факторов, влияющих на служебную 
деятельность, было проведено анкетирование среди 

личного состава различных территориальных подразде-
лений МВД России. Сотрудникам предстояло ответить 
на вопросы об удовлетворенности условиями своей 
служебной деятельности. 

На рис. 1 представлены результаты опроса, относя-
щиеся к фактам нарушения прав и личного достоинства 
сотрудников. 

 
 

никогда редко часто 

Рис. 1. Факты нарушения прав и личного достоинства в следующих формах (средние значения)

Вопросы условно можно разделить на две группы: 
первая группа касается взаимоотношений в коллективе, 
вторая – организационной стороны службы. Деятель-
ность в подразделениях МВД России, как уже было от-
мечено, весьма напряженная, и конечно в таких обсто-
ятельствах не обходиться без столкновения интересов, 
и как следствие возникновения конфликтных ситуаци-
ях. Из полученных данных видно, что взаимоотноше-
ния с руководством реализуются в более приемлемой 
форме. Большинство сотрудников не отмечают, прояв-
ление грубости со стороны руководящего состава, толь-
ко 36 % отмечают такие случаи, но не систематически. 
В служебных коллективах взаимоотношения имеют 
примерно такую же характеристику: 64 % не отмеча-
ют наличие взаимоотношений, выходящих за рамки 
профессионального общения, хотя 8 % сотрудников 
считают, что грубость и оскорбления проявляются по-
стоянно. В целом, можно заключить, что сотрудники 
удовлетворены взаимоотношениями, как с руковод-
ством, так и с остальными коллегами. Если и происхо-
дят какие-либо ситуации, в которых сотрудники прояв-
ляют грубость, то вряд ли они имеют сильное влияние 
на психоэмоциональное состояние сотрудников, а яв-
ляются следствием напряженного режима труда. Более 
значимое воздействие имеет именно организационная 
сторона служебной деятельности по оцениваемым 
критериям. Так, сотрудники отмечают привлечение их 
к не свойственным для них обязанностям (редко – 28 %; 
часто – 20 %). Причиной в данном случае может быть 

проблема некомплекта в подразделении, в связи с чем, 
сотрудники порой, исходя из служебной необходимо-
сти, выполняют поручения не свойственные их служ-
бе. Однако, большое влияние оказывает на сотрудников 
выполнение обязанностей, не связанных со служебной 
деятельностью: так 16 % опрошенных сотрудников, по-
стоянно выполняют такого рода поручения. При этом, 
в своем большинстве сотрудники довольны, управлен-
ческой компетентностью со стороны руководителей, 
не отмечают случаев необоснованных наказаний. Та-
ким образом, сотрудники отмечают нарушения в ор-
ганизации службы, привлечении их к разным задачам, 
при этом взаимоотношения как по «горизонтали», так 
и по «вертикали» считают удовлетворительными. 

На рис. 2, представлены оценки сотрудников по-
лиции своего служебного коллектива более подробно. 
Как видно, большинство из них (76 %) считает коллек-
тив дружным, в котором сотрудники поддерживают 
друг друга, стараются оказать помощь в трудных ситу-
ациях. Довольно большой процент респондентов отме-
чают наличие конфликтных ситуаций (48 %), которые 
вполне конструктивно разрешаются, что подтверждает-
ся отрицанием неприязненных отношений в подразде-
лениях (80 %). Наряду с этим, часть сотрудников невы-
соко оценивают уровень дисциплины в подразделениях 
(40 %). Исходя из этого, сотрудники порой ориентиру-
ются на собственные критерии, в ходе выполнения по-
ставленных задач, что не позволяет выполнять их в пол-
ном объеме (32 %).
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 да  нет 

Примечание: по абсциссе координат расположены шкалы: 1 – Коллектив дружный, сплоченный, во взаимоотношениях всегда 
преобладают понимание, поддержка и взаимопомощь; 2 – В отношениях сотрудников бывает напряженность и конфликты, но это 
не оказывает сильного влияния на нормальную работу всего коллектива; 3 – Коллектив скорее недружный, недостаточно спло-
ченный, общение сотрудников между собой в основном служебно-формальное; 4 – Имеют место неприязненные отношения; 
5 – Своевременно и объективно разрешаются конфликтные ситуации; 6 – В коллективе высокий уровень служебной дисциплины 
и законности; 7 – В полном объеме выполняются оперативно-служебные задачи.

Рис. 2. Оценка коллектива (средние значения)
Здесь мы также отмечаем, что на сотрудников по-

лиции оказывают большее влияние не столько отноше-
ния в служебном коллективе, сколько организационные 
аспекты службы, которые проявляются в присутствии 
несоблюдения сотрудниками дисциплины. 

Следующими оцениваемыми сотрудниками аспек-
тами, были удовлетворенность служебной деятельно-
стью (рис. 2). В целом, они удовлетворены служебной 
деятельностью. Довольно продуктивно происходит 
взаимодействие между различными службами (удов-
летворены – 82 %), что является важным условиям, 
для эффективного выполнения поставленных опера-

тивно-служебных задач. Положительно можно оце-
нить доведение до сотрудников оперативной инфор-
мации, а также ее точность (удовлетворены – 66 %). 
На таком же уровне удовлетворенности сотрудники 
отметили и оценку служебных усилий руководителя-
ми. Таким образом, в подразделениях созданы удов-
летворительные условия для профессиональной де-
ятельности, которыми удовлетворена большая часть 
сотрудников. На инструктажах сотрудников довольно 
полно информируют об оперативной обстановке, чет-
ко определяют обязанности и вполне справедливо оце-
нивают ее итоги.  

 
 

Удовлетворен Не удовлетворен 

Примечание: по абсциссе координат расположены шкалы: 1 – Взаимодействием с другими службами; 2 – Правовой защищен-
ностью; 3 – Своевременным обеспечением оперативной информацией для выполнения задач; 4 – Полнотой и точностью опера-
тивной информации для выполнения задач; 5 – Организацией службы; 6 – Оценкой Ваших служебных усилий руководителем; 
7 – Несоблюдение графика отпусков.

Рис. 3. Удовлетворенность служебной деятельностью (средние значения)

Наряду с этим, имеется аспект, который явно явля-
ется неудовлетворительным для сотрудников полиции, 
а именно правовая защищенность служебной деятель-
ности.  Правовые (юридические) гарантии можно опре-

делить как предусмотренные законодательством усло-
вия, с наличием которых связана реальная возможность 
реализации прав, свобод и обязанностей, в комплексе 
составляющих правовой статус личности [1].
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Социальные гарантии – это условия, с наличием 
которых связана реализация материальных социальных 
прав и интересов в рамках правового статуса личности. 
При этом, некоторые исследователи, рассматривая си-
стему социальных гарантий в ОВД полагают, что она 
являет собой одну из предпосылок деятельности ОВД 
в целом как социальной системы [2]. 

Таким образом, под правовой защищенностью, 
подразумевается целый ряд факторов. К правовым 
гарантиям относятся, исполнение гражданами закон-
ных требований сотрудника полиции и должностны-
ми лицами. Действительно, в современном обществе, 
не всегда исполняются законные требования сотруд-
ников правопорядка; особенно это касается патруль-
но-постовой службы полиции, которые часто взаи-
модействуют с асоциальными гражданами, лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения 
и т. д. Естественно, такое взаимодействие, имеет не-

гативное последствие для психоэмоционального со-
стояния сотрудников. 

Следующий фактор – это недопустимость вмешатель-
ства в деятельность сотрудника полиции. Сотрудник дол-
жен быть уверен в том, что никто не будет вмешиваться 
и давать оценку его деятельности, кроме его непосред-
ственного и прямого руководителя. Также к правовым 
гарантиям относится гарантия личной безопасности во-
оруженного сотрудника. На данный момент сотрудники, 
имея правовые основания, опасаются его применять. Дан-
ное опасение естественным образом, негативно влияет 
на личность сотрудника. 

Исходя из вышеперечисленного, руководителям 
подразделений необходимо чаще информировать со-
трудников об их правовых и социальных гарантиях. По-
скольку неосведомленный сотрудник, постоянно стал-
киваясь с реалиями службы, просто не будет понимать, 
как ему действовать в той или иной ситуации.  

 
 

Да Нет 

Примечание: по абсциссе координат расположены шкалы: 1 – Противоречивость указаний со стороны руководителей разного 
уровня; 2 – Перекладывание ответственности руководителей за свои решения на подчиненных; 3 – Самоустранение руководи-
телей от решения служебных вопросов; 4 – Возможность психологического и физического восстановления после служебных 
нагрузок; 5 – Профессиональная некомпетентность руководителей; 6 – Профессиональная некомпетентность сотрудников; 7 – Не-
желание руководителей отстаивать интересы Вашего подразделения перед вышестоящим начальством; 8 – Постоянные, необо-
снованные задержки на службе; 9 – Необходимость выполнения несвойственных Вашей должности задач; 10 – Частая необосно-
ванная ротация руководящих кадров в подразделении; 11 – Низкое материально-техническое обеспечение службы; 12 – Нечеткая 
постановка задач; 13 – Предвзятое отношение к Вам руководителей; 14 – Высокие физические нагрузки на службе; 15 – Высокие 
психологические нагрузки на службе; 16 – Отток квалифицированных кадров; 17 – Несправедливость системы поощрений; 18 – 
Несправедливость системы наказаний; 19 – Недостаток времени для отдыха после службы; 20 – Частая смена руководителей, 
отсутствие преемственности в работе; 21 – Отсутствие компенсации (отгулов) за переработку; 22 – Стиль управления, несоот-
ветствующий оперативной обстановке; 23 – Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению служебных обязанностей; 
24 – Несправедливое распределение служебных обязанностей; 25 – Принуждение со стороны руководства к перемещению со-
трудников в другие подразделения.

Рис. 4. Факторы, влияющие на служебную деятельность (средние значения)
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Последнее, что оценивали сотрудники – факторы, 
влияющие на служебную деятельность. Из самых не-
гативных, здесь можно отметить: 

 – противоречивость указаний со стороны руководи-
телей разного уровня;

 – возможность физического и психологического 
восстановления после служебных нагрузок; 

 – низкое материально-техническое обеспечение 
службы; 

 – отток квалифицированных кадров; 
 – недостаток времени для отдыха после службы; 
 – отсутствие компенсаций (отгулов) за перерабо-

танное время; 
 – несправедливое распределение служебных обя-

занностей. 
Следствием данных фактов может служить также 

некомплект подразделений. Однако сотрудникам поли-
ции необходимо предоставлять компенсации, за пере-
работанное время, порядок которых утвержден ведом-
ственным приказом.

Таким образом, мы можем констатировать, что су-
ществуют факторы, которые в большей степени вли-
яют на психоэмоциональное состояние сотрудников 
полиции. В основном, это связанно с их правовой за-
щищенностью, некомплектом подразделений и рядом 
организационных вопросов службы, которые во многом 
зависят от управленческой компетенции руководящего 
состава. К таким факторам можно отнести, привлече-
ния сотрудников к выполнению обязанностей, которые 
не свойственны их должностному регламенту, прене-
брежение отдыхом сотрудников. Недовольство право-
вой защищенностью может заключаться не только в не-
соблюдение ее руководством, но и в незнании своих 
прав самими сотрудниками. В этой связи, данные права 
должны более подробно разбираться в рамках правовой 
и морально-психологической подготовки. К положи-
тельным моментам, можно отнести особенности взаи-
модействия сотрудников полиции внутри служебного 
коллектива, и со своими руководителями. 
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Проблемы современной полиции находятся в поле 
особого внимания у руководства страны и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. В настоящее 
время большое внимание уделяется научному осмысле-
нию деятельности органов внутренних дел. Особое зна-
чение уделено изучению мотивационных предпочтений 
сотрудников полиции. 

В настоящее время в качестве стратегических на-
правлений развития системы организации работы в пра-
воохранительных органах можно выделить стремление 
продвигать новую кадровую политику, обновление мето-
дов отбора кандидатов для службы в органы внутренних 

дел, их обучения, развития профессиональных навыков 
на основе изучения мотивационных предпочтений со-
трудников органов внутренних дел, и соответствие их 
профессиональных качеств требованиям общества [1].

Как показывает практика и научные исследования 
эта работа объективно необходима поскольку она на-
правлена на модернизацию сущностных, организацион-
ных, технических и технологических средств обеспече-
ния работы полицейских. 

Вопрос о мотивации сотрудников полиции исследу-
ется в научной психологической литературе достаточно 
часто. Как показывают исследования, мотивация сотруд-
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ников полиции является важным компонентом в прове-
дении модернизации органов внутренних дел, посколь-
ку она позволяет инициировать, направлять, усиливать 
и сохранять профессионализм сотрудника [2]. Таким 
образом, профессиональная мотивация имеет решающее 
значение для обеспечения полицией реализуемой госу-
дарственной политики в сфере обеспечения безопасно-
сти. 

Многие теории, связанные с исследованиями моти-
вации в сфере деятельности сотрудника полиции, такие 
как компенсация, признание или расширение прав и воз-
можностей сотрудников полиции, показали свою эффек-
тивность. Вместе с тем некоторые исследования также 
показали существование специфической формы мотива-
ции к государственной службе, у сотрудников силовых 
ведомств. Эта мотивация была бы важна для сотрудни-
ков полиции, поскольку она напрямую способствовала 
бы вовлеченности, удовлетворенности службой и, в бо-
лее общем плане, эффективности работы правоохрани-
тельной системы [3]. 

Практика показывает, что большинство исследова-
ний мотивационных предпочтений сотрудников вну-
тренних дел направлены на то, чтобы лучше понять 
психологические детерминанты мотивации сотрудников 
и, в частности, мотивацию к государственной службе 
в сфере правоохранительной деятельности, психологи-
ческую ориентацию сотрудников полиции, их глубин-
ные мотивы. Все это как показывает практика активизи-
рует и поддерживает стремление сотрудников органов 
внутренних дел к государственной службе [4]. 

Мотивация сотрудников органов внутренних дел 
основана на нашем предположении, что полицейские 
будут стремиться работать в государственном секторе 
по большей части из альтруизма, и желания служить от-
ечеству. Этот тип мотивации людей характерен для ор-
ганов государственной службы (муниципалитеты, МЧС, 
медицинские учреждения, суды, прокуратура и т. д.). Эта 
форма мотивации работников важна, поскольку она вли-
яет на внутренние аспекты, такие как смысл и ценности 
профессии, помимо внешних аспектов, таких как без-
опасность работы и оплата за свою деятельность [5]. Эта 
мотивация государственной службы основана на четы-
рех основных элементах:

1. Интерес к государственной службе, который 
представляет собой желание в полной мере участвовать 
в общественно значимом деле, несущем общественный 
смысл.

2. Приверженность общественным ценностям, пред-
ставляющим идею гражданского долга, патриотизма 
и социальной справедливости.

3. Сострадание к проблемам граждан, которое отно-
сится к сочувствию и желанию защитить граждан от по-
сягательств на их гражданские права.

4. Самопожертвование сотрудников ‒ это готовность 
отдать свою жизнь во имя жизни других людей.

Мотивация к государственной службе является опре-
деляющим фактором, побуждающим людей подавать до-
кументы для поступления на службу в систему органов 
внутренних дел и оставаться в ней. Привлечение и прием 

на работу людей с высокой мотивацией к государствен-
ной службе может оказать непосредственное влияние 
на эффективность оказания государственных услуг на-
селению. Но как показывает практика не все сотрудники 
полиции руководствуются одними и теми же стремле-
ниями в помощи гражданам, и фактически регулируют 
свое поведение по-разному [5]. С другой стороны, вы-
сокий уровень мотивации сотрудников увеличил бы их 
стрессоустойчивость к профессиональным трудностям 
во время службы в органах внутренних дел. Такая форма 
мотивации как показывает практика может способство-
вать совершенствованию профессиональных качеств по-
лицейских. 

Опыт показывает, что не все сотрудники полиции ру-
ководствуются одними и теми же стремлениями и фак-
тически по-разному регулируют свое профессиональное 
поведение. На это было обращено внимание в психоло-
гической теории регулятивной ориентации, сформули-
рованной отечественным психологом А. Н. Леонтьевым. 
Она различает два типа ориентаций. С одной стороны, 
так называемые «продвигаемые» люди руководствуют-
ся своими идеалами и стремлениями. В полиции это 
люди, в основном движимые желанием оказать реаль-
ную помощь гражданскому обществу, тем самым спо-
собствовать развитию безопасности и защищенности 
в обществе. С другой стороны, так называемые «профи-
лактические» лица, со своей стороны, руководствуются 
надежностью и нормами закона. Здесь идет речь о лицах, 
руководствующихся желанием выполнять свои граждан-
ские обязанности, то есть выполнять свой долг полицей-
ского, защищая граждан [6].

Вышеуказанные ориентации способствуют повы-
шению мотивации к государственной службе с течени-
ем времени. В частности, ориентация на продвижение 
по службе активирует влечение к государственной служ-
бе, состраданию и самопожертвованию и будет стимули-
ровать изменение в поведении у сотрудников полиции. 
Напротив, ориентация на профилактику нарушений пра-
вопорядка активизирует приверженность общественным 
ценностям и самопожертвованию и усиливает аффили-
рованное поведение. 

Итак, с практической точки зрения, результаты про-
веденного исследования демонстрируют необходимость 
стимулирования этих ориентаций, чтобы способствовать 
мотивации полицейских к высокопрофессиональному 
поведению сотрудников полиции на местах.

Таким образом, можно предложить несколько дея-
тельностных направлений, чтобы создать опыт работы, 
сочетающий две ориентации.

Первоначально представляется необходимым доне-
сти личностные ценности профессиональной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел (смелость, 
преданность делу и честность), основанную на стремле-
ниях и гражданском долге. Например, при отборе новых 
сотрудников комплектующие органы внутренних дел, 
будут делать упор на личные достижения, подчеркивая 
при этом их социальную миссию: «я выполняю свой 
гражданский долг», «я совершенствуюсь».

Также представляется важным, переосмыслить за-
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дачи и цели полиции с учетом этих двух ориентаций. 
Например, предлагая систему поощрений, которая ценит 
гражданский долг сотрудников полиции (например, со-
блюдение этических норм поведения, патриотизм, со-
блюдение правовых стандартов и т. д.) и в то же время 
поощряет их стремление к личным достижениям.

Наконец, результаты исследования показывают, 
что для продвижения обоих ориентаций важно придер-
живаться транзакционного стиля управления. Этот стиль 
управления основан на обмене и передаче запросов 
и требований, а также на постоянной обратной связи со-
трудников органов внутренних дел (как положительной, 
так и отрицательной).

Таким образом, анализ научных исследований пока-
зывает, что проблема изучения мотивации сотрудников 
органов внутренних дел остается актуальной и нако-
пленные психологические материалы позволяют про-
вести более глубокое исследование проблем мотивации 
сотрудников полиции.
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Актуальность рассматриваемой проблемы связана 
с необходимостью активизации потенциала, самосто-
ятельности, преодоления зависимости отечественной 
социальной психологии. В этом контексте важно про-
вести анализ истории становления, систематизацию 
социально-психологических теорий и коррекцию поня-
тийного аппарата. 

 В данном случае следует начать с факта, мимо кото-
рого нельзя пройти. Речь идет о Дэвиде Майерсе – авто-
ре учебного пособия «Социальная психология» (Питер, 
1997 г.), достаточно известном американском психо-
логе. С одной стороны, американский социальный 
психолог отчасти прав. Если посмотреть на состояние 
отечественной современной социальной психологии, 
то ее нельзя назвать самостоятельной в полном объеме. 
Практически на сегодняшний день она во многом пред-
ставляет собой своеобразный результат заимствования, 
копирования зарубежной социальной психологии. При-

меров можно привести предостаточно. В данном случае 
имеются в виду различные социально-психологические 
теории. Сплошь иностранные фамилии. Да и публи-
кации в зарубежных журналах котируются и ценятся 
в прямом смысле гораздо выше и дороже. 

С другой стороны, с Дэвидом Майерсом совершен-
но нельзя согласиться. Он искажает историю отече-
ственной социальной психологии, выделяя в качестве 
самостоятельной только американскую, европейскую, 
а также социальную психологию развивающихся стран. 
Российская социальная психология даже не упоминает-
ся в приведенном списке социально-психологических 
центров.

Естественно, сам собой напрашивается вывод, 
что он просто не совсем знаком с историей мировой 
социальной психологии, в частности, Российской. 
Впрочем, возможно, это было сделано не без умысла. 
Такой вариант исключать не возможно, если учитывать 
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события, происходящие в условиях санкций. Но тогда 
возникает вопрос: «Почему столько раз переиздавали 
в стране книгу, в которой отрицается отечественная со-
циальная психология?» 

Конечно, наука имеет международный характер, 
потому не знает границ. Тем не менее о репутации от-
ечественной науки не следует забывать. 

Дело в том, что первоначальный период свиде-
тельствует в пользу именно отечественной социальной 
психологии. Что касается ее дальнейшего развития, 
то по сравнению с американской социальной психоло-
гией, оно носило явно проигрышный характер в силу 
ряда известных причин.

 Так, теория конфликта оставалась запретной облас-
тью и упоминалась только в целях «разоблачения лже-
измышлений» буржуазных ученых и философов. З. 
Фрейда буквально клеймили. Но это не помешало тем 
же лицам позже канонизировать его. 

Поэтому нельзя сказать, что проблема конфлик-
тов в СССР находились в центре внимания. Наоборот. 
Дальше деклараций и лозунгов дело не шло. Одна лек-
сика в этом контексте чего стоит. Например, в соот-
ветствующих публикациях приходилось употреблять 
словосочетание «внеколлективное поведение» вместо 
«массовые беспорядки» и т. д. 

В настоящее время проблеме конфликтов уделяется 
не малое внимание. Однако практика перехода из одной 
крайности в другую не до конца прекращена. Об этом 
говорит соответствующая лексика. 

Например, в последнее время стало чрезвычайно 
модным выражение «управление конфликтами». Од-
нако далеко не все знают истинный смысл этих слов. 
На самом деле они означают не урегулирование, а эска-
лацию конфликта, т. е. нечто противоположное тому, 
о чем хотят сказать авторы. За словосочетанием «управ-
ляемый конфликт» стоит крайне неприглядная, гибрид-
ная практика.

Из приведенного примера вытекает вывод. Сложив-
шаяся практика в определенной степени продолжается. 
Примеров на этот счет не мало. Результат известен.

В настоящее время в условиях санкций набирает 
силу так называемая реальная, в определенной степени 
критическая социальная психология. 

 Немалое число социальных психологов были самы-
ми яркими сторонниками марксизма-ленинизма в пери-
од существования СССР и клеймили все то, что было 
связано с западной социальной психологией (американ-
ской и европейской).

С 1991 года ситуация радикально изменилась. 
Как уже говорилось, самые «идейно» убежденные ста-
ли сторонниками психоанализа и т. д. Позже произошла 
обратная трансформация.

Поэтому надо не продолжать сложившуюся прак-
тику, а смотреть правде в глаза, вещи называть своими 
именами, т. е. нужно сказать «Кто есть Кто?» и что тот 
или иной социальный психолог сделал для развития от-
расли. Это не простая задача. Потому глава из учебного 
пособия «Социальная психология», изданного в 2001 г. 
об истории ее становления нами была изъята. Но в бу-

дущих изданиях необходимо все расставить по своим 
местам. 

При этом следует иметь в виду, что лишь опреде-
ленная часть отечественных психологов как в период 
СССР, так и позже его развала оставались на действи-
тельно научных позициях. 

Как известно, социальная психология состоит 
из двух частей – теории и практики. В связи с этим 
она выполняет соответствующие функции: теоретиче-
скую и практическую. Между прочим, автор совместно 
с академиком А. А. Бодалевым и А. А. Деркачом так 
и поступили. Вначале было подготовлено и опублико-
вано учебное пособие по социально-психологической 
теории, затем – по прикладной социальной психологии. 
На основе этих работ в 2001г. было выпущено в свет 
учебное пособие «Социальная психология» для вузов, 
за тем и ссузов, которое в итоге в силу востребованно-
сти, спроса переиздано более 20 раз [15]. 

Когда было подготовлено первое авторское издание 
по «Социальной психологии» в 2001 г., которое по со-
держанию во многом отличалось от ранее опубликован-
ных учебных пособий, издатели решили дистанциро-
ваться от автора. С этой целью на обложке крупно было 
нарисовано «Я». Дескать, вся проблема в этом «Я». 
Автор решил сооригинальничать, но мы не причем. 
Наша хата с краю. Но провала не последовало. Напро-
тив, спрос был таким, что издателям пришлось переиз-
давать многократно это пособие. Жаль только одного – 
«Я» с обложки была убрана. 

Но автор остался верен своему профессиональному 
«Я» навсегда.

Так, несмотря на то, что давались советы по очище-
нию социальной психологии от связи ее с острыми про-
блемам действительности, реалии всегда оставались 
в поле зрения автора. Накопленный материал был опу-
бликован в учебном пособии, который имел не совсем 
обычное название: Сухов А. Н. Реальная социальная 
психология. М., 2004. В нем рассматривались реальные 
социальные ценности, отношения, реальная стратифи-
кация, психология лжи и другие аналогичные явления. 
Это не очернение действительности, а объективный 
взгляд на мир. В соответствии с этим было сформули-
ровано понимание предмета социальной психологии.

Исходя из этого, предметом социальной психологии 
является изучение закономерностей возникновения, 
функционирования и проявления социально-психоло-
гических явлений как в норме, так и в состоянии дефор-
мации на макро-, среднем и микроуровне, в различных 
сферах (политики, экономики и общества), в нормаль-
ных, осложненных и экстремальных условиях. Влияние 
условий на социально-психологические явления, свя-
занных с пандемией и событиями в бывших союзных 
республиках, подтвердили обоснованность данного 
подхода к пониманию предмета социальной психоло-
гии. Это стало очевидным фактом. Собственно говоря, 
это предмет только одной из частей социальной психо-
логии, ее теоретической области.

Предмет прикладной социальной психологии 
складывается из теоретико-этического обоснования 
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профессиональной практики диагностирования, кон-
сультирования и воздействия на социально-психологи-
ческие явления.

Объединение предметов социально-психологиче-
ской теории и прикладной социальной психологии по-
зволяет сформулировать предмет современной соци-
альной психологии.

Как известно, структура социально-психологиче-
ской теории включает следующие компоненты: мето-
дологию, которая распадается на общетеоретический 
и частно-теоретический уровень; теоретическое обо-
снование праксиологии, т. е. практики (диагностики, 
консультирования, применение технологий и техник 
воздействия) [13; 14]. 

 Положение сейчас таково, что говорить об общей 
социально-психологической теории пока преждев-
ременно. Она не имеет единой парадигмы. Ни одна 
из существующих социально-психологических теорий 
пока не может претендовать на этот статус. Они носят 
частный характер и теоретически обслуживают толь-
ко определенный круг социально-психологических 
явлений. Причем теория теории – рознь. Как правило, 
в настоящее время чаще всего для объяснения природы 
социально-психологических явлений используются те-
ории личности. 

Конечно, это крайности, полярные подходы к пони-
манию социально-психологических явлений. На самом 
деле без системного взгляда на их природу не обойтись. 

Попытки придать какой-либо теории ранг общей, 
универсальной теории имели место как в отечествен-
ной, так и в зарубежной социальной психологии. Но по-
добного рода теории обладают присущими им возмож-
ностями, в рамках которых они действуют, Вне этих 
границ они превращаются в квазитеории, надуманные, 
искусственные конструкции, которые их создатели пы-
таются наложить на все без исключения социально-
психологические явления и объяснить их [13; 14]. 

 С учетом этого необходим комплексный или меж-
дисциплинарный подход к социальной п психологии. 
Но он не нашел еще своего четкого научного обоснова-
ния. Его научная ценность состоит в том, что он ориен-
тирует на системный взгляд на социально-психологи-
ческие явления. 

По пути создания общей теории идут многие отрас-
ли, в том числе конфликтология, безопасность и др.

Появились работы по системологии и в области 
социологии, психологии, а так же социальной работы. 
В качестве примера можно привести программу учеб-
ной дисциплины: Т. В. Шипуновой «Основы системо-
логии в социальной работе». Санкт-Петербург, 2021. 

 Комплексный, точнее, междисциплинаррный под-
ход к социальной работе ориентирует на системный 
взгляд на ее осуществление. В перспективе все должно 
так и произойти. Системология социальной психоло-
гии призвана обеспечить подготовку социальных пси-
хологов к профессиональной деятельности в различных 
сферах, условиях и на разных уровнях.

В качестве метатеории в социальной психологии 
может выступать теория развития социально-психо-

логических явлений на всех уровнях, начиная от лич-
ностного и кончая глобальным. При этом нужно найти 
то общее, что объединяет различные отрасли, т. е. де-
рево целей. Это своебразный каркас, стержень, фун-
дамент теории и практики социальной психологии. 
В частности, в теории безопасности таким единством 
является проблема надежности. 

Согласно наиболее распространенному опреде-
лению, модернизация означает усовершенствование, 
улучшение, обновление объекта, т. е. развитие. 

Во второй половине прошлого века модернизация 
приобрела поистенне глобальный характер. Во гла-
ве этого процесса стояли США. Уступать роль лидера 
они не хотят никому и сегодня. 

Догоняющая модель модернизации вписывается 
в теорию и практику глобализации. В то же время гло-
бализация по своим последствиям совершенно не име-
ла и не имеет однозначного позитивного значения. 
Этот процесс продолжается и нередко сопровождает-
ся по меньшей мере конфликтом культур и ценностей, 
а по большому счету ‒ утратой отечественной экономи-
ки и суверенитета. 

Что касается модели развития, то она построена 
на выявлении и учете соблюдения национальных ин-
тересов той страны, где осуществляется модернизация, 
т. е. в целях создания условий, возможностей для до-
стижения успеха различными социальными группами; 
результатов компаративного (сравнительного) анализа; 
брать извне лучшие образцы, социальные стандарты 
при сохранности лучших национальных образцов; кон-
фликтологического подхода; строить институт на кон-
курентной основе, а не на «замороженной» почве (со-
блюдения прав, свобод, проведения честных выборов); 
позитивных социальных ценностей, реальной страти-
фикации, уровня деформации общества, где осущест-
вляется модернизация; комплексного подхода, который 
нацеливает на системные изменения и противоположен 
однобоким подходам к модернизации.

В результате модернизации современное российское 
общество по своей социальной структуре должно стать 
обществом среднего достатка с абсолютным доминиро-
ванием среднего класса-социальной базой для развития. 

 Что касается теорий развития личности, групп, се-
мьи, организаций, то они также имеются. Но не связаны 
между собой. Имеются в виду такие теории, как гума-
нистическая психология, акмеология и др. Кстати, то-
рия конфликтов то же имеет аспект, связанный с разви-
тием в силу результатов конструктивных конфликтов. 
Та же ситуация наблюдается и в области теории без-
опасности. Ее суть состоит в обеспечении надежности, 
т. е. условий развития.

Одни социально-психологические теории должны 
объяснять природу, факторы и механизм возникнове-
ния и протекания социально-психологических явлений, 
в том числе развития, другие обслуживать прикладные 
направления психологии: диагностику, консультирова-
ние и технику воздействия на них. 

Вполне очевидно, что без преодоления деформации 
на разных уровнях развитие невозможно.
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Различные виды деформации служат тормозом 
на пути развития гражданского общества. По существу 
они блокируют это процесс. В конечном счете это при-
водит к общественному кризису. 

Выход связан с преодолением деформации на осно-
ве создания среднего класса, доля которого в стратифи-
кационной структуре общества должна быть значитель-
ной. Для него, как правило, характерно субъектность, 
самодостаточность, активность, ответственность, адек-
ватная самооценка, наличие «Я» в результате достиже-
ния успеха, самореализации. Средний класс не зависим, 
свободен. В этом все дело. С устранением зависимости 
преодолевается и деформация (безответственность, 
равнодушие и т. д.). 

Прямо противоположно развитию – явление, полу-
чившее название – «деформация личности». Ее природа 
раскрыта в таких рассказах, как «Гадкий утенок», «Че-
ловек в футляре». В данном случае деформация связана 
главным образом с утратой «Я», субъектности.

Для адекватного понимания сложной природы де-
формации личности нельзя обойтись без апелляции 
к различным социально-психологическим теориям, 
в том числе ‒ успеха. 

В перспективе «Социальная психология успеха» 
имеет все шансы стать полноценным научным направ-
лением и внести достойный вклад в теорию и практику 
развития личности, групп, семьи, организации и обще-
ства в целом.

Одним из самых мощных тормозов развития явля-
ются различные виды кризиса. 

Есть многочисленные теории личностного, группо-
вого, семейного и организационного кризиса. В то же 
время имеются теории кризиса в той или иной сфере: 
социальной, экономической и политической. Практи-
чески все они достаточно подробно изложены автором 
в соответствующих учебных пособиях. 

Социально-психологический анализ социального 
кризиса предполагает раскрытие не только природы, 
но и технологий его преодоления.

Эффективность последних зависит от антикризис-
ной компетентности политиков, госслужащих, менед-
жеров, сотрудников силовых структур, которые прини-
мают решения, влияющие на исход кризиса. 

Преодоление кризиса служит условием развития 
личности, групп, семьи, организации и т. д.

Одним из фундаментальных условий развития яв-
ляется безопасность личности, групп, семьи, организа-
ций и т. д. Социальная психология способствует этому 
путем разработки и применения технологий обеспе-
чения социальной, общественной , информационной 
и других видов безопасности.

Систематизация данных теорий позволит создать 
общую теорию развития.

Учебно-методическое состояние социальной пси-
хологии предполагает решение ряда актуальных вопро-
сов, в том числе более профессиональной реализации 
компетентностного подхода.

Что же касается содержания прикладной социальной 
психологии, то ее «ядро» образуют социально-психоло-

гическая диагностика, консультирование и воздействие, 
т. е. социально-психологические технологии в социаль-
ной практике. Без позитивизма здесь не обойтись. 

Следует подчеркнуть, что структура социальной 
психологии состоит не только из двух основных ее ча-
стей: теории и практики, но и целого ряда отраслей. Соб-
ственно, история ее становления связана с их развитием.

Но настало время возвращать долги тем, кому обя-
зана социальная психология, т. е. отраслям, чтобы по-
мочь им окончательно встать «на ноги», обрести статус 
и идти вместе по пути развития. Так продуктивнее по-
лучается. 

Характеристика основных отраслей социальной 
психологии дана в ряде публикаций автора.

Таким образом, результаты анализа говорят о сле-
дующем. Российская социальная психология, дей-
ствительно, находится в совершенно непростом со-
стоянии. Перспективы ее развития во многом зависят 
от ее востребованности со стороны различных инсти-
тутов в целях профессионального решения реальных 
проблем и вызовов. Со стороны социальных психоло-
гов необходимо показывать пример служению обще-
национальным интересам. Только это обстоятельство 
позволяет опровергнуть мнение Д. Майерса о том, 
что Российской социальной психологии нет. Исто-
рия убедительно говорит о том, что она была, есть 
и будет [13].
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Современная обстановка в стране и мире требует 
от выпускников ведомственных вузов МВД России, 
молодых специалистов, профессиональной компе-
тентности, способности к быстрой переключаемости 
в условия многозадачности служебной деятельности, 
а также к принятию решений в условиях ограниченно-
го времени. Помимо этого, сотрудник полиции должен 
уметь работать в коллективе, самостоятельно изучать 
и анализировать служебную информацию, быть психо-
логически готовым к длительным физическим нагруз-

кам, обладать хорошей стрессоустойчивостью и навы-
ками саморегуляции. Все перечисленные компетенции 
курсанты осваивают в образовательных организациях 
МВД России. В процессе обучения курсантов и слуша-
телей большой приоритет отдается практической под-
готовке будущих специалистов. 

Но при всем этом, выпускники ведомственных ву-
зов МВД России могут занимать должности, которые 
не в полной мере соответствуют их основному профилю 
подготовки, что, безусловно, откладывает свой отпечаток 
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на психологическую готовность к решению повседнев-
ных служебных вопросов. Таким образом, комплектова-
ние практических подразделений выпускниками образо-
вательных организаций МВД России, мотивированными 
на прохождение службы по специальности профессио-
нальной подготовки, является первостепенной, актуаль-
ной проблемой кадровой политики ведомства.

Цель проведенного исследования состояла в изуче-
нии психологических особенностей профессиональной 
идентичности курсантов института-факультета пси-
хологии служебной деятельности органов внутренних 
дел (ИПСД ОВД), обучающихся на различных этапах 
профессиональной подготовки в высшем учебном заве-
дении МВД России.

Гипотезой исследования выступило предположе-
ние о том, что профессиональная идентичность обу-
чающихся 1-х, 3-х и 5-х курсов отличается не только 
потребностями актуальной профессионально-учебной 
деятельности, но и карьерными ожиданиями от буду-
щей служебной деятельности. Предполагаемые отли-
чия обусловлены специфичными для каждого этапа 
подготовки курсантов учебными и личностными за-
дачами, которые решаются ими в соответствии с про-
блемами адаптации к учебе, индивидуализации своих 
достижений в ней и интеграции личных успехов в дея-
тельности коллектива. 

В процессе исследования был использован ком-
плекс психологических методик:

 – методика «Якоря карьеры» Э. Шейна;
 – методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи, 

П. Мартина;
 – методика изучения профессиональной идентич-

ности (Л. Шнейдер).
Групповая диагностика и обработка «сырых дан-

ных» проводилась при помощи бланкового варианта 
обследования АППДК «Мультипсихометр». Обработка 
тестовых данных проводилась при помощи компью-
терной программы «Statistica 6.0»: непараметрического 
критерия отличий Крускула-Уоллиса и рангового коэф-
фициента корреляции Спирмена. Полученные результа-
ты исследования интерпретировались применительно 
к опыту учебной и служебной детальности курсантов 
ИПСД ОВД.

Исследование проводилось на базе Московского 
университета Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации имени В.Я. Кикотя. Выборку состави-
ли ИПСД ОВД 1-го, 3-го и 5-го годов обучения в коли-
честве 60 человек, в возрасте 17‒22 лет. 

В соответствии с гипотезой в начале исследования 
были получены и проанализированы эмпирические 
данные методики «Мотивационный профиль», «Яко-
ря карьеры», а также исследования профессиональной 
идентичности испытуемых 1-го, 3-го и 5-го курса. 

Выбор методики «М-профиль» обусловлен тем, 
что она предполагает оценку мотивационных факторов, 
представляющих важность с точки зрения руководства 
коллективом, то есть способствует изучению управлен-
ческой компетенции будущих психологов МВД, их ко-
мандных способностей. 

После применения статистического критерия Кра-
скела – Уоллиса были выделены только те мотивацион-
ные факторы профессиональной деятельности методики 
Ричи-Мартина, которые имеют значимые показатели раз-
личия. Из 12 шкал методики три фактора показали стати-
стически достоверное отличие: «Потребность в четком 
структурировании работы», «Потребность в социальных 
контактах», «Потребность в завоевании признания».

На рис. 1 представлена динамика средних значений 
стенов в сравниваемых группах. Как видно, первокурс-
ников отличает степень доверительности отношений 
между ними, стремление работать и взаимодействовать 
со старшими курсами, что показывает их хорошую соци-
альную адаптированность к обучению в Университете. 

Для третьекурсников характерна потребность в чет-
ком структурировании их деятельности, во внешнем ру-
ководстве со стороны начальников курса и факультета. 
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Рис. 1. Динамика мотивационных факторов 
профессиональной деятельности (*р ≤ 0,01; **р ≤ 0,05)

Для пятикурсников характерной особенностью 
профессиональной мотивации является, пусть и незна-
чительно отличающаяся от других курсов, потребность 
в завоевании признания со стороны других людей, 
что, безусловно, является типичным признаком вы-
пускников вуза, которые желают продемонстрировать 
свои достижения и успехи профессорско-преподава-
тельскому составу кафедр и коллегам на практике.

Переходя к обсуждению данных исследования, 
полученных при помощи опросника карьерных ориен-
таций, стоит отметить, что, как и ранее, были отсорти-
рованы три показателя из девяти содержательных шкал 
методики, которые показали статистически достовер-
ные отличия трех групп исследования (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика карьерных ориентаций 
(*р ≤ 0,01; **р ≤ 0,05)
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Обращают на себя внимание низкие стеновые зна-
чения первокурсников по показателю «Стабильность 
места жительства», что свидетельствует о готовности 
к освоению профессии в разных географических ло-
кациях (регионах). Также у первокурсников мотивация 
«служения обществу» развита сильнее, нежели у стар-
шекурсников. 

У испытуемых 3-го и 5-го курса, как это хорошо 
видно на рис. 2, наиболее выраженными оказались ка-
рьерные ожидания, связанные со стремлением к сба-
лансированной оценки значимости службы (профес-
сии) и личной жизни. На наш взгляд, это обусловлено 
появлением в жизни старшекурсников важных вопрос 
построения личной жизни.

В завершении первого этапа обработки данных 
была изучена динамическая картина профессиональной 
идентичности курсантов 1-го, 3-го и 5-го года обучения. 

Согласно выбранной нами модели профессиональ-
ной идентичности Л. Б. Шнейдер, проф.идентичность 
‒ психологическая категория, которая относится к осоз-
нанию своей принадлежности к определенной профес-
сии и определенному профессиональному сообществу 
[5]. Как видно на рис. 3, у всех курсантов, принимавших 
участие в исследовании, значения профессиональной 
идентичности располагаются в оптимальной области, 
характеризующейся желанием выполнять свои профес-
сиональные обязанности, проявлять себя в профессии, 
поддерживать свое профессиональное самоуважение. 

Тем не менее, уровень профессиональной идентич-
ности первокурсников показывает, что они не до конца 
прошли «кризис выбора» профессии, что не помешало 
им сформировать систему знаний о себе и профессио-
нальных ценностях.  
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Рис. 3. Динамика профессиональной идентичности 
(**р ≤ 0,05)

Выпускники Университета, хотя и немного, усту-
пают третьему курсу по степени выраженности про-
фессиональной идентичности, также характеризуются 
такими личными убеждениями, которые помогают им 
осознанно выстраивать свою профессиональную жизнь 
с опорой на знания и опыт, приобретенный в период 
профессионального обучения в Университете. 

В завершение анализа эмпирических данных было 
проведено корреляционное исследование и обнаруже-
ны существенные корреляционные зависимости про-
фессиональной идентичности с характеристиками про-
фессионально-мотивационной сферы испытуемых 1-го, 
3-го и 5-го курсов (таб. 1).

