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Исследование конфликтности поднадзорных лиц как адаптивной 
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Аннотация. Проанализированы результаты исследования когнитивных и социально-психологических особен-
ностей лиц, осужденных и отбывших длительные сроки наказания в виде лишения свободы. Полученные результаты 
позволяют оценить не только состояние и уровень изученных психологических свойств, но и определить комплекс 
профилактических мер для их успешной ресоциализации, а также предвидеть возможные затруднения, которые ими 
обусловлены. 
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Abstract. The article analyzes the results of the study of cognitive and socio-psychological characteristics of persons 
convicted and served long sentences in the form of imprisonment. The results obtained make it possible to assess not only the 
state and level of the studied psychological properties, but also to determine a set of preventive measures for their successful 
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В статье рассматриваются индивидуально-пси-
хологические особенности лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы, и подпадающих 
под действие административного надзора согласно Фе-
деральному закону от 6 апреля 2011 г. № 64- ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы»1.

1 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (ред. от 13.06.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2037.

По своему смыслу административный надзор за-
ключается в ограничении прав отдельных категорий 
лиц для защиты государственных и общественных ин-
тересов. Практически он выражен в трех аспектах:

 – в запрете реализации отдельных прав, предостав-
ленных остальным гражданам;

 – установлении ограничений, влекущих также 
некоторые рамки для пользования отдельными пра-
вами;

 – предписании выполнять обязанности, не возлага-
емые на других граждан, посредством которых реализу-
ются элементы государственного принуждения.
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Формы индивидуального профилактического воз-
действия на рассматриваемую категорию лиц определе-
ны Федеральным законом от 23 марта 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»1, Для достижения перечис-
ленных целей полицией могут применяться такие фор-
мы индивидуального профилактического воздействия 
как профилактическая беседа, объявление официально-
го предостережения и предупреждения, информирова-
ние органов исполнительной власти в рамках взаимо-
действия по адаптации этих лиц, а также использование 
мер принуждения, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Эффективность проведения сотрудниками полиции 
индивидуальной профилактической работы с лицами, 
подпадающими под действие административного над-
зора, во многом зависит от их психоэмоционального 
состояния, которое обеспечивает необходимые условия 
освоения ими социальных функций, успешную адапта-
цию в обществе после освобождения, предотвращает 
рецидив преступлений. Цель их изучения – выявление 
адаптивных особенностей личности, влияющих на ре-
интеграцию в общество ранее судимого лица, а также 
способствующих ее оптимальному прохождению. Такое 
предположение дополнительно обусловлено исследова-
ниями криминолого – психологических характеристик 
личности преступника, выполненных А. Е. Шалагиным 
и О. Н. Хрусталевой [3], а также морально-психологи-
ческих компонентов личности преступника, предло-
женных Ю. В. Новиковой [1].

В статье приведены результаты исследования ког-
нитивных и социально-психологических особенностей 
лиц, осужденных и отбывших длительные сроки нака-
зания в виде лишения свободы. Полученные результа-
ты позволяют оценить не только состояние и уровень 
изученных психологических свойств, но и определить 
комплекс профилактических мер для их успешной ре-
социализации, а также предвидеть возможные затруд-
нения, которые ими обусловлены. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании 
приняли участие 40 поднадзорных лиц, отбывших нака-
зание в местах лишения свободы, и состоящих на про-
филактическом учете в территориальных органах вну-
тренних дел Тверской области. Выборку составили 
30 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
в возрасте от 21 года до 68 лет. Из общего количества 
исследованных 47 % лиц совершили особо тяжкие 
преступления, 53 % – имеют более двух судимостей, 
43 % – приобрели криминальный опыт в несовершен-
нолетнем возрасте, 33 % – имеют в своем окружении 
ранее судимых близких родственников.

Диагностический инструментарий исследования 
составила методика «Личностная агрессивность и кон-
фликтность» в модификации Е. П. Ильина и П. А. Кова-

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.

лева, которая предназначена для выявления склонности 
субъекта к конфликтности и агрессивности как лич-
ностных характеристик.

Проведение данного опроса позволило получить 
показатели у респондентов по восьми следующим шка-
лам: вспыльчивость, напористость, обидчивость, не-
уступчивость, бескомромиссность, мстительность, по-
дозрительность и нетерпимость к другим.

Конфликтность личности представляет собой осо-
бое психоэмоциональное состояние, связанное с ха-
рактерологическими особенностями человека, способ-
ствующее периодичности возникновения конфликтов 
и вступления в них человека. Конфликтность личности 
определяется симбиозом таких психологических пара-
метров, как тип темперамента, уровень агрессивности, 
компетентность в общении, уровень культуры, общий 
эмоциональный фон настроения. При этом немаловаж-
ную роль на степень конфликтности оказывают условия 
жизни и среда, а социальное окружение в спектре ре-
цидивной преступности приобретает фундаментальное 
значение. Такое предположение подтверждается мони-
торингом состояния рецидивной преступности в Рос-
сии, демонстрирующим у большинства лиц, повторно 
привлеченных к уголовной ответственности, наличие 
прямой взаимосвязи между трудностями ресоциализа-
ции после освобождения и проблемами взаимоотноше-
ний с социальным окружением [2].

В результате диагностики уровня конфликтности 
с помощью методики «ЛАК» у поднадзорных лиц вы-
явлены следующие состояния, выраженные от наиболь-
шего значения к меньшему: склонность к бескомпро-
миссности (73 %), подозрительность (63 %), склонность 
к вспыльчивости (63 %), нетерпимость к мнению дру-
гих (57 %) и обидчивость (50 %).

Данные эмоциональные состояния обусловлены 
длительным периодом отбывания наказания (средний 
срок наказания составил 10 лет 7 месяцев), которому 
присущи: размещение в замкнутой среде, ограничение 
в удовлетворении потребностей, тотальная регламента-
ция жизни и принудительное включение в однополые 
социальные группы.

Жесткая регламентация поведения правилам, ко-
торые определяются враждебным отношением осуж-
денного к среде, и наличие широкого спектра санкций 
за их нарушение, формирует пассивность и стремление 
избежать любых изменений. Поскольку осужденный 
живет в постоянном тесном окружении, нарушение 
правил может произойти не по его вине (кто-то подтол-
кнул, оговорил, неправильно истолковал), что приводит 
к необходимости не только постоянно контролировать 
собственные поступки, но и просчитывать возможные 
варианты поведения партнеров по общению. От этого 
диагностированные у поднадзорных лиц эмоциональ-
ные состояния нагнетают постоянную внутреннюю на-
пряженность, приобретая хронический характер и фор-
мируя высокий уровень конфликтности.

Конфликтность личности – это психологическая го-
товность и склонность личности к созданию конфликт-
ной ситуации, которое отражает частоту ее вступления 
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в межличностные конфликты. У каждого второго про-
тестированного поднадзорного лица данный показатель 
имеет максимальное значение.

Проанализируем каждый из параметров. Результаты 
тестирования опрошенных представлены в табл. 1–3. 

Таблица 1
Результаты выраженности уровня 

вспыльчивости

Уровень выраженности
Количе-

ство чело-
век

Про-
цент 

ответов

Высокий 17 56,7

Средний 7 23,3

Низкий 6 20,0

Итого: 30 100

Анализ результатов вспыльчивости тестируемой 
группы выявил у 17 человек (56,7 %) высокий уровень, 
у 7 человек (23,3 %) – средний уровень и у 6 респонден-
тов (20 %) – низкий уровень данного показателя. 

Внимание вызывает и тот факт, что высокий уровень 
вспыльчивости диагностирован у тех лиц, срок осужде-
ния которых за совершение преступления составлял более 
восьми лет. При этом наивысший показатель (8–9 баллов) 
выявлен у лиц, отбывавших наказание в местах лишения 
свободы 15–17 лет за совершение особо тяжких престу-
плений, в действиях которых согласно приговорам суда 
наличествует опасный рецидив, и (или) являющихся на-
рушителями режима отбывания наказания. 

Таблица 2
Результаты выраженности уровня 

неуступчивости

Уровень выраженности
Количе-

ство чело-
век

Про-
цент 

ответов

Высокий 11 36,7

Средний 9 30,0

Низкий 10 33,3

Итого: 30 100

Приведенные результаты свидетельствуют об от-
сутствии явной выраженности какого-либо уровня, по-
казатели практически идентичны.

Таблица 3
Результаты выраженности уровня нетерпимости 

к мнению других

Уровень выраженности
Количе-

ство чело-
век

Про-
цент 

ответов

Высокий 5 16,7

Средний 15 50,0

Низкий 10 33,3

Итого: 30 100

Полученные сведения показывают, что преобладает 
средний уровень выраженности нетерпимости к мне-
нию других.

Наибольшее значение из всех шкал опросника име-
ет показатель бескомпромиссности. 

Таблица 4
Результаты выраженности уровня 

бескомпромиссности

Уровень выраженности
Количе-

ство чело-
век

Про-
цент 

ответов

Высокий 15 50,0

Средний 7 23,3

Низкий 8 26,7

Итого: 30 100

Проанализировав полученные показатели таких 
качеств как напористость, наступательность и неу-
ступчивость, можно говорить о формировании у 60 % 
(18 из 30) респондентов позитивной агрессивности, 
позволяющей человеку добиться желаемой цели, 
при этом не причиняя значительного дискомфорта 
другим. В свою очередь, на основании результатов 
таких качеств как мстительность и нетерпимость 
к мнению других, следует отметить наличие у 57 % 
исследуемых негативной агрессивности – поведения, 
вызывающего психологический дискомфорт у других 
людей. 

Совершенствования индивидуальной профилак-
тической работы с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, необходимо осуществлять на основе 
социально-психологических предпосылок для их адап-
тации после отбывания уголовного наказания. Это по-
зволит выявить факторы и условия, способствующие 
восстановлению их социального функционирования. 
При этом термины «ресоциализация» следует рассма-
тривать как устранение недостатков воздействия де-
фектного социального окружения, а «реабилитация» 
как формирование новых или восстановление нефунк-
ционирующих психологических механизмов регуляции 
поведения.
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История развития метода применения полиграфа 
в России для решения различных задач, имеет длинный 
и сложный путь, начиная от ушедших в далекое про-
шлое первых исследований А. Р. Лурии, проводимых 
в специальной лаборатории, до массового использова-
ния данного метода в различных областях нашей жизни 
на сегодняшний день. 

В настоящее время, отмечается расширение воз-
можностей применения полиграфа практически во всех 
сферах связанных с деятельностью человека: при про-
верке достоверности сообщаемой информации, про-
ведении кадрового скрининга, выявления скрываемой 
информации, что, несомненно, приводит к увеличению 
количества полиграфных проверок. В этой связи, эф-
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фективность полиграфных проверок, без преувеличе-
ния, зависит от качества проводимых исследований, 
что имеет прямое отношение к компетентности поли-
графолога проводящего данные исследования.

Проверка достоверности сообщаемой информации 
(выявление скрываемой информации) – является глав-
ной задачей, которую приходится решать полиграфоло-
гу при проведении психофизиологических исследова-
ний. Осуществляя работу по конкретным инцидентам, 
полиграфологи часто сталкиваются с ситуацией, когда 
опрашиваемое лицо, еще до проведения специального 
психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа (далее СПФИ), становится осведомленным 
из различных источников общими сведениями о рассле-
дуемом событии, а также деталями инцидента, как пра-
вило имеющие субъективный характер. В таких ситуаци-
ях, со стороны опрашиваемого лица, может иметь место 
противодействие процедуре проверки, при котором реа-
лизуется попытка переноса фокуса внимания на сторон-
ние детали преступления с последующем манипуляци-
ей. При такой ситуации, как правило, причастное лицо 
рассказывает о своей осведомленности, о тех или иных 
деталях преступления, намерено искажая информацию, 
ссылаясь при этом на общедоступные источники полу-
чения сообщенных сведений, а также скрывает некото-
рые неудобные для него детали преступления. При таких 
условиях, полиграфологу, проверяя показания, необхо-
димо установить, был ли опрашиваемый заинтересован 
или имел какой-либо мотив для искажения существу-
ющих объективных данных. Если опрашиваемое лицо 
в процессе предъявления вопросов теста было не ис-
кренним, то важно установить, в чем и что конкретно 
скрывает опрашиваемый, определить мотивы, причины. 