Особенности развития профессиональной идентич-
ности первокурсников во многом объясняются их зави-
симостью от внешнего руководстве со стороны началь-
ников курса и факультета, отсутствием потребности 
в переменах и разнообразии, применительно к профес-
сиональной деятельности; готовностью к прохождению 
службы в любых географических локациях, ростом сво-
их амбиций в сфере профессиональных достижений. 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа

n Spearman p-level

1 курс

Проф.идентичность & 
Структурирование

20 0,59 р≤0,01

Проф.идентичность & 
Разнообразие и перемены

20 -0,55 р≤0,01

Проф.идентичность & 
Стабильность места 
жительств

20 -0,53 р≤0,05

Проф.идентичность & 
Вызов

20 0,61 р≤0,01

3 курс

Проф.идентичность & 
Власть и влиятельность

20 0,45 р≤0,05

Проф.идентичность & 
Разнообразие и перемены

20 -0,57 р≤0,01

Проф.идентичность & 
Интерес и полезность

20 -0,49 р≤0,05

Проф.идентичность & 
Интеграция стилей жизни

20 -0,45 р≤0,05

5 курс

Проф.идентичность & 
Стремление к достиже-
нием

20 0,45 р≤0,05

Проф.идентичность & 
Вызов

20 0,47 р≤0,05

Мотивирующими факторами профессионального 
развития и становления для третьекурсников являются: 

 – стремление руководить другими, оказывать 
на них влияние;

 – стабильность и однообразие в содержании про-
фессиональной деятельности; 

 – значимость службы по сравнению с ценностями 
личной жизни. 

Профессиональная идентичность выпускников 
Университета выстраивается с опорой на потребность 
в достижении сложных целей и ожидание профессио-
нального успеха.
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В соответствии с выдвинутыми задачами исследо-
вания подготовлены следующие выводы:

1. Профессиональная идентичность защищает лич-
ность курсантов от чужеродных принципов, смыслов 
и целей, помогает им сохранить свою целостность 
и значимость выбранного пути профессионального раз-
вития.

2. Все курсанты, принимавшие участие в исследо-
вании, продемонстрировали желание выполнять свою 
профессиональную роль, проявлять себя в профессии, 
поддерживать свое профессиональное самоуважение. 
Тем не менее, уровень профессиональной идентичности 
первокурсников показал, что они не до конца прошли 
«кризис выбора» профессии, что не помешало им сфор-
мировать систему знаний о себе и профессиональных 
ценностях. Старшекурсники обладают таким уровнем 
профессиональной идентичности, которая помогает им 
осознанно выстраивать свою профессиональную жизнь 
с опорой на знания и опыт, приобретенный в период 
профессионального обучения в Университете. 

3. Результаты корреляционного исследования по-
казали, что развитие профессиональная идентичность 
первокурсников во многом объясняется их зависимо-
стью от внешнего руководства со стороны начальников 
курса и факультета. Мотивирующими факторами про-
фессионального развития и становления для третье-
курсников являются: стремление руководить другими, 
оказывать на них влияние. Профессиональная идентич-
ность выпускников Университета строится с опорой 
на потребность в достижении сложных целей и ожида-
ние профессионального успеха.

Таким образом, исследование показало, что про-
фессиональная идентичность курсантов, обучающихся 
по специальности психология служебной деятельности 
ОВД, в значительной степени затрагивает мотивацион-
ную сферу личности, что подтверждается рядом других 
отечественных исследований [1, 2, 3, 4]. Для формиро-
вания профессиональной идентичности курсантов-пси-
хологов как будущих специалистов в системе отноше-
ний «человек‒человек» профессиональная мотивация 
является важным условием.

Курсанты‒психологи с высоким уровнем профес-
сиональной мотивации и профессиональной идентич-
ности показывают наилучшие результаты в учебной 
и служебной деятельности. 
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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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На протяжении всего времени существования до-
рожно-патрульной службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ДПС ГИБДД) ос-
новной ее задачей является обеспечение соблюдения 
участниками дорожного движения правил дорожного 

движения в целях сохранения жизни, здоровья и иму-
щества, защиты законных прав и интересов граждан 
и юридических лиц, а также интересов общества 
и государства, обеспечение безопасного движения ав-
тотранспорта. 
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Анализ исследований профессиональной деятель-
ности сотрудников ДПС ГИБДД позволяет характе-
ризовать ее как достаточно сложную, эмоционально 
насыщенную и отличающуюся стрессогенными воздей-
ствиями. Характер деятельности, несомненно, предъяв-
ляет высокие требования к личности сотрудника ДПС 
ГИБДД, его профессионально значимым качествам, 
уровню образованности и правосознания. Изучение 
особенностей деятельности сотрудников ДПС ГИБДД 
показывает целесообразность более глубокого рассмо-
трения ее психологических составляющих, подтверж-
дает необходимость разработки научно обоснованного 
мотивационного профиля деятельности и совершен-
ствования профессиональной подготовки сотрудников 
данной службы.

Одной из важнейших особенностей профессии 
является ее принадлежность одновременно к двум ти-
пам – «человек-человек» и «человек-техника». При этом 
направленность деятельности на другого человека вы-
ражена гораздо более сильно, что подтверждается в ис-
следовании С. Е. Борисовой: взаимоотношения сотруд-
ника с участниками дорожного движения составляют 
70‒80 % от всего объема его рабочего времени [1]. Со-
труднику инспекции безопасности дорожного движе-
ния по роду службы приходится ежедневно и в большом 
объеме сталкиваться с потоком большого количества 
людей различных социальных групп – водителей авто-
мобилей разных классов, мотоциклистов, пешеходов, 
пассажиров, пострадавших, правонарушителей и т. п. 
Неслучайно помимо требования обладания высокими 
морально-психологическими качествами личности, 
к сотрудникам ДПС предъявляется требование быть 
вежливыми и тактичными в обращении с гражданами, 
применять действия законные, обоснованные и понят-
ные лицам, в отношении которых они осуществляются. 

В исследовании И. В. Федотовой и Е. Ф. Черни-
ковой подчеркивается, что деятельность сотрудников 
ДПС ГИБДД отличается экстремальным характером, 
так как обусловлена следующими особенностями: по-
вышенной ответственностью за жизнь и безопасность 
других лиц (участников дорожного движения и коллег); 
неопределенностью и непредсказуемостью событий; 
необходимостью быстро единолично принимать реше-
ние в сложных ситуациях; наличием частых конфликт-
ных ситуаций; наличием ситуаций, связанных с риском 
и опасностью для здоровья и жизни сотрудника; высо-
кой вероятностью причинения вреда нарушителям до-
рожного движения, в том числе в целях самообороны; 
нерациональным режимом работы [2] и т. п.

В основные обязанности сотрудника ГИБДД вхо-
дит разнонаправленные виды деятельности: контроль 
за соблюдением участниками дорожного движения 
установленных нормативных правовых актов, охрана 
общественного порядка и общественной безопасности, 
действующих в области дорожного движения; оказа-
ние содействия и помощи гражданам и юридическим 
лицам в осуществлении их законных прав и интересов 
при участии в дорожном движении, розыск угнанных 
и похищенных транспортных средств, а также транс-

портных средств, водители которых скрылись с места 
дорожно-транспортного происшествия; осуществление 
производства по делам об административных наруше-
ниях; осуществление мероприятий по сопровождению 
транспортных средств; осуществление распорядитель-
но-регулировочных действий; осуществление неотлож-
ных действий на месте дорожно-транспортного проис-
шествия. 

К сотруднику предъявляется требование знать мно-
жество нормативных правовых актов, юридической, 
технической и иной документации: 

‒ основы законодательства;
‒ порядок документирования;
‒ специфику технических средств;
‒ организацию и взаимодействия со службами;
‒ основы личной безопасности;
‒ психологические качества и стереотипы правона-

рушителей.
Сотрудник должен уметь:
‒ анализировать сложившуюся обстановку на до-

роге;
‒ организовывать профилактическую работу по не-

допущению ДТП;
‒ использовать технические средства;
‒ осуществлять взаимодействие и уметь устанавли-

вать контакты с различными категориями граждан;
‒ организовывать и проводить работу в экстремаль-

ных ситуациях;
‒ владеть табельным оружием и специальными 

средствами;
‒ составлять протоколы об административном пра-

вонарушении;
‒ квалифицировать действия нарушителей правил 

дорожного движения.
 К дополнительным навыкам сотрудников ГИБДД 

можно отнести:
‒ задержание правонарушителей и доставление их 

в ОВД;
‒ оказание первой медицинской помощи;
‒ аналитическая деятельность.
Основными критериями эффективности професси-

ональной деятельности являются: снижение аварийно-
сти, дорожно-транспортных происшествий на дорогах; 
недопущение, предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений; задер-
жание лиц, скрывшихся с места совершения дорожно-
транспортного происшествия и др.

Специфичные условия профессиональной деятель-
ности инспектора требуют соответствующей психоло-
гической подготовки. Так от сотрудника ДПС ГИБДД 
требуется высокая психологическая устойчивость к раз-
личным негативным факторам в условиях обеспечения 
безопасности дорожного движения. Поэтому изучение 
особенностей личности инспектора, его ценностных 
ориентаций, потребностей, мотивов службы в ДПС яв-
ляется актуальным и первостепенным.

Деятельность сотрудника ДПС ГИБДД является 
полимотивированной, когда на поведение сотрудника 
может одновременно влиять несколько мотивов. Гово-
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ря об иерархической организации трудовой мотивации, 
обычно имеют в виду такое отношение между служеб-
ными мотивами и служебным поведением, когда более 
выраженное влияние на поведение оказывают мотивы, 
в основе которых лежат потребности, имеющие для че-
ловека более важное значение и занимающие поэтому 
более высокое место в иерархии трудовой мотивации. 
Понимание этого может помочь руководителям органи-
зовать процесс службы так, чтобы сотрудники работа-
ли эффективно и с желанием, и в то же время – избе-
жать конфликта мотивов, когда разные мотивы требуют 
от человека разных линий поведения, различных по со-
держанию действий или решений.

Согласно психограмме инспектора ДПС ГИБДД, 
предложенной А. В. Гайнуллиной [3], в числе важных 
мотивационно-ценностных особенностей личности 
указаны: высокий уровень правосознания, чувство 
долга, социальная ответственность, уважение к участ-
никам дорожного движения, обязательность, добросо-
вестность, объективность, непредвзятость, справед-
ливость к нарушителям правил дорожного движения, 
честность, стремление к обеспечению гарантий защиты 
законных прав и интересов участников дорожного дви-
жения, осознание важности актуализации у водителей 
и пешеходов мотивов сопричастности к общему делу 
повышения безопасности дорожного движения, актив-
ность, доминирование мотивов гражданско-социальной 
значимости профессиональной деятельности.

В рамках реализации данной задачи первостепен-
но важными становятся задачи учета психологических 
особенностей деятельности сотрудников ДПС ГИБДД, 
в том числе подбора современных методов диагностики 
компонентов мотивационной сферы сотрудников ДПС 
ГИБДД в процессе их психологического сопровожде-
ния и развития профессиональной мотивации. 

Своевременное выявление особенностей мотива-
ционной сферы, негативно влияющих на служебную 
деятельность, позволит снизить количество увольне-
ний по отрицательным мотивам. Поэтому уже на этапе 
профессионального психологического отбора кандида-

тов на службу в ДПС ГИБДД особое внимание следу-
ет уделять профессиональной ориентации кандидата 
на деятельность и изучению мотивов его поступления 
на службу.

Для изучения компонентов мотивационной сферы 
сотрудников ДПС ГИБДД в настоящем исследовании 
применялись следующие методы и методики: моди-
фицированный опросник «Мотивационный профиль» 
(Ш. Ричи и П. Мартин), методика «Мотивы выбора 
профессии» (Р. В. Овчарова), методика «Личный про-
фессиональный план» (ЛПП) Е. А. Климова (в адапта-
ции Л. Б. Шнейдер), метод беседы и математические 
методы обработки и анализа результатов с помощью 
автоматизированных статистических пакетов «Statistica 
6.0». Компьютерная обработка результатов выполнена 
с помощью программы Excel. 

Исследование проводилось в марте 2022 года. В нем 
приняли участие 42 сотрудника из подразделений ДПС 
ГИБДД МВД России по г. Москве, из них – 28 чело-
век (66 %) мужского пола и 14 человек (34 %) женско-
го пола. Возраст испытуемых варьировался от 21 до 41 
года, стаж службы в органах внутренних дел от 3 до 17 
лет. Все респонденты на момент проведения исследо-
вания находились в процессе трудовой деятельности, 
являясь действующими сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Для составления мотивационного профиля со-
трудника ДПС ГИБДД используем средние значения 
по каждому из факторов мотивации одноименной ме-
тодики Ш. Ричи и П. Мартина. В мотивационный про-
филь сотрудника ДПС ГИБДД, который предполагает 
индивидуальное сочетание наиболее и наименее ак-
туальных потребностей для конкретного сотрудника, 
вошли основные потребности, побуждающие его к тру-
ду, профессиональной деятельности. 

На рис. 1 наглядно представлен «среднестатисти-
ческий» мотивационный профиль сотрудника ДПС 
ГИБДД, в котором нашли отражение двенадцать мо-
тивационных факторов согласно методике Ш. Ричи 
и П. Мартина.

Рис. 1. «Среднестатистический» мотивационный профиль сотрудника ДПС ГИБДД. 
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При анализе полученных данных, обратим внима-
ние на самые высокие и самые низкие результаты моти-
вационных факторов.

Так в указанном сочетании шкал мотивационны-
ми факторами наиболее высокой значимости являются 
материальное вознаграждение, интересная работа и со-
циальные контакты. Наименьшие значения получили 
мотивационные факторы «креативность» и «условия 
работы».

Сотрудники, у которых преобладает фактор «ин-
тересная работа» (33 % опрошенных) указывали 
на важность работы, в которой есть смысл в сочетании 
с общественной значимостью. Здесь важно уточнять, 
что вкладывает конкретный сотрудник в понятия «ин-
тересная» и «полезная» работа, так как это напрямую 
отражает уровень его самосознания и уровень профес-
сиональной идентичности. 

Для сотрудников, у которых выявлены высокие по-
казатели по фактору «социальные контакты» (33 %), 
оказалось важным работать в тесной связи с другими 
людьми (в первую очередь с коллегами), строить обще-
ние с широким кругом людей. Однако стоит отметить, 
что такое положение дел, при котором сотрудник ставит 
во главу мотивации своей деятельности только контак-
ты с людьми, отрицая остальные личные потребности, 
может свидетельствовать о развитии профессионально-
го выгорания.

Наибольшие значения среди мотивационных фак-
торов получил фактор «вознаграждение» (37 %). У со-
трудников с высокими показателями по этому фактору 
существует мотивация к изменению в процессе трудо-
вой жизни – в последующей беседе сотрудники ДПС 
подтвердили важность для них перспективы «повыше-
ния по службе», а также потребность в материальных 
и иных вознаграждениях. 

Важно указать, что сотрудник полиции в своей слу-
жебной деятельности руководствуется ст. 48 Федераль-
ного закона № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и под «иным вознаграж-
дением» понимает еще и следующие меры поощрения: 
«объявление благодарности; выплату денежной пре-
мии; награждение ценным подарком; награждение по-
четной грамотой федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориального 
органа или подразделения; занесение фамилии сотруд-
ника в книгу почета или на доску почета федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, его территориального органа или подразделения; 
награждение ведомственными наградами; досрочное 
присвоение очередного специального звания; присвое-
ние очередного специального звания на одну ступень 
выше специального звания, предусмотренного по заме-
щаемой должности в органах внутренних дел; награж-
дение огнестрельным или холодным оружием»; а также 
к мере поощрения относит «досрочное снятие ранее на-
ложенного на сотрудника органов внутренних дел дис-
циплинарного взыскания» [4].

Полученные результаты исследования мотиваци-
онных факторов находят отражение в исследованиях 
Л. Н. Костиной, которая отмечает: «ощущение отсут-
ствия перспектив профессионального роста, личност-
ная неудовлетворенность содержанием и условиями 
профессиональной деятельности и межличностными 
отношениями с коллегами, глубокое разочарование 
в профессии способны привести к возникновению раз-
дражительности, внутреннего дискомфорта, неадекват-
ного поведения и нарушений в правовой социализации 
личности» [5].

Следовательно, в период проведения професси-
онального отбора кандидатов на службу психологи 
должны определить, насколько мотивы на эту службу 
совпадают с позицией подразделения, то есть с содер-
жанием деятельности, а также, как кандидат осознает 
себя в этой профессии, и только после этого принимать 
решение о принятии его на службу.

Далее проведен корреляционный анализ между 
особенностями мотивации служебной деятельности 
сотрудников ОВД и их профессиональной идентично-
стью. Таким образом, были выявлены следующие зна-
чимые корреляционные связи (при р ≤ 0,05):

 – позитивная идентичность и структурирование ра-
боты;

 – позитивная идентичность и самосовершенствова-
ние

 – позитивная идентичность и интересная работа;
 – позитивная идентичность и потребность в дости-

жении;
 – выраженная активная профессиональная иден-

тичность и структурирование работы;
 – выраженная активная профессиональная иден-

тичность и потребность в достижении;
 – выраженная активная профессиональная иден-

тичность и интересная работа;
 – внутренние индивидуально значимые мотивы 

и самосовершенствование/ интересная работа/ потреб-
ность в достижении.

Исходя из полученных результатов, стоит отметить, 
что внутренние индивидуально значимые мотивы со-
трудников ДПС ГИБДД (методика «Мотивы выбора 
профессии») коррелируют с выраженной (активной) 
профессиональной идентичностью (методика ЛПП). 
Это говорит о том, что устойчивый набор определен-
ных, а именно внутренних индивидуально значимых 
мотивов неразрывно связан с уровнем активной про-
фессиональной идентичности. Кроме того, показатель 
внутренних индивидуально значимых мотивов поло-
жительно коррелировал с такими факторами мотивации 
методики М-профиль, как «потребность в достижени-
ях» и «потребность в интересной и полезной работе».

Полученные в ходе исследования практические ре-
зультаты направлены на совершенствование деятель-
ности психолога в контексте создания психолого-пе-
дагогических условий для развития и формирования 
положительной мотивационной сферы сотрудников, 
а также на усовершенствование системы психологиче-
ского отбора на службу в органы внутренних дел.
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При проведении профессионально психологическо-
го отбора кандидатов в подразделения ГИБДД помимо 
методик, направленных на изучение качеств, описан-
ных в предметно-содержательной модели сотрудника 
ГИБДД ‒ эмоционально-волевых, речемыслительных 
качеств, коммуникативных, нравственно-этических 
качеств, важно обратить внимание на мотивационный 
профиль сотрудника.

Таким образом, важно отметить, что данные ре-
зультаты детерминируют обширное поле для будущих 
исследований, включающих в себя влияние професси-
ональной идентичности на психологические особен-
ности мотивации служебной деятельности, а также их 
взаимосвязь с региональными особенностями отделов 
МВД России, стажем службы сотрудников, успешно-
стью их служебной или профессиональной деятельно-
стью.
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Аннотация. Современное положение в сфере науки, изучающей психику, поведение личности, в том числе 
склонной к девиантному поведению, можно обозначить как требующее больших исследований в сферах «личность‒
личность», «личность‒группа», «группа‒группа», «группа‒общество». Осложнение социальных процессов, увели-
чение конфликтов в обществе, появление новых видов девиантного поведения, злоупотребление матипулятивными 
техниками, пренебрежение международными нормами и правилами, проявление безразличия к «другим», агрессив-
ности и враждебности обуславливают необходимость коррекции учебных планов и программ, разработки новых 
методов и методик изучения психики и поведения личности, внедрения новых информационно-коммуникативных 
технологий и средств воздействия-противодействия, разработки новых нормативных правовых актов и мероприятий 
для профилактики и коррекции девиантного поведения личности. 

Эффективность профессиональной деятельности психологов, специалистов одного из сложнейших типов про-
фессий «человек‒человек» во многом зависит от знаний психологии, в том числе и психологии девиантного поведе-
ния, умений применять эти знания на практике; от умений организаторов учебного, воспитательного, развивающего 
процессов своевременно поставить новые (скорректированные) цели и задачи по актуализции новых знаний и фор-
мировании новых профессиональных умений, навыков, компетенций.

В настоящее время в обществе недостаточно внимания уделяется коррекции существующих методов работы 
с проблемами девиантного поведения личности и группы; объединению усилий социальных институтов, обществ, 
стран по работе с девиантным поведением личности. 

Данный материал посвящен актуальным вопросам психологии девиантного поведения личности и группы в си-
стеме подготовки новых кадров. В статье отражены результаты диагностики склонности личности к девиантному 
(отклоняющемуся) поведенияю, преведены рекомендации по организации профилактических мероприятий.
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Abstract. The current situation in the field of science studying the psyche, personality behavior, including those 
prone to deviant behavior, can be designated as requiring extensive research in the areas of «personality‒personality», 
«personality‒group», «group‒group», «group‒society». The complication of social processes, the increase in con-
flicts in society, the emergence of new types of deviant behavior, the abuse of manipulative techniques, disregard for 
international norms and rules, the manifestation of indifference to «others», aggressiveness and hostility necessitate 
the correction of curricula and programs, the development of new methods and techniques for studying the psyche 

 © Шарафутдинова Н. В., 2023



№ 3 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

82 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Актуальность подготовки кадров для правоохра-
нительных органов, обладающих сформированными 
универсальными, общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенциями, диктует уточнение 
видов профессиональной деятельности выпускников, 
выполнения требований общества к сформированно-
сти знаний и компетенций выпускников, в том числе 
с учетом обобщения накопленных психологических 
знаний и опыта в мире.

Наравне с развитием общества и происходящими 
в нем положительными процессами, мировое сообще-
ство наблюдает и негативные явления, оценивает их не-
благоприятные последствия, влияет на формирование 
сознания личности и ее поведение. Оценка социальных 
же событий происходит по-разному, зачастую мнения 
экспертов существенно расходятся в анализе и освеще-
нии материала. Например, в СМИ, часто применяются 
различные манипулятивные техники и приемы, про-
является низкий уровень знаний в оценке социальных 
исторических и актуальных, современных проблем. 
Объединение усилий стран по формулировке социаль-
ных норм и ценностей, на которые должна ориентиро-
ваться личность (группа, общество) – важнейшая задача 
не только психологов, социологов, юристов, журнали-
стов, но и многих других специалистов, занимающихся 
вопросами развития, воспитания, адаптации, социали-
зации личности, стабильности общества. 

Реализация системы психологических меропри-
ятий, направленных на повышение эффективности 
профессиональной деятельности сотрудника полиции, 
должна предусматривать, на наш взгляд различные 
направления, среди которых: 1) реализация меропри-
ятий, направленных на обеспечение возможности 
длительного и эффективного выполнения своих слу-
жебных обязанностей сотрудниками, имеющими за-
труднения к социально-психологической адаптации; 
2) психологическое просвещение, повышающее пси-
хологическую, конфликтологическую грамотность со-
трудника полиции; 3) мероприятия профилактической 
и коррекционной направленности и др. И в этой части 
необходимо дополнить, что важно больше внимания 

уделять массовой профилактической работе не толь-
ко с сотрудниками полиции, но и организовывать 
совместные мероприятия с другими социальными 
институтами (образовательными учреждениями, се-
мьями, досуговыми учреждениями, занимающимися 
развитием несовершеннолетних), занимающимися 
детьми и подростками. 

В исследованиях педагогов, психологов, филоло-
гов, социологов, юристов и других специалистов, вы-
полненных за последние десять лет, изучались особен-
ности личности и ее отношение к социальным нормам 
[4, с. 27‒30]; раскрывались различные виды и формы 
проявления девиантного поведения [2, с. 1062‒1064]; 
отражались социально-психологические особенно-
сти подростков с девиантным поведением, состоящих 
в уличных криминальных группировках, и обознача-
лись направления профилактической работы по по-
вышению их личностно-адаптационного потенциала 
в условиях общества риска [7, с. 244‒247]; раскрыва-
лись основные понятия, методология, результаты [2, 
с. 1061‒1064], в том числе, касающиеся девиантного 
поведения в интернет-коммуникациях; его профилак-
тики [5, с. 516‒527]. Описывались примеры и причи-
ны девиантного поведения личности [1, с. 73‒74, 3, 
с. 45‒48], в том числе в сфере юриспруденции, науки, 
определялись пути его преодоления [6, с. 59‒63].

В многообразии исследований многие сходятся 
во мнениях по определению основных понятий «де-
виантное поведение», «девиации», основных видов 
и форм проявления; отражают проблему диагностики 
и точности методического инструментария в оцен-
ке девиаций и девиантности личности; отмечают 
то, что мало внимания уделяется организации про-
филактических мероприятий на различных уровнях 
организации личности, группы, общества. В исследо-
ваниях также можно заметить дефицит психологиче-
ских исследований, отражающих то, на что конкретно 
должна быть направленна профилактическая или кор-
рекционная работа специалистов.

Основная цель исследования – анализ психологи-
ческих особенностей и склонностей к девиантному 

and behavior of the individual, the introduction of new information and communication technologies and means of 
influence-counteraction, development of new regulatory legal acts and measures for the prevention and correction of 
deviant behavior of the individual.

The effectiveness of the professional activity of psychologists, specialists of one of the most complex types of professions 
«man-man» largely depends on the knowledge of psychology, including the psychology of deviant behavior, the ability to 
apply this knowledge in practice; on the ability of the organizers of educational, educational, developmental processes to 
timely set new (adjusted) goals and objectives for updating new knowledge and the formation of new professional skills, 
skills, competencies.

Currently, society does not pay enough attention to correcting existing methods of working with the problems of deviant 
behavior of individuals and groups; combining the efforts of social institutions, societies, countries to work with deviant 
behavior of individuals. This material is devoted to topical issues of psychology of deviant behavior of an individual and a 
group in the system of training new personnel. The article reflects the results of the diagnosis of the personality's tendency to 
deviant (deviant) behavior, recommendations on the organization of preventive measures are given.
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поведению личности и группы, реализация системы 
организационных и психологических мероприятий, 
направленных на повышение эффективности про-
фессиональной деятельности сотрудников. Задачи 
исследования: теоретический анализ проблемы; пси-
хологическая экспресс-диагностика; разработка прак-
тических рекомендаций по организации профилакти-
ки, предупреждения девиантности и девиаций. Объект 
исследования – девиантность и девиации личности. 
Предмет исследования – профилактика девиантности 
и девиаций. В качестве основных методов и методик 
исследования были выбраны: наблюдение, опрос, те-
стирование.

В своих работах по проблеме исследования ранее 
уже были раскрыты основные понятия: девиантность 
и девиации, девиантное поведение, личность, группа 
[8, с. 6‒16], предлагали методы для диагностики и ор-
ганизации мероприятий с использованием методов 
активного социально-психологического обучения [9, 
с. 50‒289]. Результаты тестирования лиц, склонных 
к девиантному поведению описаны в данной статье. 
Производилась оценка по принятию или отрицанию 
общепринятых норм, ценностей, правил, стандартов 
поведения подростками; осуществлялось изучение 
социальных (деструктивных) установок и негативиз-
ма личности; оценивались зависимые формы поведе-
ния и пр.

Проведя исследование подростков, склонных 
к девиантному (отклоняющемуся) поведению, выяви-
ли, что 23,8 % всей выборки склонны к отрицанию 
общепринятых норм, ценностей, правил, стандартов 
поведения. Отметили тенденцию к нарушению «спо-
койствия» группы, куда включена личность; к прояв-
лению деструктивных установок, негативизма и пр. 

Вычислили 10 % от всей выборки, проявляющих 
склонность к аддиктивному (зависимому) поведению, 
показавших предрасположенность к уходу от реаль-
ности посредством изменения своего психического 
состояния, гедонистической ориентации, деформации 
социальных норм и ценностей. 

Отметили то, что 5 % от всей выборки име-
ют склонность к самоповреждающему поведению, 
что свидетельствует о низкой ценности собственной 
жизни, склонности к риску, потребности в острых 
ощущениях, новых впечатлениях и пр. 

Показатели выборки в 14 % свидетельствуют о на-
личии агрессивных тенденций испытуемых. При по-
пустительстве в организации, отсутствии профилак-
тических мероприятий для подростков, мы можем 
получить группу, склонную решать проблемы по-
средством насилия и пр. Уровень интеллектуального 
развития несовершеннолетних данной выборки, сви-
детельствует о том, что ими легче манипулировать, 
влиять на их сознание и поведение. Склонность к под-
чинению и конформизму также могут способствовать 
манипуляциям. 

По Шкале волевого контроля эмоциональных 
реакций 14 % выборки показали результаты, свиде-
тельствующие о слабости волевых усилий и контро-

ля поведения респондентов. По Шкале склонности 
к делинквентному поведению 10 % респондентов 
показали результаты, свидетельствующие о наличии 
делинквентных тенденций, низкий уровень социаль-
ного контроля, что также следует учитывать при пла-
нировании работы по вопросам борьбы с девиантным 
(отклоняющимся) поведением, к основным видам ко-
торого относятся преступность, алкоголизм, нарко-
мания и пр.

Из проведенного исследования видно, что необ-
ходимо направить усилия на формирование право-
вого сознания личности, развития ценностного от-
ношения к действующим социальным, моральным, 
правовым нормам, работу с деструктивными уста-
новками, агрессивностью и цинизмом личности, 
на решение внутриличностных и межличностных 
конфликтов, развитие личностных ресурсов, волевых 
качеств и пр.

Таким образом, обращая внимание на актуальные 
вопросы психологии девиантного поведения личности 
и группы в системе подготовки кадров для правоох-
ранительных органов следует не только планировать 
и направлять организационную, психологическую 
деятельность внутри организации, например, реали-
зовывать образовательные программы и готовить со-
циальных педагогов, психологов и др. категории со-
трудников, обладающих психологическими знаниями, 
профессиональными умениями и навыками, организо-
вывать на всех этапах образовательного процесса вос-
питательные мероприятия и пр., но и ориентироваться 
на внешнюю среду и своевременно осуществлять про-
филактику девиантного поведения личности, групп 
несовершеннолетних.

Библиографический список 
1. Барынкин М. В. Девиантное поведение среди 

подростков как социально-педагогическая и психоло-
гическая проблема // Глобальный научный потенциал. 
2022. № 9(138). С. 72‒74. 

2. Бахтина С. В., Черепанов А. Г.  Девиантное пове-
дение личности // Современные проблемы лингвистики 
и методики преподавания русского языка в вузе и шко-
ле. 2022. № 37. С. 1061‒1064. 

3. Иванова О. С. Девиантное поведение обучаю-
щихся как социальная проблема // Педагогический по-
иск. 2022. № 2. С. 45‒48. 

4. Мазур Е. М. Девиантное поведение подростков 
как деформация моральных норм // Ученые заметки 
ТОГУ. 2022. Т. 13. № 2. С. 27‒30.

5. Старых Н. В. Девиантное поведение в интернет-
коммуникации: диагностика и профилактика // Медиа-
лингвистика. 2020. Т. 7. № 4. С. 516‒530. 

6. Толстик В. А. Девиантное поведение в науке 
и пути его преодоления // Российский юридический 
журнал. 2020. № 5 (134). С. 54‒63. 

7. Чернова Е. О. Девиантное поведение подростков 
в условиях общества риска: факторы профилактики // 
Казанский педагогический журнал. 2021. № 6 (149). 
С. 243‒250. 



№ 3 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

84 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

8. Шарафутдинова Н. В. Психология девиантного 
поведения : учебно-методическое пособие. М. : АР-
КТИ, 2019. 208 с.

9. Шарафутдинова Н. В., Гончарова Е. М. Психоло-
гия девиантного поведения : учебно-практическое по-
собие. М. : Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, 2021. 323 с.

Bibliographic list
1. Barynkin M. V. Deviant behavior among adolescents 

as a socio-pedagogical and psychological problem // Global 
scientific potential. 2022. No. 9 (138). Р. 72‒74.

2. Bakhtina S. V., Cherepanov A. G. Deviant personal-
ity behavior // Modern problems of linguistics and meth-
ods of teaching the Russian language at universities and 
schools. 2022. No. 37. P. 1061‒1064.

3. Ivanova O. S. Deviant behavior of students as a so-
cial problem // Pedagogical search. 2022. No. 2. P. 45‒48.

4. Mazur E. M. Deviant behavior of adolescents as a 
deformation of moral norms // Scientific notes of Tomsk 
State University. 2022. T. 13. No. 2. P. 27‒30.

5. Starykh N. V. Deviant behavior in Internet communi-
cations: diagnosis and prevention // Medialinguistics. 2020. 
T. 7. No. 4. P. 516‒530.

6. Tolstik V. A. Deviant behavior in science and ways to 
overcome it // Russian legal journal. 2020. No. 5 (134). Р. 54‒63.

7. Chernova E. O. Deviant behavior of adolescents in 
a risk society: factors of prevention // Kazan Pedagogical 
Journal. 2021. No. 6 (149). Р. 243‒250.

8. Sharafutdinova N. V. Psychology of deviant be-
havior : Educational and methodological. allowance. M. : 
ARKTI, 2019. 208 p.

9. Sharafutdinova N. V., Goncharova E. M. Psychol-
ogy of deviant behavior : Educational and practical manual. 
M. : Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikot’, 2021. 323 p.

Информация об авторе
Н. В. Шарафутдинова ‒ доцент кафедры юридической психологии учебно-научного комплекса психологии слу-

жебной деятельности.

Information about the author
N.V. Sharafutdinova – Associate Professor of the Department of Legal Psychology of the Educational and Scientific 

Complex of Psychology of Service Activities.

Статья поступила в редакцию 09.03.2023; одобрена после рецензирования 01.09.2023; принята к публикации 
15.09.2023. 

The article was submitted 09.03.2023; approved after reviewing 01.09.2023; accepted for publication 15.09.2023.

Государственная служба в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохра-
нительная деятельность» / [О. В. Зиборов и др.] ; под ред. О. В. Зиборова, 
Б. Н. Комахина, Е. Н. Хазова.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2022. 223 с.

ISBN 978-5-238-03589-5
Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-

ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

Для студентов вузов, курсантов и слушателей, обучающихся в юриди-
ческих учебных заведениях МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-
ность».



№ 3 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

85ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 159.9
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-3-85-91
EDN: https://elibrary.ru/ILVJET
NIION: 2018-0077-3/23-353
MOSURED: 77/27-024-2023-03-552

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика

Психологические особенности развития профессиональной 
мотивации курсантов образовательных организаций МВД России

Ирина Алексеевна Шашкова 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, irinashashkova@list.ru

Аннотация. Рассматривается проблема мотивации как психологического феномена. Рассмотрена и актуализи-
рована роль профессиональной мотивации в служебной деятельности сотрудников силовых ведомств России. Пре-
зентованы результаты экспериментального исследования и психологические средства развития профессиональной 
мотивации у курсантов образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: мотивация, социально-психологический тренинг, успешность, образовательные организации 
МВД России, учебно-служебная деятельность

Для цитирования: Шашкова И. А. Психологические особенности развития профессиональной мотивации кур-
сантов образовательных организаций МВД России // Психология и педагогика служебной деятельности. 2023. № 3. 
С. 85–91. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-3-85-91. EDN: ILVJET.

Original article

Psychological features of the development of professional motivation 
of cadets of educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Irina A. Shashkova 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
irinashashkova@list.ru 

Abstract. The article deals with the problem of motivation as a psychological phenomenon. The role of professional 
motivation in the official activities of employees of law enforcement agencies of the Russian Federation is considered and 
updated. The results of an experimental study and psychological means of developing professional motivation among cadets 
of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are presented.

Keywords: motivation, socio-psychological training, success, educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, educational and service activities

For citation: Shashkova I. A. Psychological features of the development of professional motivation of cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Psychology and pedagogy of service activity. 
2023;(3):85–91. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-3-85-91. EDN: ILVJET.

 © Шашкова И. А., 2023

В условиях столкновения российского обще-
ства с глобальными вызовами и угрозами (пандемия 
COVID-19, санкционное давление западных стран 
на экономику, специальная военная операция по де-
милитаризации и денацификации Украины и др.) ак-
туализируется социальный заказ государства на каче-
ственную профессиональную подготовку специалистов 
для силовых ведомств Российской Федерации. Различ-
ные силовые ведомства (Минобороны России, ФСБ, 
МВД, ФСИН, Росгвардия, ФТС и др.) ввиду своей 

компетенции выполняют профессиональные задачи, 
направленные на обеспечение национальной безопас-
ности государства.

Профессиональная деятельность сотрудников сило-
вых ведомств России сопряжена с различными профес-
сиональными и личностными трудностями, например: 
широкий спектр задач, зачастую выходящих за рамки 
должностного регламента; риск для жизни и здоровья; 
противоборство преступной среды; высокий уровень 
эмоциональной нагрузки при взаимодействии с граж-
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данами; постоянная мобилизация; социальная и право-
вая ответственность за принятые решения; не всегда 
наблюдается поддержка родных и близких. 

Указанные трудности при их накоплении дестаби-
лизируют сотрудника силовых ведомств, в этой связи 
полагаем, что важным фактором их преодоления яв-
ляется профессиональная мотивация. Проведенная 
аналитическая работа и контент-анализ научных ис-
следований по проблеме профессиональной мотивации 
личности, в т. ч. сотрудников силовых ведомств России 
позволяет констатировать, что наиболее эффективнее 
профессиональная мотивация развивается в период 
обучения в образовательной организации. Для нашего 
исследования актуальным является изучение психоло-
гических особенностей развития профессиональной 
мотивации курсантов образовательных организаций 
МВД России, как будущих специалистов ОВД.

В системе МВД России созданы и успешно функ-
ционируют образовательные организации высшего об-
разования (университеты, институты, центры профес-
сиональной подготовки). Ведущими образовательными 
организациями высшего образования, безусловно, яв-
ляются Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Краснодарский университет МВД России 
и Санкт-Петербургский университет МВД России. Про-
фессорско-преподавательским составом и иными науч-
ными работниками накоплен большой практический 
и научно-исследовательский опыт по изучению про-
фессиональной мотивации личности, и также в образо-
вательных организациях МВД России функционируют 
отделы психологической работы, сотрудники которых 
вовлечены в процесс изучения и развития профессио-
нальной мотивации курсантов.

Понятие «мотивация» рассматривали многие иссле-
дователи, в частности, Н. С. Зоткина определяет «моти-
вацию» как обусловленные внутренними побуждениями 
действия человека, направленные на достижение соб-
ственных целей, реализацию своих интересов [1, с. 492].

Данная дефиниция происходит от слова «мотив», 
которое характеризуется как причина, побуждающая 
человека действовать. Впервые термин «мотивация» 
появился в 1813 г. в работе А. Шопенгауэра «О корне 
закона достаточного основания», однако лишь в начале 
XX века стали предприниматься серьезные попытки из-
учить досконально процесс мотивации труда с целью 
поиска и разработки наиболее эффективных методов 
воздействия на персонал для повышения прибыльности 
предприятия [2, с. 24].

При выборе стратегии мотивации сотрудников 
органов внутренних дел удобнее использовать клас-
сификацию с точки зрения мотивов, предложенную 
Б. Ф. Квашой и Г. А. Витольник, которые изучали не-
посредственно мотивацию сотрудников, проходивших 
службу в правоохранительных органах: 

«‒ адекватный тип ‒ мотивы выбора согласуются 
с общепринятыми социальными нормами поведения, 
ярко выражена направленность на борьбу с преступно-
стью, а также выраженное стремление защищать граж-
дан, закон; 

‒ конформистский тип ‒ мотивы выбора профессии 
сформировались под влиянием группы, нормы которой 
являются для данной личности высокозначимыми; 

‒ ситуативный тип ‒ выбор профессии произошел 
под влиянием факторов, не связанных с профессией (в 
дальнейшем может привести к разочарованию в работе 
и неудовлетворенностью выбора); 

‒ компенсаторный тип ‒ служба воспринимается 
как возможность преодоления слабых черт характера 
(возможна гиперкомпенсация слабых сторон, что мо-
жет быть неблагоприятно для личности в целом);

‒ криминальный ‒ маскируемая «правильными» 
формулировками, характерна антисоциальная направ-
ленность, преследующая цель использования служеб-
ного положения» [3, с. 49].

Каждый из вышеперечисленных типов сотрудников 
характеризуется своими мотивирующими стимулятора-
ми своего поведения. На мотивацию поведения влияют 
как социальные, так и моральные ценности.

Для одних, как видно, решающей является много-
гранная сфера творчества, а для других ‒ страсть к ре-
ализации амбиций. Но оба отвечают личной потреб-
ности, то есть потребности в своей личности, которая 
разумно определяет их круг и возможность получить 
желаемые последствия как можно скорее.

В рамках данного исследования целесообразно 
представить ряд факторов, которые оказывают воздей-
ствие на формирование у курсантов образовательных 
организаций МВД России в целом положительного мо-
тива в отношении обучения на данном этапе, а также 
последующей профессии в перспективе. Такими факто-
рами являются: 

‒ осознание ближайших целей обучения курсантов, 
а также конечных целей обучения, которые планирует-
ся достичь; 

‒  осознание теоретической значимости усваивае-
мых знаний;

‒  практической значимости знаний, которые пла-
нируется достичь; 

‒ эмоциональная форма, в которой излагается весь 
учебный материал курсантам; 

‒  профессиональная направленность как характер-
ная черта учебно-служебной деятельности курсантов.

Мотивация поведения сотрудников органов вну-
тренних дел подвержены всевозможным изменениям, 
диалектическому совершенствованию и развитию, на-
ходятся в состоянии постоянной динамики. Совокуп-
ность существующих или возникающих на данном 
этапе развития общества жизненных факторов и обсто-
ятельств, соприкасающихся с определенными право-
выми явлениями, в том числе с профессиональной дея-
тельностью этих работников, и проявляющихся в этом 
чувстве, чувствах, претензиях, убеждениях, пережива-
ниях, фрустрациях и других психологических состоя-
ниях, связанных с волей конкретного индивида, оцени-
вающих правовую ситуацию, соответствующие законы 
и нормативные акты, оказывают прямое или косвенное 
влияние, основанное на ожидаемом или фактическом 
правовом поведении. Механизм мотивов, установок, 
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намерений, моделей правового поведения является 
важнейшей частью психологической личности каждо-
го сотрудника, поскольку при постоянном, обычном 
исполнении служебных обязанностей, практических 
юридических функций, часто выполняемых в экс-
тремальных ситуациях, сотрудники в разной степени, 
но, безусловно, оценивают характер правовых послед-

ствий выбранного ими варианта поведения, и придер-
живаются его.

На рис. 1 презентована содержательно-функцио-
нальная модель развития мотивация курсантов обра-
зовательных организаций МВД России, разработанная 
Ю. В. Чумановым [4, с. 150‒153], считаем актуальным 
использовать ее в рамках нашего исследования.
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Рис. 1. Содержательно-функциональная модель изучения и развития мотивации курсантов 
образовательных организаций МВД России
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В рамках данного исследования поставлена задача 
выявления особенностей профессиональной мотива-
ции у курсантов, которые проходят обучение в обра-
зовательных организациях МВД России. С этой целью 
было проведенное анкетирование, респондентами ко-
торого выступили курсанты и слушатели, проходящие 
обучение с 1-го по 5-й курс.

Следует отметить, что оценка мотивов учебной 
деятельности, а также последующая оценка их значи-
мости осуществлялась в рамках данного исследования 

по 7-бальной шкале. В данном случае 1 балл, получен-
ный от респондентов, отвечал минимальной значимо-
сти мотива. В свою очередь, 7 баллов – это максималь-
ный результат. 

Последующее изучение и анализ материалов, ко-
торые были получены по результатам опроса, дали воз-
можность выявить ряд психологических особенностей, 
которые оказывают свое влияние на такой фактор, как мо-
тивация обучения в образовательной организации МВД 
России. Полученные результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты анкетирования

Мотивы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Стать 
высококлассным 
специалистом 

6,83 6,62 6,59 6,50 6,27 

Получить 
диплом 

6,64 6,54 6,48 6,28 6,37 

Успешное 
обучение на 
других курсах 

6,62 6,55 6,29 6,17 5,97 

Успешно 
учиться, сдавать 
экзамены на 
хорошо и 
отлично 

6,44 6,31 6,17 6,17 6,21 

 
Итак, в табл. 1 по результатам анкетирования пред-

ставлены средние значения, полученные от ответов 
курсантов. Всех курсантов (85) разбили на 5 групп – 
1–5 курсы. Каждый курсант оценил мотивы баллами 
от 1 до 7. Затем по каждой группе курсантов было вы-
ведено среднее значение. 

Проведенный нами анализ дал возможность сде-
лать следующие выводы.

У курсантов образовательных организаций МВД 
России, которые проходят обучение на начальных кур-
сах, можно выделить такие мотивы, которые тесным 
образом связаны с осознанием значимости получения 
ими высшего образования. Причем такое осознание 
отожествляется ими с собственным будущим. В данном 
аспекте мотив «получение диплома» имеет наибольшее 
число ответов по всем курсам. Далее можно наблюдать 
снижение мотивации, которое происходит от курса 
к курсу. Однако, с четвертого по пятый курс вновь за-
метна тенденция к повышению мотивации у курсантов. 

Самыми важными из условий достижения эффек-
тивности обучения являются психологические зако-
номерности самого процесса обучения, который пред-
полагает правильное с психологической точки зрения 
взаимодействие обучаемых и обучающих, преодоление 
трудностей в процессе усвоения знаний, умений и на-
выков профессиональной деятельности. 

С целью проведения формирующего экспери-
мента, мы, исходя из уровней успешности, разделили 
респондентов на контрольную группу (КГ) и экспе-

риментальную (ЭГ). В КГ входят 15 курсантов, имею-
щих продуктивно-творческий и продуктивный уровни 
успешности (то есть курсанты, имеющие высокие по-
казатели в учебной успеваемости и высокие показатели 
по результатам психодиагностического исследования); 
в ЭГ – 35 курсантов, с продуктивным, формально-до-
пустимым и нормативно-удовлетворительным уровня-
ми успешности (курсанты, имеющие средний и низкий 
уровень успеваемости, а также средние и низкие пока-
затели по результатам психодиагностического исследо-
вания). 

С экспериментальной группой мы проводили ком-
плекс упражнений программы социально-психологи-
ческого тренинга. Занятия проводились на протяжении 
двух месяцев по два раза в неделю после плановых 
учебных занятий (для удобства проведения занятий 
экспериментальная группа была поделена на две под-
группы по 17 и 18 человек соответственно, с каждой 
подгруппой проводилось по 2 занятия в неделю). 

Продолжительность занятия 90 минут: 15 минут 
на вводную часть, включающую в себя приветствие 
друг друга, раскрытие темы занятия, постановку целей 
и задач. На основную часть отводится 60 минут: про-
водятся непосредственно сами упражнения по трем 
блокам I блок – коммуникативной направленности; 
II блок – направлен на психофизическую составля-
ющую; III блок – когнитивный (подробное описание 
блоков см. таблицу 2). Заключительная часть прово-
дится в течение 15 минут, где обсуждаются результаты 
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проделанной работы; каждый курсант дает обратную 
связь по поводу приобретенных знаний, подводятся 

итоги занятия, определяется: достигнута ли цель за-
нятия и т. д. [5].

Таблица 2
Характеристика комплекса упражнений социально-психологического тренинга

Название блока Цель Краткая характеристика
Коммуникативный блок Развитие навыков профессионального, 

грамотного коммуникативного обще-
ния. Развитие навыков и умений по 
анализу совместимости курсантов вну-
три взводов, а также в будущем в слу-
жебных коллективах подразделения.

Важными принципами тренинга являются 
овладение инициативным стилем общения; со-
вершенствование умений продуктивного обще-
ния; проработка опыта понимания окружающих 
людей.
Упражнения данной направленности позволяют 
быть гибкими и одновременно в ходе коммуни-
каций решать ряд различных вопросов, а также 
дают возможность научиться конструктивно вы-
ходить из конфликтной ситуации.

Психофизический блок Развитие навыков саморегуляции и 
контроля эмоциональной сферы лич-
ности. Развитие способности к бы-
строму восстановлению, повышению 
работоспособности.

Упражнения способствуют повышению пси-
хологической резистентности к различным 
стрессовым ситуациям. Позволяют научиться 
контролировать и управлять своим эмоциональ-
ным состоянием в повседневной и профессио-
нальной деятельности.

Когнитивный блок Научение приемам комплексного 
воздействия на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, способ-
ностей, личностных черт. 
Развитие внимания, памяти, воображе-
ния, мышления.

Упражнения способствуют тренировке и раз-
витию визуальной памяти, совершенствованию 
словесно-логической памяти, выработке про-
цессов запоминания большого объема инфор-
мации. Также позволяют повысить уровень 
слаженности и эффективности работы игрового 
коллектива; проверить уровень развития невер-
бального общения и др.

Ниже на рис. 2 приведен сравнительный анализ 
результатов по «Методике диагностики учебной мо-
тивации (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация 

Н. Ц. Бадмаевой) ЭГ до и после проведения программы 
социально-психологического тренинга. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов по «Методике диагностики учебной мотивации 
(А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) 

Для определения значимости среднестатистиче-
ских показателей уровня учебной мотивации в ЭГ 
до и после проведения программы социально-психоло-
гического тренинга, мы воспользуемся непараметриче-
ским критерием T – критерий Вилкоксона.

Гипотезы.
H0: Показатели после проведения опыта превыша-

ют значения показателей до эксперимента.
H1: Показатели после проведения опыта меньше 

значений показателей до эксперимента.
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Таблица 3
Показатели статистического расчета по T – критерию Вилкоксона

До измерения, tдо После измерения, tпосле Разность (tдо-tпосле) Абсолютное значение 
разности

Ранговый номер 
разности

3.11 3.17 0.06 0.06 2
0 0 1

Сумма 3

Сумма по столбцу рангов равна ∑ = 3
Проверка правильности составления матрицы 

на основе исчисления контрольной суммы:

∑xij =              =              = 3
(1+n)n (1+2)2

2 2

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны меж-
ду собой, значит, ранжирование проведено правильно.

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нети-
пичными, в данном случае – отрицательными. В Табли-
це эти сдвиги и соответствующие им ранги выделены 
цветом. Сумма рангов этих «редких» сдвигов составля-
ет эмпирическое значение критерия Т:

T = ∑Rt == 0
Находим в таблице критических значений значения 

для Т-критерия Вилкоксона для n = 2: 
Tкр = (p ≤ 0.01) и Tкр = (p ≤ 0.05)
В данном случае эмпирическое значение Т попада-

ет в зону значимости: Тэмп < Ткр(0,01).
Гипотеза H0 принимается. Показатели после экс-

перимента превышают значения показателей до опыта.
Исходя из полученных данных, мы можем кон-

статировать тот факт, что в ЭГ произошли изменения 
к определению мотивов учебной деятельности. 

В табл. 4 приведены результаты сравнительного 
анализа показателей мотивации профессиональной де-
ятельности курсантов 4-го курса ФПСППООП.

Таблица 4
Сравнительный анализ показателей 

профессиональной мотивации по методике 
«Мотивация профессиональной деятельности» 

Вид моти-
вации

Экспериментальная 
группа
 (ДО)

Экспериментальная 
группа

(ПОСЛЕ)
ВМ 3,14 3,41

ВПМ 3,23 3,31
ВОМ 2,6 2,11

Исходя из табличных данных, мы наблюдаем из-
менение формулы мотивационного комплекса лично-
сти. Было: ВПМ>ВМ>ВОМ, а стало ВМ>ВПМ>ВОМ. 
Данные изменения говорят о том, что некоторая часть 
респондентов изменила свое отношение к профессии, 
изменились и потребности в профессиональной дея-
тельности. В большей степени наблюдаются отличные 
от первоначальных ответов на утверждение «Стрем-
ление избежать критики со стороны руководителя 
и коллег» и «Стремление к продвижению по службе», 
что свидетельствует о том, что у некоторых курсантов 
появилась большая заинтересованность в профессио-
нальной деятельности.

В заключение отметим, что курсантам как будущим 
специалистам ОВД, выстраивая свой карьерный путь, 
нередко приходится менять сферу профессиональной 
деятельности внутри системы. Это приводит к тому, 
что профессиональный мир нуждается в мобильных 
специалистах, способных находить себя и успешно ре-
ализовывать в изменяющихся социально-экономических 
и трудовых условиях. Специалист правоохранительной 
сферы должен быть готов к переменам, уметь делать вы-
бор, эффективно использовать ограниченные ресурсы, 
сопоставлять теоретические решения с практикой, вести 
переговоры, оперативно находить информацию и ис-
пользовать ее для решения оперативно-служебных задач.

В этой связи руководство МВД России ставит 
перед ведомственными образовательными организаци-
ями задачу по повышению качества результатов образо-
вания и обеспечение соответствующего уровня подго-
товки каждому курсанту. В период обучения у курсанта 
должен сформироваться профессиональный потенциал 
к решению любых служебных задач, в любых условиях 
оперативной обстановки, так как это является основ-
ным критерием успешности деятельности сотрудника 
полиции.
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В современной системе образования значительно 
повысился интерес к проблемам эмоциональной и пси-
хической напряженности, тревоги и стресса у школь-
ников. Особую обеспокоенность педагогов-психологов 
в последние годы вызывает процесс формирования тре-
вожных состояний в условиях школы. Состояние тре-
воги является эмоциональной ситуативной реакцией 
у детей в возрасте 12‒14 лет, частью их эмоциональных 
переживаний. В настоящее время увеличилось число 
тревожных детей, которые отличаются повышенным 
беспокойством, эмоциональной неустойчивостью и не-
уверенностью. Переживания неблагополучия в услови-
ях школы называют по-разному, например, «школьная 
фобия», «школьный невроз», они несут в себе разные 

состояния школьников, но все они ведут к эмоциональ-
ной неустойчивости учащихся [4].

Взрослые уделяют много внимания сохранению 
физического здоровья детей, но недооценивают их пси-
хологического состояния, которое является предпосыл-
кой физического здоровья. 

В практической деятельности школьного психоло-
га особое место занимают проблемы, которые связаны 
с психологическими состояниями обучающихся. Тре-
вожность, которую испытывает ученик по отношению 
к определенной ситуации, состоит в обеспечении его 
безопасности на личностном уровне. 

Многое зависит от эмоционального состояния 
ребенка в разных ситуациях. Проявление высокого 
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уровня тревожности может свидетельствовать о том, 
что он обладает недостаточной эмоциональной адап-
тированностью к тем или иным социальным ситуаци-
ям. А причинами может является все, что вызывает 
у ребенка неуверенность, нарушает чувство надеж-
ности в его отношениях с близкими людьми. Ребенок, 
который испытывает тревогу, вырабатывает особую 
систему поведения к другим людям. Это характеризу-
ется замкнутостью, агрессивностью, стремлением об-
рести власть над другими. Такое поведение усиливает 
страх и ощущение беспомощности [1].

Что может избавить школьника от тревоги? Отве-
том на этот вопрос является одно из направлений дея-
тельности школьного психолога.

Беспокойство ребенка начинает сосредоточивать-
ся еще в дошкольном возрасте на воображаемых опас-
ностях. Позднее появляется страх оказаться смешным 
и отвергнутым. В младшем школьном возрасте умень-
шается беспокойство в отношении неизвестных сти-
мулов, но к концу этого возраста увеличивается беспо-
койство, связанное с возможностью быть отвергнутым 
сверстниками [2]. И тогда, причиной возникновения 
тревожности может является внутренний конфликт 
ребенка. Наиболее частыми является неудовлетворе-
ние базовых потребностей, как потребность в любви, 
самостоятельности; ссоры с близкими людьми; завы-
шенные требования и реальные возможности. Для не-
которых детей характерно совершение «ритуальных» 
действий. Например, они стараются не наступить 
в лужи. Таким путем они избавляются от страхов. За-
метив такое поведение ребенка, взрослый должен по-
нимать, что тревожный ребенок больше не нашел дру-
гих методов для борьбы с тревожностью. 

Другой способ ребенка для борьбы с тревогой – 
это его фантазия. В них он разрешает конфликты. Фан-
тазия помогает ребенку строить свой внутренний мир, 
выходящий за пределы реальности. 

Однако фантазия и реальность должны быть вза-
имосвязаны, что не возникает у тревожных детей. 
Они живут в сфере своей мечты, а все остальное вос-
принимают как неприятный, тяжелый сон [2].

Другой формой является агрессивное поведение. 
Ребенок может сделать такое умозаключение: чтобы 
ничего не бояться, нужно сделать так, чтобы боялись 
меня. За агрессивностью трудно заметить тревож-
ность.

Еще одной формой тревожности может являться 
апатия, пассивное поведение. Такая маска тревожно-
сти еще более обманчива. Отсутствие эмоциональной 
реакции мешает распознать развитие тревожного со-
стояния. Пассивное поведение возникает, когда роди-
тели выполняют все желания детей, тем самым полу-
чая взамен полностью послушного ребенка. У такого 
ребенка недостаточно развиты социальные навыки. 
Он ограничен в получении собственного опыта.

Пассивность может вызвать и авторитарное вос-
питание ребенка, при котором требуют от ребенка 
беспрекословного послушания. Из этого следует, 
что у ребенка возникает боязнь нарушить предписа-

ния. Нередко родители могут включать жесткий кон-
троль над ребенком, строгие правила, отступление 
от которых влечет наказание. Воспитание может ос-
новываться на завышенных требованиях, с которыми 
ребенок не может справиться. В этом случае возникает 
боязнь того, что он не справиться или сделает не так, 
как нужно.

Апатия и пассивность – это результат завышенных 
требований и чрезмерных ограничений. Выход из та-
кой ситуации возможен через преодоление конфликт-
ных переживаний. Ребенок должен сам проявлять 
инициативу и осознать, что несет ответственность сам 
за свои поступки.

Тревожность ребенка может быть вызвана и соче-
танием авторитарного стиля общения и непоследова-
тельности требований и оценок.

Рассмотрим методы исследования тревожности.
Тревожность рассматривается как синдром, 

в структуру которого входят изменения в психической 
деятельности – в поведении, общении; субъективные 
переживания; соматические проявления [5]. Данная 
структура соответствует трем компонентам проявле-
ния тревожности: эмоциональному, физиологическо-
му и поведенческому.

Для изучения состояния тревоги используется 
диагностический метод наблюдения с учетом следу-
ющих параметров: нервность (грызет ногти, дергает 
волосы); напряженность (неспособен успокоиться, 
дрожат руки); склонность к замешательству (краснеет, 
заикается); негативные состояния (постоянные опасе-
ния, сомнения) [3].

Также распознать тревожных детей помогает ри-
сование. Известны следующие проявления тревожно-
сти в рисунках детей: обилие штриховки, сильный на-
жим [4]. В процессе рисования тревожные дети часто 
«застревают» на деталях, особенно мелких. У них се-
рьезное, сдержанное выражение лица, они стараются 
не делать лишних движений, не шуметь.

Самая первая информация о тревожности ребенка 
поступает из наблюдений за его поведением. П. Бей-
кер и М. Алворд выделили следующие критерии тре-
вожности у детей: постоянное беспокойство; труд-
ности концентрации при выполнении деятельности; 
мышечное напряжение (чаще всего в области лица, 
шеи); частая раздражительность; нарушения сна [6]. 
Из-за больших эмоциональных нагрузок ребенок мо-
жет чаще болеть, снижается сопротивляемость сома-
тическим заболеваниям. Возникают «беспричинные» 
головные боли, повышение температуры или боли 
в животе. Особенно такие нарушения случаются 
перед ответственными для ребенка мероприятиями. 
Для тревожного ученика может быть характерной 
и излишняя старательность. При выполнении зада-
ний ребенок может тратить на выполнение домашнего 
задания несколько часов. Это может быть связано со 
стремлением «не быть хуже других».

Особое внимание требует физиологическая форма 
проявления тревожности. Это различные вегетатив-
ные реакции [6].
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Ребенок краснеет или бледнеет, отвечая на уроке. 
Может чувствовать дрожь в коленях. Возникает тош-
нота, головокружение.

В возрасте 12‒14 лет принципиально меняется 
психологический облик ребенка. Школа открывает 
для него мир социально-общественной жизни и яв-
ляется определяющим фактором в становлении лич-
ности ребенка. В этом возрасте, который является, 
по мнению многих психологов, переходным, кризис-
ным, сенситивным, наиболее значимыми являются 
отношения со сверстниками, нарушение сексуального 
развития, кризисы идентичности, авторитетов, син-
дром деперсонализации, конфликты самооценки, нар-
цистические кризисы и суицидальные попытки, ассо-
циальность и делинквентность [4].

Школьная тревожность связана с различными 
компонентами школьной образовательной среды. Она 
проявляется в повышенном беспокойстве в учебных 
ситуациях, волнении, ожиданием отрицательного от-
ношения к себе одноклассников и учителя. Тревож-
ность в этом возрасте связана с необходимостью взять 
на себя ответственность за свой выбор [1]. 

Влияет тревожность и на формирование характера 
[4]. Обычно дети с тревожностью очень мнительны, 
ранимы, очень чувствительны и ко всему относят-
ся слишком серьезно. У них недостаток уверенности 
в себе, что заставляет отказываться от деятельности, 
которая кажется трудной [1]. Тревожные дети попада-
ют в школе, в ситуацию постоянных оценок их дей-
ствий и оказываются хронически неуспешными. Неу-
мение ребенка справиться с этим неуспехом, является 
основой для возникновения и закрепления тревожно-
сти. 

Учитель является для ребенка наиболее значи-
мой и вместе с тем наиболее травмирующей фигурой 
в школе. У таких детей к концу младшего школьного 
возраста складывается психологический синдром хро-
нической неуспешности. 

В подростковом возрасте у таких детей соверша-
ется переход от позиции плохого ученика к самосо-
знанию безнадежно неуспешной личности. Подросток 
отказывается от активной деятельности, от общения, 
как с взрослыми, так и со сверстниками. В результате 
социальное окружение «отворачивается» от подрост-
ка, что усугубляет депрессию [6]. У подростка легко 
возникают страх и волнение. Ему трудно сделать вы-
боры, которые необходимо совершать в данном воз-
расте.

Подросток нуждается в общении и если он не уме-
ет знакомиться с людьми, не может поддерживать раз-
говор, то его уровень тревожности возрастает. Плохие 
оценки болезненно воспринимаются подростками, так 
как несут угрозу его самооценки и положению среди 
сверстников. Но проявления тревоги возникают и сре-
ди тех, у кого хорошая успеваемость. Такие подрост-
ки добросовестны и требовательны к себе. Они со-
средоточены на получении положительных отметок, 
но не на процессе познания. Оценки становятся сред-
ством достижения расположения учителей, родителей 

и сверстников. Отсутствие эмоционального контакта 
с родителями, недостаток тепла, внимания, понима-
ния, конфликты в семье – это порождает тревожно- 
пессимистические ожидания [6].

Но есть у тревожности и положительные каче-
ства. Конструктивная тревога придает оригиналь-
ность решению, она способствует мобилизации эмо-
циональных, волевых и интеллектуальных ресурсов 
личности. 

Поэтому школьный психолог, проведя ряд иссле-
дований, может дать следующие советы: подросткам 
с высоким уровнем следует формировать уверенность 
в себе и в своем успехе. Им необходимо научиться 
смещать акцент с внешней требовательности, кате-
горичности к себе на осмысление деятельности и ее 
планирование.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, 
что от процесса обучения зависит состояние здоровья 
школьника. 

Психологическое здоровье ‒ это состояние благо-
получия, при котором школьник может реализовать 
свой собственный потенциал, справляться с обычны-
ми жизненными стрессами, продуктивно и плодотвор-
но работать,  а также вносить вклад в жизнь своего со-
общества [6]. Основные показатели психологического 
здоровья: самопонимание и принятие себя; умение 
принимать ответственность; способность управлять 
своим поведением; планировать и реализовывать по-
ставленные цели [2]. Но существуют и факторы риска: 
учебная нагрузка; стрессовая тактика педагогического 
воздействия; некомпетентность родителей и педаго-
гов; ситуация в семье; зависимости (компьютерная, 
наркотическая). Чаще всего — это уход от реальности, 
которая чем-то не устраивает ребенка, форма неосоз-
нанного протеста [5].

Учитывая все перечисленные аспекты, педагог-
психолог может дать школьнику рекомендации:

1. Работайте над преодолением вызывающих 
страх мыслей.

2. Составьте план на весь период подготовки 
и на каждый день. Не забудьте в план внести перерывы 
и время для приятных занятий.

3. Подготовьте ваше рабочее место, таким обра-
зом, чтобы как можно меньше отвлекаться.

4. Делайте перед сном упражнения на расслабле-
ние.

5. Страх перед экзаменом ‒ это тоже привычка. 
Она может быть изменена только соответствующей 
тренировкой.

6. Не поддавайся чувству страха — это нормальное 
состояние, которое испытывают все люди перед выбо-
ром.

7. Подумай, чем бы хотелось заниматься именно 
тебе. Обязательно размышляй над тем, как осуще-
ствить свою мечту. 

8. Помогают избавиться от тревоги занятия спор-
том и любимым делом. Физические упражнения улуч-
шают мышечный тонус, а вместе с ним настроение 
становится лучше.
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Технология модульного обучения учебным дис-
циплинам зародилась в 60-е годы XX в. в колледжах 
и университетах США. Ее суть заключалась в том, 
что учебный план по предмету и соответствующие ди-
дактические материалы разбивались на определенное 
число частей – модулей, каждая из которых имела свою 
завершенность по содержанию. При этом модуль снаб-
жался инструкциями по изучению входящего в него ма-
териала.

Актуальность использования технологии модуль-
ного обучения заключается в недостаточности рассмо-
трения данного способа организации учебного про-
цесса, что в свою очередь требует его практической 
реализации для выявления образовательной концепции 
модульного обучения. Кроме того, актуальность темы 

связана с проблемой перестройки системы образования 
и возрастанием самостоятельности школ в построении 
образовательных маршрутов учащихся, что закономер-
но способствует расширению функций педагога в про-
ектировании учебных дисциплин.

Перспективность организации учебных занятий 
на основе модульного обучения заключается в уве-
личении объема самостоятельной работы учащихся 
как при изучении нового материала, так и при повторе-
нии ранее изученного. 

Сюда же стоит добавить определение индивидуаль-
ного темпа обучения и наличия принципа дифференци-
рованности. Кроме того, главнейшей целевой функцией 
модульного обучения является формирование и разви-
тие личностных компетенций учащихся.
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Экспериментальная часть данного исследования 
началась с выявления познавательного уровня уча-
щихся, насколько хорошо они способны самостоя-
тельно осуществлять работу на учебных занятиях 
и, при этом, овладевать учебными действиями и учеб-
ной информацией. Для этого на учебном занятии, 
реализуемом в соответствии с системно-деятель-
ностным подходом присутствовали задания предусма-
тривающие наибольшую самостоятельность учащихся 
при достижении образовательных задач к тому же про-
ведено тестирование для закрепления знаний учащих-
ся с добавлением учебного материала по предыдущим 
параграфам. После чего, по результатам проведенного 
урока началось планирование уроков на модульной ос-
нове и подбор необходимого учебного материала.

Следующим шагом стала разработка серии уро-
ков, выстроенных на основе технологии модульного 
обучения. Хотя, в рамках эксперимента, не было про-
ведено ни одного подобного урока, так как изучение 
нормативных образовательных документов и требова-
ний к содержанию урока и построению образователь-
ной программы, показало, что модульный урок будет 
противоречить всей структурной целостности содер-
жания основной образовательной программы прилага-
емой к ней рабочей программе учебного учреждения, 
хотя и способен реализовать требования к освоению 
основной образовательной программы.

Исходя из этого было принято решение выстроить 
один урок не на модульной основе, а лишь с некото-
рыми отдельными элементами технологии модульного 
обучения. В качестве тематической основы для разра-
ботки такого урока рассматривался курс администра-
тивного права.

Учебных элементов, стоит помнить, что модуль 
образованный на основе модульной программы явля-
ется существенным средством реализации технологии 
модульного обучения [1]. Для поддержания активи-
зации мыслительных процессов учащихся модульная 
программа должна строиться по следующему принци-
пу [2] (последовательности): восприятие, обобщение, 
запоминание, применение, понимание, осмысление, 
систематизация.

В каждом описываемом модуле должны содер-
жаться:

 – теоретическая часть ‒ в которой содержится те-
ория необходимая для раскрытия основного содержа-
ния модуля;

 – практическая часть ‒ в которой описывается ком-
плекс действий для достижения конечного результата;

 – рефлексивная часть ‒ в которой происходит 
оценка результатов урока: так же для повышения эф-
фективности учебного процесса обязательным усло-
вием является включение в модульную программу 
рефлексивного обучения, которое содействует активи-
зации индивидуальной и коллективной деятельности 
посредством повышения всех психологических потен-
циалов учащихся.

При подготовке программы учитель заранее дол-
жен продумать разнообразие учебных элементов, 

каждый из которых будет нести функциональную на-
грузку для активизации мыслительных механизмов 
по развитию личности ребенка, его восприятия, мыш-
ления и памяти.

При дальнейшей подготовке программы и реали-
зации уроков на е модульной основе учитель в мини-
мальном количестве должен дозировать использование 
словесных методов обучения, так как на сегодняшний 
день подобные методы являются менее эффективными 
чем методы обучения, сопряженные с активной дея-
тельностью самих учащихся.

Кроме того, при реализации технологии модуль-
ного обучения предполагается практически полная 
самостоятельность учащихся при достижении постав-
ленных целей, выбора методов познания и количества 
изучаемого материала, что, в свою, является грубым 
нарушением современного образовательного процес-
са, поскольку индивидуальные возможности учащих-
ся учитываются самими учащимися, а не учителем, 
поскольку большинство учащихся не имеют необхо-
димых навыков самостоятельной деятельности. 

К ряду основных проблем технологии модульно-
го обучения также стоит отнести определенные труд-
ности для преподавателей, к которым можно отнести: 
разработку учебного материала для каждого модуля 
и более того, для каждого учащегося на всех прово-
димых уроках, что требует от учителя высокой само-
отдачи, большого количества потраченного времени 
и сил, а также, возможно, существенные материаль-
ные затраты для обеспечения обучающихся комплек-
тами заданий.

В ходе рассмотрения вопросов по использованию 
методических подходов к применению технологии 
модульного обучения нам удалось выявить ряд мето-
дических аспектов технологии модульного обучения, 
что позволило определить ключевые требования к раз-
работке модульной учебной программы, а также, воз-
можно, существенные материальные затраты, для обе-
спечения обучающихся комплектами заданий. 

Был выявлен также основной блок научных поня-
тий, составляющих единую систему технологии мо-
дульного обучения как одного из способов реализации 
учебного процесса.

Библиографический список
1. Биндюкова В. Д. Технология модульного обу-

чения праву на профильном уровне в общеобразо-
вательной школе // URL http://elar.uspu.ru/bitstream/
uspu/9269/2/15Bindjukova2.pdf (дата обращения: 
03.11.2022).

2. Хадисов М-Р. Б., Тазбиева А. А. Роль информа-
ционных технологий в условиях цифровизации // Обра-
зование. Наука. Научные кадры. 2020. № 4. С. 176‒177. 

3. Федеральный Государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования (утверж-
ден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№413) // URL: https:// минобрнауки.рф/докумен-
ты/938 (дата обращения: 03.11.2021).



№ 3 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

98 PEDAGOGICAL SCIENCES

Bibliographic list
1. Bindyukova V. D. Technology of modular 

teaching of law at the profile level in a general edu-
cation school // URL http://elar.uspu.ru/bitstream/
uspu/9269/2/15Bindjukova2.pdf.

2. Khadisov M.-R. B., Tazbieva A. A. The role of in-
formation technology in the context of digitalization // 

Education. The science. Scientific personnel. 2020. No. 4. 
Р. 176‒177. 

3. Federal State Educational Standard of Basic Gen-
eral Education(approved by Order No. 413 of the Min-
istry of Education and Science of the Russian Federation 
dated May 17, 2012) // URL: https://minobrnauki.rf/docu-
ments/938.

Информация об авторах
С.-М. С. Абдулхамидов ‒ доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» Грозненского государственного 

нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова;
М. С. Юсупова ‒ доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» Грозненского государственного нефтяно-

го технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова.

Information about the authors
S.-M. S. Abdulkhamidov ‒ Associate Professor of the Department of Higher and Applied Mathematics of the Grozny 

State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov;
M. S. Yusupova ‒ Associate Professor of the Department of Higher and Applied Mathematics of the Grozny State Oil 

Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov.

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 09.02.2023; одобрена после рецензирования 01.09.2023; принята к публикации 
15.09.2023. 

The article was submitted 09.02.2023; approved after reviewing 01.09.2023; accepted for publication 15.09.2023.

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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Не редко в своей повседневной службе сотрудникам 
правоохранительных органов (СПО) приходится стал-
киваться с правонарушителями, угрожающими приме-
нением против них или граждан колющего и режущего 

холодного оружия (ножи, заточки и т. п.). Сталкиваться 
с такими ситуациями приходится в основном тем сотруд-
никам, которые непосредственно несут службу по охра-
не общественного порядка, и оперативным службам.
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Во всем мире сотрудники правоохранительных ор-
ганов и силовых структур стараются придерживаться 
правила «достали нож, доставай специальные средства 
или табельное оружие». Это правило верно, ведь холод-
ное оружие очень опасно, если применяется професси-
оналом.

В п. 5 ст. 23 (Применение огнестрельного ору-
жия) Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. 
«О полиции» говорится, что сотрудник полиции имеет 
право применять огнестрельное оружие для задержа-
ния лица, оказывающего вооруженное сопротивление, 
а также лица, отказывающегося выполнить законное 
требование о сдаче находящихся при нем оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
ядовитых или радиоактивных веществ [1].

Но бывают случаи, когда нет специальных средств 
или табельного оружия, или ситуация не позволяет 
применить их из-за опасности навредить окружаю-
щим. В таких случаях приходится рассчитывать ис-
ключительно на свои силы и навыки. Поэтому вопросы 
физической подготовки сотрудников не теряют своей 
актуальности. Чрезвычайно важно, как и чему учился 
молодой сотрудник после поступление на службу в ор-
ганы внутренних дел (ОВД). 

Поступая на службу в ОВД будущие сотрудники 
проходят обучение на курсах первоначальной подго-
товки в учебных организациях МВД России и на курсах 
повышения квалификации. На этих занятиях, по фи-
зической подготовке (ФП) в разделе боевые приемы 
борьбы (БПБ), обучают защите от вооруженного ножом 
правонарушителя. Занятия проводятся по утвержден-
ным программам и тематическим планам, базирующих-
ся на приказах и наставлениях, регламентирующих ФП 
в органах внутренних дел, где прописан основной алго-
ритм действий при защите от нападения вооруженного 
ножом правонарушителя.

Так, Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. 
№ 450 «Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» в п. 56.31 четко определяет этот 
алгоритм действий. Защита от ударов ножом выполня-
ется по схеме: уход перемещением с направления дви-
жения атакующей конечности в сторону с подставкой 
или отбивом ее предплечьем ‒ захват вооруженной 
руки ассистента, исключающий возможность свобод-
ного движения кисти с оружием, ‒ обозначение рассла-
бляющего удара ногой ‒ обезоруживание ‒ ограничение 
свободы передвижения ассистента [2].

К сожалению, обучающие программы дают только 
базовые знания по этой теме и рассматривают стан-
дартные ситуации, которые не позволяют выработать 
устойчивые навыки для противодействия в реальном 
поединке, и зачастую сводятся к подготовке обучаю-
щих к сдаче зачетов по БПБ. В не достаточном объ-
еме или вообще не уделяется время обучению тактике 
ведения боя против вооруженного ножом противника, 
что не позволяет импровизировать в реальном ножевом 
поединке, где оба партнера владеют техникой и такти-
кой применения холодного оружия. Изучая только за-

щиту от ножа и не зная, как им атаковать, сводят на нет 
эффективность ножевого боя. Во всех реальных видах 
единоборств одинаково полно изучают атакующую 
и защитную технику, и, прежде чем научиться эффек-
тивной защите, необходимо понимать, как организо-
вывается атака и какова механика тех или иные ударов. 
Поэтому следовало бы кардинально дополнить про-
грамму обучения БПБ атакующими действиями ножом, 
где финалом обучения по теме сводилось бы к учебно-
тренировочному ножевому бою. Следует дополнить 
программу обучения защитой от серийных ударов но-
жом и комбинационных действий с ним, что намного 
усложняет противодействие и как следствие вынуждает 
шире применять тактические навыки и дополнительно 
улучшать физические качества.

Защита от ножа может вообще никогда не приго-
диться в жизни. Но работа с ножом многократно улуч-
шает развитие быстроты реакции, умения быстро ре-
агировать на внезапно возникшую ситуацию. Можно 
иметь огромные мышцы, но от ножа они не защитят. 
Наличие ножа существенно увеличивает риски в реаль-
ном бою и понимание, что каждое неверное движение 
может быть фатальным. Вследствие чего многократно 
обостряются все чувства бойца. Боец должен контро-
лировать не только вооруженного ножом противни-
ка, но и свое тело и эмоции. Если что-то упустишь, 
то для летального укола, достаточно усилия в 4‒5 ки-
лограммов. Мышцы живота от ножа тоже не укрепишь.

В этой связи хотелось бы увидеть более широкий 
подход в обучении с использованием современных ме-
тодик и техник в ножевом бое. Важная роль отводится 
к формированию стрессоустойчивости, которая являет-
ся важным аспектом в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Занятия спортом является одним 
из факторов в повышении стрессоустойчивости у со-
трудников ОВД.

В экстремальной ситуации не следует паниковать. 
Если сотрудник полиции защищается от вооруженного 
ножом противника, то ему никак нельзя терять хладно-
кровия. На первый взгляд это кажется очень сложным, 
однако, если правильно тренироваться и моделировать 
сложные ситуации, то это реально. Неподготовленные 
люди словно замирают, когда их пытаются атаковать 
холодным оружием. Такая ситуация облегчает преступ-
нику путь к достижению его целей. Нужно постараться 
адекватно среагировать на вызов, который брошен сло-
жившейся ситуации, и собрать всю силу духа, чтобы 
побороть ненужные опасения, страхи и стресс [3].

Вследствие выше изложенного, тему по обучению 
защите от вооруженного ножом противника необходи-
мо преподавать на старших курсах (годах) обучения 
в учебных организациях МВД России, когда уже нет 
необходимости отрабатывать отдельные приемы (стан-
дартные ситуации), а основные технические и тактиче-
ские навыки уже выработаны, происходит адаптация 
к нагрузкам, формируется стрессоустойчивость.

Большую пользу принес бы разбор нестандартных 
ситуаций из реальной практики, повышая уровень так-
тической подготовки и интерес к теме ножевого боя.
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Для такого глубокого изучения предмета необхо-
димо иметь хорошую материальную базу, и защитную 
экипировку (защитные шлемы с прозрачным забралом 
или защитные очки, защитные краги, нагрудники, за-
щитные раковины и т. п.) на практических занятиях.

Хорошо подготовленный преподавательский состав 
по ножевому бою ‒ основа успешной подготовки обу-
чаемых.

Преподаватели сами должны хорошо владеть тема-
тикой и умело проводить учебно-тренировочный ноже-
вой бой с ножом и без ножа. Повышать свой уровень 
знаний в этой области, поддерживать хорошую физи-
ческую форму, изучать мировой опыт в этой области 
и иметь возможность повышать свой профессиональ-
ный уровень на курсах повышения квалификации.
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Abstract. The article raises the issue of the implementation of the learning process using distance learning technologies 
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Введение. За последние два десятилетия процессы 
информатизации приняли массовый характер. Прой-
денный этап ограничительных мероприятий, связанных 
с распространением короновирусной инфекции, только 
активизировал процесс глобальной информатизации 
всех образовательных систем. В настоящий момент 
возможность получать профессиональное образование, 
повышая уровень своей компетентности, без отрыва 
от основной деятельности, становится повсеместным 
и закономерным явлением. Особое значение такая воз-
можность имеет для представителей органов внутрен-
них дел, которые в рамках выполнения своих служеб-
ных обязанностей, часто бывают крайне ограничены 
во времени, отпущенном для повышения уровня своей 
профессиональной подготовки. 

Актуальность поднимаемых вопросов нашла 
свое отражение в содержании федерального проек-
та «Цифровая образовательная среда», рассчитанного 
до 2024 года. Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда» направлен на создание и внедрение 
в образовательных организациях цифровой образова-
тельной среды, а также обеспечение реализации циф-
ровой трансформации системы образования [1]. 

В условиях объективного повышения требований, 
предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, 
стоящим на страже правопорядка и общественной без-
опасности и дефицита времени, который у них имеет-
ся для актуализации имеющихся знаний, повышения 
уровня своего профессионального развития, неуклонно 
возрастает актуальность непрерывного совершенство-
вания качества предоставляемых информационно-об-
разовательных ресурсов [2].

В связи с этим положением, необходимо отметить, 
что в рамках подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел, в настоящее время, активно развивается 
единая информационно-коммуникационная система, 
позволяющая поддерживать общую платформу инфор-
мационного образовательного пространства. В частно-
сти, достаточно богатый опыт практического обучения 
в самых различных форматах: видеоконференцсвязь, 
видео лекции, вебинары, консультации и т. д. с помо-
щью дистанционных образовательных ресурсов нара-
ботан преподавателями и специалистами Барнаульско-
го юридического института МВД России. 

Однако, несмотря на все имеющиеся наработки 
в области информатизации обучения и профессиональ-
ной подготовки, проблема совершенствования процес-
са дополнительного профессионального обучения со-

трудников органов внутренних дел, до сих пор остается 
открытой. Как и у всех форм обучения, у обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных техно-
логий имеются свои положительные и отрицательные 
стороны [4].

Существующая проблема побуждает продолжать 
активный поиск возможностей, обеспечивающих 
успешность образовательного процесса и повышения 
уровня взаимной удовлетворенности получаемыми ре-
зультатами всех субъектов осуществляемой деятельно-
сти. 

Цель проводимого исследования заключается 
в анализе и конкретизации основных проблем, возник-
ших в процессе реализации дистанционного обучения 
сотрудников и специалистов Барнаульского юридиче-
ского института и определении возможных путей их 
преодоления.

В качестве основных методов, используемых в ра-
боте, выступили: анализ и синтез, изучение теорети-
ческих наработок по данной проблеме, беседа, анализ 
процесса и оценка результатов реализуемой образова-
тельной деятельности. 

Степень изученности проблемы. Теоретико-ме-
тодологической основой исследования выступили по-
ложения о развитии систем дистанционного образо-
вания и образовательного пространства, обсуждаемые 
в трудах А. А. Андреева, И. П. Норенкова, Е. С. Полат, 
В. И. Солдаткина, С. А. Щенникова и др., положения, 
касающиеся высшего профессионального образования 
и образовательных технологий в трудах А. В. Барабан-
щикова, С. А. Маврина, В. М. Монахова, Ю. С. Руден-
ко, В. Д. Симоненко и др., вопросы подготовки кадров 
в системе дополнительного образования, поднимаемые 
в работах М. В. Моисеева, В. И. Овсянников, С. А. Щен-
ников и многих др.

Обсуждение результатов. Как уже отмечалось 
выше, особое значение проблема совершенствования 
системы дистанционного обучения приобретает в усло-
виях дополнительного образования сотрудников орга-
нов внутренних дел [8].

Повышение требований, предъявляемых к уровню 
профессиональной компетентности представителей 
правоохранительных органов, обусловлено многими 
объективными факторами. В перечне таких факторов 
можно отметить: 

‒ стремительное обновление информации;
‒ непрерывные изменения, происходящие в окру-

жающей действительности;
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‒ особая социальная значимость той роли, которую 
выполняют сотрудники органов внутренних дел и т. д. 

Все перечисленные обстоятельства побужда-
ют многих ученых и практиков активизировать свои 
усилия на развитии самых доступных, экономичных 
и мобильных формах актуализации имеющихся знаний 
представителей данной категории населения. Наиболее 
адекватной всем перечисленным характеристикам и яв-
ляется система дополнительного образования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
Барнаульского юридического института МВД России 
(БЮИ МВД РФ) в рамках реализации программы про-
фессиональной переподготовки «Кадровый резерв. 
Программа рассчитана на период с декабря 2022 года 
по октябрь 2023 год, общим объемом 256 академиче-
ских часов. В рамках названной программы были вклю-
чены 30 сотрудников органов внутренних дел МВД.

Как известно, успешность внедрения дистанцион-
ных технологий напрямую зависит от правильно вы-
бранной программной платформы и информационной 
системы, реализующей процесс обучения [7]. 

Дистанционное обучение в БЮИ МВД РФ реализу-
ется на различных платформах, в частности, указанная 
образовательная программа реализуется на платформе 
Moodle – системы, которая достаточно давно и успеш-
но выступает в качестве важнейшего информационного 
ресурса в данном институте. Постоянное техническое 
обновление упомянутой системы позволило включить 
в ее опции широкие функциональные возможности 
для успешного проведения процесса обучения.

Простота и доступность получения знаний для лю-
бого сотрудника, делает платформу Moodle вполне при-
влекательной для любого участника процесса обучения, 
поскольку достаточен сам факт включения слушателя 
в состав группы конкретной образовательной програм-
мы для того, чтобы получить доступ в личный кабинет. 

В личном кабинете слушателя заблаговременно 
размещаются все составляющие образовательного кон-
тента: лекционные материалы, справочные документы 
и источники, пособия и учебники, в том числе и из еди-
ной библиотеки полицейского, которая также размеще-
на в открытом доступе в данной системе, вопросы и за-
дания для самостоятельной подготовки, видео-ресурсы 
и т. д. 

Для проведения видео-конференц-мероприятий 
в институте установлено программное обеспечение 
BigBlueButton, что позволяет осуществлять различные 
формы взаимодействия с использованием видеосвязи.