Сложность данного вида проверок состоит в том, 
что давая показания, частично излагая те или иные све-
дения, опрашиваемый (причастный) в определенной 
степени «снимает» с себя эмоциональную нагрузку, 
связанную с сокрытием иных важных, значимых сведе-
ний. Состояние снятия эмоциональной нагрузки явля-
ется своеобразной формой психологического противо-
действия, на практике в процессе проведении СПФИ 
часто встречаются подобного рода ситуации. Так, на-
пример, в процессе проведения кадрового скрининга 
опрашиваемое лицо, при ответе на вопрос касающийся 
приема наркотиков, поясняет, что у него были случаи, 
когда он несколько раз пробовал (курил) сигареты с та-
баком, которые могли содержать какие-то вещества, по-
скольку почувствовал какой-то эффект. В реальности, 
имело место неоднократное употребление (курение) 
психоактивных веществ, умышленно и осознано.

Также в качестве примера стоит отметить рассказ 
опрашиваемого о деталях преступления, при этом 
можно наблюдать полное исключение своего участия 
или пересказ вымышленной легенды своего участия 
в расследуемых событиях и только в качестве очевидца.

Следующим примером может служить случай, когда 
подозреваемый берет вину на себя, причем признание 
себя виновным совсем не обязательно связано с пережи-
ванием чувства вины, а желанием скрыть своих сооб-

щников, возможно другие, более тяжкие преступления, 
или, что еще более сложно для понимания, компенсацией 
нереализованного чувства удовлетворения путем пере-
живания самой возможности совершения преступного 
деяния.

С учетом сказанного выше, необходимо отметить, 
что к вопросу уточнения показаний полиграфологи под-
ходят по-разному. Это связано с постановкой задачи со 
стороны заказчика (инициатора) проверки, и тех пред-
почтений в отношении методов (видов тестов), которых 
придерживается тот или иной полиграфолог, его нарабо-
ток и имеющегося практического опыта. 

В определенных случаях инициатору проверки до-
статочно знать, был человек правдив в своих показаниях 
или нет, то есть является его информация достоверно со-
ответствующей действительности. В этом случае можно 
с высокой степенью эффективности использовать раз-
личные тесты методики контрольных вопросов (МКВ): 
тест смешанного типа (ТСТ), тест оценки значимости 
версий В. К. Носкова (ТОЗВ), тест зон сравнения (ТЗС) 
Клива Бакстера и др.

Проверочные вопросы (ПВ) в данных тестах могут 
быть общего, или конкретного характера, например: 
«Вы утаиваете какую-либо информацию по данному 
делу?», «Давая показания по … Вы скрыли какие-либо 
сведения?», «Рассказав про … Вы исказили какие-либо 
факты?», «Вы оговариваете Петрова?», «Вы скрываете, 
кто в действительности совершил …?», «Говоря о том, 
что узнали о преступлении во вторник, Вы меня обма-
нываете?» и т. д.

И существуют случаи, когда инициатор специально-
го психофизиологического исследования с применение 
полиграфа заинтересован в том, чтобы не просто выяс-
нить был ли гражданин искренен, но и в получении до-
полнительной информации, такой как: установление ре-
альных событий, обстоятельств, деталей совершенного 
инцидента.

В практической работе, связанной с проверкой пока-
заний опрашиваемых по различным видам инцидентов, 
алгоритм процедуры проверки строится по различным 
существующим методикам. В предтестовой беседе по-
лиграфологу необходимо от опрашиваемого получить 
развернутую информацию по поводу известных ему 
деталей инцидента: Когда он узнал о тех или иных де-
талях и обстоятельствах? Из каких источников (от кого) 
он узнал? Где он находился в тот или иной момент вре-
мени?  и т. д., т. е. получить четкие объяснения (версии) 
опрашиваемого. 

Опыт работы указывает на то, что для проведения 
качественной проверки показаний, получения более вы-
раженных и устойчивых реакций необходимо несколько 
изменить подход в проведении стимуляционно-адапти-
рующих тестов (САТ) и послетестовом их обсуждении.

Как известно в ходе проведения САТ решается не-
сколько основных задач:

 – они адаптируют обследуемого к процедуре опроса;
 – убеждают его в непогрешимости проверки;
 – служат (могут быть использованы) для поиска 

симптомокомплекса.
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В начале полиграфной проверки проводится сти-
муляционно-адаптирующий тест по аналогии с тестом 
Барланд (1978) «Слепой цифровой  стимулирующий 
тест» («неизвестного решения»). 

Испытуемому дается задание из семи чисел выбрать 
одно, не называя его полиграфологу. Далее полиграфо-
лог просит обследуемого, не показывая числа, написать 
его на листке бумаге и убрать его. Кроме этого, опра-
шиваемому поясняется, что тест будет предъявляться 
несколько раз и в данном случае необходим для того 
чтобы настроить прибор с учетом физиологических 
особенностей опрашиваемого, кроме этого дается ин-
струкция, где в первых двух предъявлениях опраши-
ваемое лицо на все вопросы отвечает «нет». В первом 
предъявлении вопросов теста числа зачитываются в ло-
гической последовательности – от меньшего в сторону 
увеличения. Во втором предъявлении числа задаются 
в обратном порядке – от большего в сторону уменьше-
ния. При третьем предъявлении вопросов опрашивае-
мый должен отвечать правдиво. В это время полиграфо-
лог уже определил число, которое по результатам двух 
предъявлений получило наиболее выраженные реакции 
и списке вопросов определяет его на последнее место. 
Когда опрашиваемый дает на него ответ «Да», полигра-
фолог обязан попросить листок с написанным на нем 
числом и, убедившись, что это действительно то самое 
число, задает проверяемому целевую установку, напри-
мер: «Как Вы поняли, я не случайно поставил число 
на последнее место. Вы, надеюсь, поняли, что это число 
было определено в ходе первых предъявлений. Но нам 
было необходимо получить «образцы» Ваших реакций, 
когда Вы говорите правдиво. И это делается для того, 
что в процессе исследования мы будем проверять Ваши 
показания. В дальнейшем в тестах, в которых Ваши по-
казания будут проверяться, Ваша версия события всег-
да будет стоять на последнем месте».

Если целевая установка была задана правильно, 
то в П-ТЗВ у правдивого, невиновного лица, фокус вни-
мания будет сориентирован в зону последнего вопроса 
(версия опрашиваемого). У неправдивого лица (желаю-
щего сокрыть или исказить сведения), вектор внимания 
будет смещаться на вопросы (варианты), которые от-
ражают истинную картину произошедшего. Это можно 
будет отследить по зафиксированным реакциям.

Практика работы показала, что успешным оказа-
лось проведение САТ «известного решения», когда не-
обходимо проверить искренность опрашиваемого лица 
по уже известной информации. Проведение данного 
вида стимуляционно-адаптирующего теста позволяет 
«приблизить» опрашиваемого к рассматриваемому со-
бытию («освежить» его память), закрепить различные 
ассоциативные цепочки и рефлекторные связи, создать 
фундамент для успешной работы полиграфолога.

Далее проводятся тесты МКВ на предмет установ-
ления: лгал, скрывал, утаивал, искажал ли опрашивае-
мый свои показания. 

К примеру:
1. НВ
НВ

ЖК – Относительно того, что Вы мне сообщили, 
Вы будете правдиво отвечать на все мои вопросы?

НВ
КВ – Вас пугает, что у меня есть сомнения относи-

тельно правдивости Ваших показаний?
ПВ – Вы боитесь, что в ходе тестирования я узнаю, 

что Вы были лживы в своих показаниях?
КВ – В период … Вы лгали чтобы избежать непри-

ятностей?
(после теста возможна дополнительная стимуля-

ция)
2. НВ
НВ
ЖК – Для того, чтобы выяснить, лгали ли Вы в сво-

их показаниях, или были     искренни, Вы будете прав-
диво отвечать на вопросы этого теста?

НВ
КВ – По чьей-то просьбе Вы способны пойти на се-

рьезный обман?
ПВ – Рассказав о событиях, … Вы намеренно скры-

ли какую-либо важную    информацию?
КВ – Вы умеете хорошо лгать?
НВ
КВ – Ранее Вы обманывали по чьей то просьбе?
ПВ – Сообщив информацию, Вы умышленно утаи-

ли какие-либо важные факты?
КВ – Ранее Вы пытались обманывать представите-

лей власти?
В последующем, если есть необходимость в про-

верке конкретных сведений и получения объективной 
информации, проводятся П-ТЗВ (вопрос – версия опра-
шиваемого ставится на последнее место).

В ходе тестов, связанных с проверкой показа-
ний П-ТЗВ, результативным является использование 
целевой установки на версию опрашиваемого, либо 
на какой-то другой вопрос теста. Например, у обследу-
емого в шестом тесте, в первом предъявлении выражен-
ные изменения физиологических реакций на провероч-
ный вопрос, относительно инцидента. В ходе беседы, 
перед вторым предъявлением, полиграфолог допол-
нительно стимулирует вопрос-версию опрашиваемого 
и готовит вопросы для целевой установки. В повторах 
теста места вопросов меняются.

Если после проведения тестов на проверку показа-
ния очевиден ряд признаков, указывающих на возмож-
ную причастность опрашиваемого к преступлению, 
возможно проведения поисковых тестов. 

В заключение необходимо отметить, что процедура 
проведение психофизиологических исследований, это 
всегда борьба двух сторон с разнонаправленными ин-
тересами – полиграфолога и опрашиваемого лица, это 
стремление проверить достоверность сообщаемой ин-
формации и выяснить правду с одной стороны, и, очень 
часто с другой стороны, как показывает практика, это 
осознанное желание ее исказить, солгать. Ложь и прав-
да – неотъемлемые части одного целого... они зависимы 
друг от друга, и если бы в мире не было лжи, то и не су-
ществовало бы понятия «правда». В этой объективной 
реальности верно выражение: «Все лгут, и те, кто ут-
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верждает, что никогда не лжет, на самом деле говорит 
неправду» – такова правда.

Основной целью использования полиграфа явля-
ется оценка достоверности сообщаемой информации. 
Учитывая высокую степень достоверности информа-
ции, получаемой с помощью полиграфа, вопрос о его 
эффективности не вызывает сомнений, при условии, 
что исследование проводит высококвалифицированный 
специалист. 
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В процессе обучения студенты должны быть готовы 
к разнообразным вызовам и решению сложных задач. 
В настоящее время предъявляются высокие требова-
ния к профессионально значимым качествам будущего 

медицинского работника. Изучение эмпатических спо-
собностей в структуре личности студентов в контексте 
педагогической психологии, поможет преподавателям 
сформировать и обучить наиболее осознанных и про-
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фессионально развитых специалистов. Это поможет 
студентам реализовать себя не только профессиональ-
но, но и вне профессиональной сферы [6]. 

«Эмпатия – умение поставить себя на место друго-
го человека, способность к произвольной эмоциональ-
ной отзывчивости на переживания других людей» [7]. 

«Эмпатические способности – социально-психо-
логические свойства личности, которое формируется 
в процессе взаимодействия людей, влияя на успеш-
ность общения, на диапазон трудностей, переживаемых 
человеком» [4]. 

Сложность структуры эмпатических способностей 
затрудняет создание единого общего психодиагно-
стического инструмента. Для изучения эмпатических 
способностей студентов в процессе обучения в меди-
цинском вузе используются традиционные приемы эм-
пирического исследования эмоциональных, когнитив-
ных и поведенческих параметров. 

Существует несколько методов и методик диагно-
стики эмпатических способностей. Рассмотрим некото-
рые из них.

«Наблюдение – это один из основных эмпирических 
методов исследования процессов и явлений на основе 
организованного целенаправленного восприятия и оты-
скания смысла воспринятого. Для научного наблюдения 
характерно: целенаправленность; планомерность; систе-
матичность; аналитичность; регистрация результатов; 
оперирование однозначными понятиями» [3]. 

«Опрос – это психологический вербально-ком-
муникативный метод, заключающийся в осуществле-
нии взаимодействия между интервьюером и   респон-
дентами, посредством получения от субъекта ответов 
на заранее сформулированные вопросы. Иными сло-
вами, опрос представляет собой общение интервьюера 
и респондента, в котором главным инструментом вы-
ступает заранее сформулированный вопрос» [2]. 