Программа построена по блочно модульному-фор-
мату и предусматривает прохождение промежуточной 
и итоговой аттестации. С этой целью прохождение каж-
дого модуля завершается выполнением ряда практиче-
ских заданий по пройденному материалу и тестирова-
нием. 

Важным этапом и фактической реализацией функ-
ции текущего и итогового контроля процесса освоения 
программы, является промежуточная и итоговая атте-
стация обучающихся. С этой целью на базе платформы 
Moodle имеется возможность прохождения слушате-

лями тестирования, результаты которого автоматиче-
ски формируются технической системой на основе за-
ложенных критериев оценки полученных результатов. 
Также преподавателями задаются условия прохожде-
ния теста, в частности временные рамки, количество 
попыток и минимальный порог для успешного прохож-
дения теста. 

Нарабатываемые опытным путем, результаты раз-
вития системы дистанционного обучения, в настоящий 
момент, структурно представлены следующими основ-
ными блоками: 

‒ общая информация о реализуемой программе 
(цель, задачи, пояснительная записка, содержание учеб-
но-тематического плана и т. д.);

‒ график прохождения обучения;
‒ отдельную опцию (форум) для установления ком-

муникации в процессе обучения;
‒ лекционные материалы в текстовом формате 

для самостоятельного изучения;
‒ презентации, иллюстративные материалы по те-

мам (дополняющими лекционное содержание);
‒ практические задания с предусмотренной воз-

можностью для дальнейшей проверки и оценки;
‒ вопросы для самоанализа по темам (по каждой от-

дельно);
‒ видеоматериалы;
‒ различные другие информационные ресурсы, 

включая содержание базы единой библиотеки полицей-
ского и др.

Необходимость осуществления преподавательской 
деятельности посредством информационно-коммуни-
кационных технологий, поставило перед педагогами 
новые задачи, связанные с освоением целого комплекса 
методов, форм и средств, при этом в достаточно корот-
кие сроки [3].

Опрос педагогов института, направленный на вы-
явление наиболее острых проблем в освоении ими дис-
танционных средств обучения показал, что 42 % из них 
вынуждены были справляться с освоением данной си-
стемы самостоятельно, 49 % обращались за помощью 
к своим коллегам и сотрудникам из отдела информа-
ционно-технического обеспечения учебного процесса, 
7 % испытывают определенные сложности до сих пор 
и 2 % затруднились с ответом. 

В обучении взрослых есть свои особенности 
и, не случайно поэтому, существует наука андрагоги-
ка, которая являясь отраслью педагогики, рассматри-
вает положения, связанные со спецификой обучения 
взрослых, как самостоятельных, самодостаточных 
людей, устремленных к самореализации. То есть, «ан-
драгогика реализует древнейшую формулу обучения: 
non scholae, sedvitae discimus ‒ учимся не для школы, 
а для жизни» [6].

В процессе реализации программы дополнительно-
го профессионального образования «Кадровый резерв» 
был также выявлен ряд проблем, снижающих высокий 
положительный эффект от реализации данного образо-
вательного продукта. Среди наиболее частых проблем, 
можно отметить следующие: 
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 Недостаточность мотивационной готовности ча-
сти слушателей к профессиональному развитию, кото-
рый может быть обусловлен целым рядом объективных 
и субъективных моментов (высокая степень загружен-
ности сотрудников органов внутренних дел, многоза-
дачность и напряженность служебной деятельности 
и т. д.).

В то же время опережающее мотивационное воз-
действие на обучающихся с целью сформировать пси-
хологическую готовность к процессу обучения спо-
собно оказать положительный эффект, как на процесс 
прохождения учебной программы, так и на качество 
получаемых результатов. 

Тем не менее, обеспечить практическое выполнение 
данного условия не всегда представляется возможным. 
И причиной может являться уже сам факт объективного 
ограничения эмоциональной составляющей контакта 
между ведущими участниками образовательного про-
цесса: преподавателем и обучающимися. Именно в ходе 
непосредственного аудиторного общения преподава-
тель может в полной мере воздействовать на воспри-
ятие и сознание обучаемых самыми разнообразными 
дидактическими инструментами. Поэтому достаточно 
сложно найти полноценную замену процессу «живо-
го», непосредственного общения и оказания адекватно-
го психологического воздействия на слушателей.

Важно также учитывать особенности мотивации 
в обучении взрослых. Помимо внешней положитель-
ной мотивации, которая связана с потенциальными по-
ложительными последствиями прохождения профес-
сионального обучения сотрудников, не стоит забывать 
и о внутренней мотивации личности, ведущей к успеху. 
Возможности реализации данного вида мотивации мо-
гут заключаться в актуализации изучаемой программы 
для каждого сотрудника, раскрытии важности и поль-
зы предоставляемых ресурсов для профессионального 
и личностного роста, в проблемно-ориентированном 
характере преподнесения материала, определении ме-
ста и роли курса в общей системе целостного профес-
сионального развития, в умелой презентации ведущих 
преподавателей курса и т. д.

Специфика обучения в системе дополнительного 
образования взрослых также обуславливает необходи-
мость учета следующих моментов:

‒ Учет в процессе обучения наличия профессио-
нального и жизненного опыта обучающихся. В опре-
деленной степени уникальностью анализируемой про-
граммы является то, что многие из ее слушателей 
сами осуществляют преподавательскую деятельность 
в системе МВД. Для выполнения названного условия, 
в данной программе формируемые в образовательном 
контенте материалы, были связаны с использованием 
профессионального опыта самих обучаемых.

‒ Доминирующее использование среди всех ор-
ганизационных форм – самостоятельную работу слу-
шателей. Самостоятельная работа представляет собой 
«виды активной познавательной и научно-исследова-
тельской деятельности, требующей самостоятельного 
изучения определенной проблемы посредством исполь-

зования различных источников информации, которая 
может возникнуть в ходе профессиональной деятель-
ности, повышения квалификации» [9].

С этой целью в рамках программы «Кадровый ре-
зерв» были предусмотрены и разработаны различные 
виды самостоятельной работы, которые получили ши-
рокое распространение в современной образовательной 
практике: «самостоятельная работа над отдельными 
темами; выделение в анализируемых материалах глав-
ного, комментарии, выводы по представленным тек-
стовым и видео-материалам; практическое изучение 
отдельных материалов; решение задач (выполнение 
упражнений) разного типа; составление таблиц, схем; 
нахождение необходимых данных в справочниках, та-
блицах и других источниках» [7].

Не последнюю роль, на наш взгляд, в ходе реали-
зации обучения в данной учебной программе играет 
учет возможностей индивидуального, личностно-ори-
ентированного подхода, который в ситуации обучения 
взрослых позволяет выстраивать с ними индивидуаль-
ное образовательное взаимодействие и сопровождение.

‒ Сокращение объемов теоретического материа-
ла, отбор наиболее существенных, ключевых вопросов 
темы или раздела, расстановка акцентов и выделение 
наиболее важных вопросов, подлежащих в дальнейшем, 
анализу и обсуждению, опора на практические, приклад-
ные, деятельностные элементы в обучении и т. д.

Среди наиболее важных проблем также:
‒ технические трудности, периодически возникаю-

щие в системе;
‒ дефицит соответствующей профессиональной 

готовности педагогов, не обладающих углубленной ин-
формационно-технической компетентностью, позволя-
ющей свободно оперировать и устранять возникающие 
проблемы в дистанционно системе обучения;

‒ проблемы поддержания устойчивой интернет-
коммуникации, а также различия в программном обе-
спечении, приводящие к конфликту программ и услож-
няющие процесс обучения;

‒ недостатки, допущенные при разработке содер-
жательной и методической составляющей курса и т. д.; 

‒ отсутствие в полном объеме, необходимой тех-
нической и консультационной поддержки педагогов, 
реализующих программу в дистанционном формате, со 
стороны ИТ‒подразделения института и т. д.; 

‒ финансовые ограничения имеющихся бюджетных 
средств для своевременной технической модернизации 
используемого в системе дистанционного обучения 
оборудования; 

‒ подчас затяжной характер выполнения работ об-
учающимися;

‒сложности размещения отдельных составляющих 
образовательного контента, например, тестовых мате-
риалов;

‒ существенное увеличение учебно-методической 
работы в сочетании с загруженностью таковой в рамках 
реализации традиционного очного обучения и т. д.

Оценивая свои предпочтения в выборе систем об-
учения, 32 % педагогов отметили, что сделали бы свой 
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выбор в пользу традиционной системы обучения, 61 % 
высказались за использование смешанной системы 
(традиционной, дополненной ресурсами информаци-
онно-коммуникационных технологий) и 7 % готовы 
осуществлять учебный процесс, используя только дис-
танционную среду.

Думается, что особое место в повышении качества 
дистанционного обучения занимает вопрос характери-
стик содержания самого образовательного контента. И, 
в этой связи, важно особенно тщательно и точно осу-
ществлять формулировку цели и задач предстоящего 
обучения, обосновывая важность и конкретного обра-
зовательного продукта и его результат для самих обу-
чаемых, для дальнейшего профессионального развития 
и более успешного решения профессиональных задач.

В решении данной проблемы не последнее место 
также занимает процесс формирования и использова-
ния методического инструментария для системы дис-
танционного обучения. В частности, если поразмыш-
лять над вопросом об оптимальной продолжительности 
дистанционных занятий, то приходим к выводу, что по-
сле 40‒45 минут уже можно наблюдать существенное 
снижение активности и повышение отстраненности 
от процесса обучения. Данное обстоятельство логично 
объясняется периодами нарастающей усталости и пси-
хофизиологическим утомлением слушателей. 

Следовательно, определяя длительность и органи-
зуя учебный процесс, желательно закладывать возмож-
ность 5‒10 минутных перерывов в процессе дистан-
ционного взаимодействия. В связи с этим, увеличение 
продолжительности одного сеанса или одного занятия 
в дистанционном формате, более двух академических 
часов подряд, представляется не вполне целесообраз-
ным.

Кроме того, загруженные текстовые файлы (лек-
ционные материалы) в больших объемах, без иллю-
стративного сопровождения, в неудобном для чтения 
формате или с использованием небольших размеров 
шрифта, дополнительно усложняющими зрительное 
восприятие, также снижают познавательный интерес 
у слушателей.

Также необходимо более тщательно отбирать ви-
део-ресурсы, учитывая не только содержание, но и тех-
ническое качество записи загружаемого файла.

Сохраняется актуальной проблема адекватного кон-
троля за получаемыми результатами образовательного 
процесса цифрового формата.

На платформе Moodle используются все, наиболее 
известные традиционные средства текущего и итогово-
го контроля, как например: тестовые вопросы и задания, 
решение практических задач и выполнение практиче-
ских заданий, анализ кейсовых ситуаций и упражнений 
и т. д. Конечным результатом, завершающим обучение 
по программе, является «успешная промежуточная 
и итоговая аттестация, которые призваны продемон-
стрировать уровень компетенций, которые включены 
в содержание программы» [6]. 

Однако в рамках реализации дистанционного 
обу-чения наиболее простой задачей выступает оцен-

ка уровня освоения теоретических знаний. Приклад-
ной характер дистанционного профессионального 
обучения объективно может быть снижен. «Дистан-
ционное обучение не позволяет полноценно транс-
лировать вербальную и невербальную информацию, 
особенно в части, касающейся специфических учеб-
ных дисциплин» [2].

Однако прогресс не стоит на месте, поэтому по-
лагаем, что данная проблема будет преодолена со-
вместными усилиями ученых и практиков. Такое умо-
заключение основано на достаточно богатом арсенале 
дидактических методов и приемов, наработанных пере-
довой педагогической наукой за многие десятилетия, 
как например, программы, которые позволяют имити-
ровать реальные условия практических ситуаций, так 
называемые программы-симуляторы, информационно-
коммуникационные проекты и т. д.

Заключение. Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило сделать следующие выводы: 

 – процесс всесторонней информатизации будет не-
уклонно нарастать во всех отраслях жизнедеятельно-
сти общества, продолжая дальнейшую трансформацию 
и обновление всех уровней и систем в образовательной 
практике;

 – важность непрерывного поддержания и повыше-
ния уровня квалификации всех представителей право-
охранительных органов является одной из приоритет-
ных задач образовательной практики;

 – несмотря на все преимущества, которыми обла-
дает система дистанционного обучения: независимость 
от географического размещения, мобильность, эконо-
мичность, возможность регулировать процесс во вре-
мени, совмещая обучение с профессиональной деятель-
ностью и т. д., существующие на сегодняшний день, 
недостатки не позволяют говорить о ней, как об опти-
мальном дидактически автономном инструменте. Дис-
танционные технологии способны удачно дополнять 
традиционную систему обучения.

Выявленные проблемы ориентируют на постановку 
соответствующих целей и задач по дальнейшему совер-
шенствованию систему дистанционного обучения со-
трудников органов внутренних дел в контексте совре-
менного цифрового обновления образования.
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Умение слушать – необходимая составляющая коммуникативной 
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Аннотация. Рассматривается умение слушать, являющееся важнейшим условием эффективного общения. На ос-
нове анализа особенностей четырех видов правильного слушания выделены основные компоненты данного общего 
коммуникативного умения. К ним относятся: умение понять основную мысль и в целом все сообщение говорящего, 
способность искать полезное для себя в любом его высказывании, умение слушать критически, понимать чувства со-
беседника и давать ему возможность выговориться, способность к эмпатии и концентрации внимания. Отмечается, 
что профессиональное слушание предполагает высокий уровень психического развития личности и сформирован-
ность у нее необходимых нравственных качеств (уважение и доброе отношение к человеку, терпение, сострадание), 
которые играют основополагающую роль в становлении данного умения.
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Общение в жизни каждого человека играет огром-
ную роль. Оно является средством обмена информаци-
ей между людьми, организации и поддержания меж-
личностных отношений, условием объединения людей 

в процессе любой совместной деятельности. Общение 
является основой формирования и развития человека 
как личности, его социализации, оно обеспечивает не-
обходимое каждому подтверждение значимости своего 
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существования, без чего невозможно психическое здо-
ровье человека.

Вся наша жизнь проходит в постоянном речевом 
взаимодействии с окружающими людьми в различ-
ных коммуникативных ситуациях. Общение занимает 
50–80 % времени бодрствования современного че-
ловека. По данным ученых, представитель делового 
мира за день произносит около тридцати тысяч слов. 
И здесь речь идет только о профессиональных контак-
тах и не учтена сфера повседневной деятельности че-
ловека.

Общение как специфическую форму взаимодей-
ствия людей изучают специалисты различных научных 
областей: лингвисты, психологи, социологи, культуро-
логи и др.

В языкознании общение определяется как процесс 
активного взаимодействия людей между собой, которое 
обеспечивается средствами языка и связано с характе-
ристикой каких-либо фактов действительности.

Психологи рассматривают общение как «сложный, 
многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, порождаемый потребностями 
в совместной деятельности и включающий в себя об-
мен информацией, выработку единой стратегии взаи-
модействия, восприятие и понимание другого челове-
ка» [5, с. 244].

В приведенном определении отражены три основ-
ных аспекта содержания общения: передача информа-
ции (коммуникация), взаимодействие (интеракция), по-
знание людьми друг друга (перцепция). При этом нужно 
иметь в виду, что общение в широком смысле слова 
не обязательно предполагает совместную деятельность. 
Контакт между людьми может проявляться, например, 
в сочувствии, сопереживании в условиях дружеской бе-
седы или даже в молчании, когда слова для понимания 
людьми друг друга становятся лишними.

Для осуществления эффективного общения как про-
цесса, имеющего двусторонний характер, необходимо 
уметь не только выражать свои мысли и чувства и воз-
действовать на собеседника, но и понимать и учитывать 
его интересы, цели и состояние. Эти умения составляют 
коммуникативную компетентность личности, которую 
мы понимаем как способность организовывать и осу-
ществлять эффективное речевое взаимодействие. Если 
детализировать данное понятие, то можно воспользо-
ваться следующим его определением: «это: 1) знания 
собственно символьной системы, то есть знание языка; 
2) знания об устройстве внешнего мира и его объектов; 
3) владение правилами коммуникативного поведения» 
[4, с. 86]. Знания, умения и навыки, определяющие ком-
муникативную компетенцию человека, приобретаются 
через подражание и обучение.

Предметом нашего исследования стал один из ком-
понентов коммуникативной компетентности языковой 
личности, а именно, умение слушать. Его выбор обу-
словлен несколькими причинами.

Во-первых, названное умение действительно спо-
собствует достижению поставленных его участниками 
целей общения. Ученые выделяют три таких основных 

цели, которые находятся в соответствии с отмеченными 
выше составляющими общения. К ним относят инфор-
мационную цель, состоящую в донесении своей инфор-
мации до собеседника; предметную цель, предполага-
ющую воздействие на его поведение (что-либо узнать, 
получить, побудить к действию), и коммуникативную 
цель, заключающуюся в установлении и сохранении 
со своим адресатом уважительных и добрых отноше-
ний [7, с. 22]. Только правильное слушание позволит 
понять собеседника, его мысли и чувства, что даст 
возможность найти лучшую форму для предъявления 
своей позиции, определения его действий и позволит 
создать необходимую эмоциональную атмосферу вза-
имодействия (поддержать, успокоить и т. п.). Кроме 
этого, внимательно слушая говорящего, мы как бы от-
даем приоритет его мыслям перед своими, показываем, 
что сообщаемое им важно для нас. Поэтому правильное 
слушание представляет собой скрытый комплимент, яв-
ляющийся одним из действенных приемов фактическо-
го общения.

Во-вторых, особого внимания заслуживает именно 
умение слушать, так как из четырех видов речевой де-
ятельности, составляющих систему нашего «языкового 
существования» (говорение, слушание, письмо, чте-
ние), 80 % времени приходится на говорение и слуша-
ние, при этом слушание у среднестатистического чело-
века занимает 45 % его времени.

Наконец, несмотря на значимость рассматрива-
емого умения и необходимость его постоянного ис-
пользования, по данным ученых, «умением выслушать 
собеседника сосредоточенно и выдержанно, вникнуть 
в сущность того, что говорится, обладают не более 10 % 
людей, а руководители слушают с 25 %-ной эффектив-
ностью» [2, с. 128].

Объясняется этот факт прежде всего тем, что уме-
нию слушать целенаправленно не обучают ни в семье, 
ни в школе. Сама манера слушать (стиль слушания) 
обычно не контролируется. Она складывается у челове-
ка стихийно и зависит от его различных особенностей: 
пола, темперамента, характера, возраста, занимаемого 
служебного положения, уровня образованности, инте-
ресов и потребностей, эмоционального состояния и др. 
Например, подчиненные, как правило, являются более 
внимательными слушателями в разговоре с начальни-
ком, нежели наоборот, они обычно не позволяют себе 
перебивать его.

Такой незначительный процент умеющих слушать 
связан и с тем, что рассматриваемое умение является 
непростым, требующим значительных усилий от чело-
века. 

Слушание (аудирование) представляет собой вос-
приятие звучащей речи при помощи органов слуха 
и ее понимание. Таким образом, данный процесс скла-
дывается из двух основных этапов: восприятие произ-
носимого знака (здесь важную роль играет слуховая 
способность человека) и осмысление услышанного. 
Не случайно в русском языке есть два глагола, соот-
ветствующие двум названным этапам: слышать и слу-
шать.
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Слушание представляет собой активный мысли-
тельный процесс, направленный на переработку рече-
вых сообщений. Правильное (эффективное, профессио-
нальное) слушание заключается в умении максимально 
понять говорящего. Это определение требует своей 
конкретизации. Для выявления основных компонентов, 
составляющих данное общее коммуникативное умение, 
необходимо проанализировать существующие четыре 
вида эффективного слушания: активное, пассивное, эм-
патическое и этикетное.

Активное (рефлексивное) – вид слушания, целью 
которого является получение от говорящего как можно 
больше информации. Для этого, в том числе и для про-
верки правильности понимания собеседника, использу-
ют три основных приема:

– прием выяснения, состоящий в обращении к гово-
рящему с уточняющими и наводящими вопросами (Не 
могли бы вы объяснить это подробнее? Что Вы имее-
те в виду? Насколько трудно это сделать?) или с пря-
мой просьбой остановиться на какой-либо мысли;

– прием перефразирования, заключающийся в при-
ведении иной формулировки сообщения говорящего 
(Другими словами, вы считаете … Если я Вас правиль-
но понял, то … Из Ваших слов следует, что …);

– прием резюмирования, предполагающий подведе-
ние итога мыслям говорящего своими словами (Таким 
образом, Вы считаете… Если теперь подытожить 
сказанное Вами, то … Ваша основная идея, как я понял, 
состоит в том, что …)

Как видим, суть данного вида слушания состоит 
в вежливом, но активном вмешательстве в речь говоря-
щего.

Анализ особенностей активного слушания позво-
ляет определить эффективное слушание как умение 
понять основную мысль и в целом все сообщение го-
ворящего так, как это задумал он, а не так, как кажется 
правильным нам; выяснить мотив и цель его речи и, воз-
можно, даже ее подтекст (то, что по каким-либо при-
чинам не высказано). Это умение связано со способно-
стью к анализу и синтезу предъявляемой информации. 
Уровень его сформированности зависит и от языкового 
развития личности: «Исследования психолингвистов 
и социологов выявили такую закономерность успеш-
ного общения: чем богаче тезаурус (словарный запас) 
коммуниканта, чем шире база его речевой деятельно-
сти, тем адекватнее смысловое восприятие» [2, с. 43].

Кроме этого, необходимо уметь искать полезное 
и ценное для себя в любом высказывании собеседника, 
даже если способ исполнения кажется плохим, а пред-
мет – глупым. Это, в свою очередь, требует объектив-
ного, непредубежденного, кооперативного отношения 
к говорящему. Задачи восприятия его речи в этом слу-
чае могут быть различными: получение новой инфор-
мации, улучшение собственной речи, развитие умения 
вести диалог, развлечение и др.

Для того чтобы полученная информация была ус-
воена, стала частью системы знаний человека, нужно 
уметь слушать критически, что предполагает связыва-
ние сообщаемого с собственным опытом, уже имеющи-

мися знаниями и действительностью. В противном слу-
чае материал будет воспринят поверхностно и вскоре 
забыт.

Если активное слушание нацелено на решение за-
дач, отражающих потребности воспринимающего речь 
коммуниканта, то следующий вид профессионального 
слушания – пассивное слушание – уже полностью ори-
ентирован на говорящего.

Пассивное (нерефлексивное) – вид слушания, 
цель которого – дать возможность говорящему вы-
говориться и успокоиться. В связи с этим данный вид 
необходимо применять в ситуации сильного эмоцио-
нального возбуждения собеседника. Суть пассивного 
слушания заключается в умении внимательно молчать. 
То есть в этом случае главным является невмешатель-
ство в речь говорящего, при этом ему нужно постоян-
но давать сигналы того, что мы сосредоточены на его 
словах. Для этого используются короткие реплики, так 
называемые «угу-реакции»: да-да, угу-угу, ну конечно, 
да, понимаю, это очень интересно и т.п. Следует ис-
пользовать и нейтральные невербальные сигналы: ки-
вок головы, внимательный взгляд, легкое изменение 
выражения лица, сокращение дистанции общения и др. 
Все эти языковые и неязыковые реакции призваны сти-
мулировать говорящего продолжать свою речь. На пер-
вый взгляд такое слушание кажется пассивным, но оно 
требует значительного физического и психологическо-
го напряжения от коммуниканта.

Учет особенностей пассивного слушания позволя-
ет выявить такой компонент правильного слушания, 
как умение отодвинуть на второй план собственные ин-
тересы, понять чувства говорящего и дать ему возмож-
ность выговориться.

Названное частное умение необходимо и для осу-
ществления еще одного вида эффективного слушания – 
эмпатического слушания, которое состоит «в передаче 
говорящему чувства сопереживания, что выражается 
в позе, жестах, мимике, взгляде, репликах одобрения 
или сочувствия» [1, с. 249]. Эмпатическое слушание, 
так же, как и слушание пассивное, применяется в ситу-
ациях, когда наш собеседник находится под влиянием 
негативных чувств, но в данном случае он испытыва-
ет состояние большей подавленности и нуждается уже 
не просто в возможности выговориться, а в получении 
от нас сочувствия и поддержки. Значит, этот вид слу-
шания, в отличие от пассивного, которое «предполагает 
эмоциональную невключенность в общение» [3, с. 103], 
требует более активного участия слушателя в коммуни-
кации и его более глубокого погружения в душевное 
состояние говорящего, для чего необходимо поставить 
себя на его место. В связи с этим важным компонентом 
профессионального слушания является умение лично-
сти сопереживать, способность к эмпатии. Психологи 
выделяют три возможных варианта проявления эмпа-
тии: эмпатическое реагирование, представляющее со-
бой «переживание эмоциональной реакции, сходной 
с действительными или ожидаемыми проявлениями 
эмоций другого человека» [3, с. 103], принятие пер-
спективы, то есть «представление себя на месте друго-
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го» [3, с. 103], и, наконец, симпатическое реагирование, 
заключающееся в чувстве «заботы, соучастия, состра-
дания» [3, с. 103].

Некоторые ученые называют еще один вид эффек-
тивного слушания – этикетное (ритуальное) слуша-
ние, цель которого соблюсти установленные правила 
поведения, этикет. Необходимость в таком слушании 
возникает в ситуациях, не располагающих к обсто-
ятельной беседе, но требующих поддержания кон-
такта с собеседником, проявления вежливого отно-
шения к нему. Здесь речь уже не идет о стремлении 
максимально понять говорящего, но этот вид слуша-
ния можно относить к правильному слушанию, так 
как он также предполагает наличие заинтересованно-
сти в говорящем. Главное, чтобы проявляемое в этом 
случае к нему уважительное отношение не было фор-
мальным. Например, неожиданно встретив старого 
знакомого в транспорте, можно ограничиться привет-
ствием и задать вопрос Как дела? При этом не нужно 
ждать от него подробного ответа и, вежливо выслушав 
своего собеседника, сказать: Рад за тебя; Надеюсь, 
скоро все наладится.

Наконец, еще одним частным умением, без кото-
рого невозможно эффективное слушание любого его 
вида, является умение быть внимательным, сосре-
доточиться на теме разговора. «Внимание – это из-
бирательная направленность на тот или иной объект 
и сосредоточенность на нем, углубленность в направ-
ленную на объект познавательную деятельность» [6, 
с. 417]. Для теории общения важен аспект внимания, 
связанный со сосредоточенностью психической дея-
тельности человека на содержании речи говорящего. 
Если слушатель внимателен, то его восприятие, мыш-
ление и память работают в направлении сказанного. 
В коре головного мозга возникает очаг возбуждения, 
где активно протекают познавательные психические 
процессы.

Концентрация внимания требует серьезных уси-
лий, что связано с большим разнообразием объек-
тивных и субъективных факторов, определяющих 
нерегулярное слушание. К ним относятся, в частно-
сти, следующие: шумы и помехи, неблагоприятный 
микроклимат в помещении, наличие периодов внима-
ния и изменение его уровня в течение дня, неудобное 
положение слушателя; отсутствие интереса к теме, 
антипатия к чужим мыслям и др. Проблемы устой-
чивости внимания вызваны и тем, что скорость мыш-
ления в три–четыре раза опережает скорость речи: 
мы произносим 120–150 слов в минуту, но способны 
за это время воспринять 300–500 слов. Поэтому, когда 
кто-либо говорит, наш мозг бо́льшую часть времени 
свободен и отвлекается от речи говорящего. Чтобы 
оставаться сосредоточенным на своем собеседнике, 
даже когда ясна его мысль, рекомендуется, прислу-
шиваясь к тому, что он говорит, загрузить себя полез-
ной работой. Можно наблюдать за соответствием слов 
и невербальных сигналов (выражений лица, жестов) 
говорящего для определения, искренен ли он с вами. 
По речевым предикатам, направлению взгляда, осо-

бенностям жестикуляции возможно определить тип 
модальности собеседника. Указанное преимущество 
во времени должно быть использовано слушателем 
и для того, чтобы осмыслить и резюмировать сказан-
ное говорящим, предвидеть развитие его мысли.

Для формирования устойчивости внимания реко-
мендуется по меньшей мере два раза в день по десять 
минут слушать кого-либо (коллегу, диктора и др.), пол-
ностью сконцентрировавшись на его сообщении и от-
ключившись от собственных мыслей и чувств.

Таким образом, профессиональное слушание пред-
полагает овладение различными частными умениями 
интеллектуального и эмоционального характера, вы-
сокий уровень развития психических процессов лич-
ности (восприятия, внимания, мышления, памяти и др.) 
и сформированность у нее необходимых нравственных 
качеств (уважение и доброе отношение к другому че-
ловеку, терпение, сострадание), играющих определя-
ющую роль в становлении данного коммуникативного 
умения. Именно неподдельный, искренний интерес 
к собеседнику, его мыслям и чувствам, настроенность 
на мир говорящего составляют основу умения слушать. 
А главным препятствием в этом процессе может вы-
ступать только эгоизм, отведение первостепенной роли 
собственной позиции и состоянию.
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Современный образовательный процесс в обра-
зовательных организациях высшего образования (да-
лее – ООВО) предполагает наличие педагогической 

поддержки в процессе формирования обучающимися 
компетенций, определяемых в соответствии с ФГОС 
ВО. Необходимость педагогического сопровождения 
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в условиях образовательного процесса обусловлено 
тем, что учащиеся ООВО, переживая ситуации эмоци-
онального и интеллектуального напряжения, которые 
зачастую сопровождаются стрессовыми ситуациями, 
могут испытывать чувства беспокойства, дезадаптации 
и страха, с которыми не всегда способны справится са-
мостоятельно. В связи с этим возникают негативные 
изменения в психоэмоциональной сфере личности уча-
щихся, снижается уровень мотивации к процессу обу-
чения, ухудшается качество усвоения материала, воз-
никают трудности при организации самостоятельной 
деятельности. 

Анализ ряда отечественных и зарубежных работ 
по проблеме педагогической поддержки в условиях 
ООВО позволил установить, что в течение первого 
года обучения обучающиеся чаще находятся в ситуации 
эмоционального или интеллектуального напряжения 
в сравнении с остальными курсами обучения. Согласно 
исследованиям, представленных в работе С. В. Щер-
бакова, Я. Б. Льва, Е. Г. Ожоговой, около 1/3 учащихся 
первых курсов образовательных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, испытывают чувство 
неудовлетворенности по отношению к своим достиже-
ниям в учебной деятельности и условиям, связанными 
с самостоятельной организацией свободного времени, 
в результате чего такие обучающиеся находятся в состо-
янии беспокойства, повышенного уровня тревоги и опа-
сений [9]. В рамках данного исследования анализ работ 
по педагогической поддержке в условиях ООВО систе-
мы МВД России позволил нам сделать вывод, что данная 
проблема в настоящее время столь детально не была ис-
следована.

Рядом специфических особенностей обусловлена 
педагогическая поддержка обучающихся ведомственных 
ООВО, которые одновременно зачисляются в образова-
тельную организацию и поступают на службу в ОВД. Не-
обходимость осуществления педагогической поддержки 
курсантов ООВО определяется следующими факторами:

1. Наиболее эффективно педагогическая поддерж-
ка обеспечивается в условиях тесного взаимодействия 
преподавательского состава кафедр, курсовых офицеров 
и курсантов (при этом взаимодействие осуществляется 
в условиях как межгруппового взаимодействия между 
взводами курсантов, так и внутригруппового, между 
обучающимися конкретного взвода). Однако индивиду-
альные формы работы с курсантами не должны отходить 
на второй план, а также иметь свое отражении в органи-
зации и проведении педагогической поддержки.

2. Чаще всего в педагогической поддержке нужда-
ются курсанты, которые испытывают трудности в адап-
тации к условиям обучения в ООВО и специфике несе-
ния службы в ОВД, оказавшихся в сложных жизненных 
или стрессовых ситуациях. Кроме того, педагогическое 
сопровождение зачастую включает в себя проведение 
профилактических мероприятий, которые могут быть 
различных направленностей.

3. На успешность осуществления педагогической 
поддержки оказывает влияние морально-психологиче-

ское состояние курсантов, а также успешность освоения 
технологий развития и саморазвития в процессе адап-
тации к условиям ООВО. Кроме того, педагогическая 
поддержка может выполнять не только функцию сопро-
вождения курсантов, которые испытывают трудности, 
связанные с обучением в ООВО, а также стимулирую-
щую функцию для тех курсантов, которые имеют низкие 
показатели по критериям развития и саморазвития.

Таким образом, педагогическая поддержка реали-
зуется не только в преподавательской деятельности, 
но и профессиональной деятельности курсовых офице-
ров и руководителей факультетов. Как отмечает Д. А. Ру-
бан, в своей деятельности курсовые офицеры должны 
обладать навыками и умениями, которые позволяют 
им проявлять педагогический креатив в процессе вос-
питательного воздействия на курсантские коллективы 
через систему личностно-ориентированных методов. 
В данном аспекте педагогическая поддержка позволяет 
организовать воспитательно-педагогическую деятель-
ность руководителей структурных подразделений та-
ким образом, чтобы затронуть все стороны планирова-
ния морально-психологической работы с курсантами, 
учитывать педагогические сценарии и методы решения 
возникающих в курсантской среде проблем, наладить 
коммуникативную составляющую при взаимодействии 
с подчиненными учебными взводами [5].

Анализ аспектов, определяющих необходимость 
организации и проведения педагогической поддержки 
саморазвития курсантов ООВО МВД России, позво-
лил установить следующие элементы, представленные 
на схеме 1.

Основываясь на представленной схеме, нами были 
сформулированы следующие положения:

П1. Необходимость педагогической поддержки са-
моразвития курсантов ООВО подтверждается в случае 
всестороннего анализа потенциальных возможностей 
и реальных способностей курсантов, учет которых необ-
ходим при организации педагогической работы.

П2. На возникновение у курсанта потребности в са-
мосовершенствовании уже имеющихся у него способно-
стей оказывает влияние текущий уровень саморазвития 
обучающегося.

П3. Убежденность в потребности в самосовершен-
ствовании текущих способностей курсанта будет повы-
шаться в том случае, если курсант будет успешно справ-
ляться с проблемами, связанными с учебой в ООВО 
МВД России и службой в ОВД России.

П4. Совершенствование способностей курсанта 
в процессе его саморазвития возможно при организован-
ной деятельности представителей ООВО МВД России 
в лице профессорско-преподавательского состава, пе-
дагогов-кураторов, курсовых офицеров, руководителей 
факультетов.

Основываясь на исследованиях В. В. Коврова, педа-
гогическую поддержку в ООВО МВД России следует по-
нимать как [2]:

а) педагогическую деятельность, основной целью 
которой является формирование у курсантов навыков 
самостоятельной деятельности в процессе обучения 



№ 3 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

115ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

для успешного развития и саморазвития, в том числе 
в дальнейшей профессиональной деятельности, связан-
ной со службой в ОВД;

б) процесс совместной деятельности между кур-
сантами и представителями ООВО МВД России в лице 
профессорско-преподавательского состава кафедр, пе-
дагогов‒кураторов, курсовых офицеров, руководите-
лей институтов, институтов-факультетов и факультетов 
ООВО МВД России, направленный на выбор оптималь-
ных средств и способов решения проблем, которые мо-
гут быть как личного характера, так и связанными с про-
цессом обучения и несением службы;

в) принцип целостного образовательного процесса 
(структура которого включает в себя образование, обу-
чение и воспитание), предполагающий создание психо-
лого-педагогического пространства для формирования 
личности курсанта, развитие у него интеллектуальных, 
эмоциональных, духовно-нравственных и иных качеств, 
необходимым для службы в ОВД;

г) способ взаимодействия между курсантом и пре-
подавателя, организованного с целью оказания помощи 
по выбору индивидуального вектора развития учащего-
ся, анализу уже имеющихся результатов, прогнозирова-
нию будущего и выработке навыков самоорганизации, 
индивидуальной работы и рефлексии;

д) вид субъект‒субъектных отношений между кур-
сантами и представителями ООВО МВД России, по-
зволяющий обеспечить усвоение норм, связанных со 
службой в ОВД, передачу социального опыта, освоение 
нравственных норм и ценностей, а также развитие соци-
ально одобряемого поведения.

Организация педагогической поддержки саморазви-
тия курсантов ООВО невозможна, без решения следую-
щих задач:

1) определение целей проводимой работы, свойств 
и качеств, на которые необходимо оказать воздействие, 
прогнозирование будущих результатов;

Схема 1. Элементы педагогической поддержки

2) анализ педагогической проблемы;
3) прогнозирование последствий развития педаго-

гической проблемы;
4) выработка последовательности действий и при-

нятие решения;
5) выполнение решения.
Анализируя педагогическую деятельность руково-

дителей кафедр, А. А. Кежов и Е. М. Марченко отме-
тили, что организация выполнения решения руководи-
теля включает в себя последовательность следующих 
действий [1]:

1) педагогическое планирование;
2) постановка задач;
3) педагогическое сопровождение выполнения дан-

ных задач.
Таким образом, в структуре педагогической под-

держки саморазвития курсантов ООВО МВД России 
мы выделяем:

а) целеполагание;
б) содержание проводимой работы (соответствие 

между целями и этапами воспитательной работы, на-
личие отдельных блоков и модулей);

в) совокупность методов, приемов и средств воспи-
тательного воздействия;

г) требования, предъявляемые к педагогической де-
ятельности.

Кроме того, структура педагогической поддержки 
саморазвития курсантов ООВО МВД России предпола-
гает наличие этапов, представленных на схеме 2. 

В рамках первого этапа педагогической поддержки 
саморазвития курсантов ООВО МВД России осущест-
вляется постановка проблемы, на основе которой опре-
деляются цель и задачи проводимой работы, а также под-
бираются оптимальные методы воздействия на личность 
курсанта и виды реализуемой в процессе педагогической 
поддержки деятельности. Второй этап предполагает дея-
тельность представителей ООВО МВД России, осущест-
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вляющих педагогическую поддержку, по формированию 
потребности у курсантов в самосовершенствовании 
и саморазвитии за счет организации субъект‒субъектно-
го взаимодействия с отдельными обучающимися и учеб-
ными группами. На заключительном третьем этапе эф-
фективность проведенной работы будет оцениваться 
наличием сформированности у курсантов устойчивой 
необходимости в саморазвитии.

Кроме того, как отмечают Н. Н. Михайлова 
и С. М. Юсфин, эффективность педагогической поддерж-
ки также определяется осмыслением обучающимися по-
лученного опыта в процессе совместной деятельности [4]. 
Но, на наш взгляд, при этом необходимо учитывать стрем-
ление курсантов реализоваться в самоопределении, отста-
ивании своих интересов, смыслов и ценностей. 

Субъекты организации обучения и воспитания кур-
сантов (их непосредственные начальники, профессор-
ско-преподавательский состав образовательных орга-
низаций, командиры учебно-строевых подразделений, 
педагоги‒кураторы) в своей деятельности, как прави-
ло, не имеют целевых установок на создание условий 
для личностного развития обучающихся. Основной 
функцией в их деятельности является обеспечение обу-
чающихся разнообразной информацией (учебной, слу-
жебной, профессиональной, социально-политической 
и т. д.) без учета мнения субъектов восприятия этой ин-
формации [3].

Схема 2. Этапы педагогической поддержки саморазвития курсантов ООВО МВД России

Проведение педагогической поддержки саморазвития 
курсантов ООВО МВД России возможно в случае созда-
ния необходимых условий для профессионально-личност-
ного развития обучающихся, систематического анализа 
взаимоотношений между курсантами, их отношения к ру-
ководящему составу, принятия оперативных мер в случае 
выявления негативных изменений в профессионально-
личностном саморазвитии курсантов, выявления факто-
ров, влияющих на это, осуществления стимулирования 
к постоянному самосовершенствованию, осуществления 
контроля и учета проявляемых изменений. Кроме того, 
в случае достижения поставленных текущих целей педаго-
гической поддержки необходимо осуществлять постанов-
ку новых, более сложных педагогических целей с учетом 
анализа эффективности ранее проведенной работы. 

Таким образом, обеспечение педагогической под-
держки саморазвития курсантов ООВО МВД России 
возможно в случае соблюдения необходимых педаго-
гических условий и ее организацию с учетом необхо-
димых структурных компонентов. Образовательный 
аспект в ООВО МВД России позволяет осуществлять 
педагогическую поддержку в процессе:

1) организации и проведения учебных занятий;
2) воспитательной работы, связанной с мероприя-

тиями, проводимыми по окончании учебных занятий 
в работе курсовых офицеров, педагогов-кураторов, ру-
ководителей факультетов;
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3) морально-психологической работы, направленной 
на анализ личностно-профессиональных характеристик 
курсантов, определение психолого-педагогических от-
клонений в их состоянии, работу по регулированию пси-
хологического климата в учебных взводах.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что педа-
гогическая поддержка саморазвития курсантов ООВО 
МВД России позволяет обеспечить становление будуще-
го сотрудника ОВД, способного справляться с различны-
ми трудностями в служебной деятельности. Внедрение 
педагогической поддержки в условиях ООВО МВД Рос-
сии обеспечивает всестороннее развитие курсантов, вы-
работку умений и навыков проведения и организации са-
мостоятельной работы, а также позволяет мотивировать 
обучающихся к постоянному самосовершенствованию.
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После заявления Минобрнауки России о выходе 
из Болонского процесса в стране развернулась острая 
дискуссия о путях развития российской системы выс-
шего образования1. Появилась надежда на формиро-
вание суверенной отечественной системы, ориенти-

1 Жевлакович С. С. Образование – это услуга? // Педаго-
гика и психология служебной деятельности. 2022. № 1; Его 
же. ФГОС ВО четвертого поколения – чехарда продолжает-
ся?! // Вестник экономической безопасности. № 6. 2021; Его 
же. К вопросу о суверенизации национальной системы обра-
зования // Педагогика и психология служебной деятельности. 
2022. № 3; Его же. К вопросу о формировании национально-
ориентированной, суверенной системы высшего образования 
Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 
2023. № 1; Его же. Галопом по Европам не получится. К во-
просу о разработке федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования четвертого поколе-
ния // Юридическое образование и наука. 2023. № 5.

рованной на потребности возрождающейся страны, 
на качественное образование.

И вот 2 мая 2023 года в соответствии с письмом Ми-
нобрнауки России2 федеральным учебно-методическим 
объединениям в системе высшего образования (далее – 
ФУМО) было предписано разработать и представить 
в Минобрнауки России в срок до 10 июня 2023 г. два 
документа:

а) проекты федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования очередно-
го четвертого поколения (далее ФГОС ВО) – на основе 
соответствующего макета данного документа, рекомен-
дованного Минобрнауки России;

2 Письмо директора Департамента государственной по-
литики в сфере высшего образования Минобрнауки России 
Т. В. Рябко от 2 мая 2023 г. № МН-5/169012.
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б) предложения в проект нового перечня направ-
лений высшего образования по программам базового 
высшего образования, программам магистратуры, про-
граммам ординатуры и программам ассистентуры-ста-
жировки (далее – Перечень) − в части наименования 
квалификаций и сроков обучения по направлениям выс-
шего образования.