«Психологическое тестирование – термин пси-
хологии, обозначающий процедуру установления 
и измерения индивидуально-психологических отличий. 
С появлением первых тестов наиболее употребляемым 
термином, с помощью которого обозначается измерение 
индивидуально-психологических особенностей, стал 
термин»психологическое тестирование». Первоначаль-
но этот термин использовался широко, включая в себя 
любое измерение в психологической науке. По мере 
развития тестов, сфера психологического тестирования 
сузилась до измерения личностных и когнитивных осо-
бенностей» [1]. 

Одним из инструментов изучения эмпатии является 
тест И. М. Юсупова «Диагностика уровня поликомму-
никативной эмпатии». «Под эмпатией, автор понимает 
взаимодействие образно-чувственного и логического 
познания, происходящее благодаря эмоциональному 
резонансу с партнером по общению. Таким образом, 
методика основана на интегративном подходе к по-
ниманию феномена эмпатии. Текст методики состоит 
из 36 утверждений с пятью вариантами их оценок (от 
«никогда» до «всегда»). Сильной стороной данного 
инструмента является возможность проверить ответы 

испытуемых на искренность и учесть фактор социаль-
ной желательности. Методика прошла проверку на на-
дежность и валидность» [7]. «Тест позволяет выявить 
общий уровень эмпатии: очень низкий, низкий, нор-
мальный, высокий и очень высокий. Опросник вклю-
чает дополнительные 6 шкал: эмпатию к родителям, 
маленьким детям, пожилым людям, животным, героям 
художественных произведений, незнакомым и малозна-
комым людям. На сегодняшний день это единственная 
русскоязычная методика, которая позволяет исследо-
вать эмпатию по отношению к различным социальным 
объектам» [4]. 

««Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэвиса, 
который определяет эмпатию как «реакцию на наблюда-
емый опыт другого». Методика состоит из 28 вопросов, 
которые позволяют провести диагностику по 4 шкалам. 
Две из них измеряют когнитивный компонент эмпатии. 
Это шкала «децентрации», которая оценивает тенден-
цию испытуемого понимать и принимать в расчет точ-
ку зрения другого человека, и шкала «фантазии», из-
меряющая тенденцию воображаемого переноса себя 
в чувства и мысли героев художественной литературы, 
персонажей кино и театра. Остальные 2 шкалы направ-
лены на измерение эмоционального компонента эмпа-
тии. Это шкала «эмпатической заботы», измеряющая 
симпатию, сочувствие, жалость по отношению к пере-
живающему, и шкала «эмпатического дистресса», отра-
жающая степень тревоги и дискомфорта, возникающие 
у человека при наблюдении за переживающим, направ-
ленные на благополучие собственной личности» [4]. 
Преимуществом данной методики является измерение 
конкретных эмоциональных и когнитивных механиз-
мов, за счет которых функционирует эмпатия. 

«Методика оценки «Эмоционального интеллекта» 
Н. Холла выявляет способность понимать отношения 
личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмо-
циональной сферой на основе принятия решений. Она 
построена на общетеоретических представлениях 
об эмоциональном интеллекте как о личностных харак-
теристиках, позволяющих распознавать свои эмоции, 
управлять ими, распознавать чувства в каждой конкрет-
ной ситуации». Опросник состоит из 30 утверждений, 
содержит 5 шкал: 1. Эмоциональная осведомленность – 
это осознание и понимание своих эмоций. 2. Управление 
своими эмоциями – это эмоциональная отходчивость, 
эмоциональная гибкость, другими словами, произволь-
ное управление своими эмоциями. 3. Самомотивация – 
это управление своим поведением, за счет управления 
эмоциями. 4. Эмпатия – это понимание эмоций других 
людей, умение сопереживать эмоциональному состоя-
нию другого человека, а также готовность оказать под-
держку. 5. Распознавание эмоций других людей – это 
умение воздействовать на эмоциональное состояние 
других людей» [5]. Тест выявляет общий уровень эмпа-
тии: высокий, средний, низкий. По каждой шкале вы-
считывается сумма баллов с учетом знака ответа, а также 
интегративно – суммарно по шкалам. 

Таким образом, в современной психологической 
литературе можно выявить несколько оригинальных 
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методик, направленных на диагностику эмпатических 
способностей. Однако изучение такого глубокого лич-
ностного явления, как эмпатия, не должно ограничи-
ваться исключительно представленными методами 
и методиками. 

В зависимости от поставленных целей и задач су-
ществует возможность выбора методов и методик, ко-
торые позволят изучить эмпатические способности, 
дифференцировать эмпатические механизмы и про-
анализировать сочетание компонентов эмпатии друг 
с другом. Однако есть необходимость в доработке су-
ществующих методов и методик, а также поиске новых 
способов диагностики эмпатических способностей сту-
дентов в процессе обучения в медицинском вузе.
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Психологами установлено, что любая деятель-
ность реализуется на базе системы профессиональ-
но важных качеств. Такие системы профессионально 
важных качеств по А. В. Карпову могут в совокупно-
сти давать основу для определения профессиональ-
ной пригодности.

Труд сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС) относится к тем видам деятель-
ности, отличительными особенностями которых яв-
ляются интенсивность и напряженность. Профессия 
в целом характеризуется следующими особенностя-
ми: правовой характер деятельности, стрессовые воз-
действия и постоянная готовность к риску, повышен-
ная ответственность и напряженность.

Исследователями установлено и определено, 
что в связи с особенностями трудовой деятельно-
сти сотрудник УИС должен обладать определенны-
ми профессионально важными качествами: высо-
кий уровень нервно-психической, эмоциональной 
устойчивости, коммуникативная компетентность, 
дисциплинированность, высокая нормативная регу-
ляция, способность брать на себя ответственность 
в сложных ситуациях, уверенность в себе, способ-
ность к длительному сохранению высокой активно-
сти; умение распределять и переключать внимание 
при выполнении нескольких действий, уравновешен-
ность, самообладание, высоко развитые познаватель-
ные процессы и т. п. 

Феномен перфекционизма современного сотруд-
ника УИС целесообразно рассматривать как много-
мерный личностный конструкт, сочетающий инди-
видуально-психологические качества и личностные 
характеристики, безусловно важный для работы, по-
скольку мотивирует сотрудника на достижение наи-
лучших результатов.

Однако, при высоких «наднормативных» коли-
чественных и качественных показателях перфекци-
онизм детерминирует установление сотрудником 
слишком высоких личностных стереотипов и стан-
дартов профессиональной деятельности, стремление 
к высочайшему совершенству в профессиональной 
деятельности. В этом виде он может проявляться 
в форме иррациональных убеждений или дисфункци-
онных установок, сосредоточении на реальных и про-
шлых ошибках, склонности к генерализации жизнен-
ных стандартов. Такие деструктивные особенности 
проявления перфекционизма в индивидуально-пси-
хологических качествах и их влияние на личность 
сотрудника УИС негативно сказываются на эффек-
тивности его повседневной деятельности, угрожают 
профессиональному долголетию. В частности, это 
может отражаться в пониженной самооценке, моти-
вации избегания неудач и ситуативной тревожности, 
несогласованности между домогательствами и оцен-
кой собственных возможностей, нереалистичных 
требованиях к себе и коллегам.

Стоит дополнить, что перфекционизм сопрово-
ждается тягой к контролю и неспособностью взять 
на себя риск – эти отличительные признаки порожда-

ют у работника пессимизм, а иногда даже и убежден-
ность в том, что ему невозможно выполнить задание 
на высшем уровне. Работа становится всепоглощаю-
щей. Это приводит к нарастанию стресса и утомлен-
ности, что отрицательно влияет на продуктивность, 
повышенные требования себе коллегам и сокращение 
эффективности работы коллектива.

И, наконец, потребность добиваться совершен-
ства в процессе работы может нарушать социальный 
аспект работы. Работникам, которые испытывают вы-
сокий уровень перфекционизма, может быть трудно 
передать обязанности или довериться сотрудникам, 
что не только ущемляет их персональную эффектив-
ность, но и ослабляет коллектив.

Резюмируем. Учитывая специфику уголовно-ис-
полнительной деятельности как вида деятельности, 
отнесенного к особым условиям (неопределенно-
сти, неполной осведомленности, дефициту времени, 
ограниченному ресурсу, сложного выбора при ди-
намическом непредсказуемом изменении текущей 
ситуации, угрозы личной жизни и здоровью), основ-
ными чертами склонной к перфекционизму лично-
сти необходимо считать: завышенный уровень при-
тязаний и высокая требовательность к себе; высокие 
стандарты деятельности и ориентация на «самых 
успешных»; восприятие других сотрудников как тре-
бовательных, постоянно критикующих; постоянное 
сравнение себя с окружающими; оценка и плани-
рование деятельности по принципу «все или ниче-
го»; фиксация внимания на собственных неудачах 
и ошибках.

Поэтому, стремясь довести любое дело до идеала, 
профессионалы-перфекционисты постоянно испы-
тывают сомнения и колебания по выполнению задач 
по назначению в повседневной деятельности, край-
не чувствительные к критике, практически не имеют 
возможности испытывать удовольствие от получен-
ных результатов собственной профессиональной дея-
тельности из-за убеждения, что она выполнена недо-
статочно хорошо.

Исследования показывают (И. И. Грачева, 
Я. О. Жебрун, Е. О. Филатова и др.), что умеренный 
средний уровень перфекционизма связан с более вы-
сокой эффективностью в работе. В этом контексте, 
исследование связи перфекционизма с успешностью 
у сотрудников может иметь практическую значи-
мость для определения оптимального уровня перфек-
ционизма, необходимого для достижения наилучших 
результатов в работе.

Таким образом, перфекционизм является важным 
качеством сотрудника, но только тогда, когда он вы-
ражен в нормативно-заданных, средних количествах. 
Уверены, что психологическая служба УИС может 
и должна обучать своих сотрудников балансу между 
достижением высоких результатов и эффективным 
использованием ресурсов, что положительно скажет-
ся на социально-психологическом климате в служеб-
ных коллективах. Только тогда перфекционизм в пер-
сональной работе будет надеждой на успех. 



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографический список
1. Жукова, В. А. Психо-эмоциональный портрет 

сотрудников уголовно-исполнительной системы с раз-
личным стажем службы / В. А. Жукова, О. Е. Макарки-
на // Актуальные проблемы психологического здоровья: 
теория и практика. Материалы международной научно-
практической конференции. 2016. С. 183–189.

2. Кириллова, Т. В. О подготовке кадров для соз-
даваемой в России службы пробации / Т. В. Кирилло-
ва, М. И. Кузнецов // Глобальный научный потенциал. 
2022. № 3 (132). С. 153–155.

Bibliographic list 
1. Zhukova, V. A. Psycho-emotional portrait of employ-

ees of the penitentiary system with various service experi-
ence / V. A. Zhukova, O. E. Makarkina // Actual problems 
of psychological health: theory and practice. Materials of 
the international scientific and practical conference. 2016. 
P. 183–189.

2. Kirillova, T. V. On personnel training for the pro-
bation service being created in Russia / T. V. Kirillova, 
M. I. Kuznetsov // Global scientific potential. 2022. 
No. 3 (132). P. 153–155.

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 20.09.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 
25.12.2023. 

The article was submitted 20.09.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 25.12.2023.

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

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

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

По своему содержанию учебник ориентирован на усвоение обучаю-
щимися профессиональной квалификации "Исследователь. Преподава-
тель-исследователь" и может быть полезен начинающим педагогическим 
работникам образовательных организаций, специалистам в системе выс-
шего образования и соискателям ученых степеней (ученых званий).