Как видим, сроки на разработку этих ключевых 
для системы высшего образования документов были 
определены предельно укороченные. В то же вре-
мя, обсуждение данного письма 11 мая 2023 г. в рам-
ках заседания ФУМО в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей и направле-
ний подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» показало, 
что приступать к разработке данных документов не-
целесообразно, не получив от Минобрнауки России 
ответов на множество вопросов, возникающих при оз-
накомлении с содержанием представленных проектов 
документов. Было принято решение адресовать эти во-
просы Минобрнауки России.

Но ситуация развивалась с невероятной скоростью. 
Уже 12 мая 2023 г. был опубликован Указ Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина «О некоторых 
вопросах совершенствования системы высшего об-
разования» (далее − Указ Президента, Указ)1, который 
своевременно внес некоторую ясность в этот сумбурно 
начинавшийся процесс. 

Указом предусмотрено проведение эксперимента, 
связанного с предварительной апробацией предпола-
гаемых изменений структуры уровней отечественного 
профессионального образования, в том числе:

а) уровней высшего образования:
 – базовое высшее образование – образователь-

ные программы со сроком освоения четыре, пять 
или шесть лет (понятия «бакалавриат» и «специали-
тет» исключены);

 – специализированное высшее образование – про-
граммы магистратуры, ординатуры, ассистентуры-
стажировки; срок освоения программ магистратуры − 
от одного до трех лет;

б) уровень профессионального образования ‒ аспи-
рантура.

Указ предусматривает реализацию в 2023/24, 
2024/25 и 2025/26 учебных годах в шести вузах соответ-
ствующего пилотного проекта. При этом допускается 
ежегодная корректировка пилотного проекта на основе 
предложений участников эксперимента. 

Правительству Российской Федерации Указом 
было поручено определить соответствие уровней об-
разования, указанных в Указе, и соответствующих им 
программ уровням образования и образовательным 
программам высшего образования, предусмотренным 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования 
системы высшего образования» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2023. № 20. Ст. 3535.

Осуществление пилотного проекта рассчитано 
на три года, а предполагаемые изменения структуры 
уровней профессионального образования носят экспе-
риментальный характер и не установлены на законо-
дательном уровне. Поэтому представляется преждев-
ременным форсировать разработку новых ФГОС ВО 
и нового Перечня. Разрабатывать эти документы целе-
сообразно с учетом полученных результатов завершен-
ного пилотного проекта.

Кроме того, к предполагаемым изменениям струк-
туры уровней высшего образования оставались прин-
ципиальные вопросы. Качественная разработка новых 
ФГОС ВО представлялась весьма проблематичной 
без получения ответов на эти вопросы в виде аргумен-
тированной концепции новой структуры высшего обра-
зования, в том числе:

1. Не был установлен статус первого уровня высше-
го образования – базового высшего образования. Базо-
вое образование – это завершенное высшее образование 
или только его первая ступень, как в действующей в на-
стоящее время структуре? Статус действующих в на-
стоящее время программ первого уровня − программ 
бакалавриата определяется в качестве незавершенного 
высшего образования.

2. С какой целью предполагается исключение 
из структуры высшего образования специалитета – тра-
диционной российской модели высшего образования? 
Исключение пятилетнего специалитета из второго уров-
ня высшего образования, переименование специально-
стей в направления, перемещение их из второго в первый 
уровень и объединение с четырехлетними программами 
(в настоящее время – программы бакалавриата). Это фак-
тическая замена специалитета пятилетним бакалавриа-
том? Замена, производимая волюнтаристским способом, 
не согласованная с федеральными государственными 
органами – заказчиками кадров и образовательными ор-
ганизациями, реализующими программы специалитета. 

3. Объединение в одном уровне программ с четы-
рех-, пяти- и даже шестилетним сроком освоения – это:

3.1. Понижение статуса реализуемого в настоящее 
время специалитета до уровня реализуемого в настоя-
щее время бакалавриата, который отнесен действую-
щим законом к первому уровню высшего образования − 
незавершенному высшему образованию, с потерей 
права выпускников, обучавшихся по пяти- и шестилет-
ним программам, на: 

− поступление в аспирантуру (адъюнктуру),
− занятие должностей, требующих в настоящее вре-

мя наличия высшего образования второго уровня?
Такая трактовка статуса пятилетних программ ба-

зового высшего образования не приемлема для МВД 
России и других федеральных государственных ор-
ганов силового блока. Эти ведомства в нулевые годы 
в упорной борьбе со сторонниками интеграции россий-
ской системы высшего образования в Болонский про-
цесс добились сохранения традиционной российской 
модели получения завершенного высшего образования 
по программам моноподготовки как наиболее приемле-
мой для целевой подготовки своих кадров.
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3.2. Или же предлагаемые изменения предусма-
тривают повышение статуса четырехлетних программ 
бакалавриата до уровня специалитета, отнесенного за-
коном в настоящее время к завершенному высшему об-
разованию?

4. Как понимать отнесение к профессиональному 
образованию только программ аспирантуры? Програм-
мы высшего образования теперь не будут относиться 
к профессиональному образованию?

Прямого публичного ответа на все эти вопросы 
общественность от Минобрнауки так и не получила. 
В то же время вскоре были опубликованы проекты ряда 
нормативных правовых документов, содержание кото-
рых позволяет конкретизировать трактовку предполага-
емых изменений структуры высшего образования.

Минобрнауки России опубликовало на интернет-
портале правовой информации проект постановления 
Правительства Российской Федерации о проведении 
пилотного проекта по изменению системы уровней 
профессионального образования (далее – проект по-
становления Правительства), который был разработан 
в соответствии с Указом Президента. Об этом 23 мая 
2023 г. в соцсетях появилась соответствующая инфор-
мация1. 

В соответствии с предполагаемой новой струк-
турой профессионального образования проектом по-
становления Правительства пока только для вузов, 
участвующих в реализации пилотного проекта, опре-
деляется соотношение между уровнями профессио-
нального образования.

К освоению образовательных программ специали-
зированного высшего образования2 предполагается до-
пускать3:

а) лиц, имеющих высшее образование, подтверж-
денное присвоением им квалификации «бакалавр», 
«специалист», «дипломированный специалист», полу-
ченное в соответствии с действовавшими ранее и дей-
ствующими в настоящее время уровнями высшего об-
разования;

б) лиц, имеющих базовое высшее образование − 
первый уровень высшего образования по проекти-
руемой новой структуре, к которому предполагается 
отнести действующие в настоящее время программы 
бакалавриата и специалитета;

К освоению программ профессионального образо-
вания – аспирантуры предполагается допускать4:

а) лиц, имеющих высшее образование, подтверж-
денное присвоением им квалификации «специалист», 
«дипломированный специалист», «магистр», получен-
ное в соответствии с действовавшими ранее и действу-

1 https://m.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/68256.

2 Второй уровень высшего образования по проектируе-
мой новой структуре – программы магистратуры, ординатуры 
и ассистентуры-стажировки.

3 Проект Положения о проведении пилотного проекта по 
изменению системы уровней профессионального образования 
в 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 учебных годах, пункт 5.

4 Там же.

ющими в настоящее время уровнями высшего образо-
вания; 

б) лиц, имеющих специализированное высшее обра-
зование − второй уровень высшего образования по про-
ектируемой новой структуре, к которому предполага-
ется отнести программы магистратуры, ординатуры 
и ассистентуры-стажировки.

Их этих положений проекта постановления Пра-
вительства следует, что предполагается окончатель-
но ликвидировать специалитет − традиционную 
для России модель получения завершенного высшего 
образования по программам моноподготовки. Модель, 
которая в течение последних тридцати лет последо-
вательно искоренялась Минобрнауки России в пользу 
Болонской модели двухуровневой структуры высшего 
образования − бакалавриат + магистратура. То есть:

1. Программы специалитета с пятилетним сроком 
обучения лишаются действующего в настоящее время 
статуса второго уровня высшего образования – полно-
го, завершенного высшего образования и понижаются 
на первый уровень – базовое высшее образование.

2. Пятилетний специалитет и даже шестилетние об-
разовательные программы, отнесенные в соответствии 
с предполагаемой структурой к базовому высшему об-
разованию, по статусу фактически приравниваются 
к четырехлетнему бакалавриату – незавершенному 
высшему образованию.

3. Выпускники, обучавшиеся по пятилетним (в на-
стоящее время – специалитет) и шестилетним програм-
мам базового высшего образования, также, как и вы-
пускники, обучавшиеся по четырехлетним программам 
(в настоящее время – бакалавриат), лишаются права 
на поступление в аспирантуру (адъюнктуру). Такое 
право в соответствии с проектом постановления Прави-
тельства предполагается предоставить, кроме выпуск-
ников прошлых лет, только лицам, имеющим второй 
уровень высшего образования – специализированное 
высшее образование (магистратура, ординатура и асси-
стентура-стажировка).

4. Пятилетние программы (специалитета), также, 
как и шестилетние образовательные программы, без ка-
кого-либо обоснования предполагается отнести к неза-
вершенному высшему образованию.

26 июня 2023 года Минобрнауки России опублико-
вало на интернет-портале правовой информации под-
готовленный в рамках пилотного эксперимента проект 
приказа об утверждении двух перечней5:

1. Перечня специальностей, направлений подго-
товки высшего образования, в соответствии с которым 
осуществляется реализация образовательных программ 
базового высшего образования и программ специализи-
рованного высшего образования пилотного проекта;

2. Перечня научных специальностей, в соответ-
ствии с которым осуществляется реализация программ 
уровня профессионального образования (аспирантуры) 
пилотного проекта. 

5 https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-min-
isterstva/69686.
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Следует обратить внимание на несоответствие 
названия первого перечня и его содержания. Заявлен-
ный как перечень не только направлений подготовки, 
но и специальностей, этот проект содержит перечень 
только направления подготовки.

Таким образом, из приведенного анализа проектов 
нормативных правовых документов, призванных ре-
гламентировать экспериментальную апробацию новой 
структуры профессионального образования, следует, 
что проектируется:

а) в соответствии с Болонской системой двухуровне-
вую структуру высшего образования сделать единствен-
ной, окончательно отказавшись от традиционной рос-
сийской моноподготовки по программам специалитета;

б) сохранить четырехлетние образовательные про-
граммы бакалавриата, отказавшись только от термина 
«бакалавриат»;

в) ликвидировать специалитет как программу пол-
ного, завершенного высшего образования, подменив 
его аналогом пятилетнего бакалавриата;

г) отказаться от понятия «специальность» и окон-
чательно перейти исключительно к понятию «направ-
ление подготовки», т. е. к Болонской двухуровневой 
структуре высшего образования. 

Пятилетние и шестилетние образовательные про-
граммы полноценного высшего образования, реализу-
емые до настоящего времени, без какой-либо аргумен-
тации предполагается приравнять по уровню и статусу 
к четырехлетним программам бакалавриата. Почему 
теперь они вдруг перестают быть завершенным выс-
шим образованием? Почему предписывается считать их 
недостаточными для поступления в аспирантуру (адъ-
юнктуру)? Выпускники, обучавшиеся по программам 
специалитета до предполагаемой реформы структуры 
высшего образования, могут поступать в аспирантуру 
(адъюнктуру). А после реализации новой структуры 
уровней высшего образования выпускники, обучавши-
еся практически по тем же пятилетним программам, 
почему-то это право потеряют. Кроме того, потеряют 
они и право поступать после завершения обучения 
на должности в юридических, правоохранительных 
и других структурах, для замещения которых требуется 
завершенное полное высшее образование? 

На каких правовых основаниях предполагается 
провести эти ограничения прав выпускников специали-
тета? Безусловно, эти новации крайне негативно ска-
жутся на престижности, привлекательности программ 
специалитета для абитуриентов. Потребуются также 

и дополнительные финансовые затраты для получения 
полного высшего образования.

Программы специалитета и бакалавриата, реали-
зуемые в вузах МВД России, ориентированы на целе-
вую подготовку выпускников к замещению конкрет-
ных должностей в органах внутренних дел. Поэтому 
они предусматривают реализацию необходимого ком-
плекса специализаций и узких специализаций. В связи 
с этим представляется, что программы специализиро-
ванного высшего образования (в чем их специфика Ми-
нобрнауки России не комментирует) могут быть вос-
требованы в вузах МВД России в крайне ограниченных 
масштабах. В настоящее время на базе магистерских 
программ осуществляется подготовка только резерва 
для замещения должностей руководителей подразделе-
ний органов внутренних дел начального звена. 

В силу малочисленности выпускников, обучав-
шихся по четырехлетним и пятилетним образователь-
ным программам и желающих посвятить себя научной 
деятельности, крайне проблематичным будет форми-
рование учебных групп для обучения по программам 
магистратуры – специализированного высшего обра-
зования, без освоения которых доступ в адъюнктуру 
(аспирантуру) будет для них закрыт. Безусловно, это 
создаст серьезную угрозу для полноценного научно-
го обеспечения деятельности органов внутренних дел 
и обеспечения ведомственных образовательных орга-
низаций педагогическими кадрами.

В свое время, не взирая на колоссальное противо-
действие со стороны Минобрнауки России, нам удалось 
сохранить комплекс специальностей, ориентированных 
на подготовку кадров для МВД России и других феде-
ральных государственных органов силового блока. Все 
эти специальности сегодня оказались весьма востребо-
ванными и в гражданских вузах. 

А теперь традиционную российскую модель выс-
шего образования, прошедшую многовековую проверку 
на качество и жизнеспособность, предлагается ликви-
дировать? Завершить, наконец, подчинение российской 
системы профессионального образования интересам 
«мирового рынка образовательных услуг», обеспечив 
безраздельное господство Болонской модели высшего 
образования? Не взирая на то, что Российскую Феде-
рацию из этой системы уже исключили? А как же это 
соотносится с провозглашенным Минобрнауки России 
возвращением к модели образования, ориентирован-
ной на национальные интересы? Не пора ли покончить 
с компрадорской инерцией и ее носителями?
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В настоящее время «происходящие в системе МВД 
преобразования обусловили сокращение численности 
личного состава, а, следовательно, целесообразность 
дальнейшего совершенствования и повышения каче-
ства подготовки полицейских приобретает ключевое 
значение. Профессиональная деятельность сотрудни-
ков полиции сопряжена с высокими … физическими 
нагрузками. И не всегда физическая подготовленность 
полицейского позволяет ему четко и качественно вы-
полнять свои служебные обязанности. Среди профес-
сионально значимых качеств, важное место занимает 
выносливость, которая необходима для сохранения 
физической работоспособности, как в повседневной 
жизни, так и при решении полицейскими их служебно-
прикладных задач. Недостаточное развитие различных 
проявлений выносливости является одной из причин 
того, что сотрудники не имеют устойчивых навыков 
силового пресечения противоправных действий … 
для защиты законных интересов граждан от обществен-
но опасных посягательств. … Учитывая, что в настоя-
щее время в сферу служебной деятельности вовлечены 
лица женского пола, проявляющие значительный инте-
рес к службе в правоохранительных органах, … то необ-
ходимость их обучения, связанного с … развитием фи-
зических качеств вообще и выносливости (в различных 
ее проявлениях) в частности, более чем целесообразна. 
Однако в образовательных организациях МВД России 
экспериментальные исследования в этом направлении 
носят единичный характер» [15]. 

Выполнены исследования [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 16, 20 и др.], в которых представлены резуль-
таты оценки физического развития и двигательной 
подготовленности лиц школьного возраста и студен-
ческой молодежи. Однако в публикациях свободного 
доступа информация, связанная с выявлением степени 
однородности групп, сформированных из курсантов 
и студентов, обучающихся в специализированных об-
разовательных организациях высшего образования, 
по среднестатистическим количественным величинам, 
определяющим уровень развития силовой выносливо-
сти мышц спины и брюшного пресса не получила от-
ражения. Данное обстоятельство, несомненно, снижает 
качество учебного процесса и обусловливает актуаль-
ность представленного исследования.

В работе применены следующие методы: анализ 
научной и методической литературы, педагогические 
наблюдения, педагогическое тестирование, математи-
ко-статистическая обработка полученных результатов.

Использована научно-методическая литература, от-
ражающая целесообразность применения дифференци-
рованного подхода в физическом воспитании и спортив-
ной подготовке растущего организма индивида, а также 
публикации, касающиеся особенностей использования 
средств и методов, направленных на повышение вынос-
ливости (в различных ее проявлениях) у лиц, занимаю-
щихся и не занимающихся спортом. 

Педагогические наблюдения осуществлялись 
за учебным процессом курсантов и студентов женского 
пола первого курса, обучающихся в специализирован-

ных образовательных организациях высшего образова-
ния. 

Педагогическое тестирование проводилось с при-
менением контрольного упражнения «Подъем тулови-
ща, из положения, лежа на спине за 1ʹ» прошедшего 
процедуру аутентичности, применительно к представ-
ленному контингенту студенческой молодежи женского 
пола. 

Для всех статистических величин силовой вынос-
ливости мышц спины и брюшного пресса у рассматри-
ваемого контингента обучающихся определялись: раз-
мах вариации (R), стандартное отклонение от среднего 
арифметического значения признака (σ), коэффициент 
вариации (V).

Исследование проводилось с апреля 2021 года 
по январь 2023 года включительно с участием кур-
сантов Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя и студентов Московской государственной 
академии физической культуры женского пола первого 
года обучения. Измерительные процедуры, оцениваю-
щие уровень развития силовой выносливости мышц 
спины и брюшного пресса, проводились четырежды 
в течение учебного года (вторая половина сентября, 
вторая половина декабря 2021 года, вторая половина 
января, первая половина июня 2022 года).

В основе проведения настоящего исследования ле-
жала оценка степени однородности групп по показате-
лям, определяющим уровень развития силовой вынос-
ливости мышц спины и брюшного пресса у курсантов 
и студентов женского пола первого года обучения. 

Первым шагом в этой оценке стало установле-
ние размаха вариации (рис. 1), исследуемого признака 
у представленного контингента обучающихся. Размах
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Рис. 1. Размах вариации при выполнении контрольного 
упражнения курсантами и студентами женского пола 

первого года обучения
вариации, по мнению специалистов, «… не отличается 
высокой степенью информативности, хотя и имеет пра-
во на применение в малых объемах выборки, для оцен-
ки лучшего и худшего результатов в ней» [10]. Как пока-
зали результаты исследования, показатели R снижались 
после систематического участия курсантов и студентов 
в практических занятиях. Так, после первого тестиро-
вания, размах вариации составил 17 повторений у кур-
сантов-женщин и 15 повторений у студентов женского 
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пола, проходивших обучение на первом курсе. Второе 
измерение позволило выявить уменьшение показателей 
R на одно повторение – 16 раз и 14 раз соответствен-
но. По окончании третьего измерения размах вариации 
также был подвержен изменению: у курсантов жен-
ского пола он увеличился на одно повторение (17 раз) 
в то время, как у студентов-женщин количественные 
значения представленного показателя не изменились 
(14 повторений), по сравнению с предыдущим тести-
рованием. Анализ показателей R, полученных по за-
вершению заключительного, четвертого тестирования 
выявил их снижение, как в группе курсантов-женщин 
(16 повторений), так и студентов женского пола (13 по-
вторений). 

Следующим шагом, при оценке однородности 
групп, стало определение стандартного или среднего 
квадратического отклонения от среднего арифметиче-
ского значения признака (применительно к конкретной 
выборке), которое рассматривается как «… положи-
тельный корень квадратный из дисперсии среднего ква-
драта отклонения значений признака от среднего ариф-
метического» [10]. Стандартное отклонение (рис. 2) 
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Рис. 2. Стандартное отклонение от среднего 
арифметического значения, полученного при выполнении 

контрольного упражнения курсантами и студентами 
женского пола первого года обучения

отличалось у представителей студенческой молоде-
жи различной профессиональной ориентации, и было 
несколько выше у курсантов (в среднем, 4,12 раза), 
по сравнению со студентами (в среднем 3,64 раза). 
Тестирования (второе и четвертое), проведенные 
по окончании временных периодов, в которые име-
ли место регулярные практические занятия по физи-
ческой подготовке в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя, позволили выявить ста-
тистически не существенное снижение показателей σ 
у курсантов-женщин первого года обучения: 4,21 по-
вторения (первое измерение), 4,04 повторения (вто-
рое измерение), 4,29 повторения (третье измерение), 
3,97 повторения (четвертое измерение). У студентов 
женского пола академии физической культуры отмече-
но последовательное снижение стандартного отклоне-
ния от тестирования к тестированию – 3,88 раза, 3,66 
раза, 3,62 раза, 3,43 соответственно. Более высокие 
показатели σ у курсантов-женщин, по сравнению со 

студентами женского пола, вероятно, являются след-
ствием наличия неодинакового количественного со-
става лиц, участвующих в измерительных процедурах 
(первое измерение: 28 человек (курсанты) и 23 чело-
века (студенты), второе измерение – 26 человек и 22 
человека соответственно, третье измерение: курсан-
ты – 26 человек и студенты – 23 человека, четвертое 
измерение – 28 человек и 21 человек соответственно) 
и статистически достоверно значимых различий (вто-
рое, третье, четвертое измерения) в показателях, опре-
деляющих уровень развития силовой выносливости 
мышц спины и брюшного пресса (второе измерение – 
22,53 раза (курсанты) и 13,14 раза (студенты), третье 
измерение: курсанты – 21,79 повторения и студенты – 
12,96 повторения, четвертое измерение – 24,32 раза 
и 13,08 раза соответственно) у будущих специалистов 
силового ведомства и сферы физической культуры 
и спорта. 

Коэффициент вариации позволяет «… сравнить 
между собой степень изменения признаков, выражен-
ных в разных единицах измерения, … для чего требует-
ся сопоставить стандартные отклонения со средними 
арифметическими этих признаков. Полученный таким 
путем коэффициент вариации является относительной 
мерой рассеивания признака … и может использовать-
ся только в тех случаях, когда значения признака из-
мерены по шкале с абсолютным нулем. Коэффициент 
вариации применяется и как показатель однородно-
сти выборочных наблюдений. Если коэффициент ва-
риации превышает 10 %, то выборку можно считать 
однородной, то есть полученной из одной генераль-
ной совокупности. Практически коэффициент вари-
ации применяется, в основном, для сравнения выбо-
рок из однотипных генеральных совокупностей» [10]. 
В настоящем исследовании коэффициент вариации 
принимался во внимание, так как позволял оценить 
степень однородности групп курсантов и студентов 
женского пола первого года обучения. Его (коэффици-
ента вариации) количественные значения (рис. 3) ука-
зывали на отсутствие однородности групп, в состав 
которых входили курсанты и студенты женского пола 
первого года обучения, причем у представителей си-
лового ведомства показатели V были ниже, по сравне-
нию со студентами-женщинами академии физической 
культуры, не зависимо от периода проведения тести-
рования. Как у курсантов, так и у студентов коэффи-
циент вариации снижался после второго (курсанты – 
17,93 %, студенты – 27,89 %) и четвертого (16,32 % 
и 26,29 % соответственно) измерений, если сравнивать 
с первым (20,24 % – курсанты, 29,68 % – студенты) 
и третьим (19,70 % и 27,98 % соответственно) тести-
рованиями. Вероятно, уместно предположить, что си-
стематические практические занятия по физической 
подготовке (курсанты) и прикладной физической куль-
туре (студенты) оказывали положительное влияние 
на повышение уровня силовой выносливости мышц 
спины и брюшного пресса, и, как результат, показа-
тели внутригрупповой вариации снижались. Следова-
тельно, развитие названной выше способности нужно
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Рис. 3. Коэффициент вариации, полученный 
при выполнении контрольного упражнения 

курсантами и студентами женского пола 
первого года обучения

проводить дифференцированно, распределяя на-
грузку, исходя из уровня силовой выносливости за-
нимающихся. Подобный подход является достаточно 
распространенным, среди специалистов в области 
педагогики [11, 17, 18, 19] и, достаточно, эффективно 
используется в физическом воспитании, спортивной 
тренировке, служебно-прикладной физической под-
готовке. 

Применительно к «… системе оздоровительно-
спортивной и воспитательно-образовательной де-
ятельности, одной из ее ведущих сторон является 
индивидуальный подход к обучению» [11]. В основе 
«… формирования позитивного отношения к обуче-
нию, лежит такой уровень организации работы, где 
был бы предусмотрен дифференцированный учет 
индивидуальных особенностей (возможностей) за-
нимающихся» [19]. «Дифференцированный подход 
обусловлен необходимостью: во-первых, исходить 
из развития индивидуальности, как главной цели 
воспитания; во-вторых, учитывать уже сложившуюся 
индивидуальность человека, его индивидуальную ре-
акцию на то, или иное воспитательное воздействие» 
[17]. Сложно переоценить применение дифферен-
цированного подхода, «… как в процессе физиче-
ского воспитания на уроках в школе, так и в рамках 
спортивных занятий, поскольку он выступает одним 
из ключевых факторов роста двигательной подготов-
ленности» [18].

Таким образом, анализ результатов, полученных 
при выполнении контрольного упражнения «подъем 
туловища, из положения, лежа на спине, за 1'», опре-
деляющего уровень развития силовой выносливости 
мышц спины и брюшного пресса, позволил заклю-
чить, что не зависимо от контингента исследуемых 
обучающихся и временного периода годичного цик-
ла учебного процесса, представленные группы были 
не однородны (исходя из количественных значений 
коэффициента вариации), а, следовательно, к разви-
тию силовой выносливости мышц спины и брюшного 
пресса необходимо подходить дифференцированно, 
регламентируя величину и направленность педагоги-

ческих воздействий, в соответствии с силовой (в со-
четании с выносливостью) подготовленностью ука-
занных выше групп мышц у обучающихся.

Библиографический список
1. Боровский П. И. Особенности проявления вынос-

ливости у учащихся технических образовательных ор-
ганизаций: методические рекомендации. М., 2019. 32 с.

2. Буранов С. К. Развитие выносливости у школь-
ников старшего возраста: практические рекомендации. 
М., 2018. 124 с.

3. Гилязова В. Б. Построение тренировки в годич-
ном цикле в циклических видах спорта с преимуще-
ственным проявлением выносливости // Построение 
и содержание тренировочного процесса высококвали-
фицированных спортсменов на различных этапах под-
готовки. М., 1988. С. 55–70.

4. Голощапов Б. Р. Развитие выносливости у маль-
чиков 9–11 лет в процессе совершенствования их физи-
ческой подготовленности во внеурочное время : учеб-
но-методическое пособие, 3-е изд., доп. М., 2017. 96 с.

5. Губа В. П. Морфобиомеханический подход к фи-
зическому воспитанию школьников : учебное пособие. 
М., 2018. 136 с.

6. Дорохов А. Р. Силовые способности школьниц 
младших и средних классов, с учетом их типа телосло-
жения : учебное пособие. Малаховка, 2018. 126 с.

7. Дорохов Н. Р. Индивидуальное развитие и сило-
вые способности школьников старших классов различ-
ного соматического типа : учебное пособие. М., 2018. 
142 с.

8. Дорохов Р. Н. Спортивная морфология : учебное 
пособие. 3-е изд., доп. М, 2016. 246 с.

9. Жарова О. Ю. Индивидуальное развитие и ско-
ростно-силовая подготовка школьников младших клас-
сов : монография. Смоленск, 2016. 188 с.

10. Иванов В. С. Основы математической статисти-
ки : учебное пособие для институтов физической куль-
туры. М. : Физкультура и спорт, 1990. 176 с.

Bibliographic list
1. Borovsky P. I. Peculiarities of endurance in students 

of technical educational organizations: methodological rec-
ommendations. M., 2019. 32 р.

2. Buranov S. K. Development of endurance in older 
schoolchildren: practical recommendations. M., 2018. 
124 р.

3. Gilyazova V. B. Building training in a one-year cycle 
in cyclic sports with a predominant manifestation of endur-
ance //Building and content of the training process of highly 
qualified athletes at various stages of training. M., 1988. 
Р. 55‒70.

4. Goloshchapov B. R. The development of endurance 
in boys 9-11 years old in the process of improving their 
physical fitness in extracurricular time : educational and 
methodological manual, 3rd ed., Add. M., 2017. 96 р.

5. Guba V. P. Morphobiomechanical approach to physi-
cal education of schoolchildren : textbook. M., 2018. 136 р.



№ 3 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

126 PEDAGOGICAL SCIENCES

6. Dorokhov A. R. Power abilities of elementary and 
secondary schoolgirls, taking into account their body type : 
textbook. Malakhovka, 2018. 126 р.

7. Dorokhov N. R. Individual development and strength 
abilities of high school students of various somatic types : 
textbook. M., 2018. 142 р.

8. Dorokhov R. N. Sports morphology : textbook. 3rd 
ed., add . M, 2016. 246 р.

9. Zharova O. Yu. Individual development and high-
speed power training of elementary school students : mono-
graph. Smolensk, 2016. 188 р.

10. Ivanov V. S. Fundamentals of mathematical sta-
tistics: a textbook for institutes of physical culture. M. : 
Physical education and sports, 1990. 176 р.

Информация об авторах
А. А. Зайцев – профессор кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор Московской государственной академии фи-
зической культуры, доктор биологических наук, кандидат педагогических наук, профессор;

М. А. Ефременко – доцент кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготов-
ки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат педагогических наук, заслуженный мастер 
спорта России.

Information about the authors
A. A. Zaitsev – Professor of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific complex of Special 

Training of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Professor of the 
Moscow State Academy of Physical Culture, Doctor of Biological Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor;

M. A. Efremenko – Associate Professor of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific 
complex of Special Training of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Honored Master of Sports of Russia.

Вклад авторов: все авторы внесли равноценный вклад в создание публикации. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликтных интересов.

Contribution of the authors: all authors have made an equal contribution to the creation of the publication. The authors 
declare the absence of conflicting interests.

Статья поступила в редакцию 01.03.2023; одобрена после рецензирования 01.09.2023; принята к публикации 
15.09.2023. 

The article was submitted 01.03.2023; approved after reviewing 01.09.2023; accepted for publication 15.09.2023.

Служебное совещание в системе управления правоохранитель-
ными органами : учебник для студентов вузов / [И. В. Грошев и др.].  
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 183 с. 

ISBN 978-5-238-02886-6
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дачи, стоящие перед ним, обосновываются структура, формы и виды. 
Рассматриваются теоретические основы методов подготовки и способов 
проведения служебного совещания в системе управления правоохрани-
тельными органами с максимально возможной эффективностью исполь-
зования служебного времени для достижения конкретных результатов 
профессиональной деятельности.

Для слушателей, магистров, аспирантов юридических специально-
стей, руководителей правоохранительных органов и всех тех, кто связан 
с процессами управления правоохранительными органами.
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Развитие физических способностей является важной 
составляющей подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России. В настоящее время в структуре 
физической подготовки, как и в других видах подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, важное место отво-
дится развитию физических способностей. Физические 
способности – это функциональные возможности организ-
ма человека, определяющие его адаптационные реакции, 
работоспособность и устойчивость к воздействию раз-
личных факторов внешней среды. Именно эти показатели 
отказывают большое влияние на профессиональную дея-
тельность сотрудников органов внутренних дел. 

На развитие физических данных человека положи-
тельное влияние оказывает лыжная подготовка. Во время 
занятий лыжным спортом укрепляется опорно-двигатель-
ный аппарат, развивается мышечная система, появляется 
выносливость, сила, координация движений, улучшается 
работа сердца и легких, а также обмен веществ. Заня-

тия лыжами способствуют формированию правильной 
осанки. Лыжный спорт является прекрасным средством 
закаливания, так как во время физической работы в ор-
ганизме происходит выделение тепла, которое при этом 
значительно уменьшается.

Все это дает хорошую основу для физического раз-
вития, что очень важно в подготовке курсантов образова-
тельных организаций МВД России.

Лыжная подготовка является результативным сред-
ством для вырабатывания физической выносливости 
курсантов. Этот фактор выступает важным для выполне-
ния оперативно-служебных задач. Он служит не только 
для развития физических способностей обучающихся, 
но и является вариантом активного отдыха и увеличения 
общей работоспособности, что оказывает положитель-
ное влияние на здоровье в целом, развивает устойчивость 
организма к психологическому стрессу и умственному 
перенапряжению.
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В рамках рабочего дня курсантов, занятия лыжной 
подготовкой зачастую проходят в самостоятельном ре-
жиме, что позволяет помимо физического развития, 
тренировать психологические качества, такие как само-
дисциплина и ряд других волевых установок, которые 
способствуют более эффективной профессиональной де-
ятельности.

Одним из важнейших физических качеств является 
выносливость. Она проявляется в способности человека 
длительное время выполнять определенную работу. Это 
качество зависит от многих факторов: от силы мышц, 
от прочности сухожилий, от состояния нервной системы, 
дыхания, кровообращения и т. д. Занятия лыжной подго-
товкой в зимних условиях являются наиболее эффектив-
ным методом развития выносливости.

При передвижении на лыжах вовлекаются в работу 
все основные мышечные группы. При этом увеличива-
ется частота сердечных сокращений, повышается арте-
риальное давление, увеличивается потребление кисло-
рода. Увеличивается частота и глубина дыхания. Все эти 
изменения способствуют улучшению кровообращения 
в мышцах, что приводит к более эффективному их функ-
ционированию. Задействование в работе всех мышечных 
групп при выполнении отталкиваний ногами и руками, 
отличает бег на лыжах от легкоатлетического бега и дает 
в этом преимущества при развитии силы.

Также стоит отметить, что при работе на лыжах ока-
зывается положительный эффект на опорно-двигатель-
ный аппарат: повышается прочность костей, увеличива-
ется эластичность связок, также, как было сказано выше, 
укрепляется и увеличивается мышечная масса.

Динамичность и цикличность работы при занятиях 
на лыжах развивает двигательные навыки, которые важ-
ны для курсантов и других сотрудников органов внутрен-
них дел не только в профессиональной среде, но и в целом 
для полноценной и комфортной жизни. Помимо пере-
движения по равнинной местности, занятия лыжным 
спортом предполагают работу с разным типом рельефа, 
то есть наличие подъемов и спусков, резких изменений 
направления трассы, помогают развивать координацию 
человека, что в свою очередь положительно влияет на со-
вершенствование подготовки курсантов, направленной 
на выполнение работы в более сложных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лыжная 
подготовка является эффективным способом физического 
воспитания курсантов образовательных организаций МВД 
России, которая оказывает положительное влияние на раз-
витие обучающегося в профессиональной сфере, выработ-
ке физической выносливости и психологической устойчи-
вости для подготовки к выполнению служебных задач.
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Аннотация. Нейронные сети, являясь инструментом обработки больших массивов данных, прочно вошли в по-
вседневную жизнь. Голосовые помощники, умные дома, машинное зрение выступают привычным применением 
когда-то инновационной технологии. Уже сейчас алгоритмы машинного обучения способны распознавать не только 
физические образы, но и анализировать эмоции человека. В профессиональном образовании многослойные нейрон-
ные сети используются для изменения подходов к управлению и способствуют развитию индивидуальной образо-
вательной траектории обучающегося. Однако потенциал программно-аппаратного математического моделирования 
можно использовать не только как ресурс для принятия управленческих решений, но и в качестве метода оценки 
эффективности педагогического эксперимента. Неклассический подход к математической обработке статистических 
показателей эффективности педагогического проекта обладает значительным потенциалом в условиях компетент-
ностной парадигмы в сфере IT-образования.
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Нейронные сети, как одна из трендовых цифровых 
технологий, являются математическим воплощением 
модели обработки поступающей в мозг человека ин-
формации. Согласно традиционному подходу к опре-
делению искусственных нейронных сетей [9, с. 10], 
под ними понимается система соединенных и взаимо-
действующих между собой процессоров, используемых 
для распознавания образов, дискриминантного анализа, 
методов кластеризации и т. д.

Наиболее доступными словами сформулировал 
сущность нейронных сетей А. Ф. Зельфикаров [3, 
с. 881], сравнив вычислительный процесс нейронной 
сети с алгоритмом определения потребности в по-
сещении досугового мероприятия. Согласно предло-
женной схеме, ответ по заданным условиям возникает 
при учете разноплановых параметров: уровень интел-
лекта выступающего, опыт публичного выступления, 
коммуникативные качества, уровень юмора и т. д. Важ-
но обратить внимание на необходимость перевода всех 
признаков в понятные для вычисления значения, т.е. 
в математические условия, используемые в качестве 
параметра вычисления. По сути, это и есть процесс 

«интеллектуализации» компьютера, в ходе которого че-
ловек формализует свои экспертные знания, приводит 
их к виду, доступному для обработки в компьютерной 
системе. Таким образом, следует сделать вывод о том, 
что нейронные сети представляют собой технологию, 
позволяющую вычислить наиболее оптимальное реше-
ние при заданных алгоритмах действий.

Выразительный пример демонстрации принци-
па построения нейронной сети представлен на рис. 1. 
Во входном слое каждый нейрон получает условное зна-
чение. Для определения взаимосвязи между нейронами 
входного и скрытого слоев на первоначальном этапе на-
значается вес случайным образом, в дальнейшем веса 
изменяются в зависимости от тесноты связи между ней-
ронами. На каждом отдельном слое значения нейронов 
перемножаются на веса их взаимосвязей с нейроном 
в следующем слое, при переходе на следующий нейрон 
суммируются. Программные средства, разработанные 
на основе нейросетевой математической модели, обе-
спечивают нивелирование разницы между значениями 
нейронов выходного слоя и выходными значениями, за-
данными пользователем. 

 
 

Рис. 1. Принцип архитектуры нейронной сети
В данном примере рассматривается сущность про-

цесса обучения нейронных сетей. При нахождении ко-
эффициентов связей нейронная сеть выявляет сложные 
зависимости между входными и выходными данными. 
Обучение нейронной сети тесно связано с решением 
задачи по подбору составляющих конфигураций и ги-
перпараметров [1, с. 15]: количество слоев, количество 
нейронов в каждом слое, выбор функций активации 
передачи результата с одного слоя на другой. 

Прикладное значение рассматриваемой технологии 
сложно переоценить. Сегодня нейронные сети приме-
няются в таких областях деятельности, как: экономика 
и бизнес (прогнозирование поведения рынков, анализ 
рисков, транзакционные операции и т. д.), медици-
на (мониторинг состояния пациентов, диагностика, 
факторный анализ эффективности лечения), авиация 
(проектирование беспилотных авиационных систем), 
сотовая связь (оптимизация сетей, кодирование и деко-
дирование), автоматизация производства (оптимизация 
производственных процессов), социология (прогнози-
рование поведения социальных систем, прогнозиро-

вание предвыборной кампании, визуализация мигра-
ционных процессов), безопасность (идентификация 
личности, распознавание физических объектов) и пр.

В последнее время значительный интерес к тех-
нологии нейронных сетей проявляют и представители 
педагогической науки. Большое количество исследо-
ваний посвящено процессу формирования физических 
качеств спортсменов. Все больше внимания уделяется 
возможности прогнозирования и проектирования инди-
видуальной образовательной траектории с использова-
нием нейротехнологий. 

В конце 90-х годов XX века под нейропедагогикой 
[6, с. 186] понимались в широком смысле знания о за-
кономерностях процессов, происходящих в структурах 
мозга и психики человека; в узком – система обучения 
и воспитания, обеспечивающая учет индивидуальных 
нейропсихологических особенностей обучающегося. 
Достижение педагогических целей предполагало учет 
таких особенностей обучающихся, как индивидуаль-
ный латеральный профиль, гендерные различия, тип 
темперамента, тип сенсорно-перцептивной органи-
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зации опыта, уровень развития высших психических 
функций. Тем самым нейропедагогика выполняла за-
дачи по организации оптимальных взаимодействий 
между субъектами образовательного процесса, а гар-
моничное развитие личности обеспечивалось, в первую 
очередь, путем учета особенностей функционирования 
мозга обучающегося. 

В настоящее время «вектор нейропедагогики» 
смещается от учета особенностей функционирования 
биологической системы к исследованию возможности 
применения искусственных нейронных сетей для моде-
лирования формирования и развития личности ребенка 
в образовательном процессе [5, с. 41], где в основе лежат 
нейронные сети на базе технологий типа МОДУС-НС. 
В приведенном в работе примере коллектив авторов ис-
пользует технологию нейронной сети для обработки ре-
зультатов тестирования обучающихся с целью форми-
рования индивидуальной образовательной траектории. 

На основании полученных данных выстраивается 
имитационная модель развития личности ребенка, ко-
торая включает: «блок идентификации текущего уров-
ня развития личности ребенка; блок прогнозирования 
развития личности ребенка; блок дообучения искус-
ственной нейронной сети» [5, c. 44]. Разработанная 
нейросетевая модель ориентирована на прогнозиро-
вание процесса формирования отдельных частей лич-
ности, отвечающих за интеллектуальную, эмоциональ-
ную и физическую деятельность.

Схожая методика была использована автором 
в другой работы [4, с. 201] для прогнозирования успе-
ваемости студентов по результатам тестирования мно-
жественного интеллекта. На основании разработанной 
имитационной модели решаются проблемы соответ-
ствия способностей абитуриента профилю образова-
тельных программ, реализуемых образовательной ор-
ганизацией.

Весьма показательным является пример приме-
нения технологий нейронных сетей для оптимизации 
тренировочных процессов спортсменов. Технология 
разрабатывалась для «регистрации уровня спортивной 
формы и совершенствования двигательного стереотипа 
для цикличных видов спорта». [8, с. 62] Представлен-
ный продукт позволяет оценить уровень физической 
формы на начальном этапе тренировок и обеспечить 
разработку индивидуального тренировочного плана. 
При этом на каждом этапе оценивается уровень раз-
вития физических данных. Технология основывается 
на накоплении параметрических показателей физиче-
ской активности. 

В качестве примера дополнения методов матема-
тической статистики нейронными сетями можно при-
вести работу В. И. Токтаровой [11, с. 393]. Для прогно-
зирования результатов успеваемости студентов автором 
были использованы следующие виды статистических 
методов: корреляционный, регрессионный и фактор-
ный анализ. В дополнение к традиционным методам 
математической статистики были использована свер-
точная нейронная сеть для многоклассовой классифика-
ции. Готовые библиотеки для языка программирования 

Python позволили построить нейронную сеть с тремя 
сверточными слоями. Все проведенные технологиче-
ские манипуляции были направлены на определение 
зависимостей результатов успеваемости от показателей 
активности обучающихся.

Схожий подход был использован для ранжи-
рования по критериям текстовых массивов данных 
[10]. Двуслойная нейронная сеть (1) на основании 
алгоритмов машинного обучения AdaBoostClassifier 
и RandomForestClassifier смогла выполнить задачи 
по распознаванию семантической нагрузки заголовков, 
сравнительному анализу информации поступающих 
данных (текстов) и реализации классификатора ранжи-
рования.

 

 
 

(1) 

Двуслойная нейронная сеть прямого распростра-
нения содержит в себе нелинейный первый слой и ли-
нейный второй слой [2, с. 49]. На первом этапе иден-
тификации формируются массивы обучающих данных, 
содержащих определения конструируемых терминов. 
На втором этапе запускается процесс обучения нейрон-
ной сети по реконструкции лингвистических контек-
стов текстовых массивов.

Проведенная работа позволила выявить зави-
симость уровня сформированности когнитивного 
и мотивационно-смыслового компонента личности об-
учающихся с системой профессиональных ценностей 
квалифицированного специалиста.

Следует отметить, что нейронная сеть в самостоя-
тельном применении зачастую оказывается малоэффек-
тивной. Для решения прикладных задач необходимы 
не только алгоритмы машинного обучения, но и систе-
ма хранения данных, инструменты визуализации полу-
ченных результатов. 

Содержание полученного нами программного ре-
шения, позволяющего полноценно выполнить приклад-
ные задачи с использованием технологии нейронной 
сети, представлено на рис. 2.

Разработанная программа состоит из нескольких 
основных элементов:

1. программный код типа Parser, обеспечивающий 
поиск значимой текстовой информации;

2. алгоритмы нейронной сети;
3. база данных для хранения информации типа 

Posgre SQL;
4. WEB-интерфейс приложения, позволяющий ви-

зуализировать данные;
5. источник получения информации (сеть Internet, 

закрытая информационная система, хранилище данных 
и т. д.).

Реализация технологии осуществляется в после-
довательности, представленной на рис. 2. Текстовый 
массив из внешнего источника агрегируется в базе дан-
ных. Далее происходит систематизация информации 
с использованием специализированного программного 
кода. На следующем этапе отфильтрованная значимая 
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текстовая информация подвергается обработке нейро-
сетью. Полученные результаты сохраняются в базе дан-
ных и визуализируется в удобной для восприятия поль-
зователями форме.

Реализованная таким образом нейронная сеть была 
предназначена для оценки эффективности авторской 
программы педагогического процесса сопровождения 
формирования профессиональных ценностных ориен-
тиров курсантов Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. Анализировались тексты эссе 
на тему: «Я полицейский» респондентов контрольной 
и экспериментальной группы.

Результаты диагностики показали явное соответ-
ствие с данными, полученными при использовании 
традиционных диагностических методик: «Оценка 
профессионально-ценностной ориентации личности» 
Н. А. Самойлик и «Мотивация профессиональной де-
ятельности» К. Замфир в модификации А. А. Реана 
(табл. 1).

Таблица 1 
Обобщенные данные оценки сформированности 

профессионально-ценностных ориентиров 
с использованием различных методик

Методика

Уровни сформированности

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

допусти-
мый

прием-
лемый

продук-
тивный

продви-
нутый

Замфир 10 5 14 7 10 21 10 15

Самойлик 12 5 11 7 10 21 11 15

Нейро-
сеть 12 4 12 6 11 19 9 17

Рис. 2. Структура программы «Интеллектуальная система ранжирования текстовых массивов 
на основе анализа семантической нагрузки»

Несмотря на кажущуюся значительную трудоза-
тратность в разработке подобных программных ре-
шений, следует отметить, что современные инфор-
мационные ресурсы позволяют решить проблему 
не только опытным программистам со специальной 
подготовкой, но и пользователям, не специализирую-
щимся на написании программных кодов. Открытые 
программные библиотеки типа Tensorflow позволяют 
решать задачи по построению и тренировке нейрон-
ных сетей с приемлемыми временными затратами. Со-
временные языки программирования типа Python, не-
обходимые для обработки данных, достаточно просты 
для освоения.

Приведенные примеры моделирования нейронных 
сетей и разработки полноценных программных реше-
ний для реализации прикладных задач в сфере методо-
логии и технологии профессионального образования 
демонстрируют значительный потенциал изучаемой 
технологии. Она может рассматриваться не только 
в качестве альтернативы различным методам матема-
тической статистики, используемым для подтвержде-
ния эффективности педагогического эксперимента, 
но и как инструмент для проектирования самого педа-
гогического процесса.
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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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Профессионально-нравственное сознание сотруд-
ника полиции со стажем можно назвать некой закончен-
ной структурой, деонтологически выверенной, цель ко-
торой накопление знаний, их осознание и применение 
этих знаний в реальности. О значимости формирования 

нравственных основ личности сотрудника ОВД писали 
А. А. Рожков [11], И. М. Купчигина [10], А. Д. Кузнецо-
ва [9], Н. В. Ерошенков [8] и другие.

При этом в работах ряда авторов справедливо ука-
зывается на наличие педагогических проблем, затруд-
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няющих формирование нравственно-этических основ 
мировоззрения начинающего сотрудника ОВД [6, 16]. 

Трансформация системы профессионального об-
учения (профессиональной подготовки) лиц, впервые 
поступающих на службу в полицию, привела к по-
явлению в образовательных программах вузов МВД 
России дисциплины «Основы профессиональной де-
ятельности». Модуль нравственно-этических основ 
службы в ОВД в рамках данной дисциплины призван 
заложить принципиальные мировоззренческие основы 
профессиональной этики сотрудника. Однако педаго-
гические приемы реализации данной задачи раскрыты 
еще не в полной мере, что констатируется в работах 
В. В. Власова [5], А. А. Бонарева [2, 3], З. В. Василье-
вой [4] и ряд других авторов.

Следует отметить специфику реализации профес-
сионально-этического модуля дисциплины «Основы 
профессиональной деятельности», заключающуюся 
в том, что моральное сознание курсанта, изучающего 
«Основы профессиональной деятельности», который 
только начинает свое ознакомление с юридическими 
дисциплинами и нормативно-правовыми актами ре-
гламентирующими деятельность сотрудников органов 
внутренних дел, основано на общих нравственных 
ценностях, принятых в обществе. Профессионально-
нравственное сознание сотрудника с большим практи-
ческим опытом, безусловно, будет отличаться от со-
знания абитуриента и курсанта первого курса. По мере 
наработки и тренировки профессиональное сознание 
расширяется и приходит понимание тесной взаимос-
вязи морали и права в практической деятельности, 
но в первые месяцы, а иногда и года работы, возмож-
ность ошибок не исключена. Завершенные структуры 
профессионально-нравственного сознания сотрудника 
формируются через накопление знаний, их осознание 
и применение этих знаний в реальности. Рассмотрим 
данное направление деятельности более детально.

Имидж полиции во многом зависит от поступков 
отдельных сотрудников, от степени осознания ими при-
надлежности к структуре министерства внутренних 
дел, понимания ответственности за каждое действие 
и слово при выполнении своих действий, как на служ-
бе, так и в быту. Необходимо понимание, что отныне ты 
не только отдельная единица общества, но и принадле-
жишь к корпоративной общности, где по поведению од-
ного судят о поведении большинства. Известная фраза 
«Один за всех и все за одного» приобретает для сотруд-
ника особую значимость во второй своей части, т. е. мо-
ральная ответственность за поведение «одного» накла-
дывает отпечаток на репутацию «всех» и желательно, 
чтобы отпечаток этот оставлял свой след не во взыска-
ниях в личном деле, а в поощрении медалью «За безу-
пречную службу в МВД».

Особую актуальность изучение профессионально-
го этического поведения приобретает в свете утверж-
денных Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей [1]. Одной 

из целей данного направления работы является форми-
рование на международной арене образа Российского 
государства как хранителя и защитника традиционных 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 
Именно это направление работы становится приори-
тетным при подготовке курсантов первых курсов об-
разовательных организаций Министерства внутренних 
дел России. 

Формирование нравственного аспекта профессио-
нального сознания сотрудника полиции закладывает-
ся либо на основе конкретных примеров, а не общих 
слов о должном, либо через эмоционально-чувствен-
ную часть сознания посредством вовлечения человека 
в то или иное событие, ведь сопричастность какому-
либо факту позволяет разделить с человеком его идеи 
и моральные ценности. 

Боевые страницы героического прошлого нашей 
Родины являются одной из важнейших составляющих 
богатейшей истории России. Геополитическое поло-
жение нашей страны, многообразие ее стратегических 
интересов по всему миру, по прежнему актуализируют 
военный аспект развития России на современном этапе. 
Изучение военного опыта, примеров героизма и отваги 
наших соотечественников во все времена, представля-
ется чрезвычайно ценным фактором, который, безус-
ловно, способствует более эффективному формирова-
нию гражданско-патриотических основ современного 
общества.

Именно знание об этих подвигах позволяет воспи-
тывать подрастающие поколения в духе патриотизма 
и любви к своей стране, выбранной профессии. Осо-
бенно актуальна работа по патриотическому воспита-
нию в подразделениях органов внутренних дел, ведь 
моральный выбор сопровождает сотрудника на протя-
жении всей его службы, что делает весьма обоснован-
ным возвращение в учебные планы первокурсников 
дисциплины «История», что же касательно «Основ 
профессиональной деятельности», то одним из спосо-
бов активации эмоциональной составляющей созна-
ния и переориентации с общих моральных ценностей 
на профессиональные может являться лекция, прово-
димая в музее подразделения органов внутренних дел 
(например, музей Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова или музей УМВД 
России по Орловской области). При таком методе про-
ведения занятия, обучающиеся имеют возможность 
не только слушать лектора, но и соприкоснуться с ожив-
шей историей через интерактивные стенды, через озна-
комление с подобранными по интересующей тематике 
экспонатами, с аудио-воспроизведением тех или иных 
исторических обращений и материалов.

Рассмотрим их реализацию на конкретных приме-
рах музея Орловской области, обратившись к незабы-
ваемым подвигам героев локальных войн и вооружен-
ных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе. 
Афганистан и Чечня – это не просто страницы истории 
нашей великой Родины, это мужество и героизм. Тра-
гедия Чеченской войны состоит в бессмысленности 
понесенных в ней многочисленных жертв, где про-
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ливалась кровь наших соотечественников, где многие 
российские солдаты и офицеры проявили героизм и са-
моотверженность [13].Они пали, защищая целостность 
России, обеспечивая безопасность мирных граждан 
и конституционный порядок.

Проявлением высшей степени патриотизма являет-
ся выполнение воинского долга, т. е. безукоризненное 
мужественное служение Отечеству, служение на благо 
своей Родины. Именно таким духовным качеством об-
ладали солдаты, офицеры, участники боевых действий 
локальных войн. В первую очередь патриотизм воен-
нослужащих проявляется в верности воинскому дол-
гу, в беззаветной службе Родине и готовности в любое 
время защищать интересы и независимость своего го-
сударства.

Более восьми тысяч орловцев стали участника-
ми локальных войн и конфликтов последних деся-
тилетий. Более четырехсот бойцов за проявленные 
мужество и героизм награждены орденами и меда-
лями. 171 человек не вернулся с полей сражений! 
Имена героев увековечены на мемориале памяти в Орле 
на Наугорском шоссе. Среди них Роман Юрьевич Ма-
каров, капитан полиции, начальник боевого отделения 
ОМСН УВД по Орловской области, ветеран боевых 
действий, кавалер Ордена Мужества, погибший при ис-
полнении служебных обязанностей 19 августа 2011 г. 
в Чеченской Республике СКР Российской Федерации.

Роман Юрьевич внес большой личный вклад в рабо-
ту по патриотическому воспитанию сотрудников ОВД 
и молодежи Орловщины. Он посещал детские дома-ин-
тернаты и школы, проводил военно-спортивные меро-
приятия, подавал пример подрастающему поколению. 
Выбор его профессии был не случаен, о своей нелегкой 
и опасной службе он говорил: «Есть такая профессия – 
Родину защищать!».

Честь – сподвижник на великие дела и ратные под-
виги не только в горячих точках, но и в повседневной 
службе, это качество диктует служивому человеку 
принцип полагать «душу свою задруги своя». Именно 
такое нравственное качество как честь олицетворяется 
с настоящей драгоценностью для офицера, священный 
долг которого состоит в сохранении ее чистоты и без-
упречности.

Когда к опорно-контрольному пункту в Чечне, куда 
подошли предъявлять документы несколько сотрудни-
ков отряда российской милиции, на большой скорости 
мчался неуправляемый КАМАЗ, у старшего лейтенанта 
Владимира Кузина не было времени на размышления. 
Он прежде всего подумал о тех, кто рядом и оттолкнул 
в безопасное место двух бойцов. Самому же не хвати-
ло нескольких секунд, чтобы увернуться от огромных 
колес, причинивших ему смертельное ранение. А про-
изошло это событие, принесшее горе в дом Кузиных, 
5 октября 2007 г. Через год после случившегося руко-
водство УВД Орловской области выступило с иници-
ативой не только о присвоении имени земляка его род-
ной школе, но и об установлении мемориальной доски 
в его честь. Что и было сделано в торжественной обста-
новке 19 мая 2008 года в Гагаринском Хуторе. 

Приказом МВД России от 10 марта 2009 г. 
№ 197 старший лейтенант В.А. Кузин зачислен навеч-
но в списки личного состава УВД Орловской области. 
День, когда состоялось торжественное событие по при-
своению школе имени Владимира Кузина, был Днем 
его рождения – ему исполнилось бы 33 года. 

В этическом смысле достоинство представляет со-
бой не что иное, как следование нравственному закону 
и указаниям праведной совести, как доблесть в испол-
нении долга и высокого человеческого призвания [7]. 
В первую очередь такое морально-нравственное каче-
ство находит свое отражение в ответственном поведе-
нии, мужественных поступках, готовности поступиться 
собственными интересами во благо общества [14].

Примером проявления истинного человеческого 
достоинства служит мужественный поступок бойца 
СОБР – старшего лейтенанта милиции Мельникова Де-
ниса Николаевича, оперуполномоченного СОБР УОП 
при УВД Орловской области [12].

Являясь спортсменом, Мельников имел отличную 
физическую подготовку, владел в совершенстве всеми 
видами оружия, водил авто-бронетехнику. Неоднократ-
но участвовал в задержании особо опасных преступ-
ников, за что четырежды был поощрен руководством 
УОП и УВД. За образцовое выполнение служебных 
обязанностей, мужество и героизм, проявленные в ходе 
боевых действий в Чеченской Республике, ему было 
досрочно присвоено звание «старший лейтенант мили-
ции».

17 октября 1996 г. на очередном первенстве УВД 
по гиревому спорту Денис Мельников одержал побе-
ду и прямо со стадиона отправился в родное подраз-
деление, чтобы поделиться радостью с товарищами. 
В это время объявили тревогу, в пригородном селе 
Ивановском была обнаружена группа особо опасных 
преступников, которые совершили в Орле двойное 
убийство. Бандиты, засевшие в одном из деревенских 
домов, сдаться добровольно отказались. Тогда. У каж-
дого из бойцов группы захвата СОБРа была своя задача: 
Денис Мельников должен был продвинуться как мож-
но ближе к дому, чтобы с помощью газового караби-
на «выкурить» оттуда бандитов [15]. Денис находил-
ся в нескольких метрах от дверей, когда выяснилось, 
что в доме находится заложник. В ответ на очередное 
предложение сдаться бандиты открыли стрельбу. В это 
же время из дома выбежал заложник – вслед ему про-
гремело несколько выстрелов, он упал. Денис попы-
тался оттащить его в сторону, фактически прикрыл со-
бой, и следующие пули достались ему [15]. Старший 
лейтенант милиции Мельников Денис Николаевич на-
гражден орденом Мужества (посмертно). Одна из улиц 
в городе Орле названа его именем, на здании школы 
№ 29 г. Орла, где он раньше учился, установлена ме-
мориальная доска, часть экспозиции школьного музея 
посвящена памяти сотрудника СОБР Д. Н. Мельникова 

Подводя итог, следует подчеркнуть, мы должны 
и обязаны сохранить в сердцах настоящих и будущих 
поколений дух победителя и чувство гордости за свое 
Отечество, поэтому, задача преподавателей во время 
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проведения занятия в музее, донести до первокурсни-
ков непреходящую ценность подвига многих поколе-
ний защитников нашей Родины, без героизма и муже-
ства которых все сегодняшние свершения и достижения 
были бы просто невозможны.

Славные боевые традиции сохраняются, эстафету 
героизма участников Великой Отечественной войны 
подхватило более молодое поколение, с честью и до-
стоинством прошедшее Афганистан и Чечню. И уже 
на их примере воспитываются нынешние защитни-
ки Отечества, важно передать молодому поколению 
историко-культурное наследие нашей Великой страны, 
осознавая, что это основа формирования профессио-
нально-нравственного сознания.

Таким образом, честь, доблесть, героизм, совесть, 
стремление прийти на помощь своим товарищам 
при всей изменчивости взглядов в разные времена оце-
ниваются обществом положительно. Курсанты полиции 
с первого дня обучения должны понимать, что служба 
в органах внутренних дел предполагает моральный вы-
бор. Сознательный и свободный и выбор сотрудник 
способен сделать только тогда, когда он понимает, чем 
зло отличается от добра, предательство от доблести, 
что для морального выбора существуют объективные 
условия и возможности. Необходимо содержательно 
построить модуль нравственно-этических основ служ-
бы в ОВД дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» таким образом, чтобы сформировать 
нравственный аспект профессионального образования 
курсантов первых курсов в соответствии с задачами, 
приоритетами, стоящими перед МВД и духом времени, 
трактуя добро и зло на конкретных примерах.
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В современном мире, когда выбор профессии и жиз-
ненной позиции человека однозначно зависит от его 
физической формы, значимость физической подготов-
ки не может быть переоценена. Это касается не только 
профессиональных спортсменов или фитнес-инструк-
торов, но и курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России. 

Можно смело утверждать, что каждый человек, по-
лучивший образование в данной сфере, должен владеть 
некоторыми особенностями физической подготовки, 
что является необходимым условием для успешной ка-
рьеры в правоохранительных органах.

Физическая подготовка – ключевой компонент лю-
бого спортивного успеха. Она является не только про-
сто обязательной частью занятий спортом, но и залогом 
здоровья, восстановления и увеличения работоспособ-
ности. Каждый вид спорта предъявляет свои требова-
ния к физической форме спортсмена, но некоторые об-
щие особенности все же имеют место быть.

Одной из главных задач физической подготовки яв-
ляется увеличение выносливости. Под выносливостью 
понимается способность организма к длительному 
и интенсивному физическому нагрузкам, наряду с воз-
можностью быстрого восстановления после них. Это 
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достигается путем выполнения специальных упражне-
ний, тренировок на беговых и велотренажерах, плава-
нии в бассейне, а также просто занимаясь физическими 
упражнениями на протяжении длительного времени.

Выносливость имеет большое значение для курсан-
тов и работников МВД. Курсантам необходимо иметь 
хорошую физическую форму, чтобы успешно прохо-
дить тренировки и требования, которые предъявляют-
ся во время обучения. Кроме того, они должны иметь 
достаточно выносливости, чтобы дольше задерживать 
преступников и проводить допросы.

В работе в МВД выносливость также является не-
обходимой чертой. Работникам приходится выполнять 
тяжелую физическую работу и проводить оператив-
ные мероприятия, требующие большой выносливости. 
Они должны быть готовы к длительным выездам, осо-
бенно на зону боевых действий.

Наличие высокой физической формы и выносли-
вости в организации МВД является неотъемлемым 
фактором безопасности как для самих работников, так 
и для жителей страны. Кроме того, это показатель вы-
сокого профессионализма и уровня подготовки каждого 
человека, занимающегося защитой законов и правопо-
рядка.

Вторая важная задача ‒ это развитие силы и коор-
динации движений. Суть данного тренировочного про-
цесса заключается в использовании нескольких видов 
нагрузок: свободных весов, тренажеров, упражнений 
на брусьях, турнике и т. д. Во время подобных трени-
ровок спортсмену необходимо обратить особое внима-
ние на правильное, ровное и устойчивое выполнение 
упражнений, что позволит значительно повысить каче-
ство мускульной кондиции.

Отличительной особенностью физической под-
готовки является комбинирование различных видов 
нагрузок. Это позволяет достичь эффекта синергии 
(взаимодействие двух или более систем), что позволит 
гораздо быстрее и более эффективно обучать организм 
спортсмена и наращивать его силу и выносливость. 

Но не стоит забывать и о полноценном отдыхе. По-
сле физических нагрузок важно дать организму время 
отдохнуть и восстановиться. Для достижения эффекта 
от тренировок необходимо умеренность в нагрузках 
и полноценный отдых во время между тренировками.

Для того, чтобы достигнуть желаемой физической 
формы, занимающемуся необходимо правильно пла-
нировать тренировки и учитывать особенности своего 
организма. В процессе тренировок необходимо соблю-
дать правильное питание, грамотно планировать отдых 
и быть готовым к некоторым неудобствам и проблемам, 
и с физической нагрузкой.

Несомненно, физическая подготовка – сложный про-
цесс, но он позволяет достичь грандиозных результатов 
и здоровья. Главное, помнить, что спорт – это не только 
достижение побед, но и путь к совершенствованию свое-
го тела, что позволяет не только проявить себя в спортив-
ной сфере, но и повысить качество своей жизни.

Методы формирования физической подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России могут быть различными. Одни из них за-
ключаются в плавании, механических упражнениях 
и специализированных тренировках. Но наибольшее 
значение придается бегу, подтягиваниям, прыжкам 
в длину и высоту, растяжке, отжиманиям, а также ко-
мандным играм. 

Физическая подготовка – это процесс, направлен-
ный на развитие физических качеств занимающегося, 
таких как выносливость, сила, скорость, гибкость, ко-
ординация и т. д.

Основными методами физической подготовки явля-
ются:

1. Тренировки с отягощениями, направленные 
на увеличение силы мышц, что повышает общую фи-
зическую форму;

2. Кардио-тренировки, такие как бег, плавание, ве-
лоспорт, направленные на увеличение выносливости 
и улучшение работоспособности сердечно-сосудистой 
системы;

3. Упражнения на гибкость и растяжку, направлен-
ные на повышение гибкости и предотвращение травм;

4. Технико-тактические тренировки, направленные 
на повышение квалификации и мастерства в конкрет-
ном виде спорта;

5. Комплексные тренировки, включающие в себя 
различные элементы физической подготовки и направ-
ленные на достижение максимального результата.

Кроме того, физическая подготовка может быть до-
полнена специальными методами, такими как массаж, 
релаксация, дыхательные упражнения и др. Эти методы 
помогают ускорить восстановление после тренировок 
и снизить риск травм.

Каждый из этих методов имеет свои особенности 
и применяется в зависимости от конкретных задач 
и требований курсантов. Так, бег развивает определен-
ные преимущества, такие как: увеличение выносли-
вости, силы, скорости и энергии. Такие упражнения, 
как подтягивания и отжимания, помогают развивать 
выносливость мышц рук, торса и ног. Прыжки разви-
вают мощь ног, укрепляют костную ткань и повышают 
гибкость. 

Однако не следует забывать и о командных играх, 
таких как футбол, регби, баскетбол и других. Такие 
игры позволяют проявить навыки командной работы 
и развивают быстроту реакции, координацию и гиб-
кость. 

Методы физической подготовки курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России 
имеют чрезвычайно большое значение. Физическая 
подготовка является неотъемлемой частью обучения 
каждого курсанта и слушателя, потому что она обе-
спечивает укрепление здоровья, физическую вынос-
ливость и силу, а также повышает наивысший процент 
выполнения придерживания следованию закону и по-
рядку в будущем.

Значимость методов физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России заключается в том, что они помогают фор-
мировать личности, хорошо подготовленные как физи-
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чески, так и морально, чтобы выполнять свои обязанно-
сти с легкостью и точностью. Это свидетельство того, 
что физическая подготовка является одним из инстру-
ментов, которые могут быть использованы для обеспе-
чения безопасности страны.

В свою очередь, отсутствие должной физической 
подготовки является одним из основных факторов 
для неэффективной работы представителей правоохра-
нительных органов, что может привести к возникнове-
нию нежелательных ситуаций и результатов.

Важным аспектом методов физической подготовки 
является их индивидуальный подход к каждому курсан-
ту и слушателю. Так, при проведении тренировок необ-
ходимо учитывать возраст, здоровье и физическую под-
готовку каждого. Кроме того, методы обучения должны 
соответствовать целям, которые ставит перед собой 
каждый курсант или слушатель. 

Однако, к сожалению, не все курсанты и слушатели 
положительно относятся к физической подготовке, неко-
торые относятся к ней со страхом или даже враждебно-
стью. Это связано, в основном, с недостаточной инфор-
мированностью о значимости физической формы и ее 
влиянии на успешную профессиональную деятельность. 

При этом необходимо осознавать, что кроме про-
фессиональной перспективы, умение заботиться о сво-
ем здоровье и хорошем физическом состоянии также 
является необходимым для привлекательного и здоро-
вого образа жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значи-
мость методов физической подготовки курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России 
не может быть недооценена, потому что она являет-
ся неотъемлемой частью обучения каждого курсанта 
и слушателя, обеспечивая физическую выносливость 
и силу и способствуя выполнению обязанностей с лег-
костью и точностью. Значимость методов физической 
подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России очевидна. Они позволяют 
курсантам и слушателям получать необходимые навы-
ки и знания, которые являются необходимыми услови-
ями для занятия успешной профессиональной деятель-
ностью в правоохранительных органах или в армии. 
Помимо этого, умение заботиться о своем здоровье 
и поддерживать хорошую физическую форму также 
является необходимым для обеспечения привлекатель-
ного и здорового образа жизни. Поэтому, каждый кур-
сант и слушатель следует с огромной ответственностью 
относиться к физической подготовке и по возможности 
выбирать для себя подходящие методы обучения. 
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Переход физкультурных вузов на новые учебные 
планы и унифицированные программы по спортивно-
педагогическим дисциплинам определил необходи-
мость подготовки специалистов, способных творчески 
ставить и решать профессиональные задачи. Это по-
требовало всемерной активизации процесса обучения, 
перехода от преимущественно информационного к про-
блемному или активному обучению. 

В преподавании спортивно-педагогических дис-
циплин необходимо ориентироваться главным образом 
на конечные цели подготовки специалистов – овладе-
ние целостным комплексом профессионально-педаго-
гических навыков. За годы учебы это возможно только 
при активности обучаемых на учебных занятиях ‒ тео-
ретических и практических.

В связи с этим рассматриваемая деятельность вклю-
чает разнообразные формы двигательной деятельности, 
предназначенные для решения тех или иных задач. К их 
числу относятся, например, такие специализированные 
виды двигательной деятельности, основное назначение 
которых: воздействие на физическое развитие человека 
(для обозначения этой деятельности чаще всего исполь-
зуют, как уже отмечалось, термин «физические упраж-
нения»); такое воздействие на физическое развитие 
человека, которое подчинено задаче его лечения (дви-
гательную деятельность, решающую эту задачу, чаще 
всего называют «лечебной физкультурой») или произ-
водственным целям (в этом случае ее называют «про-
изводственной физкультурой»); отдых и развлечение 
(такую двигательную деятельность иногда называют 
«физической рекреацией»); укрепление и сохранение 
здоровья (эту деятельность иногда обозначают терми-
ном «моцион») и т. д. [1].

В настоящее время вопросы преимущественной 
направленности в обучении комплексу сложнотехни-
ческих упражнений, различных по своей координаци-
онной структуре, изучены еще недостаточно. При их 
решении тренерам советуют строить техническую под-
готовку согласно дидактическим принципам обучения 
и специфическим принципам спортивной трениров-
ки [2]. Такие рекомендации носят несколько общий 
характер, они не учитывают данные других отраслей 
спортивной науки [3], например физиологии спорта, 
а для их эффективной реализации необходимо, на наш 
взгляд, уточнение тех средств и методов, утилизация 
которых не противоречила бы названным принципам.

Известно, что процесс развития способности управ-
ления движениями подобно процессу развития физиче-
ских качеств имеет свои сенситивные периоды [4]. По-
этому можно предположить, что успешное овладение 
техникой спортивных упражнений в определенной сте-
пени зависит от соответствия основ координационной 
структуры разучиваемых упражнений сенситивным 
периодам необходимых координационных функций ор-
ганизма начинающего спортсмена.

Трактовка дидактических принципов только 
с педагогических позиций приводит к поверхностному 
и одностороннему пониманию их сущности и не дает 
полного представления о внутреннем содержании. 

Для более глубокого анализа соответствия применяе-
мых средств и методов, например, принципу доступно-
сти, необходимо иметь как минимум, во-первых, кри-
терии доступности и, во-вторых, научно обоснованную 
убежденность в том, что образующиеся при разучива-
нии отдельных упражнений функциональные, связи 
не затормозят развития тех координационных функций, 
которые должны быть задействованы в процессе освое-
ния последующих, более сложных упражнений. 

Поэтому применение тех иди иных средств и мето-
дов обучения будет наиболее полно согласовано с ди-
дактическими принципами в том случае, если этапы 
утилизации данных средств и методов совпадают с пе-
риодами и темпом развития соответствующих коорди-
национных функций организма. В случае несоблюдения 
данного условия обучения упражнениям, требующим 
работы координационных функций, период активного 
развития которых еще не наступил, будет выступать 
в роли сбивающего фактора для процесса естественно-
го развития других координационных функций [5].

Рассматривая проблему последовательности об-
учения студентов-первокурсников комплексу слож-
но-технических упражнений, необходимо отметить, 
что механический перенос принципа доступности «из 
сферы предметного обучения в сферу физической куль-
туры и спорта» очень часто не приносит необходимого 
эффекта, так как при этом не учитывается специфика 
спортивной педагогики [6]. 

Мы не склонны отвергать распространение поло-
жений общедидактических принципов на процесс фи-
зического воспитания и спортивной тренировки, тем 
более что последний, какой бы специфичностью не об-
ладал, в конечном счете процесс педагогический. 

На протяжении последних двух десятилетий су-
щественный вклад в развитие науки в нашей стране 
вносит Государственная система научно-технической 
информации (ГСНТИ). Сложившаяся как сеть взаи-
модействующих органов научно-технической инфор-
мации различных уровней, обязанности и функции 
которых четко разграничены, она решает задачу опера-
тивного и целенаправленного обеспечения науки, про-
изводства, органов управления народным хозяйством, 
информацией о новейших достижениях как в стране, 
так и за рубежом.

Формы и методы обслуживания в системе научно-
технической информации постоянно совершенствуют-
ся. В числе условий, определяющих высокое качество 
информационной деятельности, рациональное распре-
деление функций между информационными органами, 
централизация одноразовой обработки источников ин-
формации во всероссийских и центральных отраслевых 
органах научно-технической информации, формирова-
ние информационных потоков и многократное исполь-
зование результатов этой обработки во всех остальных 
звеньях ГСНТИ, применительно к конкретным вопро-
сам обслуживаемых научных и производственных кол-
лективов.

Отраслевые системы научно-технической инфор-
мации создаются таким образом, чтобы было обеспе-
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чено единство их построения и функционирования, 
взаимодействие и связь со всероссийскими, террито-
риальными, низовыми органами НТИ, как составными 
частями ГСНТИ. 

Одна из функций — создание отраслевого спра-
вочно-информационного фонда (ОСИФ) опубликован-
ных и неопубликованных источников информации всех 
видов. Эти источники используются непосредственно 
для справочно-информационного обеспечения специ-
алистов различных категорий и для аналитико-синтети-
ческой обработки этих источников.

Отраслевая научная библиотека — составная часть 
ОСИФа, на базе которой комплектуется основная часть 
документальных источников по более широкому их 
кругу. Поэтому важно, чтобы наряду с фондом первоис-
точников научно-технической информации с достаточ-
ной полнотой были представлены библиографические, 
реферативные и справочные издания.

Современные проблемы физической культуры 
и спорта включают такие аспекты, как управление 
физкультурным движением и его направлениями, пер-
спективное планирование и прогнозирование развития 
физической культуры и спорта, социально-экономиче-
ские проблемы совершенствования и укрепления ма-
териально-технической базы спорта, научно-методи-
ческие основы физического воспитания и подготовки 
спортсменов, медико-биологические проблемы спорта, 
проблемы воспитания и профессиональной этики спор-
та и др.

Специалистам по физической культуре и спорту тре-
буются не только данные, относящиеся непосредственно 
к рассматриваемой области, но и сведения из смежных 
отраслевых знаний (медицины, физиологии, биологии, 
психологии, социологии, кибернетики, химии и т. д.). 
Поэтому комплектовать ОСИФ источниками информа-
ции следует в соответствии с этими требованиями.

Научно-исследовательская работа Всероссийской 
книжной палаты (ВКП) в области государственной 
библиографии и централизованной каталогизации на-
правлена прежде всего на совершенствование организа-
ционных и методических проблем библиографической 
деятельности. Цель – повышение качества информаци-
онного обеспечения потребителей. 

Целесообразно организовать выпуск новых темати-
ческих ежемесячных периодических изданий, отража-
ющих состояние отечественной и зарубежной инфор-
мации по физической культуре и спорту, спортивной 
медицине, спортивной педагогике. При выпуске их не-
обходимо координировать деятельность центрального 
и местных органов информации, что позволит избежать 
дублирования. Для определения оптимальных тиражей 
целесообразно проанализировать предыдущий опыт 
и выявить новые группы потребителей информации.

Проблема совершенствования информационных 
потребностей специалистов отрасли требует серьезно-
го внимания со стороны административных и хозяй-
ственных органов, общественных организаций.

В институте физической культуры и спорта Алтай-
ского государственного педагогического университета 

накоплен некоторый опыт активизации обучения, сти-
мулирования самостоятельной, творческой работы сту-
дентов-первокурсников.

К наиболее эффективным методам, повышаю-
щим учебную активность на теоретических занятиях, 
мы относим решение разработанных задач и упражне-
ний по основным разделам теории лыжного спорта [7]. 

Студенты осваивают теоретический материал 
в процессе решения задач по характеристике трасс: на-
хождению суммы перепадов высот, трудности, гармо-
ничности, скоростных возможностей трасс; определе-
нию коэффициента трения скольжения и его влияния 
на скорость передвижения на лыжах и лыжероллерах; 
определению гармоничности хода, длины и частоты 
шагов, пространственного и временного коэффициен-
тов ритма; расчету направления и угла активного от-
талкивания, импульса и градиента силы, абсолютной 
величины реакции опоры. 

Чтобы решить эти задачи, каждый студент вынуж-
ден активно работать на лекции. Для активизации са-
мостоятельной работы они получают домашние зада-
ния и выполняют контрольные. Кроме того, подобные 
задачи предлагаются во всех экзаменационных билетах 
по дисциплине «Теория и методика тренировки». Все 
это позволяет глубоко усвоить теоретический материал, 
овладеть навыками его практического применения.

По некоторым теоретическим разделам, изучаемым 
на I курсе, составить задачи пока не представляется воз-
можным, поэтому для повышения активности студен-
тов на таких занятиях проводятся устные, и письменные 
контрольные проверки усвоения знаний. При письмен-
ном опросе студенты 5–6 мин пишут ответы на вопросы 
преподавателя и тут же их сдают. Вопросы ставятся так, 
чтобы на них нельзя было найти прямого ответа в кон-
спекте. При неудовлетворительном ответе предлагается 
после самостоятельной проработки материала ответить 
на новые вопросы по теме лекции. При устном опросе 
каждая подгруппа из 3‒4 студентов, получив карточку 
с вопросом, за 1,5‒2 мин коллективного обсуждения го-
товит ответ и выделяет одного студента для ответа. Его 
ответ может быть дополнен другими.

Естественно, решение практических задач и выпол-
нение упражнений, устные и письменные контрольные 
опросы, анализ письменных ответов в начале очеред-
ной лекции требуют дополнительного времени, которое 
идет на повторение изложенного теоретического мате-
риала.

Анализ решенных студентами задач, устных и пись-
менных ответов позволяет преподавателю понять, до-
ходчиво ли он изложил материал, не следует ли вер-
нуться к нему в начале очередной лекции, подойти «с 
другой стороны» к сложному вопросу.

Такая методика преподавания теоретического ма-
териала отвечает четырем наиболее важным призна-
кам активного обучения. Во-первых, студент оказыва-
ется в условиях, когда он вынужден быть активным. 
Во-вторых, обеспечивается его активность, сопряжен-
ная во времени с активной работой преподавателя. 
В-третьих, повышается самостоятельность в решении 
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студентами задач, в устных и письменных опросах. 
В-четвертых, активизируется прямая и обратная связь 
преподавателя и студента в процессе занятий.

На методических и практических занятиях актив-
ность студентов обеспечивается индивидуализацией 
обучения, самостоятельным выполнением заданий 
под постоянным контролем преподавателя.

Первокурсникам в процессе обучения необходимо 
овладеть показом упражнений, имитирующих лыжные 
ходы (осенью), всех способов передвижения на лыжах 
(зимой), общеразвивающих и игровых упражнений 
(весной). Для более глубокого осмысливания имита-
ционных упражнений, являющихся основой обучения 
технике, студенты выполняют домашние задания, по-
добные следующим: записать упражнения, имитиру-
ющие лыжные ходы и переходы, по форме: название 
упражнения, графическая запись, собственные ошибки, 
исправление ошибок. Особое внимание при этом обра-
щается на знание терминологии и умение пользоваться 
ею, умение исправлять собственные ошибки. В роли 
эксперта, обнаруживающего ошибки, выступает пре-
подаватель, на сборах ‒ тренер. Повышению учебной 
активности способствуют также контрольные уроки, 
проводимые в конце осени, зимы и весны, на которых 
студентам предлагается выполнить комплекс упражне-
ний на оценку [8].

В соответствии с требованиями программы часть 
практических занятий студентов-лыжников отводится 
для участия в зачетных соревнованиях: в беге по ста-
диону, кроссе, кроссе с имитацией, лыжных гонках 
и передвижении на лыжероллерах. Первокурсникам 
предлагается по результатам зачетных соревнований 
оценить собственный уровень общей и специальной 
выносливости. Для этого студенты самостоятельно рас-
считывают личную соревновательную скорость, ско-
рость победителя и проигрыш победителю в процентах. 
В конце года на методическом занятии студенты вы-
ступают с сообщением о динамике личной спортивной 
подготовленности, выявляют ее преимущества и недо-
статки, иллюстрируют графически.

На лабораторных занятиях каждый студент выпол-
няет функции либо испытуемого, либо экспериментато-
ра. В процессе лабораторных работ может определяться 
эффективность отталкивания руками в передвижении 
на лыжероллерах и на лыжах в шаговой и прыжковой 
имитации и т. п. Такой подход повышает заинтересо-
ванность студентов на лабораторных занятиях [9].

Достаточно устойчивая учебная активность студен-
тов обеспечивается при проведении учебной практики, 
чаще всего в виде игровых занятий. Для этого студенты 
распределяются на подгруппы по 7‒8 человек, в каждой 
назначаются студент‒практикант и студент‒эксперт. 
Примером могут служить игровые занятия по овладе-
нию навыками начального обучения передвижению 
на лыжах. Практикант получает задание: обучить навы-
кам владения лыжами, т. е. выработать так называемое 
«чувство лыж». Эксперт по пятибалльной системе оце-
нивает работу по пяти показателям: организация груп-
пы и постановка задач; подготовка учебной площадки; 

объяснение и показ упражнения, выявление и исправ-
ление ошибок; умение пользоваться терминологией. 
За невыполнение одного из требований оценка снижа-
ется. В конце занятия проводится его анализ. Вначале 
заслушивается самооценка практиканта, затем эксперт 
делает анализ и выставляет оценку; дополняют его 
остальные студенты подгруппы. Преподаватель подво-
дит окончательный итог и выставляет дифференциро-
ванные оценки практиканту, эксперту, а также наиболее 
активным в обсуждении студентам.

Комплексное использование выпускающей кафе-
дрой активных методов обучения во всех формах учеб-
ных занятий повышает заинтересованность студентов, 
о чем свидетельствует практически стопроцентная по-
сещаемость. Кроме того, возрастают индивидуализация 
обучения и доля самостоятельных занятий. Студенты 
быстрее приобретают навыки профессиональной дея-
тельности ‒ приучаются постоянно оперировать необ-
ходимыми в работе педагога-тренера понятиями. В ко-
нечном счете у первокурсников формируется глубокий 
интерес к избранной специальности, повышается каче-
ство знаний, которое определяется в первую очередь 
умением их практически применять.
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Аннотация. Рассматривается проблема содержания процесса воспитания сотрудников ОВД в контексте лич-
ностно-развивающего подхода, исследуется сущность самого процесса воспитания через призму существующих 
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им условиях. 
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Процесс воспитания личностных, профессио-
нально-значимых качеств сотрудников органов вну-
тренних дел является одной из первоочередных задач, 
стоящих перед системой подготовки кадров для раз-
личных подразделений правоохранительных органов. 
Именно от того, насколько качественно будет органи-
зовано воспитание, во многом зависит и эффектив-
ность выполнения сотрудниками своих служебных 
задач. Это объясняется тем, что по своей сущности 
профессиональная деятельность правоохранительных 
органов характеризуется воздействием различных 
факторов, представляющих угрозу морально-нрав-
ственному состоянию сотрудника. Негативное влия-
ние оказывают делегированное государством право 
на применение физической силы и огнестрельного 
оружия; факторы склонения сотрудников к соверше-
нию различных должностных преступлений (кор-
рупционных, превышению или злоупотреблению 
должностными полномочиями и т. д.); возможность 
оказывать влияние на жизнь других людей. Факторы 
профессиональной деформации, «выгорания», кото-
рые, в случае отклонения сотрудника от буквы закона, 
могут стать причиной потери собственного уровня 
профессионализма и компетентности, приводят к сни-
жению качества осуществления правоохранительной 
деятельности.

Вместе с тем процесс воспитания, направленный 
на формирование личности сотрудника ОВД, являет-
ся составляющей системы повышения квалификации 
сотрудников. Он должен осуществляться непрерывно 
и целенаправленно для того, чтобы сотрудники право-
охранительной системы всегда могли достойно отве-
тить вызовам оперативной обстановки и реализовать 
свои полномочия на наиболее высоком уровне.

Такая ситуация делает исследование процесса 
воспитания и выявления путей его улучшения и мо-
дернизации одной из самых актуальных для систе-
мы научно-методического обеспечения деятельности 
ОВД. Следовательно, это определяет не только ак-
туальность данной темы, но и направление нашего 
исследования. Его целями на данном этапе является 
раскрытие содержания процесса воспитания сотруд-
ников ОВД, выявление научной разработанности 
и формулировании дальнейших задач изучения со-
держания и характеристики процесса современного 
воспитания.

Использование личностно-развивающего подхода 
как контекста исследования связано с гармоничным 
и разносторонним развитием личности. Личность 
в данной образовательной технологии является цен-
тром, а развитие – основном процессом. Для того, 
чтобы личность не только получала необходимые зна-
ния и навыки, она должна развиваться также и в об-
ласти культуры, взаимодействия с людьми, саморе-
ализовываться и усваивать накопленное социумом 
культурно-историческое наследство. Поэтому основ-
ным методом воздействия при реализации личностно-
развивающего подхода является акцент на саморегу-
ляции индивида, его рефлексии, на развитии у него 

психических функций и глубокого понимания себя 
и своего потенциала. 