№ 4 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

26 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 159.9; ББК 88 
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-4-26-30     EDN: https://elibrary.ru/LAPPJZ
NIION: 2018-0077-4/23-378       MOSURED: 77/27-024-2023-04-577

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

Проблема выявления скрываемых суицидальных намерений 
с помощью психологических методик 

Олег Геннадиевич Кравцов
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, kravtsovog@gmail.com

Аннотация. Рассматривается проблема выявления скрываемых суицидальных намерений. Автор отмечает, 
что не редко люди, находящиеся в кризисном состоянии, не запрашивают помощи, а, наоборот, всячески стараются 
скрыть свои намеренья. Задача психолога в этой ситуации эти намеренья выявить. В статье кратко анализируется 
три подхода к выявлению скрываемых суицидальных намерений. Первый связан с анализом изменений в поведении 
человека. Второй предполагает использование проективных психологических методик. Третий подход предлагает 
анализировать порождаемые человеком тексты. По мнению автора статьи, использование текстовых методик хоть 
и требует высокой квалификации психолога, но довольно эффективно в выявлении суицидальных намерений.

Ключевые слова: суицид, суицидальные намеренья, выявление индикаторов суицида, диагностика кризисных 
состояний, текстовые методики, поведенческие проявления кризисных состояний

Для цитирования: Кравцов О. Г. Проблема выявления скрываемых суицидальных намерений с помощью 
психологических методик // Психология и педагогика служебной деятельности. 2023. № 4. С. 26–30. https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2023-4-26-30. EDN: LAPPJZ.

Original article

The problem of identifying hidden suicidal intentions 
using psychological techniques

Oleg G. Kravtsov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
kravtsovog@gmail.com

Abstract. The article deals with the problem of revealing hidden suicidal intentions. The author notes that it is not 
uncommon for people in a state of crisis not to ask for help, but, on the contrary, do their best to hide their intentions. The task 
of the psychologist in this situation is to identify these intentions. The article briefly analyzes three approaches to identifying 
hidden suicidal intentions. The first is related to the analysis of changes in human behavior. The second involves the use of 
projective psychological techniques. The third approach proposes to analyze human-generated texts. According to the author 
of the article, the use of textual techniques, although it requires a highly qualified psychologist, is quite effective in identifying 
suicidal intentions.

Keywords: suicide, suicidal intentions, identification of indicators of suicide, diagnosis of crisis states, text methods, 
behavioral manifestations of crisis states

For citation: Kravtsov O.G. The problem of identifying hidden suicidal intentions using psychological techniques // 
Psychology and pedagogy of service activity. 2023;(4):26–30. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-4-26-30.
EDN: LAPPJZ.

 © Кравцов О. Г., 2023

Профилактика суицида, и суицидального поведения 
в коллективах, в том числе в органах внутренних дел 
является одной из крайне актуальных задач практиче-
ской психологии. Напряженные условия прохождения 
службы, большое количество специфического профес-
сионального стресса, особенности содержания решаемы 
служебных задач и другие факторы порождают высо-

кие риски суицидального поведения среди сотрудников. 
И как показывает печальная статистика простых просве-
тительских и формально профилактических мероприя-
тия точно недостаточно для значимого преодоления этих 
проблем. Тогда как негативные последствия от суици-
дального поведения выходят далеко за пределы драмы 
конкретного человека и его жизненного кризиса. 
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Сложно недооценить проблему суицидального по-
ведения. Суицид приводит к значительным деструктив-
ным последствиям в самых разных сферах. Он оставляет 
следы в индивидуально-психологической жизни людей, 
ломает социальные отношения и вносит разлад в самые 
разные стороны жизни. Не редко имеет медицинские по-
следствия как для самого суицидента, в случаи не завер-
шенной попытки, так и для его близких и родных. Имен-
но поэтому внимание специалистов разных направлений 
уже довольно давно приковано к самой проблеме суици-
да и поиску возможных путей ее решения [1].

Одной из важнейших задач организации профилак-
тики суицидального поведения является ранняя диагно-
стика суицидальных намерений и кризисных состояний. 
Чем раньше психолог или педагог обнаружит тревожные 
индикаторы, тем оперативное можно будет вмешаться 
и оказать соответствующую психологическую помощь. 
Если же ранние стадии развития кризиса упущены, чаще 
всего это значительно затрудняет работу специалиста 
по преодолению возникших проблем [2].

Ранняя диагностика суицидальных намерений тре-
бует большого профессионализма и деликатности. Есть 
целый ряд проблем затрудняющих организацию средств 
мониторинга соответствующих индикаторов. Суицид от-
носится к тому числу явлений, которые часто не читают-
ся простыми средствами диагностики. А сами суициден-
ты, даже рассчитывающие на внимание окружающих, 
не редко специально скрывают свои намеренья и психо-
логические проблемы [5]. Иногда нарочитая спекуляция 
на теме суицида приводит к тому, что окружающие вы-
рабатывают определенную толерантность к этим мани-
пуляциям. В результате попытка самоубийства оказыва-
ется чем-то неожиданным, несмотря на многочисленные 
декларации со стороны суицидента.

Человек, планирующий самоубийство, всегда взве-
шивает социальные последствия своего поступка. Са-
моубийцы, в зависимости от своего исходного мотива, 
скрупулезно обдумывают и моделируют реакцию их 
социального окружения. В этом отношении суицид всег-
да происходит в определенном социальном контексте. 
Именно поэтому в сознании самоубийцы не маловажную 
роль играет ценностное отношение к суициду у окруже-
ния. Социум не просто определяет контекст совершения 
суицида, но довольно активно регулирует поведение че-
ловека на всем пути к самоубийству.

Психологи практики знают о существовании, 
по меньшей мере, двух противоположных по суицидаль-
ному потенциалу социальных сред. Так существует со-
циальная среда, которая может создавать благодатную 
почву и подталкивать человека к суициду. Это чаще всего 
характерно для молодежных субкультур, романтизирую-
щих самоубийство и придающих ему кинематографиче-
ский лоск. Такие субкультуры не обязательно в прямую, 
но, как бы оправдывают и поощряют самоубийство. 
Опасность такой социальной среды в том, что она 
не только готова вознаградить за декларацию и за попыт-
ку самоубийства, но и в том, что они как бы все время 
предлагают человеку примерить на себя эту модель по-
ведения [4]. 

Другая крайность – это субкультуры, отвергающие 
самоубийство по сути. В таких субкультурах, носите-
лями которых обычно бывают люди постарше, суицид 
воспринимается как проявление слабости и психической 
ненормальности. Конечно, такая среда, наоборот, отвра-
щает от самоубийства. Но, вместе с тем, она же отнимает 
у человека право на психологический кризис и внутрен-
нюю драму. Эта среда способствует тому, чтобы человек 
всячески скрывал суицидальные намеренья и не давал 
возможности оказать ему психологическую помощь.

Как показывают наши актуальные исследования, 
существует значительная психологическая разница 
по динамике и проявлениям суицида как в разных воз-
растах, так и в различных социальных условиях [11]. 
При этом ключевым является то, что отличаются и спо-
собы противодействия суициду в зависимости от воз-
растной и социокультурной специфики. И хотя неко-
торые универсальные подходы все равно имеют место 
быть так как в конечном счете суицид это острый пси-
хологический кризис. Но выстраивание психологиче-
ской работы только на этих универсальных основаниях 
не целесообразно. Более того, можно высказать гипотезу 
о том, что не эффективность разного рода инструментов 
противодействия суициду связанна как раз с неправиль-
ным учетом социокультурных особенностей. Проще 
говоря не те инструменты были использованы не в тех 
условиях поэтому результат довольно слабый.

 В этом отношении самым важным для эффектив-
ного противодействия суициду является не столько сам 
психологический инструментарий, сколько професси-
ональная подготовка и специальное образование в этой 
сфере у педагогов и психологов. Анализ и учет особен-
ностей суицидального поведения и научное осмысление 
этого феномена являются ключом к решению этих прак-
тических задач. 

Конечно, условия в которых совершается суицид 
и факторы, влияющие на принятие решения значитель-
но многообразнее и сложнее. Но указанные особенности 
важны для анализа ситуации выявления суицидальных на-
мерений. Так в определенных коллективах работа, направ-
ленная на определение кризисных состояний у человека, 
сталкивается с естественным сопротивлением среды. Сам 
суицидент до последнего момента отчаянно старается 
не показывать сам факт психологического кризиса, чтобы 
не признаваться в слабости и не испытывать еще больше-
го социального давления. В этом случае перед психолога-
ми встает сложная задача выявления скрываемых суици-
дальных намерений. В настоящей статье проанализируем 
основные подходы к решению этой проблемы.

Традиционно психологи-практики для выявления 
кризисных и предсуицидальных состояний сочетают 
различные подходы. Первый связан с комплексным на-
блюдением за объективными изменениями в поведении. 
Глубинный психологический кризис, который пред-
шествует самоубийству затрагивает все стороны жизни 
человека. И неизбежно сказывается на его повседневном 
поведении. Так психологам практикам, работающим 
с выявлением суицидальных намерений, необходимо об-
ращать внимание на резкие, на первый взгляд не моти-
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вированные изменения в обычной траектории поведения 
человека. При этом эти изменения могут быть устроены 
противоположным образом [5].

Например, одним из индикаторов проявления кри-
зисных состояний сваляется резкое изменение отно-
шения человека к порядку вокруг него. Люди на грани 
суицида не редко перестают предавать значение своим 
обычным действиям, связанным с поддержанием сло-
жившегося графика жизни. Они могут начать опаз-
дывать, забывать вещи, небрежно относится к своим 
обязанностям и т. д. Что вполне закономерно, человек 
как бы на все махнул рукой и по мере развития кризиса 
это состояние будет быстро прогрессировать, нарушая 
обычную для человека манеру поведения. Люди пере-
стают ухаживать за собой, заботиться о внешнем виде, 
проявляют небрежность в одежде и т. д. Все это свиде-
тельствует о сломе существовавшей у человека системы 
ценностей, которые начинаются активно пересматри-
ваться в контексте случившегося кризиса и переосмыс-
ления значения своей жизни [7]. 

Но, возможна и противоположная поведенческая реак-
ция в кризисных состояниях. Человек начинает, наоборот, 
активно наводить порядок в своем актуальном окружении. 
Причем этот порядок часто носит маниакальный и на-
вязчивый характер. Если первый вариант поведения от-
ражает внутреннюю тенденцию как бы отпустить вожжи 
и плыть по течению, это позиция предполагает, наоборот, 
стремление к обретению контроля. Человек резко начина-
ет придавать значение разным мелочам, которые до этого 
его не волновали, прилагает множество усилий, чтобы все 
было сделано хорошо, часто придирается и даже конфлик-
тует с окружением, если они мешают ему или действуют 
не так, как он рассчитывал. Попытка навести порядок 
во внешним мире отражает острое стремление навести 
порядок во внутреннем. Человек с такой реакцией пере-
живает кризис как внутренний хаос и неупорядоченность. 
Желание все расставить на свои места вызвано новым ори-
ентиром и желанием обрести власть над ситуацией.

Подобных индикаторов известно довольно много. 
Психологи и педагоги описывали различные проявления 
поведения человека в кризисном и предсуицидальном 
состоянии. Соответственно для выявления скрываемых 
намерений самоубийства необходимо отследить прояв-
лении какого-то из подобных поведенческих индикато-
ров. При этом важно понимать три важных особенности 
использования этого подхода.

Первая связана с тем, что поведенческая реакция че-
ловека, находящегося в кризисе, всегда индивидуальна 
и проявляется в зависимости от индивидуально-психо-
логических особенностей и ситуационных социальных 
факторов. Проще говоря, нет каких-то простых одно-
значных индикаторов внутреннего психологического 
кризиса. Траектория поведенческих проявлений психо-
логического кризиса всегда индивидуальна.

Вторая особенность использования подхода связа-
на с тем, что обсуждаемые поведенческие индикаторы 
только косвенно указывают на психологический кризис. 
Нельзя сказать, что какие-то из проявлений однозначно 
свидетельствуют о суицидальных намереньях человека. 

Большинство из известных психологической практике 
индикаторов могут как говорить о интенции к суициду, 
так и просто отражать бурно протекающие психологиче-
ские изменения. Проще говоря, заметив подобные про-
явления, психологу следует обратить более пристальное 
внимание на человека, а не делать поспешных выводов. 

И третьей особенностью этого подхода является 
то, что необходимо обращать внимание только на яркие 
изменения в поведении. Если человек по различным 
причинам повел себя не типичным образом, не говорит 
о наличии кризисного состояния. Именно резкие, необо-
снованные и сильно отличающиеся от обычного измене-
ния в поведении, говорят об опасном внутреннем состо-
янии. К сожалению, границу яркости этих проявлений 
определить не получиться. Тут все зависит от професси-
ональной компетентности и опыта конкретного психоло-
га или педагога.

Второй подход к выявлению скрываемых кризисных 
состояний – это использование так называемых проек-
тивных психологических методик. Механизм проекции, 
лежащий в их основе, работает всегда и носит бессоз-
нательный, неконтролируемый характер. Сталкиваясь 
с не понятным стимульным материалом, человек при-
вносит в него свой индивидуальный смысл, который 
часто в символической форме указывает на внутреннее 
состояние человека. 

На сегодняшний день разработано большое число 
хорошо работающих и надежных психологических про-
ективных методик. Линдсей подразделяет их на следую-
щие пять категорий (Lindzey, 1939): ассоциативные мето-
ды «Тест словесных ассоциаций Меннингера» (Rapaport 
et al., 1968) и «Тест чернильных пятен» Роршаха 
(Rorschach, 1942); конструктивные методы «Тесте тема-
тической апперцепции» (Morgan, Murray, 1935); методы 
завершения «Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга» 
(Rosenzweig, 1945) и «Тест незаконченных предложений 
Роттера» (Rotter, Rafferty, 1950); экспрессивные методы 
«Нарисуй человека» К. Маховер (Machover, 1949); и ме-
тоды выбора, или распределения по порядку тест пор-
третных выборов Сонди (Szondi, 1944) [12]. 

Мы не будем подробно останавливаться на анализе 
использования подобных методик. Все они при грамот-
ном использовании могут диагностировать кризисные 
и предсуицидальные состояния. Важно заметить наибо-
лее существенные особенности их использования.

Главным преимуществом использования проектив-
ных методов является то, что они предоставляют челове-
ку, находящемуся в кризисе удобным для него способом 
выразить свою душевную боль. Так, нередко, люди не го-
товы обсуждать свои психологические проблемы и фор-
мулировать свои переживания. Проективные методы 
позволяют выявить острые психологические состояния 
самым мягким способом.

Вместе с тем одним из важнейших недостатков про-
ективных методик является сложный и неоднозначный 
алгоритм интерпретации проекций. Проекции всегда 
полисемантичны и не поддаются простому дешифрова-
нию. Их значение определятся субъективной семантикой 
и смысловыми ориентирами для самого субъекта. В этом 
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отношении проективные методики предъявляют очень 
высокие требования к профессионализму и опытности 
психолога их использующего. Но, даже это не гаранти-
рует отсутствие ошибок и тенденциозности в интерпре-
тации полученных данных.

Еще один важный недостаток использования проек-
тивных методик в том, что для человека их проходящего, 
хоть и не вполне понятен механизм работы методики, 
но очень трудно скрыть тот факт, что это психологиче-
ская методика. Так многие методики узнаются не профес-
сионалами, которым они знакомы по кино или массовой 
культуре. Например, тест чернильных пятен Роршаха, 
хоть и является клинической методикой и довольно 
специфичен по сфере применения, хорошо известен ши-
рокой публике. Таким образом, классические проектив-
ные методики не всегда удается использовать незаметно 
для выявления кризисных состояний. А открытое их ис-
пользование может приводить к еще большим усилиям 
по сокрытию суицидальных намерений.

Одним из возможных решений существующих огра-
ничений в указанных подходах распознания скрываемых 
суицидальных намерений является использование ме-
тодов анализа текстов. Порождаемая человеком устная 
или письменная речь с неизбежностью отражает особен-
ности строения внутренней картины мира человека. Так 
в процессе создания высказывания человек осуществля-
ет множественные выборы из различных альтернатив 
формулирования, которые предоставляет родной язык. 
Проще говоря, человек может выразить одну и ту же 
мыль очень по-разному. Выбор лексики, грамматики, 
синтаксиса и прочих элементов текста, говорит об осо-
бенностях внутреннего устройства человека.

Важной особенностью использования анализа тек-
стов является то, что в отличии от проективных методик, 
которые опираются на не определенные метафорические 
конструкты, здесь анализируется сугубо объективный 
материал. Другими словами, текстовый анализ опира-
ется не на спекулятивную оценку бессознательного со-
стояния человека, а на данную в тексте непосредственно 
грамматическую форму глаголов, подбор порядка слов, 
использование связок и т. д.

В исследовании М. В. Новиковой-Грунд направлен-
ном на использования текстовых методик для определения 
особенностей внутренней картины миры были выявлены 
определенные особенности текстов порождаемых людьми 
с суицидальным опытом. Одной из отличительных черт 
этих респондентов является использование грамматиче-
ских конструкций исключающих их активное отношение 
к действительности и возможность на нее повлиять. Эти 
респонденты, описывая различные тексты на не заданные 
темы, устойчиво воспроизводили одни и те же сюжеты. 
Окружающий мир носит для таких людей непредсказуе-
мый и неуправляемый характер. Они никак не могут по-
влиять на происходящие с ними события. В понимании 
и описании происходящих событий наблюдается наруше-
ния причинно-следственных связей [9].

Кроме того, есть еще множество более мелких 
и трудных для использования индикаторов внутренней 
картины мира. Многочисленные умолчания, использова-

ния безагенсных конструкций, специфические сюжетные 
повороты и т. д. Все эти элементы анализа текста позво-
ляют довольно точно определять тревожные симптомы 
кризисных состояний и суицидальных намерений. 

Подобный анализ возможен не только в отношении 
письменных текстов, но и в отношении устных высказы-
ваний. Конечно, устные высказывания в чем-то даже бо-
лее показательны для выявления скрытых намерений, чем 
письменные. Устная речь меньше рефлексируется и кон-
тролируемая автором, и потому часто содержит больше 
непроизвольных ошибок, ценных для анализа. Люди 
в меньшей степени подвергают редакторской правке уст-
ные высказывания и подбирают слова и грамматические 
конструкции более свободно, тем самым раскрывая свои 
истинные особенности. Но, важно заметить, что анализ 
устной речи несколько отличается от письменного текста. 
Устные высказывания существенно дополняются обшир-
ными невербальными средствами, не попадающими в сам 
текст. Так речь обрамлена интонационными, неречевыми 
вкраплениями, сопровождается жестами и мимикой лица. 
Все это иногда очень сильно меняет контекст и значение 
используемых слов. Проще говоря для анализа устных вы-
сказываний нужны немного другие инструменты. И хотя 
принципы остаются теми же, и грамматическая форма 
глаголов и сам подбор лексики мы также анализируем, 
как и в случае с письменными высказываниями, но добав-
ляются особенности анализа речи [8]. 

В нашем исследовании «Семиотика элементов 
картины мира человека: «сюжеты» и «ключи» (Крав-
цов О. Г. 2003 РГГУ, под руководством М. В. Новиковой-
Грунд) анализу подвергались устные высказывания 
респондентов. Разработанная система типичных «сю-
жетов» и опорных или якорных «ключей», стягивающих 
на себя содержания повествования, позволили довольно 
очно и подробно анализировать эти тексты. И хотя сама 
по себе технология еще нуждается в более глубокой про-
работке, сам подход показал свою эффективность. 

На современном этапе развития информационных 
технологий подобный текстовый анализ уже активно взят 
на вооружение различными системами искусственного 
интеллекта [10]. Современный сложные вычислительные 
алгоритмы в состоянии довольно точно и главное быстро 
анализировать текстовую информацию, порождаемую че-
ловеком и довольно однозначно выявлять скрытые психо-
логические интенции. На данный момент подобная техно-
логия довольно эффективно используется для выявления 
мошенников использующих информационные техноло-
гии для совершения преступлений [3]. Хочется верить, 
что развитие этого типа технологий позволит в скорм 
будущем осуществлять мониторинг и профилактику суи-
цидальных настроений в коллективах. И хотя в этом мест 
возникает множество не простых вопросов этического 
характера, подобный инструмент в руках психолога по-
зволит выйти на качественно новый уровень противодей-
ствия этим разрушительным явлениям. 

Мы кратко описали три возможных подхода для вы-
явления кризисных и предсуицидальных состояний. Ак-
туальность этой темы обусловлена тем, что не редко суи-
циденты до последнего не декларируют свои намеренья 
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и не запрашивают психологическую помощь. Вместе 
с тем, чем раньше психолог сможет вмешаться в эту си-
туацию, тем больше шансов избежать трагических по-
следствий. Конечно, описанными нами подходами все 
не ограничивается. Существуют и другие стратегии, 
техники такой диагностики. Важно заметить, что об-
щей чертой во всех перечисленных случаях является до-
вольно высокая квалификация психолога. К сожалению, 
без специального обучения и прохождения соответству-
ющей практики психологи не могут компетентно оказы-
вать помощь в таких трудных ситуациях как суицид.

Вместе с тем можно уверенно констатировать, 
что на сегодняшний день существует множество различ-
ных инструментов, позволяющих решать эти проблемы. 
И при грамотном использовании специальных позна-
ний в области психологии можно не только выявить, 
но и предотвратить суицид и кризисные психологиче-
ские состояния.
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Каждый человек из собственного опыта знает, 
что мир, в котором мы живем, состоит из двух реально-
стей: материальной и психической. Со времен Платона 
философы спорили: что первично – материя или идея? 
Но нас этот спор интересует совсем с других позиций. 

Материя – это реальность, воспринимаемая нами в про-
цессе психического отражения. Здесь необходимо ого-
вориться, что не вся материя воспринимается человеком 
в форме психического отражения. Например, мы не ви-
дим практически весь основной спектр силовых взаи-
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модействий: гравитационный, сильные и слабые взаи-
модействия, электромагнитный (кроме светового).

Поэтому под материей лучше подразумевать кор-
пускулярно-сконцентрированную энергию (при этом, 
что за вид реальности изначально был «сконцентриро-
ван», науке неизвестно).

Под психикой принято подразумевать способность 
живых существ (не всех, а только имеющих развитую 
нервную систему) отражать материю в форме психиче-
ского образа.

Эти две реальности в живых организмах, например, 
в человеке, сосуществуют вместе. Чем эти две реально-
сти отличаются друг от друга? Принципиально отлича-
ются тем, что одна реальность – психика – полностью 
нелокальна. Чтобы понять нелокальность психики, 
рассмотрим сначала материю, как локализованную 
реальность. В первую очередь отметим некоторые ор-
ганические характеристики материи. Она существует 
в 4-мерном пространственно-временном континууме: 
длина, ширина, высота и анизотропный вектор времени. 
Гипотезы о пространствах других размерностей сразу 
исключим как противоречащие антропному принципу: 
в двух пространственных измерениях гравитационно 
взаимодействующие тела ни при каких условиях не мо-
гут образовывать связной системы, а для размерности 
пространства более трех невозможны устойчивые ор-
биты планет в гравитационном поле звезд.

Далее, материя, а именно, одна из ее форм – веще-
ство обладает свойством находиться в определенном 
месте пространства, т. е. быть локализованной в про-
странственно-временной системе координат <x, y, z, t>. 
Как следствие локализации, возникает свойство мате-
рии – движение, т. е. перемещение из одной локаль-
ности в другую. Материя обладает массой, т. е. спо-
собностью к концентрации вещества в определенном 
количестве в определенном месте. Движение материи 
всегда осуществляется с заданной скоростью, значение 
которой не может превышать скорость распростране-
ния электромагнитных волн в вакууме.

Как предполагал еще Эйнштейн, материя и энергия 
эквивалентны. Протон, являющийся квинтэссенцией 
вещества, по сути, есть сгусток кварково-глюонной 
плазмы, при распаде превращающейся в энергию. 

Итак, материя – это энергия, локализованная в про-
странстве и времени, обладающая ограниченной ско-
ростью перемещения и подчиняющаяся определенным 
правилам или законам.

Совершенно иная картина вырисовывается при ана-
лизе психики. Психика – это не просто способность от-
ражать в виде образа, это также и способность с этим 
образом производить определенные действия, напри-
мер: свести в точку, расширить до размеров вселенной, 
переместить из одного места в любое другое, при этом 
скорость перемещения практически мгновенна. Кроме 
пространственных манипуляций возможны и любые 
временные изменения: вектор времени может быть на-
правлен в любую сторону, а также и остановлен. Сегод-
ня становится понятно, что психика – это реальность, 
в которой такие базовые характеристики материального 

мира, как пространство, время, движение, энергия от-
сутствуют напрочь. Да и все другие законы природы 
также теряют всякий смысл. Все, что происходит в пси-
хике, подчиняется в основном лишь волеизъявлению 
носителя. А еще, в отличие от материи, подчиненной 
локальному принципу, все, что происходит в психике, 
носит абсолютно нелокальный характер.