При личностно-развивающем подходе человек 
не только усваивает необходимый теоретический ма-
териал, но и гармонично развивается в области куль-
туры, перенимает традиции и обычаи, правила пове-
дения в обществе. Личностно-развивающий подход 
ориентируется на способности личности, ее желание 
и имеющийся набор способностей, а не приравнивает 
всех обучающихся по одну образцу как в традицион-
ном образовании, требуя при этом одинаково высо-
ких результатов от всех обучающих вне зависимости 
от их способностей. Личностно-развиваюший подход 
можно назвать новаторским, так как он уходит от кон-
сервативного понимания процесса воспитания и об-
разования и имеет в своей основе демократические 
принципы признания личности главной ценностью 
общества. 

Формирование личностно-развивающего подхода 
в воспитании и образовании прошло достаточно длин-
ный путь развития. Особенно велика роль в создании 
целостной модели данной технологии зарубежных 
исследований. К ним мы можем отнести К. Г. Юнга, 
который вынес в качестве основы личностного раз-
вития индивидуальность личности и индивидуали-
зацию процесса обучения [1]. Следующими в данной 
области были такие исследователи, как А. Адлер, 
который рассуждал по проблеме преодоления лично-
сти трудности посредством познания самой себя [2]. 
Большой вклад в развитие личностно-развивающего 
подхода также внесли К. Роджерс, писавший о дви-
жущих силах самоактуализации и препятствиях в ее 
осуществлении [3]; А. Маслоу – о самоотождествле-
нии как механизме развития личности [4], Э. Фромм – 
о развитии личности как изменении ее жизненного 
пространства [5]. Выделил противоречия в личност-
но-развивающем подходе Дж. Келли, который обозна-
чил внутреннее «Я» человека как неустойчивую и по-
стоянно меняющуюся сущность [6].

Анализируя взгляды различных авторов на про-
блему процесса воспитания при использовании лич-
ностно-развивающего подхода в качестве технологии 
обучения, мы можем выделить мнения нескольких 
ученых, проводивших исследование в данной об-
ласти. Так, Д. В. Литвин высказывал мнение о том, 
что переход к данному подходу в образовании произо-
шел по ряду факторов. Среди них, в первую очередь, 
выделяется переход современного общества от тра-
диционно-наследственного типа общественных отно-
шений к современной модели. На сегодняшний день 
мы можем констатировать, что наследственная форма 
поведения имеет место только на ранних этапах соци-
ализации индивида, тогда как на более поздних ори-
ентиром развития выступают личностные индивиду-
альные особенности личности [7]. Указанная причина 
и становится одним из условий перехода от консерва-
тивного подхода в образовании. 

Вопрос о соотношении целесообразности и эф-
фективности использования данного подхода как тех-
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нологии является дискуссионным как в педагогиче-
ском научном обществе, так и в обществе психологов. 
Мы придерживаемся мнения Н. А. Батчаевой, иссле-
довавшей положительные и отрицательные аспек-
ты личностно-развивающего подхода. Ею отмечено, 
что личностно-развивающий подход в обучении спо-
собствует эффективному усвоению научной терми-
нологии, теорий, методик, педагогической техники, 
формированию диалогического общения и развитию 
профессиональных качеств… [8]. Мы склонны согла-
ситься с приведенным мнением, а также отметить не-
сомненное превосходство личностно-развивающего 
подхода в воспитании и образовании перед традици-
онной технологией: личностно-развивающий подход 
основывается на использовании психолого-педагоги-
ческих, коммуникативных ситуаций. Эффективность 
данного метода не раз отмечалась исследователями 
различного уровня, в том числе, А. А. Леонтьевым [9].

Представляет интерес подход к исследованию 
личностно-развивающей технологии в образова-
нии, которого придерживался в своих исследованиях 
В. В. Сериков. Он отмечал, что «Целью личностно-
развивающего подхода к обучению является выявле-
ние субъективного опыта каждого учащегося и ока-
зание помощи в становлении его индивидуальности, 
саморазвитии и самореализации» [10]. Понятие 
«субъективный», использованное В. В. Сериковым, 
обозначает главную содержательную мысль лич-
ностно-развивающего подхода: ориентированность 
на личность, то есть субъективный опыт относит-
ся к конкретному индивиду и не может быть оценен 
по параметрам правильности или непротиворечиво-
сти. В этом, по мнению В. В. Серикова, проявляется 
основное отличие личностно-развивающего подхода 
от традиционной формы обучения, так как она форми-
рует в личности заранее заданные качества, а не раз-
вивает в ней признаки уникальности. 

Объединение достижений психологии и педагоги-
ки создает благоприятную среду для конструктивного 
воспитательного воздействия на личность. Особенно 
ценно такое воздействие в сложных условиях ведом-
ственного вуза, в стенах которого проходят обучение, 
совмещенное с первоначальным этапом службы, бу-
дущие сотрудники органов внутренних дел. Стремле-
ние правоохранительной системы повысить качество 
кадров и улучшить систему их подготовки, в том чис-
ле, и воспитания всегда основывалось на понимании 
важности профессиональной функции стражей по-
рядка. В условиях коренного реформирования всей 
системы обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности, задача по качественному улучшению 
системы образования сотрудников ОВД выходит 
на первый план, и внедрение в этот процесс личност-
но-развивающего подхода видится нам одним из про-
грессивных решений. 

Среди процессуальных основ осуществления 
воспитательного процесса в сфере правоохранитель-
ной деятельности, направленного непосредственно 
на самих сотрудников ОВД, главным нормативно-

правовым актом выступает Федеральный закон «О 
полиции». В нем прямо указана обязанность каждого 
сотрудника поддерживать уровень квалификации, не-
обходимый для надлежащего выполнения служебных 
обязанностей [11]. Данная область, несмотря на су-
ществующие научно-исследовательские результаты, 
не лишена определенных пробелов и противоречий:

– в настоящий момент общество и система защиты 
установленных законом прав и интересов граждан на-
ходятся если не в конфронтации, то в достаточно не-
однозначных отношениях. Социум требует высокого 
уровня профессионализма и мастерства от сотрудни-
ков полиции, полное соответствие их профессиональ-
ным компетенциям в то время, как далеко не каждый 
сотрудник правоохранительных органов может ре-
комендовать себя как гарант законности, этичности 
и профессионализма;

– в условиях того, что психологическое и педа-
гогическое обеспечение воспитательного процесса, 
в том числе, и в ведомственных вузах, активно раз-
вивается по пути инноваций, оно не находит реаль-
ного внедрения в деятельность вузов и подразделе-
ний ОВД, а остается лишь результатом проведенных 
исследований. То есть, потенциально эффективные 
средства повышения уровня воспитания и профес-
сионализма будущих сотрудников не задействуются, 
уступая приоритет в реализации традиционным мето-
дам;

– существуют реальные противоречия между 
общественными ценностями и образовательным 
технологиями, которые заключаются в том, что дей-
ствующая теория не может в полной мере обеспечить 
практику всеми необходимыми элементами.

Поиск способов устранения указанных противо-
речий и пробелов является основной целью прово-
димого нами исследования. В настоящее время педа-
гогическая науки располагает достаточно объемным 
материалом исследований, посвященных совершен-
ствованию воспитательного процесса сотрудников 
ОВД. Отметим наиболее значимые группы источни-
ков.

Огромный вклад в развитие теории образователь-
ных технологий, объектом которых являются взрос-
лые люди, внесли Б. С. Гершунский, Т. А. Каплуно-
вич, Н. В. Кузьмина. Исследовали различные подходы 
к организации подготовки специалиста в условиях 
современного развития технологий такие авторы, 
как М. В. Александрова, В. И. Байденко, К. Я. Вази-
на, Л. Ю. Монахова. Наконец, посвящали труды своей 
деятельности узкому направлению в педагогике – по-
вышению качества профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД – В.Я. Кикоть, Н. П. Пономаренко 
и многие другие.

Следует также отдельно выделить смежное на-
правление в исследованиях – психолого-педагоги-
ческие основы обучения слушателей вузов МВД 
России – тесно связанное с изучением области соци-
ально-психологической коммуникации сотрудников 
ОВД, в которых работали такие авторы, как М. В. Ба-
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стриков, Н. С. Калейник, С. Г. Сергеева, О. С. Возже-
никова, Т. Ю. Коновалова, С. Е. Кораблев, Н. В. Пот-
лачук, A. B. Почепаева, Е. М. Щеглова. 

Несмотря на научные и педагогические достиже-
ния указанных выше исследователей, мы не можем 
говорить о том, что накопленных знаний достаточно 
для реализации задачи по повышению уровня воспи-
тательного процесса, направленного на личности со-
трудника ОВД. Данный процесс в контексте личност-
но-развивающего подхода не был до конца раскрыт 
даже в существующих диссертационных исследова-
ниях, так как они в большей степени ориентирова-
лись непосредственно на результат воспитательной 
деятельности – повышение профессиональной квали-
фикации, а не на содержание данного процесса. 

Основным противоречием, с которым мы столкну-
лись в ходе анализа существующих научных исследо-
ваний сущности личностно-развивающего подхода, 
можно назвать ориентированность исследователей 
на среду общего школьного образования. При этом 
внедрение личностно-развивающего подхода в об-
ласть воспитательной деятельности организаций выс-
шего образования и, в частности, в среду подготовки 
сотрудников правоохранительных органов, остается 
практически без внимания. Н. М. Валанова отмеча-
ет: «В личностно-ориентированной системе основ-
ными образовательными процессами становятся: об-
разование личностных смыслов учащегося к жизни, 
развивающее обучение, педагогическая поддержка, 
становление детской индивидуальности, воспита-
ние как забота о духовно-нравственном развитии 
ребенка» [12]. Возможно ли применение указанных 
постулатов в обозначенной нами области? Требуют 
ли они уточнения в связи со спецификой образова-
тельно-воспитательного процесса в ОВД? На данный 
момент указанные вопросы остаются не разрешенны-
ми и требуют научно-методического исследования.

Таким образом, мы видим, что существует объек-
тивная необходимость в проведении узконаправлен-
ного исследования содержания процесса воспитания 
сотрудников ОВД в контексте личностно-развива-
ющего подхода и разработке на основе полученных 
данных программы, внедрение которой в деятель-
ность вузов системы правоохранительных органов 
и подразделений позволило бы повысить уровень 
профессионализма сотрудников. Мы преследуем цель 
разработать универсальные рекомендации, которые 
могли бы быть задействованы в любой правоохрани-
тельной системе вне зависимости от специфики зако-
нодательства, правового поля и культурного наследия 
государства. 
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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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Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести…

Вадим Шефнер «Слова»

Постоянное динамичное развитие физической 
культуры в реалиях современного мира требует 
от представителей спорта (тренеров, спортсменов, 
научных деятелей) активного поиска и реализации 
новых эффективных методов совершенствования раз-
личных аспектов тренировочной и соревновательной 
деятельности [10].

Перспективность повышения качества спортивной 
деятельности в борьбе самбо зависит от многих направ-
лений научных исследований, где актуальным является 
использование психорегулирующих методик в разные 
периоды цикла подготовки молодых спортсменов-сам-
бистов: тренировочный, соревновательный и восстано-
вительно-оздоровительный.

Существует большое разнообразие методов пси-
хологической саморегуляции: идеомоторная трени-
ровка, методы визуализации, аутотренинг, усиление 
мобилизации, различные дыхательные техники и т. д. 
[2, с. 37; 7, с. 147]. В спорте методы саморегуляции 
используются для повышения оптимального психофи-
зического состояния спортсмена в конкретный период 
или временной промежуток спортивной деятельности. 
Регулировать свое психофизическое состояние любому 
спортсмену можно посредством физического, эмоцио-
нального и мыслительного компонентов.

С целью исследования того, знают ли молодые 
спортсмены-самбисты о существовании методов психо-
логической саморегуляции, и насколько часто прибега-
ют в процессе тренировок к ним, нами было проведено 
анкетирование. Также в анкетировании мы затрону-
ли вопросы мотивации и затруднений, возникающих 
в процессе тренировок.

В исследовании принимали участие молодые спор-
тсмены-самбисты «Алтайского центра самбо» в коли-
честве 25 человек. В результате выяснилось, что 75 % 
спортсменов знакомы с методами психологической са-
морегуляции и используют различные приемы и методи-
ки саморегуляции в процессе тренировок. Большинство 
анкетируемых отметило, что они не знают правильного 
названия методов и применяют во время спортивной 
деятельности «бытовые» приемы саморегуляции: про-
слушивание музыки, молитва, просмотр видеороликов 
(видео мотивация), сон, беседа с самим собой, настра-
ивание себя, чтение цитат спортсменов и т. п. При этом 
двое анкетируемых точно указали название методов 
саморегуляции: самоубеждение и самовнушение. 45 % 
анкетируемых отметили, что так или иначе используют 
доступные им способы саморегуляции непосредствен-
но в период соревнований. На вопрос анкеты работают 
ли с вами тренеры по методам психологической само-
регуляции, только 20 % опрошенных ответили утверди-
тельно. Показательно, что 76 % анкетируемых отмети-
ли, что они желают более серьезно начать заниматься 
психологической саморегуляцией для улучшения своих 
спортивных результатов, и готовы потратить на совер-

шенствование психофизических способностей от 20 
до 40 минут ежедневно.

Результаты анкетирования позволяют сделать 
следующие выводы, что в целом молодые спортсме-
ны-самбисты знакомы с методами психологической 
саморегуляции поверхностно, при этом используют 
их «кустарные» (то есть самостоятельно найденные 
способы регуляции) варианты. В применении этих до-
морощенных способов отсутствует систематичность 
и научный подход, в большинстве случаев (80 % ре-
спондентов) помощь со стороны тренера в овладении 
методами саморегуляции не оказывается.

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев 
в процессе подготовки молодых спортсменов-самби-
стов тренерами делается упор на четкое выполнение 
технических действий, при этом практически не обра-
щается внимание на психологическую составляющую 
спортивной деятельности [6, 1], что и показало наше 
анкетирование: только пятая часть опрошенных нами 
спортсменов отметили этот факт (результаты выше).

Первоначально необходимо, чтобы спортсмены 
осознали, как происходит сам процесс взаимодействия 
между психикой и их организмом, и как именно можно 
влиять на психофизические состояния с помощью слов 
и регуляции эмоций для улучшения функциональных 
способностей и повышения спортивного результата. 
Так, например, известно, что в спокойном состоянии 
человек более сконцентрирован на задаче, усваивает 
любую информацию намного лучше, чем в состоянии 
эмоционального перевозбуждения, и соответственно, 
процесс обучения у него происходит эффективнее.

Опираясь на собственный опыт использования 
различных психорегулирующих методик, приведем 
одну из успокаивающих методик, используемую нами 
на занятиях с молодыми спортсменами и дающую хо-
роший результат. Методика направлена на достижение 
состояния спокойствия посредством проработки всех 
участков тела, мышц и суставов. Суть упражнения со-
стоит в том, чтобы прочувствовать все участки тела 
в определенной последовательности, представляя себе 
при этом как мышцы и суставы теплеют, расслабляются 
и успокаиваются. Методика имеет сходство с другими 
расслабляющими техниками (Э. Джекобсон, И. Шульц, 
А. В. Алексеев и др.). Реализация данной методики на-
чинается с ощущения тепла и расслабления в мышцах 
лица и головы (используются следующие словесные 
формулы: «мои мышцы и кожа лба теплеют, расслабля-
ются и успокаиваются, мои мышцы и кожа вокруг глаз 
теплеют, расслабляются и успокаиваются, мои мыш-
цы щек теплеют, расслабляются и успокаиваются, мои 
мышцы и кожа лица теплые, расслабленные и спокой-
ные, мои мышцы и кожа головы теплые, расслабленные 
и спокойные»), затем теплеют и расслабляются мышцы 
и суставы рук, прорабатываются каждые участки рук 
от пальцев до плеч: пальцы, кисти, лучезапястные су-
ставы, мышцы предплечий, локтевые суставы, мышцы 
плеч, плечевые суставы. Далее тоже самое осуществля-
ется с мышцами и суставами ног; мышцами и позвоноч-
ником корпуса. Завершается упражнение проработкой 
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мышц шеи. В заключительной части мысленно следует 
проговорить: «мое тело единое целое: лицо, голова, ле-
вая рука, правая рука, левая нога, правая нога, корпус 
и шея, теплые, расслабленные и спокойные, я рассла-
бленный и спокойный, я спокоен». Посредством ис-
пользования данной методики спортсмены научаются 
лучше контролировать свое тело и понимать специфику 
его взаимосвязи с психикой. Отметим, что данную ме-
тодику можно использовать на всех этапах подготовки 
спортсмена: тренировочном, соревновательном и вос-
становительно-оздоровительном.

Огромное значение в тренировочном процессе име-
ет связь движения и мысли. Например, если обратиться 
к восточным единоборствам, мы обнаружим, что любая 
их техника представляет собою сплав механического 
движения и мышления спортсмена. У-шу неотделимо 
от развития тела и медитации, т.е. необходимо не только 
уметь владеть техникой, но и принимать удары и уметь 
владеть сознанием во время боя или спарринга. По-
этому у-шу является путем достижения мастерства 
через развитие тела, сознания, техник [4].

В рамках тренировочного периода, исходя из его 
специфики, целесообразно применять такие методы са-
морегуляции как визуализация и идеомоторная трени-
ровка, сопровождающимися словесными формулами, 
направленными на точность и правильность выполне-
ния технических действий, тактическую целесообраз-
ность их применения, способствующими повысить 
скорость и силу выполнения уже изученных технико-
тактических действий и комбинаций.

Визуализацию используют во многих видах спорта, 
в том числе и в борьбе самбо. Она состоит в представ-
лении предстоящей тренировки, а именно в мысленном 
выполнении технико-тактических действий в трениро-
вочном процессе в определенном состоянии психоло-
гического подъема. Молодой самбист закрывает глаза, 
становится в стойку, делает почти незаметные движе-
ния, представляя, например, предстоящую тренировку.

Как вариант визуализации можно использовать тех-
нику так называемой «внутренней камеры», то есть по-
пытаться взглянуть на себя со стороны и увидеть свое 
выступление глазами других.

Идеомоторная тренировка, в основе которой лежит 
процесс мысленного «представления» предстоящего 
физического акта, позволяет улучшить точность дви-
жений, ускорить процесс научения и автоматизации 
технико-тактических действий, а при правильном вы-
полнении овладеть незнакомым действием без предва-
рительного практического его выполнения. Она акти-
визирует умственную активность молодых самбистов, 
дает возможность сократить количество практических 
повторений при освоении нового сложного приема.

Модифицированным вариантом идеомоторной тре-
нировки является гипноидеомоторная тренировка, раз-
работанный в СССР В. П. Некрасовым. Данная методи-
ка эффективна для устранения ошибок и автоматизации 
какого-нибудь технико-тактического действия в сорев-
новательных ситуациях схватки. Суть ее заключается 
в том, что спортсмена «погружают» в состояние релак-

сации, а тренер или психолог при этом, словесно опи-
сывает соревновательную схватку, делая акцент на не-
обходимое поведение борца.

Во время соревнований (соревновательный период) 
каждый спортсмен чувствует психофизическое напря-
жение в той или иной степени проявления, и в зависи-
мости от его индивидуальных особенностей. Для того 
чтобы спортсмен мог контролировать собственное 
психофизическое состояние и эффективно выступать 
на соревнованиях, целесообразно использовать мето-
дику А. В. Алексеева «Оптимальное боевое состояние 
(ОБС)» [1], которую молодые спортсмены должны ос-
ваивать во время тренировочного периода, чтобы по-
дойти к соревнованиям в полной мобилизации. Данное 
состояние можно описать как «состояние вдохнове-
ния», когда у спортсмена на соревнованиях получается 
все и без напряжения, все функции физического, эмо-
ционального и мыслительного компонентов реализуют-
ся максимально эффективно.

Активизация указанных компонентов происходит 
за счет проговаривания соответствующих текстовых 
формул. При этом для каждого молодого самбиста тек-
стовая формула будет индивидуальной, составленной 
по определенным принципам. В качестве примера вве-
дения спортсмена в ОБС приведем следующие тексто-
вые формулы: 

 – «все функции тела в оптимальной готовности!»;
 – «настроение праздничное, бодрое!»;
 – «готов к предстоящей схватке полностью!»;
 – «веду схватку инициативно и активно!»;
 – «мгновенно мобилизуюсь при любых трудностях 

и в конце схватки!»;
 – «вперед!».

Полное осознание и ощущение содержимого дан-
ных формул поможет молодым самбистам демонстри-
ровать высокие результаты на соревнованиях [8].

Кроме методики вхождения в оптимальное боевое 
состояние есть и другие, которые можно использовать 
как в тренировочном, так и в соревновательном перио-
дах. Например, для быстрого восстановления психофи-
зических функций спортсмена от чрезмерной нагруз-
ки полезна методика «Самовнушенный сон» [5, с. 64]. 
Данная методика используется спортсменами непо-
средственно сразу после проведения схваток во время 
соревнований или на учебно-тренировочных сборах 
после тренировки. Также можно применять и другие 
психорегулирующие методики: аутогенную трениров-
ку, десенсибилизацию, переключение внимания, дыха-
тельные упражнения и другие.

В соревновательном периоде должны быть моби-
лизованы психофизические системы спортсмена не-
посредственно перед стартом и во время поединка. Ве-
дение поединка связано с постоянным реагированием 
на разнообразные внезапно возникающие раздражи-
тели, которые спортсмен должен быстро улавливать 
и оценивать, своевременно применяя адекватные дан-
ной ситуации боевые действия. Это требует высоких 
показателей скорости и точности двигательных реак-
ций, связанных с быстрым выбором ответных действий 
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и точным согласованием их по времени, направлению, 
скорости и амплитуде. В единоборствах на исход по-
единка часто влияют различные факторы, к которым 
относится время, затраченное спортсменом на приня-
тие тактически правильного решения, высокий уровень 
распределения и переключения внимания способствует 
скорейшему исполнению спортсменом технически вер-
ного действия.

Заключительный период – это восстановительно-
оздоровительный, который подразумевает восстановле-
ние психофизических функций спортсмена и развитие 
функциональных способностей.

Существуют различные средства восстановления 
спортсменов как непосредственно после спортивных 
состязаний, так и после тренировочно-соревнователь-
ного цикла в условиях межсезонья: педагогические, 
гигиенические, медико-биологические и психологиче-
ские [9]. Конечно, процесс восстановления будет более 
эффективным, когда эти средства используются ком-
плексно. Вместе с тем, в настоящее время на практи-
ке, как показало наше анкетирование, психологические 
техники восстановления используются редко.

Данные восстановительные мероприятия для мак-
симальной эффективности логически и целесообразно 
проводить в условиях летнего спортивного лагеря, где 
соблюдаются правила режима дня, сна и отдыха, ра-
ционального питания, умеренных восстановительных 
и развивающих тренировок.

Привлекаются к указанным мероприятиям спор-
тивные психологи, которые профессионально помога-
ют спортсменам справиться с психологическими и пси-
хофизическими проблемами.

Также необходимо отметить, что рациональное 
использование естественных сил природы (солнце, 
чистый воздух, вода), процедур закаливания, посеще-
ние бани, сауны, применение массажа, самомассажа, 
ускоряют восстановительно-оздоровительный процесс 
и развитие функциональных качеств самбистов. Ука-
занные факторы восстановления кратно усиливаются, 
когда дополняются различными методиками психоре-
гуляции.

Психологические средства восстановления сегодня 
очень разнообразны. К ним относятся: психорегулиру-
ющая тренировка, внушенный сон-отдых, самовнуше-
ние, релаксация, психическое воздействие, специаль-
ные дыхательные упражнения, аутотренинг, снижение 
отрицательных эмоций, различные психорегулирую-
щие игры и т. п. [3].

Наиболее подходящими и результативными в усло-
виях спортивного лагеря являются комплексы упраж-
нений йоги, которые отображают восстановительные 
процессы организма, гармоничного взаимодействия 
физических упражнений с медитативными практиками.

А вот использование психорегулирующих игр в ус-
ловиях спортивного лагеря помогают молодым спор-
тсменам понять, как сам процесс психофизической 
саморегуляции, так и решить вопросы эмоционального 
подъема, общения в коллективе, преодоления внутрен-
них и внешних барьеров. Большинство психорегули-

рующих игр проводится в рамках групповых занятий, 
что открывает большие возможности для обучения 
молодых спортсменов навыкам владения собствен-
ным телом. Так, например, заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации, мастер спорта международного 
класса Российской Федерации, пятикратный чемпион 
мира по греко-римской борьбе А. В. Голец в учебном 
пособии «Тактико-техническая и волевая подготовка 
в саморегуляции эмоционального состояния борцов 
греко-римского стиля» приводит несколько подобных 
игр: «Пульс», «Дыхание», «Шарик и гиря», «В гостях 
у Морфея», «Декада», «Пальцы», «Фокусировка», «Я 
на твоем месте», «Анабиоз», «Зеркало». Как отмечает 
автор пособия, данные игры являются очень результа-
тивными при подготовке молодых спортсменов в усло-
виях летнего спортивного лагеря [3].

Раскроем содержание некоторых из перечислен-
ных психорегулирующих игр. Игра «Пульс» направ-
лена на развитие способности контроля за ритмом 
сердечных сокращений в состояниях покоя, физиче-
ской нагрузки и эмоционального возбуждения. Цель 
игры – научиться ощущать пульсацию в определенных 
участках тела. Группа спортсменов удобно рассажива-
ются или ложатся. По команде руководителя направля-
ют свое внимание на указанный участок тела (запястье 
правой руки, стопа левой ноги, голова, живот и др.), пы-
таются ощутить в нем пульсацию, и вслух проговарива-
ют счет ударов пульса. Части тела меняются примерно 
с интервалом в 2‒3 мин.

Игра «Я на твоем месте» способствует развитию 
рефлексивных качеств молодых спортсменов. Ее цель 
заключается в научении борцов «чувствовать соперни-
ка», предугадывать его тактико-технические действия 
во время поединка, эффективно обороняться и маски-
ровать свои предстоящие атаки. «Победить в совре-
менном спорте – значит запутать, сбить с толку, пой-
мать на обманное движение, неожиданным действием 
поставить в тупик» [3, с. 158]. Подобные психорегу-
лирующие игры относятся к специальной подготовке 
молодых самбистов и являются методами развития их 
рефлексивного мышления.

В заключение сосредоточимся на выводах. Во-
первых, как показали результаты анализа литературы 
по проблеме исследования и данные нашего анкетиро-
вания зачастую в процессе подготовки молодых спор-
тсменов самбистов, тренерами не уделяется должного 
внимания психологической подготовке, использованию 
в спортивной деятельности различных методов и при-
емов психологической саморегуляции. Во-вторых, по-
вышение качества спортивной деятельности в процессе 
подготовки молодых самбистов зависит от грамотного 
применения психорегулирующих методик в соответ-
ствии с периодами подготовки спортсмена: тренировоч-
ного, соревновательного и восстановительно-оздорови-
тельного. В-третьих, во время тренировочного периода 
целесообразно использовать такие методы саморегу-
ляции как визуализация и идеомоторная тренировка, 
в рамках соревновательного периода – методики «Оп-
тимальное боевое состояние (ОБС)» и «Самовнушен-
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ный сон», а в восстановительно-оздоровительном 
периоде эффективными будут: психорегулирующая 
тренировка, самовнушение, релаксация, дыхательные 
упражнения, аутотренинг, психорегулирующие игры 
и др. В-четвертых, эффективность процесса восста-
новления молодых спортсменов-самбистов повысится 
при условии его организации и осуществления в усло-
виях летнего спортивного лагеря, где есть возможность 
соблюдения режима дня, питания, тренировок и груп-
повых психотренинговых занятий.
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Современные реалии жизни предъявляют к со-
трудникам полиции повышенные требования по ре-
ализации задач и должностных обязанностей, возло-
женных на органы внутренних дел. Образовательные 

организации МВД России призваны подготовить буду-
щих сотрудников подразделений полиции к практиче-
ской профессиональной деятельности. Одним из не-
маловажных качеств личности, которых формируют 
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в процессе пятилетнего обучения, являются качества 
успешного лидера. 

Формирование лидерских качеств в процессе 
учебно-профессиональной деятельности курсантов 
образовательных организаций МВД России нуждается 
в теоретической проработке, выделении из всего мно-
гообразия научных исследований тех, которые были 
бы эффективными в процессе обучения курсантов. 

Выбранная тема статьи имеет весомую степень на-
учной проработанности и отсылает нас к таким авто-
рам, как Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл, Э. Богардуса, 
Г. Стайса, Р. Манн, А. Лоутон, В. Бендас Р. Стогдилл, 
А. Голдиер, Т. Хилтон Р. Блейк, Дж. Моутон, Б. Ша-
мир, Р. Й. Хозе, М. Б. Артур, З. Фрейд, К. Юнг, Н. Ма-
киавелли, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Джон Максвелл, 
Э. В. Вергилес, А. Е. Клейменова, О. С. Виханский, 
С. Р. Филонович, Ж. Блондель, Р. Л. Криченский и др., 
оказавшим влияние на развитие теории и методики 
формирования лидерских качеств [4, с. 42]. 

Лидерство выступает одним из важнейших компо-
нентов продуктивного руководства [3, с. 3], достиже-
ния поставленных целей и реализации первостепенных 
задач, стоящих перед курсантами образовательных ор-
ганизаций МВД России и сотрудниками органов вну-
тренних дел в их профессиональной деятельности. 

Учебно-профессиональная деятельность курсан-
тов образовательных организаций системы МВД Рос-
сии имеет ряд специфических особенностей, которые 
отличаются от обучения в гражданских высших заве-
дениях. Обучение и воспитание ставит перед собой 
цель не только формирование знаний по блоку учеб-
ных дисциплин, но и умение переложить их в спец-
ифику работы сотрудника органов внутренних дел. 
В целом учебно-профессиональная деятельность кур-
санта осуществляется с учетом особенностей деятель-
ности полицейского, регулируемые федеральными 
и ведомственными нормативными правовыми актами. 

В данной статье нам необходимо опереться на та-
кое определение «лидерства», которое больше всего 
подходило бы в рамках профессиональной деятельно-
сти полицейского. Итак, лидерство – это совокупность 
определенных качеств, которые помогают оказывать 
влияние на других людей, эффективно координиро-
вать рабочий процесс, достигать поставленных целей 
и качественно исполнять обязанности, осознавая лич-
ную ответственность в пределах должностных компе-
тенций [1]. 

В образовательных организациях МВД России 
учебно-профессиональная деятельность курсантов 
тесно связана с развитием специальных навыков и уме-
ний, грамотно и качественно организовывать служеб-
ную и учебную деятельность. Так, с начала обучения 
в образовательных организациях МВД курсанты про-
ходят курс молодого бойца, являющейся специальной 
методой для приобретения первичных профессиональ-
ных знаний. Курсовое руководство ставит перед собой 
задачу привить молодым сотрудникам такие качества, 
как ответственность, решительность, компетентность, 
коммуникабельность, самообладание, самостоятель-

ность и др. За время проведения курса «молодого 
бойца» молодые сотрудники формируют представле-
ние о службе в органах внутренних дел, в частности 
о фундаментальных основах деятельности полиции. 
Действующие сотрудники органов внутренних дел, 
преподаватели с большим стажем службы зачитывают 
курсантам лекции, в которых раскрывается сущность 
службы в органах внутренних дел, огневой подготов-
ке и др. дисциплинах. В рамках курса молодого бойца 
проводятся различные мероприятия по проверке фи-
зической, эмоциональной и психологической подго-
товленности курсантов. Физическая подготовка у каж-
дого молодого сотрудника варьируется: есть те, кто 
способен преодолеть заданную дистанцию по пересе-
ченной местности без труда, есть те, кто справляется 
с поставленной задачей значительно хуже. Курсанты 
помогают товарищам, подбадривают и мотивируют 
друг друга, заставляя собраться с силами и завершить 
забег тем, кто испытывает сложности и падает духом – 
в этом и есть практическое применение метода форми-
рования лидерских качеств [10, с. 28]. 

На протяжении всего обучения в образовательных 
организациях МВД курсанты несут службу по засту-
плению в суточные наряды. Во время несения службы 
им приходится сталкиваться с различными ситуация-
ми, требующие незамедлительного принятия решения, 
что воспитывает в них такое качество как решитель-
ность. Помимо практического применения професси-
ональных знаний, охрана общественного порядка по-
могает на практике понять курсанту востребованность 
своей работы и необходимость обладания знаниями 
и умениями для выполнения поставленных задач. 

Лидерские качества активно формируются и мето-
дами, используемые в учебном процессе. К начальным 
можно отнести методы словесного изложения, когда 
преподаватель рассказывает курсантам о выдающихся 
личностях, в которых отражаются те качества, кото-
рые обучаемые должны понять и стараться выработать 
в своем поведении. Также университеты и институты 
МВД России организуют встречи с начальниками под-
разделений, управлений и иных ведомственных служб 
для того, чтобы курсанты могли задать им вопросы 
и в ходе активной беседы получить представление 
о важности высокой нравственности, честности, ком-
петентности сотрудника. 

В процессе учебной деятельности используются 
методы самостоятельного обучения, которые привива-
ют курсанту умение планировать свое рабочее время, 
составлять графики сдачи письменных и курсовых ра-
бот, а также готовиться к предстоящим практическим 
и семинарским занятиям [5]. Важность самостоятель-
ного обучения обусловлено и тем, что курсант форми-
рует в себе качества дисциплинированного сотрудни-
ка. Самообучение можно рассматривать как высшую 
форму познавательной деятельности, так как курсант 
расширяет диапазон своих познаний сфер учебной 
программы. 

Игровые методы как вид деятельности способству-
ют формированию творческого мышления курсанта 
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и формирует у него креативность, которая в свою оче-
редь, является одним из факторов успешности в слу-
жебной деятельности. Деловая игра позволяет соз-
дать такие условия, при которых курсант может взять 
на себя роль лидера. Приняв роль руководителя, кур-
сант способен наглядно осознать какие качества могут 
помочь ему при выполнении своих обязанностей [6]. 
Деловая игра оставляет обучаемому право на ошиб-
ку, ее безопасное устранение и последующий анализ 
своих неверных и ошибочных решений и действий [8]. 
Разыгрывая свои роли, участники стараются показать 
те поведенческие образцы, которые, по их мнению, 
являются характерными для данной роли в определен-
ных социальных ситуациях. 

Можно выделить следующую классификацию 
форм воспитания лидерских качеств, используемых 
в учебно-профессиональной деятельности курсантов 
образовательных организаций МВД России: коллек-
тивную и индивидуальную.

 Коллективная форма представляет собой взаимос-
вязь между преподавателем, курсовым руководством 
и обучающимся, а также между обучающимися, при ко-
тором процесс учебно-профессиональной деятельности 
проходит в рамках заданных системных характеристик 
[2]. Интерактивные занятия в свою очередь преимуще-
ственно ориентированы не только на взаимодействие 
педагога и курсанта, но и на тесную коммуникацию 
курсанта и курсанта. Инициатива, выбор средств ре-
шения поставленных проблем и выход из искусственно 
или реально созданных ситуаций переходит в руки кур-
санту. К коллективным формам воспитания лидерских 
качеств относятся лекции, семинары, дидактические 
игры, конференции, практические занятия, учебная 
и производственная практика, конференции, несение 
суточных нарядов, охрана общественного порядка, кру-
глый стол, мастер-классы, научно-исследовательские 
кружки, коллоквиумы и др. [11]. 

Индивидуальные формы воспитания лидерских 
качеств ориентированы на самостоятельную позна-
вательную деятельность курсанта, которую он осу-
ществляет без прямого взаимодействия с педагогом, 
учебным коллективом и обществом. Такая форма на-
правлена выработку у курсанта самостоятельности, 
умения планировать рабочее время, распределять соб-
ственные силы с учетом несения службы [7]. 

К индивидуальным формам можно отнести само-
стоятельное обучение, чтение литературы, просмотр 
фильмов, а также некоторые виды внеаудиторных за-
нятий (выполнение практических заданий, написание 
рефератов, докладов, курсовых работ, научно-иссле-
довательская деятельность, подготовка творческих 
проектов).

Подчеркнем, что необходимым условием учебно-
профессиональной деятельности курсантов образова-
тельных организаций МВД России является грамотное 
сочетание как коллективных, так и индивидуальных 
форм воспитания лидерских качеств.

В целях объективной оценки текущего положения 
в области возможности, желаний и реализаций потреб-

ностей курсантов образовательных организаций МВД 
России в формировании лидерских качеств в учебно-
профессиональной деятельности, был проведен анке-
тированный опрос среди учебных групп Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя (Да-
лее – МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя). Курсантам 
были предложены следующие вопросы, на которое 
они должны были ответить «да» или «нет»:

«В процессе профессионально-учебной деятель-
ности есть ли у вас возможность проявлять лидерские 
качества?»

«Хотели бы вы сформировать в себе лидерские спо-
собности?»

«Получается ли у вас в процессе обучения реализо-
вывать потребность быть лидером?».

После анализа ответов нами были получены следу-
ющие эмпирические данные (табл. 1):

Таблица 1
Эмпирические данные анкетированного опроса 

курсантов образовательных организаций 
МВД России на тему «Формирования лидерских 

качеств в учебно-профессиональной деятельности 
курсантов»

1 
вопрос

2 
вопрос

3 
вопрос

Да Нет Да Нет Да Нет
621 уч. группа 19 4 18 5 13 10
891 уч. группа 20 2 18 4 16 6

Всего было опрошено 45 курсантов второго и чет-
вертого курсов МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 
в том числе 23 курсанта 621 уч. группы и 22 курсанта 
891 уч. группы. 

На графике 1 представлено наглядное соотношение 
полученных положительных ответов. Целесообраз-
ность отдельного рассмотрения ответов («да») заклю-
чается в том, что положительный выбор дает основания 
сделать вывод об успешном и эффективном процессе 
формирования лидерских качеств у курсантов в учеб-
но-профессиональной деятельности.  
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График 1. Соотношение положительных ответов по анкети-
рованному вопросу на тему «Формирование лидерских ка-

честв в учебно-профессиональной деятельности курсантов»

На основании графика 1 можно сделать следу-
ющий вывод: у большинства курсантов как второго, 
так и четвертого курсов, есть, по их мнению, фак-
тические и определенные возможности проявлять 
лидерские качества в процессе учебно-професси-
ональной деятельности. Также наблюдается высо-
кая потребность у курсантов в формировании у себя 
лидерских качеств, однако, число ответивших поло-
жительно на данный вопрос меньше, чем на вопрос 
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о возможностях формирования лидерских качеств. 
Данный результат дает нам основания предполагать, 
что большинство респондентов осознают возмож-
ность формирования лидерских качеств во время 
обучения в образовательной организации МВД Рос-
сии. Самым эмпирически интересным и значимым 
в рамках нашего научного исследования является 
анализ третьего вопроса, который касался непосред-
ственной реализации потребности курсантов прояв-
лять лидерские качества и быть лидером в учебно-
профессиональной деятельности. Важно отметить, 
что у курсантов второго курса прослеживается более 
оптимистичный настрой в области формирования ли-
дерских качеств и их возможной реализации, тогда 
как курсанты 4 года обучения смотрят на данное про-
блемное поле несколько пессимистично. 

Таблица 2
Процентное соотношение общего количества 

положительных и отрицательных ответов 
по анкетированному опросу на тему 

«Формирование лидерских качеств в учебно-
профессиональной деятельности курсантов»

1 
вопрос

2 
вопрос

3 
вопрос

Да Нет Да Нет Да Нет

Общее кол-во 
опрошенных, % 86,7 13,3 80 20 64,4 35,6

Полученные результаты указывают на высокую 
оценку курсантами возможностей и желания по форми-
рованию лидерских качеств, и на снижение показателей 
в конечной реализации потребности быть лидером. 

В рамках данной статьи не представляется воз-
можным выявить конкретные, эмпирически обосно-
ванные причины пессимистичного настроения кур-
сантов по поводу реализации потребности лидерства, 
однако можно сделать некоторые теоретические пред-
положения по данной проблеме. Во-первых, реализа-
ция потребности быть лидером тесным образом корре-
лирует с совокупностью соответствующих лидерских 
качеств, а также определенных условий и ситуаций, 
в которых появляется возможность практической 
реализации лидерства. Во-вторых, высокая степень 
возможности проявлять лидерские качества в учеб-
но-профессиональной деятельности еще не означает 
конкретного проявления лидерских способностей, так 
как необходимо учитывать среду, в которой обучает-
ся курсант, а также его психологические особенно-
сти, индивидуальные склонности, таланты и умения. 
В-третьих, обучение в организациях МВД России име-
ет специфическую структуру, основанную на строгой 
субординации, иерархичности, подчинении началь-
ствующему составу, законности, правопорядке и сфер, 
в которых возможно проявить лидерские качества. 
Особенность среды, в которой обучается курсант, с од-
ной стороны во многом выступает катализатором его 
лидерских способностей, но с другой стороны может, 
наоборот, тормозить и снижать практическую возмож-
ность по реализации качеств лидера. 

Таким образом, на основании эмпирического ис-
следования можно сделать вывод, что у курсантов 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя есть соответству-
ющие возможности проявлять качества лидера в учеб-
но-профессиональной деятельности, наличествует 
желание формировать и развивать в себе лидерские 
способности и отмечается выше среднего практиче-
ская реализация потребности быть лидером. Также от-
метим, что у 36 % опрошенных курсантов наблюдается 
отсутствие итоговой реализации желания потребности 
быть лидером в учебно-профессиональной деятельно-
сти, что на наш взгляд, является одним из оснований 
совершенствования процесса формирования лидер-
ских качеств курсантов образовательных организаций 
МВД России. 

В учебно-профессиональной деятельности кур-
сантов образовательных организаций МВД России 
существуют большие возможности и предпосылки 
для успешного и эффективного формирования лидер-
ских способностей. Специальные условия, в которые 
помещается курсант после поступления в высшее 
учебное заведение, специфические формы, средства 
и методы образования помогают воспитывать из кур-
сантов ответственных, компетентных, коммуника-
бельных, дисциплинированных и самостоятельных 
сотрудников полиции. На основании проведенного 
эмпирического исследования по исследуемой теме, 
мы пришли к выводу, что одной из проблем воспи-
тания лидерства у курсантов является сниженная ко-
нечная реализация потребностей в проявлении себя 
в качестве лидера. Таким образом, у нас есть ряд пред-
ложений и рекомендаций, которые могли бы поднять 
общее число курсантов, у которых желание быть ли-
дером и конечная реализация данного желания совпа-
дают.