Давайте рассмотрим, что же такое локальность 
и нелокальность применительно к миру, в котором 
мы существуем.

Материальный мир, в рамках «человеческой раз-
мерности», т. е. не в космологии и не в квантовой фи-
зике, наделен признаками локальности, он помещен 
в пространственно-временной континуум, от которого 
неотделим.

Если же мы «спустимся» до уровня атомов и суба-
томных частиц, то обнаружим, как нас учит квантовая 
физика, что, так привычные нам, характеристики реаль-
ности сильно нарушаются.

Широко известный сегодня принцип «квантовой за-
путанности» говорит о том, что и в материальном мире 
в некоторых случаях происходит нарушение локально-
сти, и объекты начинают взаимодействовать между со-
бой согласованно, хотя и не связаны при этом никакими 
силами. Также объекты нарушают постулат о жесткой 
локальности материального мира.

Однако, в целом в размерностях того мира, в кото-
ром существует человек, природа нашла некое равнове-
сие, особое и тонкое, которое позволяет подчинять этот 
мир математически выверенным законам.

Наш подход сводится к тому, что локальность – это 
маленький и временный островок в безбрежном океане 
нелокальности и, что одним из проявлений нелокаль-
ности является наша психика. Тем не менее, нелокаль-
ность, «врываясь» периодически в локальный мир на-
ших представлений, является матерью всех физических 
и психических загадок. Признав в психологии суще-
ствование принципа нелокальности, как системообра-
зующего понятия, мы бы смогли объяснить и огромный 
спектр парапсихических явлений, которые сегодняш-
няя классическая психология старается не замечать. 

Одним из защитников локальности в классиче-
ской физике был Альберт Эйнштейн. Еще в 1936 году 
он писал, что «самое непостижимое в этом мире – это 
его постижимость». Эйнштейн полагал, что известные 
законы мира существуют благодаря его локальности. 
В определенном смысле ученый был прав: локальность 
делает наш мир понятным для нас самих. Локальность 
позволяет иметь ту науку, которую мы имеем. Таким 
образом, можно заявить, что природа в пределах «здра-
вого смысла» локальна. Совершенно по-иному дело об-
стоит в реальности психической.

В материальном мире локальность необходима 
для нашего собственного блага. Сам термин locality по-
явился в XVII веке, и  в английском языке буквально 
означает «местность», а в научном и философском кон-
тексте – что у всего есть свое место. Мы можем всегда 
указать на материальный предмет и определить его ме-
сто в той или иной системе координат. Локальность – 
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это основа порядка, которая указывает нам не только 
на место предмета, но и на его отношения и связи с дру-
гими предметами. Локальность, таким образом, выде-
ляет в любом расположении предметов определенную 
иерархию и систему. Системность реализуется только 
в локальных областях, второе начало термодинамики – 
это, как раз, закон перехода от локальности к нелокаль-
ности применительно к «закрытым» материальным 
объектам. Все в природе стремится выйти за жесткие 
границы локальности и вернуться не в хаос, а в перво-
зданное состояние нелокальности. Образно говоря, ло-
кальность – это «здесь и теперь», нелокальность – «там 
и тогда».

Напротив же, психика нелокальна, в ней невозмож-
но выделить первоэлемент (что и пытался неудачно 
проделать основоположник классической эксперимен-
тальной психологии Вильгельм Вундт), поэтому не-
удачны до сих пор все попытки систематизировать мир 
психических явлений. Психический образ – это голо-
грамма, а голограмма исчезает при попытке перевести 
ее из объема в плоскость.

Древнегреческие философы доплатоновского пе-
риода спорили, в основном, по поводу того, устойчив 
ли мир или диалектичен, подчиняется ли он законам 
или в нем, как писал Гераклит, «все течет, все изменя-
ется». Локальность мира позволяла сохранять надежду 
на возможность понимать и познавать мир, нелокаль-
ность отпугивала. Так было всегда, пока не появилась 
квантовая механика. Именно поэтому, один из осно-
воположников квантовой теории Альберт Эйнштейн 
так боролся впоследствии с принципом нелокальности 
в построении материи. Эйнштейн считал нелокальность 
призрачным действием на расстоянии, чем-то сродни 
магии, и это пугало. Он считал, что это возврат к схола-
стике, к понятию эфира, теоретическим могильщиком 
которого он был. Эйнштейн считал, что мир на самом 
деле локален, а нелокальным только кажется, и что надо 
найти просто более адекватную теорию, «правиль-
но» объясняющую все «причуды» квантовой физики. 
По сути, локальность явилась фундаментальной со-
ставляющей как классического, так и в значительной 
степени неклассического типов рациональности. Зна-
менитый эйнштейновский множитель √1 – v2 / c2  мож-
но в этом смысле рассматривать как средство прида-
ния нелокальности привычных локальных очертаний, 
либо даже ограничения нелокальности до комфортных 
для разума масштабов.

Дальнейшее развитие науки рассудило спор вели-
ких теоретиков физики А. Эйнштейна и Н. Бора: мир 
действительно таит в себе на всех уровнях нелокаль-
ность. В современной науке происходит великая нело-
кальная революция, кто бы и как этого не хотел. Вместе 
с тем, в психологической науке сегодня, имеется в виду 
прежде всего классическая психология, существует 
только один тип объяснения поведения – это локаль-
ность, высвечивающая цепочку механизмов, детерми-
низмов поведения, которые распространяются непре-
рывно через пространство, из одной точки в другую, 
постепенно, поэтапно. 

Вот как описывает такую парадигму один из осно-
вателей постнеклассического мировоззрения академик 
Н. Н. Моисеев. «Во вполне детерминированных си-
стемах (например, динамических системах, эволюция 
которых описывается обыкновенными дифференциаль-
ными уравнениями) прошлое однозначно определяет 
будущее. Как и прошлое однозначно определяется на-
стоящим. В самом деле, по наблюдаемому состоянию 
динамической системы в данный момент мы можем, 
интегрируя ее уравнения в отрицательном направлении 
времени, полностью восстановить всю ее предысто-
рию» [2, c. 64]. Интуитивно ясно, что количество по-
добных систем в реальном мире пренебрежимо мало, 
это скорее абстракции, образующие ньютоновскую кар-
тину мира. Во всяком случае, носителя психики в своем 
развитии такие системы породить не в состоянии.

Естественно, что классическая наука «держится» 
за локальные объяснения, ибо именно локальность при-
несла науке тот успех, который был достигнут за все 
4 столетия истории картезианства. В науке очень ценит-
ся способность предсказывать поведение человека, ос-
новываясь на математических уравнениях, принципах 
достоверности, валидности и точности. В самом деле, 
кому и зачем нужна наука, в которой вместо точного 
предвидения главенствует неопределенность и инде-
терминизм, в которой невозможно систематизировать 
и описать. 

На самом деле, преемственность локальности 
и нелокальности можно достаточно понятно описать 
на уровне начальных разделов математической тео-
рии множеств. Правда, для восприятия такого опи-
сания придется отказаться от некоторых устойчивых 
стереотипов классической рациональности: например, 
что часть заведомо меньше целого, или что ограничен-
ность тождественна конечности.

Обозначим локальный и нелокальный объекты со-
ответственно как L и nL. Каждый из них представляет 
собой некоторое множество элементов x ∈ L, y ∈ nL. 
Эти множества можно отображать друг на друга, то есть 
устанавливать некоторое соответствие F: L → nL между 
их элементами. Нас интересуют биективные, или вза-
имно-однозначные соответствия F: L → nL, которые 
каждому элементу множества L сопоставляют един-
ственный элемент множества nL, и каждый элемент 
множества nL соответствует только одному элементу 
множества L.

В качестве простейшего примера локального объ-
екта естественно будет взять интервал (a; b), где a 
и b – конечные вещественные числа: a, b ∈ R. В дан-
ном случае локальность «моделируется» ограничен-
ностью данного интервала. Тогда аналогом нелокаль-
ности, в силу своей неограниченности, естественным 
образом выступит вещественная прямая R = (-∞, +∞). 
Принципиально, что и интервал, и прямая содержат 
бесконечное множество точек. А можно ли установить 
между ними взаимно-однозначное соответствие? Во-
прос не праздный, тем более что практический здравый 
смысл упорно подсказывает нам, что если даже взять 
два ограниченных интервала, но разной длины, то тот 
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из них, который длиннее, будет содержать больше то-
чек. Возьмем, тем не менее, интервалы (a; b) и (m; n) 
произвольной длины и применим к первому из них се-
рию простых отображений:
(1) Отображение x → x – a переводит интервал (a; b) 
в интервал (0; b – a): (a; b) → (0; b – a);

(2) Отображение (n – m) · х
b – ax →  переводит интервал

(0 ; b – a) в интервал (0 ; n – m): (0; b – a) → (0 ; n – m);
(3) Отображение x → x + m переводит интервал (0 ; 
n – m) в интервал (m; n): (0 ; n – m) → (m; n).

В результате мы получили отображение 
(n – m) · (х – а)

b – ax →                            + m,  задающее взаимно-однознач-
ное соответствие между всеми точками интервала (a; b) 
и всеми точками интервала (m; n), когда у каждой точки 
первого интервала есть, и к тому же единственный, об-
раз на втором интервале, и «незадействованных» точек 
ни там, ни там нет: (a; b) → (m; n). То есть все локаль-
ные объекты в известном смысле тождественны.

Предложенное выше отображение математика от-
носит к разряду линейных. А поверхностное, в рамках 
вводного курса математического анализа, знакомство с 
нелинейными функциями, открывает возможность за-
давать взаимно-однозначные соответствия уже между 
локальными и нелокальными объектами. Так, функция 
f(x) = ⅟ₓ – 1 биективно отображает интервал (0; 1) на 
неограниченный справа луч (0; +∞) . В свою очередь, 
любой интервал (a; b) можно линейно отобразить на 
интервал (0; 1).

Наконец, такая функция, как f(x) = tg(x), позволяет 
установить взаимно-однозначное соответствие между 
точками интервала (-π/2 ; 

π/2  ) – а значит, и любого другого 
интервала – и нелокальным объектом – бесконечной 
прямой (-∞, +∞). Разумеется, это не единственный 
способ задания такого соответствия.

Понятно, что такой сложный объект, как психика, 
не может быть адекватно смоделирован исключительно 
такими средствами, как интервалы и прямые. Психика мало 
того что нелокальна, она многомерна и динамична. Поэтому 
для моделирования психических процессов должны 
использоваться более сложные конструкции, естественно, 
с учетом отмеченной выше транзитивности  отношения 
эквивалентности множеств: если L ~ nL, а nL ~ nL1, то 
L ~ nL1. Так, множество всех точек на сфере (3-мерный 
локальный объект) эквивалентно множеству всех точек 
на расширенной комплексной плоскости (2-мерный 
нелокальный объект), что устанавливается с помощью 
стереографической проекции. Что касается динамичности, 
то множество всех точек интервала (a; b) может быть 
биективно отображено на множество всех непрерывных 
функций одного или нескольких переменных. В общем 
случае речь идет о построении вектор-функции одного или 
нескольких скалярных аргументов:

R(t) = x(t) · l + y(t) · j + z(t) · k,
где (x(t), y(t), z(t)) ∈ L, R(t) ∈ nL.