Так, мы считаем целесообразным рассмотреть 
возможность внедрения в образовательный процесс 
отдельных форм организации учебного процесса, 
которые будут направлены непосредственно на фор-
мирования лидерских качеств у курсантов. На наш 
взгляд специальные тренинги, в которых основной 
целью будет воспитание лидерских способностей, по-
служат подспорьем для начального толчка, связанного 
в первую очередь с психологической стороной иссле-
дуемого вопроса, в процессе формирования лидерских 
способностей. Необходимо создать конкретную моти-
вирующую установку и донести ее до курсантов, что-
бы они были лично заинтересованы в формировании 
в себе лидерских способностей. В процессе тренингов 
могут быть использованы: различные средства культу-
ры, связанные непосредственно с феноменом лидер-
ства; диалоговое обсуждение проблемных вопросов 
и проведение тематических дискуссий; эффективным 
методом для формирования лидерства могут высту-
пать ситуационные и ролевые игры, а также проведе-
ние специальных тестов и анкетированных опросов. 
Тренинговые занятия по лидерству могли бы служить 
эффективным средством для осуществления постав-
ленных задач.
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Особое внимание заслуживает и работа курсо-
вого руководства в учебно-профессиональной дея-
тельности обучающегося. Наше предложение носит 
рекомендательный характер и направлено на прове-
дение с курсовым руководством тематических бесед 
по необходимости осуществлять поддержку курсан-
тов, которые стремятся проявлять лидерские качества 
в учебно-профессиональной деятельности. Необхо-
димость своевременного поощрения, наделения по-
ложительно отличившихся курсантов привилегиями 
или особенного рода обязанностями, выступает важ-
ной составляющей формирования лидерских качеств. 
Курсовое руководство может привлекать особо выде-
лившихся курсантов к проведению различного рода 
мероприятий или активному участию в социальной 
поддержке общественности. Целесообразно акцен-
тировать внимание на тех курсантах, которые по раз-
личным причинам не могут, не хотят или не имеют 
возможности проявлять себя в качестве лидера. 

Также нами в качестве практического приложе-
ния нашего исследования, была разработана памят-
ка лидера – краткий свод основных качеств лидера 
с мотивирующим контекстом. Данное предложение 
направлено на то, чтобы вызвать у курсантов интерес 
в вопросе формирования лидерских качеств, побудить 
их начать плодотворное развитие способностей, при-
сущих ответственному и компетентному сотруднику 
органов внутренних дел. Памятка лидера представле-
на в приложении 1. 

Подводя итоги, подчеркнем, что формирование 
лидерских качеств, применяемых в учебно-профес-
сиональной деятельности курсантов образователь-
ных организаций МВД России, возможно только 
при активном взаимодействии педагогов, курсового 
руководства, представителей общественности и обу-
чающихся. Методы, формы и средства, применяемые 
в образовательных организациях МВД России, ориен-
тированы на специфику и сложность работы сотруд-
ника органов внутренних дел, поэтому являются эф-
фективными для воспитания успешных лидеров. 

Приложение 1. Памятка лидера

Быть лидером − значит быть способным брать от-
ветственность за свои поступки, мысли и взаимоот-

ношение с другими людьми.

Лидера формируют следующие качества: 
1. Преданность делу: вдохновляйтесь выполняемой 

работой, находите в ней полезность, как для себя, так 
и для окружающих вас людей, коллег по работе. Полу-
чайте удовольствие от того дела, которому вы посвяща-
ете большую часть своей жизни. 

2. Умение общаться: старайтесь находить общий 
язык со всеми, с кем по долгу службы приходится всту-
пать в коммуникацию. Чем решительнее вы начнете 
общаться с людьми, тем больше будете узнавать ново-
го и тем самым сформируете в себе навыки хорошего 
и приятного собеседника. 

3. Компетентность: знание – сила. Только тогда, 
когда обладаешь познаниями в своем деле, можешь 
чувствовать себя уверенно. 

4. Инициативность: не бойтесь брать на себя ини-
циативу. Лучше плохой опыт, который научит путем 
проб и ошибок, чем никакого опыта. 

5. Вдохновение: ищете источники вашей мотива-
ции, ставьте перед собой конкретные цели и достигайте 
их. Тогда, когда они будут достигнуты, вы сможете об-
рести в себе уверенность. 

6. Самодисциплина: берите на контроль график рабо-
чего времени, приучайтесь распределять учебную и слу-
жебную нагрузку соразмерно силам и способностям. 

7. Терпение: поставив перед собой цели и конкрет-
ные задачи, вы можете столкнуться с большими труд-
ностями и неудачами. Наберитесь терпения: успех и ре-
ализация ваших потребностей придут не сразу. 

Формирование качеств лидера не может быть реа-
лизовано, если вы не примете полную ответственность 
за самого себя. Вы свободны в том, чтобы в любую ми-
нуту решиться стать лучше. 
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Сотруднику правоохранительных органов при не-
сении службы по охране общественного порядка, в со-
ответствии с Законом «О полиции», приходится при-
менять физическую силу, когда правонарушители 
не выполняют законные требования, а иногда оказыва-
ют активное или пассивное физическое сопротивление, 
проявляют психологическую агрессию в виде оскорбле-
ний и угроз. Чаще всего применение физической силы 
сотрудником правопорядка происходит в эмоционально 
напряженной ситуации, и данная ситуация, если не про-

водить психологическую подготовку к ней, может стать 
стрессовой. Действия в стрессовых ситуациях нега-
тивно сказываются на нервной системе сотрудника 
и приводят к профессиональным заболеваниям, а также 
действия человека в стрессовой ситуации не всегда по-
зволяют быстро достичь желаемого результата. 

О необходимости проведения специальной психо-
логической подготовки, направленной на формирование 
морально-волевых качеств сотрудника, необходимых 
для эффективного применения боевых приемов борь-
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бы, свидетельствуют исследования ученых А. В. Моло-
кановой [1], И. Б. Лебедева [2], А. А. Кадочникова [3]. 

Так, исследователи С. М. Ашкинази [4] и А. Н. Ко-
чергин [5], в своих научных трудах пришли к выводу, 
что обучающиеся достигают уровень необходимой 
физической, технической, тактической подготовлен-
ности, связанной с применением физической силы, бо-
евых приемов борьбы, рукопашного боя значительно 
быстрее, чем необходимый уровень психологической 
готовности к действиям в эмоционально напряженных 
ситуациях. Данные результаты основывались на ис-
следованиях процесса формирования волевых качеств 
у спортсменов, занимающихся рукопашным боем. До-
вольно интересный, на наш взгляд, они делают вывод, 
что развития таких физических качеств, как выносли-
вость, ловкость и гибкость, хотя во многих видах физи-
ческой подготовки являются основными или базовыми 
компонентами всей подготовки. В ходе проведенного 
исследования, данные ученые, определяют им место 
«вспомогательного фактора». По их мнению, система-
тические учебно-тренировочные занятия в условиях 
максимально приближенных к экстремальной ситуа-
ции, возникающей в спортивном поединке или в боевой 
ситуации, будут способствовать формированию, основ-
ного фактора, позволяющего добиться положительного 
результата в поединке с соперником, психологической 
готовности, выражающейся в стремлении достичь 
цели, когда от организма обучающегося требуется бы-
строта мобилизации всех функциональных возможно-
стей и проявление физических качеств и способностей, 
а именно силы, ловкости, быстроты действий, быстро-
ты реакции, силовой выносливости. Данная концепция 
позволит эффективно подготовится к действиям в руко-
пашной схватке и достичь поставленной цели. 

При организации учебно-воспитательного про-
цесса, направленного на подготовку обучающихся 
к применению физической силы, надо учитывать, 
что действия сотрудника правопорядка по применению 
физической силы в экстремальной ситуации отличают-
ся от действий спортсмена во время поединка по руко-
пашному бою в психологическом плане. Спортсмен, 
выходя на поединок, психологически себя готовит 
на действия по физическому контакту с соперником, 
который длится в течение 3‒5 минут. Сотрудник право-
порядка при несении службы не знает точно, когда мо-
жет возникнуть эмоционально напряженная ситуация, 
и часто она случается внезапно, и необходимо действо-
вать быстро с учетом окружающей действительности.  
Эмоционально напряженная ситуация в ходе несения 
службы сотрудником правопорядка возникает стреми-
тельно и требует быстрых действий с учетом ситуации. 

Еще необходимо учитывать, что требования обще-
ства к действиям сотрудника в данной ситуации до-
вольно высокие, они должны быть в рамках законности 
и сотрудник при этом должен обладать не только воле-
выми, но и нравственными качествами, тактично и пра-
вомерно отвечать на агрессивные действия граждан. 
Следовательно, чтобы достичь выполнения поставлен-
ных служебных задач по охране общественного по-

рядка и соответствовать требованиям, предъявляемым 
обществом к морально-нравственным качествам лич-
ности сотрудника, необходимо проведение подготовки 
сотрудников правопорядка к применению физической 
силы, которая должна включать физическую, тактиче-
скую, техническую, а особое значение необходимо от-
давать психологической составляющей.

Как отмечают ученые Л. В. Кан [6], М. В. Китае-
ва [7] в своих исследованиях, что действия в экстре-
мальных боевых условиях зависят во многом не толь-
ко от развития умений и навыков рукопашного боя, 
но и от скорости мышления.

Действия человека в экстремальных ситуациях 
во многом зависит от психологического типа личности, 
его характера, умственных способностей, воли. У не-
которых людей в состоянии высочайшего психологи-
ческого напряжения скорость мышления замедляется, 
а иногда человек не способен просто принимать адек-
ватные решения.

Исследования А. В. Ивановой [8], В. А. Иваннико-
ва [9] свидетельствуют, что хорошая психологическая 
готовность способствует в экстремальной ситуации 
улучшению точности пространственного и временного 
восприятия, скорости реакции, скорости переработки 
информации. Г. И. Степанов [10] выявил, что высокий 
уровень психологической подготовки совместно с так-
тической подготовкой позволит сотруднику полиции 
в экстремальной ситуации объективно оценить возник-
шую ситуацию, спрогнозировать ее развитие с учетом 
правильно выявленных причинно-следственных свя-
зей экстремальной ситуации и исключением возмож-
ных рисков, которым может подвергаться сотрудник. 
Эффективность действий сотрудника по применению 
боевых приемов борьбы зависит от психологической 
готовности сотрудника противостоять не только физи-
ческой агрессии, то есть выполнять защитные действия 
от атакующих действий правонарушителя, а именно за-
щиты от ударов руками, ногами, предметами, но и про-
тивостоять психологической агрессии, проявляющейся 
в оскорблении и угрозах. 

Следовательно, психологическая готовность вы-
ражается в уравновешенных, профессиональных дей-
ствиях, связанных с применением боевых приемов 
борьбы против агрессивно настроенных правонаруши-
телей, но невыполняющих активных действий физиче-
ской направленности против сотрудника, а больше на-
правленных на поддержку окружающих агрессивных 
граждан или соучастников. Как правило, такие гражда-
не пытаются оказывать психологическое воздействие 
на сотрудников в виде угроз, оскорблений в провокаци-
онных целях. Если психомоторные действия и умствен-
ные процессы у сотрудника будут протекать быстро, 
то это позволит принимать эффективные вариативные 
решения в меняющейся ситуации.

В заключение можно отметить, что подготовленный 
сотрудник к действиям в стрессовых (экстремальных) 
ситуациях или уже имеет положительный опыт дей-
ствий, хотя бы сформированный в учебных условиях 
и, следовательно, будет действовать активно, решитель-
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но, используя наиболее подходящие для данной ситуа-
ции боевые приемы борьбы и профессионально (кон-
кретно) оценивая свои действия и правонарушителя, 
прогнозируя результат их воздействия. Или сотрудник 
не подготовлен психологически, физически к экстре-
мальной ситуации, то чаще всего он следует за ситуа-
цией, а не берет контроль над ней. Необходимо также 
учитывать, что кроме всего прочего активизируются за-
щитные функции организма, инстинкт самосохранения 
и могут возникнуть отрицательные реакции организма, 
а именно повышенный стресс, замедление психомотор-
ных действий. Следовательно, психологическая подго-
товка сотрудников к применению физической силы по-
зволит повысить их эффективность применения. 
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Аннотация. Эффективность выполнения боевых приемов борьбы зависит от способностей учитывать в меня-
ющихся условиях основные параметры движения. К ним относят пространственные, временные и силовые компо-
ненты, которые в единстве представлены в психомоторике человека. При выполнении двигательных действий спор-
тсмены управляют процессом, опираясь при этом на ощущения и восприятие. Отмечено, что во время управления 
движением необходимо у обучающихся задействовать большее число психомоторных аспектов. В дальнейшем это 
будет влиять на эффективность выполнения двигательного действия. В связи с этим можно сделать предположе-
ние, что обучение боевым приемам борьбы курсантов, которые занимались различными видами спорта, будет более 
быстрым и эффективным, чем курсантов, не занимавшихся ранее спортивной деятельностью. Цель исследования 
заключается в изучение способностей курсантов с различным уровнем физической подготовленности осваивать тех-
нику боевых приемов борьбы. Для подтверждения выдвинутого предположения было организовано исследование. 
В нем приняли участие курсанты Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. Среди 
курсантов были выделены 4 группы общей численностью более 50. Можно уверено сказать, что занятия спортом 
положительно оказывают влияние на способности к обучению новым двигательным действиям. Так, у хорошо под-
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Ключевые слова: курсанты, физическая подготовка, двигательные действия, физическая культура, спорт, обу-
чение, двигательные действия

Для цитирования: Третьяков А. А., Кулиничев А. Н., Никоноров Е. А., Муханов Ю. В. Анализ взаимосвязи 
эффективности обучения боевым приемам борьбы и уровня развития координационных способностей // Психоло-
гия и педагогика служебной деятельности. 2023. № 3. С. 168–171. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-3-168-171. 
EDN: YMXWAY.

Original article
Analysis of the relationship between the effectiveness of training 
in combat techniques of wrestling and the level of development 

of coordination abilities
Andrey A. Tretyakov1, Andrey N. Kulinichev2, Evgeny A. Nikonorov3, Yuri V. Mukhanov4 
1 Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin; Belgorod State National 
Research University, Belgorod, Russia, delphin87@inbox.ru
2, 4 Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin, Belgorod, Russia,
2 kulinichev.andrei@yandex.ru
3 Moscow Regional Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V.Ya. Kikot’, Staroteryaevo, Russia, professornea@mail.ru

 © Третьяков А. А., Кулиничев А. Н., Никоноров Е. А., Муханов Ю. В., 2023



№ 3 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

169ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Введение. Проведенные исследования отечествен-
ными специалистами [1, 2, 5] демонстрируют, что ква-
лифицированные спортсмены лучше и быстрее овла-
девают новыми двигательными действиями, чем люди, 
не занимавшиеся спортивной деятельностью. Это свя-
зано с тем, что спортсмены в процессе тренировочной 
деятельности совершенствуют не только физические 
качества, но и свои сенсорные системы. При выпол-
нении двигательных действий спортсмены управляют 
процессом, опираясь при этом на ощущения и вос-
приятие. Отмечено [1, 3, 4], что во время управления 
движением необходимо у обучающихся задействовать 
большее число психомоторных аспектов. В дальней-
шем это будет влиять на эффективность выполнения 
двигательного действия. Соответственно, с начала об-
учения сложно координационным двигательным дей-
ствиям важно знакомить обучающихся с различными 
параметрами движения, чтобы процесс обучения при-
обретал сознательность со стороны занимающихся. 
От чего будет зависеть скорость и качество освоения 
двигательного действия, к ним относятся боевые при-
емы борьбы.

Эффективность выполнения боевых приемов 
борьбы зависит от способностей учитывать в меня-
ющихся условиях основные параметры движения. 
К ним относят [4] пространственные, временные и си-
ловые компоненты, которые в единстве представлены 
в психомоторике человека.

В связи с этим можно сделать предположение, 
что обучение боевым приемам борьбы курсантов, ко-
торые занимались различными видами спорта, будет 
более быстрым и эффективным, чем курсантов, не за-
нимавшихся ранее спортивной деятельностью. Цель 
исследования заключается в изучение способностей 
курсантов с различным уровнем физической подготов-
ленности осваивать технику боевых приемов борьбы.

Организация и методы исследования. Для под-
тверждения выдвинутого предположения было орга-
низовано исследование в Белгородском юридическом 

институте МВД России имени И.Д. Путилина. Среди 
курсантов были выделены 4 группы: группа не зани-
мавшихся спортом (КГ) – 20 курсантов, занимавши-
еся циклическими видами спорта (легкая атлетика, 
плавание) (ЭГ1) – 10 курсантов, занимавшиеся едино-
борствами (дзюдо, самбо, бокс) (ЭГ2) – 14 курсантов, 
занимавшиеся игровыми видами спорта (футбол, ба-
скетбол, волейбол) (ЭГ3) – 12 курсантов. 

Для оценки физической подготовленности были 
предложены тесты, которые измеряли координацион-
ные способности. Проба Ромберга усложненная (сек) 
позволяет оценить способность к статическому рав-
новесию. Тест Яроцкого (сек) оценивает способность 
к равновесию, статокинетической устойчивости. 
Тест Фирилевой (усл. ед.) позволяет оценить способ-
ность к согласованию движений. Также оценивалась 
техника боевых приемов борьбы (БПБ) с помощью 
экспертов (преподаватели кафедры физической под-
готовки).

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных 
источников [2, 3, 5] показал, что выполнение, в случае 
с полицейскими, боевых приемов борьбы в ситуациях 
с дефицитом времени и возможным противодействием 
предъявляет высокие требования к их способностям. 
Необходимо достаточно быстро воспринимать пер-
вичные стимулы в сложившейся ситуации, мгновенно 
обрабатывать полученную информацию, мгновенно 
принимать решение, стремительно и точно осущест-
влять двигательное действие. Важнейшим в таких си-
туациях будет являться время, которое определит ри-
ски и эффективность действий.

Чувство пространства обеспечивает точность 
и эффективность двигательных действий. Высокий 
уровень развития чувства пространства будет способ-
ствовать быстрому овладению приемов и использова-
ния их в ситуациях, связанных с применением физиче-
ской силы. Применяя к чувству пространства контроль 
скорости выполнения боевых приемов формируется 
осознанность исполнения двигательных действий.

Abstract. The effectiveness of performing combat fighting techniques depends on the ability to take into account the basic 
parameters of movement in changing conditions. These include spatial, temporal and power components, which are represented 
in unity in the human psychomotor system. When performing motor actions, athletes control the process, while relying on sen-
sations and perception. It is noted that during movement control it is necessary for students to involve a greater number of psy-
chomotor aspects. In the future, this will affect the effectiveness of performing a motor action. In this regard, it can be assumed 
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Также высокий уровень владения боевыми при-
емами борьбы оценивается умением грамотно рас-
пределить усилия во времени и пространстве по от-
ношению правонарушителя. Ряд авторов [1, 3, 4, 5] 
указывают, что чувствительность усилий формируется 
лишь в целенаправленных тренировках. У людей с раз-
личным уровнем физической подготовленности она 
проявляется по-разному. При этом высокий уровень 
физической подготовленности положительно сказыва-
ется на ее формировании. И во многом уровень разви-
тия чувствительности усилий зависит от осознанности 
выполняемых действий и самоконтроля в выполнении 
движений.

Все это указывает на преимущество молодых 
людей, которые раньше занимались или занимаются 
спортом, в обучении их боевым приемам борьбы.

Оценка уровня физической подготовленности кур-
сантов позволила получить данные (табл. 1), которые 
сравнивались между группами.

Таблица 1 
Оценка координационных способностей 

у курсантов с различным уровнем 
физической подготовленности

Проба 
Ромберга, 

сек

Тест 
Яроцкого, 

сек

Тест 
Фирилевой, 

усл.ед.

БПБ, 
балл

КГ 6,8±0,6 10,8±0,9 5,7±0,8 3,8±0,7
ЭГ1 24,2±3,7 26,4±4,7 3,6±0,5 4,1±0,5
ЭГ2 25,8±4,1 35,7±3,2 2,0±0,6 4,3±0,4
ЭГ3 24,7±3,6 34,3±4,3 2,0±0,4 4,5±0,2

Результаты пробы Ромберга демонстрируют низ-
кую статическую устойчивость курсантов, не зани-
мавшихся спортом. Результат соответствует удов-
летворительной оценке. В группах с курсантами, 
занимавшихся спортом, результаты достоверно выше. 
Полученные результаты соответствуют оценкам хоро-
шо и отлично. 

Анализируя результаты теста Яроцкого, оценива-
ющего статокинетическую устойчивость испытуемых, 
приходим к выводу, что курсанты, не занимавшиеся 
спортом, менее устойчивы к нагрузкам вестибуляр-
ного аппарата. Средний результат в КГ оценивается, 
как удовлетворительный. Наивысший результат полу-
чен в группах с курсантами, которые занимались спор-
тивными играми и единоборствами.

В тесте Фирилевой оценивалась способность бы-
стро и технически правильно выполнить комплекс 
двигательных действий. Он соответствует ситуациям 
с разучиванием боевых приемов борьбы курсантами. 
В группе с курсантами, которые не занимались спор-
том, результат соответствует оценке удовлетворитель-
но. В группах с курсантами, занимавшихся спортом, 
результаты достоверно выше.

Можно уверено сказать, что занятия спортом по-
ложительно оказывают влияние на способности к обу-
чению новым двигательным действиям. Так у хорошо 
подготовленных курсантов высоко развито чувство 
времени, это ярко видно у курсантов, занимавшихся 
циклическими видами спорта. Чувство пространства 

и усилия ярко демонстрируются курсантами, которые 
занимались игровыми видами спорта и единоборства-
ми. Анализ оценок владения боевыми приемами борь-
бы показывает, что наивысший балл в группе с курсан-
тами, которые занимались игровыми видами спорта 
и единоборствами. Хотя и в группе с курсантами, за-
нимавшимися циклическими видами спорта, средний 
балл ниже на десятую.

Заключение. Полученные результаты указыва-
ют на низкий уровень физической подготовленности 
курсантов, которые не занимались спортом. Низко 
развиты различительная чувствительность времени, 
пространства и усилия. Как следствие плохо развиты 
координационные способности. Что в свою очередь 
оказывает влияние на освоение техники боевых при-
емов борьбы за время обучения в образовательных ор-
ганизациях. Конечно, можно предположить, что вклю-
чение дополнительных занятий по отдельным видам 
спорта позволит оказать влияние на уровень освоения 
боевых приемов борьбы и применения их в различ-
ных ситуациях. Но данное предположение требует 
дальнейшего проведения исследования и определения 
эффективности средств и методов из различных видов 
спорта.
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Ни один дом не был построен с крыши. 
Чтобы построить что-либо устойчивое, 
нужно начинать с основ, с фундамента.

Р. С. Хорошев, писатель

В современных условиях кратно возрос приори-
тет вопросов безопасности и их значения не только 
для самого человека, но также для общества и госу-
дарства. Это связано с обострением существующих 
и появлением новых глобальных и региональных 
вызовов и угроз безопасности России: продолжаю-
щееся расширение блока НАТО; резкий рост воен-
ной напряженности на приграничных территориях; 
консолидированная псевдоисторическая, лженаучная 
деятельность американских и европейских историче-
ских институтов, направленная на увеличение потока 
исторического контрафакта в целях раскручивания 
антироссийской истерии; неприкрытая, легальная 
героизация нацистских преступников и настойчивое 

стремление адептов коричневой чумы произвести 
пересмотр исторических фактов, доказанных в ходе 
Нюрнбергского трибунала; агрессивная риторика по-
томков коллаборационистов и нынешних последова-
телей идеологии нацистской Германии по разжиганию 
открытой русофобии; продолжающееся распростра-
нение идей экстремизма и терроризма; и другие.

В сложившихся условиях вопросы подготовки 
граждан к военной службе приобрели одно из при-
оритетных направлений государственной политики, 
а воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, 
готовности к защите Отечества – важнейшими вопро-
сами образования на всех уровнях. Именно поэтому 
с 1 сентября 2023 года в российских высших учебных 
заведениях вводится модуль «Основы военной под-
готовки». Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации совместно с Министер-
ством обороны Российской Федерации разработало 
данный модуль для образовательных программ выс-
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шего образования – программ бакалавриата и специ-
алитета. В тематический план модуля вошли разделы 
об основных направлениях социально-экономическо-
го, политического и военно-технического развития 
Российской Федерации, особенности развития между-
народных отношений, правовые основы прохождения 
военной службы, строевая подготовка, основы такти-
ческой, инженерной, медицинской подготовки и дру-
гие разделы. Кроме изучения теории, предусмотрены 
также и практические занятия. Целью освоения мо-
дуля является формирование у обучающихся знаний, 
умений и навыков, необходимых им для становления 
в качестве граждан, способных и готовых к выполне-
нию воинского долга и обязанности по защите своей 
Родины в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Что же является основой «Основ военной под-
готовки», ее надежным фундаментом? Постараемся 
в этом разобраться.

Основа – многозначный термин: 1) внутренняя 
часть предмета, которая служит опорой остальным 
частям, каркас; внутренняя структура, обусловливаю-
щая вид, характер чего-нибудь; 2) то главное, на чем 
зиждется, строится что-нибудь, что является сущно-
стью чего-нибудь; источник, базис; 3) главные, исход-
ные положения, принципы, элементы [1].

Обучение основам военной подготовки в об-
разовательных организациях высшего образования 
является частью общей военной подготовки (Об-
щевоенной подготовки), которая, в свою очередь, 
представляет комплекс мероприятий по подготовке 
граждан страны к военной службе, является долгом 
и обязанностью граждан Российской Федерации, ос-
новывается на Конституции Российской Федерации 
и определяется Федеральными конституционными 
законами, Федеральными законами и законами Рос-
сийской Федерации в области обороны. Цель обще-
военной подготовки – дать гражданам необходимые 
знания и выработать навыки действий в общевойско-
вом бою, закалить их физически и помочь освоиться 
в армейской среде. К предметам общевоенной под-
готовки относят: строевую и огневую подготовку; 
общевоинские уставы; техническую и военно-меди-
цинскую подготовку; радиационную; химическую 
и биологическую защиту; инженерную и обще-
ственно-государственную подготовку; обеспечение 
безопасности воинской службы и топографическую 
подготовку [2].

По мнению Василия Юрьевича Микрюкова, раз-
работчика авторской программы, изложенной в учеб-
нике «Основы военной службы», подготовка защитни-
ка Отечества обеспечивается военно-патриотическим 
воспитанием и обучением основам военной службы. 
Автор убежден, что указанная подготовка может быть 
успешной, если она опирается на достаточно разрабо-
танную теоретическую и научно-методическую базу, 
способствующую формированию гражданина-патри-
ота, защитника Отечества на основе национальных 
культурно-исторических и воинских традиций [3].

Александр Филиппович Шрамченко, генерал-
майор в отставке, кандидат военных наук, про-
фессор, участник Великой Отечественной войны 
1941−1945 гг., в своем психолого-педагогическом 
очерке, над которым он работал более 20 лет, от-
метил следующее: «…Стихия войны – опасность. 
Но и не только опасность для жизни, это и постоянные 
огромные психологические и физические нагрузки 
на человека, обусловленные необходимостью актив-
ных действий по выполнению многообразных задач, 
зачастую в сложных климатических условиях, огром-
ной ответственностью за выполнение этих задач, от-
ветственностью за жизни товарищей. При ведении 
боевых действий в современных условиях нагрузка 
на весь личный состав увеличилась многократно. Вы-
сокие требования предъявляются к эмоционально-
волевой устойчивости военнослужащего, так как со 
значительным совершенствованием средств воору-
женной борьбы стихия войны – опасность оказывает 
все более сильное воздействие на психику воинов. 
Если в прошедших войнах обстановка обычно ослож-
нялась постепенно, кризисные ситуации легче было 
предусмотреть, в виду чего имелась возможность за-
благовременно психологически подготовиться к над-
вигающейся опасности, то в современной войне кри-
зисная ситуация может возникнуть мгновенно. В деле 
повышения боеспособности армии трудно переоце-
нить значение включения каждого военнослужащего 
в активное решение многообразных задач и четкого 
выполнения обязанностей. Главной движущей силой 
в деятельности война являются его идеи, стремления, 
взгляды и убеждения. Поэтому на первом месте среди 
качеств военнослужащего стоят моральные качества. 
Эти качества позволяют выполнять задачи исходя 
из государственных интересов, стойко переносить 
любые трудности, мобилизоваться на выполнение лю-
бых сложных задач, а в бою иметь высокую эмоцио-
нально-волевую устойчивость, правильно видеть свое 
место в выполняемых задачах. Кроме этого, военнос-
лужащему важно иметь высоко развитое чувство че-
сти и достоинства, которое характеризуется его образ-
цовым поведением и выполнением воинского долга, 
а также четким исполнением различных воинских 
ритуалов. Это чувство имеет глубокие исторические 
корни, и весьма ценно для несения трудной воинской 
службы, особенно в боевых условиях…» [4].

Обратимся к этим глубоким исторически корням.
В XVIII и в начале XIX столетия одним из ре-

шающих факторов, обеспечивших высокую боеспо-
собность русской армии и флота стали высокие мо-
рально-боевые качества офицеров солдат и матросов, 
в основе воспитания которых лежали идеи защиты 
Отечества и интересов государства, понятия воин-
ского долга и чести. В каждом солдате и офицере 
развивались прежде всего сознательное отношение 
к воинскому долгу и высокие моральные качества. 
Воинское воспитание основывалось на идеях защи-
ты Отечества, единства многонациональной России. 
Приемы обучения и воспитания войск, введенные 
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Императором Петром I, отличались практичностью 
и были подчинены исключительно целям войны. Ге-
нералиссимус А. В. Суворов практически показывал, 
какие высокие боевые качества воинов можно вы-
работать, развивая посредством соответствующих 
методов воспитания и обучения природные свойства 
и способности русского человека. Он пришел к убеж-
дению, что формируются они путем сознательной 
дисциплины и осознанного отношения к воинскому 
долгу и обязанностям [5].

Во второй половине XIX века российская армия 
вступила в новый период своего развития. В условиях 
технического перевооружения важное значение при-
обретала грамотность солдата, которая способствова-
ла не только боевому обучению, но и развитию нрав-
ственных качеств. Существенные изменения тактики 
действий на поле боя требовали от каждого воина 
большей самостоятельности, активности, инициати-
вы, глубокого сознания воинского долга [5].

Начало XX века связано с трагическими со-
бытиями Первой мировой и Гражданской войнами. 
В этот период особое значение придавалось воспи-
танию у воинов личной ответственности за защиту 
Родины, повышению военно-технических знаний, 
овладению сложными формами современного боя. 
Патриотическое воспитание велось на основе воз-
вращения к историческим и культурным ценностям 
отечественной истории. Широко пропагандирова-
лась деятельность Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Ивана Грозного, Петра I, А. В. Суворова 
и М. И. Кутузова [5].

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война – одно из самых суровых испытаний 
в истории нашей Родины. Руководством страны была 
развернута гигантская работа по мобилизации сил 
и средств для разгрома фашистских захватчиков, ве-
роломно напавших на Советский Союз. С каждым 
днем сопротивление советских войск становились все 
более упорными и организованными. В этих сложных 
условиях командование фронтов и армий, командиры 
и политработники всех степеней и рангов проводи-
ли неустанную кропотливую работу, направленную 
на совершенствование искусства ведения боевых дей-
ствий, на грамотное использование оружия и боевой 
техники в различных условиях боя, на проявление 
высоких патриотических и морально-боевых качеств 
для обеспечения победы в сражениях и боях. Идео-
логическая и организаторская работа проводилась 
под определенными военно-политическими лозун-
гами, мобилизующие идеи и установки которых со-
ставляли основу политической работы по воспитанию 
у воинов железной стойкости в обороне, неугасаемо-
го боевого порыва, что обеспечивало выполнение по-
ставленных боевых задач. Победа в Великой отече-
ственной войне была обеспечена единством действий 
армии и народа, высоким духовным и морально-бое-
выми качествами армии и флота, опорой на подвиги 
и дух предков. Широко звучали выдающиеся имена 
русских полководцев, флотоводцев и военачальников 

А. Невского, Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарско-
го, А. Суворова, М. Кутузова, Ф. Ушакова и многих 
других, которые принесли бессмертную славу русско-
му оружию и вдохновляли воинов на новые подвиги 
[5].

Важной особенностью второй половины XX 
века явилось осуществление революционных пре-
образований в военном деле, вызванных внедрением 
ракетно-ядерного оружия. Обучение и воспитание 
личного состава в этот период строилось так, что-
бы в каждом войне, в каждом воинском коллективе 
сформировались воедино их боевые, морально-пси-
хологические и физические качества и на основе 
этого выработались высокое боевое мастерство, пси-
хологическая устойчивость, постоянная готовность 
переносить любые испытания войны, способность 
сохранять в самых сложных условиях боевую актив-
ность и непоколебимую волю к победе. В эти годы 
военнослужащие вооруженных сил своим напря-
женным каждодневным ратным трудом в учебных 
классах, в поле, на полигоне постоянно подтвержда-
ли свою верность воинскому долгу, преданность на-
роду, Отечеству. Советский воин олицетворял собой 
образец честного и добросовестного служения Роди-
не, верности присяге, готовности в любую минуту 
отдать за интересы страны все свои силы, энергию, 
а если потребуется, и жизнь [5].

В 1990-е годы в истории отечественных Воору-
женных Сил начался новый этап, связанный с распа-
дом Союза Советских Социалистических Республик 
и возникновением нового государства – Российской 
Федерации. Радикальные изменения в стране нега-
тивно отразились на ее Вооруженных Силах, привели 
к снижению боеспособности армии и флота, к паде-
нию престижности воинской службы. В обществен-
ном сознании произошла деформация представле-
ния о воинском служении как патриотическом долге 
каждого гражданина страны. На первый план стали 
выступать установки меркантильно-прагматического 
характера, патриотические же мотивы переместились 
на более удаленное место или даже отошли на задний 
план. Произошла девальвация духовных ценностей, 
ориентиров воинской службы…

Одним из условий успешного развития страны яв-
ляется кардинальная перестройка системы военно-па-
триотического воспитания и военной подготовки рос-
сийской молодежи. Отсутствие многие годы четкой 
политики в области военно-патриотического воспита-
ния и военной подготовки молодежи привело к выхо-
лащиванию многих славных традиций многовековой 
военной истории России, прецедентам подвергать со-
мнению целесообразность победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Тотальная демили-
таризация образования привела к индифферентному 
отношению молодежи к истории страны, традициям 
своей родины, государственным институтам, обеспе-
чивающим ее безопасность.

Выдающиеся полководцы и военные теоретики 
оставили нам богатое наследие. Своими личными 
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примерами беззаветного служения Отечеству, свои-
ми ратными подвигами и трудами они призывают нас 
помнить о долге перед Родиной. В этих трудах содер-
жится источник верных представлений о патриотиз-
ме, долге, чести, героическом и дисциплинированном 
поведении воинов в ответственные периоды жизни 
страны и армии. Достойная оценка этих трудов, не-
посредственный интерес к ним и приобщение к этому 
великому наследию позволят научиться сверять свои 
шаги в практической работе с их заповедями, указа-
ниями и уроками, накопленными в прошедшие годы. 
Это богатое наследие и приобщение к нему и есть – 
основа «Основ военной подготовки».
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Эстетическая культура и эстетическое воспитание сотрудников пра-
воохранительных органов : учебное пособие / Под ред. И. А. Калиниченко, 
В. В. Горохова [и др.].  М. : ЮНИТИ-ДАНА.  431 с. Гриф УМЦ «Профес-
сиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

ISBN: 978-5-238-03429-4

Эстетическая культура, сформированная на основе системных эсте-
тических знаний, способствует осознанию социальной значимости своей 
профессии сотрудника правоохранительных органов, помогает в конкрет-
ных ситуациях использовать полученные знания, профессионально взаимо-
действовать с коллегами, гражданами, со СМИ и т. д. Цель учебного посо-
бия – помочь обучающимся освоить наиболее важные категории эстетики, 
получить представление об основных этапах развития эстетической мысли, 
познакомить с решением ключевых эстетических проблем и использовать 
полученные знания в своей профессиональной деятельности.

Для слушателей и курсантов системы образовательных учреждений пра-
воохранительных органов.
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Одним из важнейших компонентов методологии 
любой системы является понятийный аппарат, посколь-
ку однозначное понимание специалистами терминов 
является условием их взаимопонимания. Так, словосо-
четание «физическая подготовка» является термином, 
имеющим два основных значения: 1) процесс развития 
и совершенствования физических качеств; 2) составная 
часть профессиональной подготовки сотрудников си-
ловых ведомств (в том числе МВД России). В первом 
значении термин применим для всех категорий людей, 

независимо от возраста, гендерной принадлежности 
и рода занятий, соответственно и для сотрудников ОВД. 
В Наставлении «по организации физической подготов-
ки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[1] (НОФП-17), при определении задач указанной части 
профессиональной подготовки сотрудников ведомства, 
утверждается, что «4. Основным средством физической 
подготовки являются упражнения общей физической 
подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносли-
вость) и служебно-прикладные упражнения (боевые 
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приемы борьбы)» [там же]. Соответственно, первые 
средства (упражнения) представляют собой физиче-
скую подготовку в первом ее значении (ОФП), а дру-
гие средства представляют собой раздел, обозначенный 
термином «боевые приемы борьбы» или «служебно-
прикладную физическую подготовку» (СПФП). В свою 
очередь, составными частями СПФП, в соответствии 
с теорией физического воспитания [3], являются, по-
мимо «специальной физической подготовки» (СФП), 
техническая подготовка (ТП), тактическая подготовка 
(ТкП), психологическая подготовка (ПхП). Профессор 
Ю. Ф. Подлипняк относил их к двум направлениям фи-
зической подготовки: общеподготовительному и спе-
циализированному [4]. Причем специализированное 
направление, по мнению этого авторитетного специ-
алиста, представляется также спортивной тренировкой, 
что подтверждает наличие перечисленных выше компо-
нентов СПФП. Именно спортивная тренировка должна 
быть одной из обязательных форм учебных занятий 
по дисциплине «Физическая подготовка», а не только 
формой занятий в спортивных секциях или в факульта-
тивных группах по видам спорта, являющихся частью 
самостоятельной подготовки сотрудников ОВД РФ, 
включая курсантов образовательных организаций (ОО) 
МВД России.

Так, рукопашный бой в настоящее время прочно 
ассоциируется с видами спорта, которыми сотрудни-
ки ОВД могут заниматься в свободное время. Во Все-
российском реестре видов спорта в настоящее время 
под номером 82 в число общероссийских видов спор-
та включен вид спорта «Рукопашный бой», а также 
в числе военно-прикладных видов спорта под номе-
ром 1 включен вид спорта «Армейский рукопашный 
бой» [7]. Однако словосочетание «рукопашный бой» 
всем знакомо как минимум со школьной скамьи, когда 
на уроке литературы изучали балладу М.Ю. Лермон-
това «Бородино» с запоминающимися словами «…
Изведал враг в тот день немало, что значит русский 
бой удалый, наш рукопашный бой!..» [8]. Словари рус-
ского языка толкуют это словосочетание в значении 
«бой, схватка без оружия или с применением холод-
ного оружия и подручных предметов» [6]. И этот тер-
мин воинского лексикона подразумевает уничтожение 
противника, поэтому предложения ряда специалистов 
заменить этим термином в нормативно-правовых до-
кументах МВД России действующий термин «боевые 
приемы борьбы» [5] представляется не вполне целе-
сообразным, ввиду необходимости стремления со-
трудника полиции к минимизации наносимого ущерба 
здоровью правонарушителя.

В то же время, терминами «физическая сила», 
в совокупности с термином «боевые приемы борьбы» 
(БПБ), заменили в 90-е годы XX века термин «боевые 
приемы самбо», который использовался в правоохрани-
тельных органах страны долгие годы. При этом «сам-
бо» (самооборона без оружия) как система самозащиты, 
рассматривалось специалистами как разновидность ру-
копашного боя. Однако еще известный историк едино-
борств М. Н. Лукашев заметил, что противоборство во-

енных в бою и правоохранителей с правонарушителями 
не следует отождествлять [2]. Поэтому он предложил 
использовать термин «ближний бой», в котором подраз-
умевается классификация, отражающая противобор-
ство сотрудника ОВД с правонарушителем как без ору-
жия и предметов, так и с различными видами оружия 
и других средств. В этом случае БПБ, как часть приме-
нения физической силы (т.е. «голыми руками») долж-
ны быть отнесены к одной классификационной группе, 
а приемы с применением наручников, палки специаль-
ной, а также с использованием огнестрельного оружия 
(при выполнении наружного досмотра) – к другой. В та-
ком случае служебно-прикладные упражнения помимо 
БПБ должны будут включать и приемы с применением 
перечисленных выше средств. Данным приемам можно 
предложить следующие названия: специальные при-
емы противодействия (СПП) или приемы специального 
назначения (ПСН), однако единое название может быть 
принято коллегиально специалистами физической под-
готовки сотрудников ОВД России.

Термин «рукопашный бой» целесообразно будет 
оставить в двух значениях: 1) разновидность ближнего 
боя личного состава вооруженных сил враждующих ар-
мий (т. е. на расстоянии, не превышающем «дальности 
действия метательного холодного оружия или заменив-
ших его подручных предметов» [2, с. 6]; 2) разновид-
ность видов спортивных единоборств, представленных 
во Всероссийском Реестре видов спорта [7].

Таким образом, для лучшего взаимопонимания спе-
циалистами физической подготовки сотрудников си-
ловых ведомств, включая МВД России, под термином 
«физическая подготовка» следует понимать два его зна-
чения: первое, широкое, подразумевающее часть про-
фессиональной подготовки сотрудников, наряду с пра-
вовой и служебной видами подготовки; второе, узкое, 
подразумевающее процесс развития и совершенствова-
ния физических качеств (силы, быстроты, выносливо-
сти, ловкости, гибкости).

Под термином «рукопашный бой» также следует 
понимать два его значения: первое, как противобор-
ство пехоты воюющих армий в ближнем бою; второе, 
как виды спортивных единоборств.

В то же время, термин «боевые приемы борьбы» 
до настоящего времени не имеет определения, с кото-
рым специалисты могут согласиться, ввиду противо-
речивости его содержания. БПБ должны представлять 
основное содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП), применительно 
к МВД России – служебно-прикладной физической 
подготовки (СПФП) и включать приемы исключи-
тельно с применением физической силы, что означает 
отсутствие в руках сотрудников каких-либо предме-
тов, тем более, оружия. Приемы с использованием 
(включая применение, т. е. использование по прямому 
назначению) оружия, специальных средств и подруч-
ных предметов должны получить соответствующее 
название и изучаться наравне с БПБ в составе СПФП, 
как разновидность служебно-прикладных упражне-
ний.
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Формирование познавательного интереса у курсантов-слушате-
лей образовательных учреждений МВД России : монография / В. Ф. Ро-
дин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Автор дает целостное представление о теории и современном пони-
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).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюнктов и 
курсантов (слушателей) вузов МВД России.