Первоначально, гипотеза нелокальности нашла 
свое подтверждение в теории и практике голографии. 
Целостное, объемное изображение объектов полу-

чалось не из «складывания» первоэлементов, а фак-
тически проявлялось из пустоты. Методом особой 
лазерной съемки сначала получали фотопластинку, 
на которой изображены полосы и пятна, не имеющие 
ничего общего с оригиналом. Затем такую пластинку 
снова ставили под расщепленный луч лазера и в воз-
духе тогда возникало объемное изображение объекта, 
который воспринимался с любой точки обзора, т. е. 
его, в отличие от фотографии, можно было обойти 
со всех сторон и рассмотреть все его детали. Но са-
мым интересным оказалось то, что голографическую 
пластинку можно было разбить на самые мелкие ча-
сти и при этом каждый осколок продолжал сохранять 
общее количество информации об оригинале, правда, 
при этом ухудшалось качество изображения. Таким 
образом, любая точка голографической пластины не-
сет полный набор информации об оригинале, а любая 
точка на оригинале отражается в любой точке пласти-
ны. Именно такой способ зафиксировать информацию 
об объекте и лучше всего иллюстрирует принцип ло-
кальности в нашем контексте. Физики предположили, 
что голограмма объекта – это стоячая световая волна. 
Некоторые квантовые физики (Дэвид Бом) допусти-
ли возможность распространения голографического 
принципа на область макрообъектов Вселенной: т. е. 
звезды, планеты, галактики и все, все, все во Вселен-
ной – это стоячая волна, подобная оптической голо-
грамме. 

Здесь уместно вспомнить, что в истории человече-
ства явления божеств, святых и т. п., происходившие 
при больших скоплениях народа (например, «фатим-
ское чудо») были не чем иным, как демонстрацией зри-
телям объемной пространственной голограммы.

В принципе, наверное, первым из ученых древ-
ности, описавших именно такое устройство мира был 
Платон (идея – это образ, голограмма материального 
предмета).

Модель мира, по Платону, оказывается приемлемой, 
если предположить, что вся Вселенная имеет форму 
«Гиперсферы», а каждый объект в ней – стоячая волна, 
находящаяся одновременно во всех точках Вселенной.

Такое допущение имеет глубокое мировоззренче-
ское значение. Ибо если все объекты находятся в скры-
той от наблюдателя волновой форме и могут воспри-
ниматься в любой точке Вселенной, то многие явления 
парапсихологии объяснимы. Главное условие: «обеспе-
чить в данной точке пространства необходимую фоку-
сировку» (В. Н. Пушкин) [3], иначе говоря, необходимо 
войти в нелокальный психический резонанс, что и по-
зволило бы наблюдателю находить скрытые в каждой 
точке волновые структуры объектов, находящихся 
от наблюдателя на значительном расстоянии. 

Психическое отражение больше всего напомина-
ет голограмму, но, в отличие от голограммы лазерной, 
«живую» голограмму, с которой носитель психики 
по своему желанию может проделывать любые мани-
пуляции. 

И самый главный вопрос современного миропони-
мания. Существует ли психическая реальность вне ма-
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териального носителя, а если да, то где существует, где 
ее родной дом?

Думается, что понимание психики, как нелокаль-
ной реальности поможет человечеству найти правиль-
ные ответы на загадки мироздания.
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Проблемы обеспечения безопасности человече-
ской жизни в настоящее время стали все более острыми 
и актуальными. В эпоху социальных перемен и кризи-

сов, все более усложняющихся условий общественной 
жизни от человека требуется выбор верной жизненной 
позиции, позволяющей раскрыть свои возможности 
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и одновременно обеспечить безопасность других 
людей.

На сегодняшний день проблема безопасности 
России и ее граждан приобрела ключевое, решаю-
щее значение. Происходящие изменения в обществе, 
в частности переход к новой системе экономиче-
ских и социальных отношений, ее непосредственное 
влияние на повседневную жизнь человека, с одной 
стороны, создают качественно новые альтернативы 
и возможности выбора жизненного пути, с другой – 
оказывают воздействие, вызывающее у многих людей 
дезориентацию в современной ситуации, негативно 
отражаются на планах, целях и качестве жизни, повы-
шают психическую напряженность и приводят к ухуд-
шению психологического здоровья общества. Все эти 
факторы по отдельности и в совокупности лишают 
общество такой важной характеристики, как безопас-
ность.

В законе Российской Федерации «О безопасности» 
безопасность определена как состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. А сами 
жизненно важные интересы представлены совокупно-
стью потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрес-
сивного развития личности, общества и государства [1].

Безопасность как состояние сохранности, надеж-
ности предполагает поддержание определенного ба-
ланса между негативным воздействием на субъект 
окружающей его среды и его способностью преодо-
леть это воздействие собственными ресурсами, либо 
при помощи соответствующих, специально для этого 
созданных органов и механизмов. В толковом слова-
ре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
имеется следующее определение понятию «безопас-
ность» – состояние, при котором не угрожает опас-
ность, есть защита от опасности [2, с. 38]. Синонимами 
этого слова выступают в русском языке являются сло-
ва «надежность», «защищенность», «устойчивость», 
«сохранность».

Отдельно необходимо ознакомиться с опреде-
лением психологической безопасности личности 
в юридической психологии. Это понятие раскрыва-
ется в способности сохранять устойчивость в среде 
с определенными параметрами, в том числе и с психо-
травмирующими воздействиями, в сопротивляемости 
деструктивным внутренним и внешним воздействиям. 
Психологическая безопасность личности отражается 
в переживании ею своей защищенности/незащищен-
ности в конкретной жизненной ситуации.

Согласно психологической энциклопедии безопас-
ность – ощущение доверия, невредимости, отсутствия 
страха или тревоги, особенно в отношении удовлетво-
рения собственных настоящих (и будущих) потребно-
стей.

Понятие «безопасность» определяется как состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз [4].

Существует два главных системообразующих вида 
безопасности – физическая и психологическая, а все 
остальные включают их в свою структуру. При этом, 
психологическая безопасность первична, так как цен-
ности и смыслы, представления и отношения человека 
определяют его поведение [6].

Личность в юридической психологии определяет-
ся как человек со своими взглядами и убеждениями, 
проявляющий свою уникальную целостность, индиви-
дуальность, единство социально-психологических ка-
честв, проявляющихся в межличностных, обществен-
ных отношениях, сознательно участвующий в той 
или иной деятельности, понимающий свои действия 
и способный руководить ими.

Над исследованием феномена психологической 
безопасности личности в юридической психологии ра-
ботали: И. А. Баева, А. В. Брушлинский, Г. В. Грачев, 
А. Л. Журавлев, В. А. Дмитриевский, Т. С. Кабачен-
ко, М. А. Котик, Т. М. Краснянская, Е. Б. Лактионова, 
А. Н. Сухов и др. 

Первое определение психологии безопасности 
появилось в рамках психологии труда инженерной 
психологии и было сформулировано М. А. Котиком 
в 1987 г. Психология безопасности была призвана обе-
спечивать профилактику несчастных случаев на про-
изводстве и изучать их причины [10].

К концу XX в. смысловое наполнение термина 
«психологическая безопасность» стало расширяться, 
включая в себя понимание личности как особой цен-
ности, уникальной сущности, способной регулировать 
и организовывать свой жизненный путь, одновре-
менно выступая не только как субъект безопасности, 
но и в качестве субъекта жизни. 

Психологическая безопасность является одной 
из составляющих национальной безопасности и вклю-
чена в категорию социальной безопасности.

И. А. Баева определяет психологическую без-
опасность юридической психологии в следующих 
аспектах: как система межличностных отношений, 
вызывающих у участников ощущение принадлежно-
сти (референтной значимости среды); как состояние 
образовательной среды, в котором отсутствует пси-
хологическое насилие во взаимодействии, которое 
способствует удовлетворению потребностей в обще-
нии личностно-доверительного плана, и создает ре-
ферентную значимость среды, а также обеспечивает 
психическое здоровье всех участников; как системы 
мер, которые направлены на предотвращение угроз 
для устойчивого развития личности [4].

Согласно А. В. Брушлинского субъектами и объ-
ектами безопасности являются личности, те или иные 
группы людей, государство, общество, все человече-
ство в целом.

Психологические аспекты безопасности нуждают-
ся в теоретическом осмыслении для построения ис-
следовательских программ и операционализации по-
нятия для практического внедрения [4].

Г. В. Грачев понятие информационно-психоло-
гической безопасности обозначает как состояние 
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защищенности индивидуальной, групповой и обще-
ственной психологии и, соответственно, социальных 
субъектов различных уровней общности, масштаба, 
системно-структурной и функциональной организа-
ции от воздействия информационных факторов, вы-
зывающих дисфункциональные социальные процес-
сы. Иными словами, речь идет о таких социальных 
процессах, которые затрудняют или препятствуют 
оптимальному функционированию государственных 
и социальных институтов российского общества 
и человека как полноправного и свободного гражда-
нина [3].

По мнению А. Л. Журавлева, психологическая без-
опасность представляет собой интегральную характе-
ристику субъекта, отражающую степень удовлетво-
ренности его базисной потребности в безопасности 
и определяемую по интенсивности переживания пси-
хологического благополучия/неблагополучия. Опреде-
ленное отношение к миру в целом и конкретному со-
бытию в частности вызывает различные переживания 
(благополучия или неблагополучия) и является эмоци-
ональной составляющей психологической безопасно-
сти [7].

По Т. С. Кабаченко, психологическая безопасность 
юридической психологии – это такое состояние ин-
формационной среды и условий жизнедеятельности 
конкретного человека, группы, общества в целом, ко-
торое не способствует нарушению целостности, адап-
тивности функционирования и развития социальных 
субъектов. [8].

По определению Е. Б. Лактионовой, под психоло-
гической безопасностью в юридической психологии 
следует понимать состояние образовательной среды, 
свободное от проявлений психологического насилия 
во взаимодействии всех субъектов образовательного 
процесса, способствующее удовлетворению их по-
требностей в личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость среды и обеспе-
чивающее психическое здоровье включенных в нее 
участников [4].

Безопасность – это безусловная ценность челове-
ческого существования, и ее значимость неуклонно 
повышается, поскольку только при обеспечении без-
опасности могут быть реализованы все другие цен-
ности.

Проблематика психологической безопасности 
личности, как отражение социальной, экономической 
и политической ситуации в современном обществе, 
привлекает все большее внимание исследователей 
из различных областей знания – философов, социоло-
гов, юристов, психологов. Интерес науки к этой про-
блеме очевиден, поскольку обеспечение психологиче-
ской безопасности сегодня становится приоритетной 
ценностью, необходимой для психологического бла-
гополучия, здоровья и свободного развития большин-
ства людей [11].

Таким образом, проведенный теоретический ана-
лиз феномена психологической безопасности лично-
сти в юридической психологии показал, что область 

изучения психологической безопасности формирует-
ся и сегодня, в ряде случаев существует неточность 
формулировок и логическая противоречивость опре-
делений. Избыток понятий представляет собой пре-
пятствие для создания научной концепции, в то время 
как сегодня изучение и сохранение психологической 
безопасности в обществе диктуется большой практи-
ческой необходимостью.
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Аннотация. Рассматривается проблема психологической готовности сотрудников отдела охраны к применению 
оружия на поражение.
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жием. Проведено экспериментальное исследование, направленное на изучение психологической готовности сотруд-
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Abstract. The article examines the problem of psychological readiness of security department employees to use lethal 
weapons.
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Актуальность изучения психологической готовно-
сти сотрудников подразделений охраны Федеральной 
службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН 
России) к применению оружия на поражение обу-
словлена стабильным уровнем побеговой активности 
осужденных, что определяет необходимость изучения 
личностных особенностей сотрудников, отвечающих 
за успешность профессиональных действий по приме-
нению ими огнестрельного оружия на поражение. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС) направлена на обеспечение 
и реализацию функций по принудительной изоляции 
осужденных от общества, их исправление, формиро-
вание правопослушной мотивации и профилактику со-
вершения новых преступлений. В случае, когда осуж-
денный пытается нарушить границы пенитенциарного 
учреждения, исключительным средством является при-
менение оружия на поражение. В силу этого служба 
в подразделениях охраны ФСИН России предъявляет 
особые требования к личности сотрудника УИС, несу-
щего службу с оружием.

Готовность – особое состояние человека, сопро-
вождающееся адекватной формой психической на-
пряженности и выражающееся в готовности человека 
к действиям в ожидании того или иного события [2]. 
Она включает психофизиологические, в том числе 
эмоциональные состояния, активизирующие деятель-
ность человека. Психологическая готовность выступает 
как особое длительное или кратковременное состояние 
человека, направленное на сознательное или неосоз-
нанное проигрывание будущей ситуации. Это мобили-
зованность психики, настрой на действия, установка 
на решительное действие.

Психологическая готовность помогает успешно 
выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личные качества, сохранить самокон-
троль и перестроить деятельность при появлении не-
предвиденных препятствий.

Различают длительную готовность и временное 
состояние готовности, синонимами которого являются 
«предстартовое состояние» (Н. Д. Левитов), «состояние 
оперативного покоя» (А. А. Ухтомский) и состояние 
«бдительности» (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин).

Одной из форм психологической готовности явля-
ется готовность к действиям в экстремальных ситуа-
циях. Оценка готовности к действиям в экстремальных 
условиях включает в себя, по мнению В. А. Кулганова, 
исследование адаптационного потенциала личности, 
то есть ее устойчивости к стрессовым влияниям небла-
гоприятных воздействий, способности к мобилизации 
и активизации деятельности, самоконтроля [4].

Сотрудники отдела охраны, несущие службу с ору-
жием, постоянно находятся в особых условиях несения 
службы и постоянной готовности применять оружие 
на поражение, что сопровождает служебную деятель-
ность дополнительным стрессом. Особые условия, 
о которых идет речь, предъявляют дополнительные 
требования к личности сотрудника. Данные условия 
продиктованы как ведомственными нормативно-право-

выми актами, так и специфическими условиями труда, 
включающими экстремальные факторы. 

Для сотрудников, не имеющих достаточного опыта 
работы, характерно расхождение между психологически-
ми установками и знаниями, полученными при подготов-
ке к службе, и реальностью. Следствием этого является 
возрастание ошибок в принятии решений, отрицатель-
ные проявления стресса, нарушение служебной этики, 
законности, пренебрежение к законным требованиям. 

Один из определяющих психологических аспектов 
характера готовности специалиста к деятельности в пол-
ном объёме зависит от условий, в которых эта деятель-
ность осуществляется. Особые условия, о которых идет 
речь, анализируя службу охраны, предъявляют дополни-
тельные требования к личности сотрудника. Данные усло-
вия продиктованы как ведомственными нормативно-пра-
вовыми актами, так и специфическими условиями труда, 
включающими экстремальные факторы. Говоря о ведом-
ственных актах, в первую очередь имеем в виду ряд ре-
гулируемых ограничений в служебной деятельности со-
трудников отдела охраны: запрет на сон, прием пищи др. 
Уместно также обозначить такие экстремальные факторы, 
как монотонность, рассогласование ритма сна и бодрство-
вания, нарушение суточной периодичности, условия ли-
мита и дефицита времени для принятия решения, угроза 
для жизни со стороны осужденных. Это существенно ус-
ложняет протекание процессов жизнедеятельности у со-
трудников и формирует психическую напряженность.

В ситуации применения оружия сотрудник всегда 
делает осознанный выбор причинения вреда другому 
человеку. Это решение, несмотря на имеющуюся нор-
мативную базу, носит субъективный характер, посколь-
ку юридически обозначенные ситуации его использова-
ния в ряде случаев имеют размытую формулировку. 

Важным элементом психологической готовности 
к применению оружия на поражение считается спо-
собность сотрудника быстро, и объективно оценивать 
обстоятельства применения оружия в экстремальных 
ситуациях (например, места с большим скоплением 
людей, помещение). Экстремальная ситуация побужда-
ет сотрудника мобилизовать все резервные, защитные 
и компенсаторные механизмы организма, прогнозиру-
ющие возможные варианты развития экстремальной 
ситуации и момент применения оружия.

Для изучения психологической готовности сотрудни-
ков подразделений охраны УИС к применению оружия 
на поражение нами была сформирована выборка, в ко-
торую вошли 25 сотрудников отдела охраны, несущих 
службу с оружием, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ре-
спублике Марий Эл.Исследование проводилось с помо-
щью следующих методик: 16-ти факторного личностного 
опросника Кеттелла (форма С), Мельбурнского опросни-
ка принятия решений (МОПР, MDMQ), методики оцен-
ки склонности к риску (RSK). Для обработки получен-
ных данных была использована программа Psychometric 
Expert (версия 9.1.1). 

По результатам применения 16-ти факторного лич-
ностного опросника Кеттелла (форма С) были получе-
ны следующие результаты:
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Рис. 1. Распределение средних результатов исследования по методике Р. Б. Кеттелла (16PF C)
Примечание: А замкнутость – общительность; В конкретное мышление – абстрактное мышление; С эмоциональная неста-
бильность – эмоциональная стабильность; Е подчиненность – доминантность; F сдержанность – экспрессивность; G низкая 
нормативность поведения – высокая нормативность поведения; H робость – смелость; I реализм – чувствительность; L по-
дозрительность – доверчивость; M практичность – мечтательность; N прямолинейность (наивность) – проницательность 
(искусственность); О спокойствие – тревожность; Q1 консерватизм – радикализм; Q2 конформизм (зависимость от группы) – 
нонконформизм (самостоятельность); Q3 низкий самоконтроль – высокий самоконтроль; Q4 расслабленность – эмоциональная 
напряженность.

У сотрудников отдела охраны, несущих службу 
с оружием, наблюдались высокие значения по шка-
лам: 

 – A (замкнутость – общительность), что свидетель-
ствует о добродушном характере личности сотрудников 
отдела охраны, несущих службу с оружием, способно-
сти легкой адаптации в новых условиях, общительно-
сти и открытости в выражении своих эмоций; 

 – С (эмоциональная неустойчивость – эмоциональ-
ная устойчивость), что свидетельствует об эмоциональ-
ной зрелости, умению управлять своими эмоциями 
и настроением, спокойствии, уверенности в себе, ста-
бильностиы и постоянстве в своих интересах. На вещи 
смотрят серьезно, не позволяют эмоциям затмевать ре-
альную ситуацию; 

 – H (робость – смелость), что свидетельствует о го-
товности принять любой вызов, открытости и интересе 
к противоположному полу. Сотрудники отдела охра-
ны, несущие службу с оружием, смелы и энергичны. 
Они получают удовольствие, находясь в центре внима-
ния группы, не боятся публичных выступлений. По их 
словам, удовольствие от игры важнее, чем выигрыш. 

Они склонны быстро принимать решения, однако это 
решение не обязательно является правильным;

 – G (недобросовестность – совестливость), что сви-
детельствует о настойчивости, ответственности, со-
вестливости, внимательности к людям и эмоциональ-
ной стабильности сотрудников отдела охраны, несущих 
службу с оружием;

 – Q3 (низкий самоконтроль – высокий самокон-
троль), что свидетельствует, об умении сотрудниками 
отдела охраны эффективно управлять своим поведени-
ем и держать свои эмоции под контролем [3]. 

Исходя из распределения средних результатов ис-
следования, для сотрудников отдела охраны характерны 
такие черты характера как эмоциональная устойчивость, 
ригидность, самостоятельность, независимость, ответ-
ственность, добросовестность, настойчивость, склон-
ность к морализированию, осознанное соблюдение об-
щепринятых моральных правил и норм, настойчивость 
в достижении цели, деловая направленность, смелость, 
предприимчивость, проявление лидерских качеств.

По результатам исследования по методике RSK 
были получены следующие результаты: 

Рис. 2. Распределение средних результатов исследования по методике RSK
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У сотрудников отдела охраны, несущих службу 
с оружием, по методике RSK было выявлено, что 17 
респондентов (68 %) обладают низкой склонностью 
к риску, 8 респондентов (32 %) – средней склонность 
к риску. Таким образом, большинство сотрудников об-
ладают низкой склонностью к риску, что свидетельству-
ет о том, что в экстремальных ситуациях служебной 
деятельности у них может наблюдаться слабо сформи-
рованная психологическая готовность и низкая вероят-
ность применения оружия на поражение.

По результатам исследования по методике Мель-
бурнский опросник принятия решений (МОПР, MDMQ) 
были получены следующие результаты:

Рис. 3. Распределение средних результатов исследования 
по методике Мельбурнский опросник принятия решений 

(МОПР, MDMQ)
Согласно полученным результатам, по методике 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР, 
MDMQ) у сотрудников отделов охраны, несущих служ-
бу с оружием, наблюдались такие качества как бдитель-
ность (63 %), прокрастинация (18 %), избегание (8 %), 
сверхбдительность (11 %). 

Можно сделать вывод о том, что кроме сотруд-
ников, обладающих такими качествами как бдитель-

ность и сверхбдительность, присутствуют сотрудни-
ки, которые склонны к избеганию и откладыванию 
принятия самостоятельного решения, что может сви-
детельствовать о низкой психологической готовности 
к применению оружия на поражение в экстремаль-
ных условиях. В связи с полученными результатами 
исследования необходимо сделать акцент на каче-
ственную подготовку сотрудников отделов охраны, 
развивать личностные качества, способствующие 
принятию быстрого и правильного решения приме-
нить оружие на поражение.
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В уголовно-исполнительной системе существует 
два вида исправительных учреждений для содержа-
ния осужденных рецидивистов: в одном отбывают 
наказание осужденные при рецидиве преступлений 
и опасном рецидиве преступлений, если осужденный 

ранее отбывал лишение свободы, во втором отбыва-
ют наказание осужденные при особо опасном реци-
диве преступлений, осужденные к пожизненному ли-
шению свободы, а также те, которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена лишением свободы 
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на определенный срок или пожизненным лишением 
свободы [20].

По информации, размещенной на официальном сай-
те МВД России, большая часть преступлений (60,4 %), 
раскрытых в 2022 г., совершено ранее судимыми [11].

Согласно статистическим данным Федеральной 
службы исполнения наказаний в ИУ, увеличилось 
количество преступлений совершенных повторно – 
за 2019 г. 75 117, а за 2020 г. – 81 756, т. е. общее число 
осужденных рецидивистов увеличилось.

По состоянию на 1 января 2023 г. в уголовно-испол-
нительной системе функционируют: «35 исправитель-
ных колоний особого режима для осужденных при осо-
бо опасном рецидиве преступлений, 6 исправительных 
колоний особого режима для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, 251 исправительная колония 
строгого режима, 164 исправительные колонии общего 
режима для осужденных мужчин» [12]. Наличие дан-
ных учреждений обусловлено высоким уровнем реци-
дивных преступлений.

Для эффективного выявления оптимальных воз-
можностей ресоциализации и искоренения отрицатель-
ных черт личности преступника рецидивиста, необхо-
димо обратиться к определению данного понятия.

В юридической психологии личность преступника 
(В. Л. Васильев [5], С. Б. Алимов [1], Е. Г. Сановичев, 
К. Е. Игошев и др.) это сложное и многранное понятие, 
которое описывает человека, совершившего преступле-
ние, и включает в себя следующие негативные свойства: 
асоциальность, аморальность, наличие отрицательных 
социальных ценностей. Формирующиеся в результате 
сложного взаимодействия различных факторов, вклю-
чая сложные черты личности, воспитания, образования 
и социального окружения [14, с. 190].

С точки зрения А.А. Глухова, «в юридической пси-
хологии необходимо изучать личность преступника 
рецидивиста в совокупности психологических харак-
теристик, которые во взаимодействии с внешними ус-
ловиями вызывают совершение повторного преступле-
ния» [7, с. 159–162]. 

По мнению М.И. Еникеева, рецидивная преступ-
ность «это проявление устойчивых антисоциальных 
качеств индивида. Дефекты саморегуляции в сочетании 
с антисоциальными ценностными ориентациями, ситу-
ативно-средовая зависимость – основные психологи-
ческие характеристики рецидивиста. В криминальном 
поведении рецидивиста проявляются особенности вза-
имодействия его сознательных и подсознательных ме-
ханизмов саморегуляции» [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что в юри-
дической психологии отсутствует единое и четкое по-
нимание термина «рецидивная преступность».

Рецидивная преступность имеет сложную психоло-
гическую структуру, она обусловлена большим сроком 
наказания, количеством привлечений к уголовной ответ-
ственности, семейно-бытовым положением и социаль-
ным окружением, высокой опасностью для общества.

Проблеме исследования психологических особен-
ностей осужденных рецидивистов, посвящено немало 

исследований, что имеет большое теоретико-приклад-
ное значение для изучения преступлений, совершае-
мых осужденными повторно. Важную роль составля-
ют, исследования, проводимые в рамках юридической 
психологии. Остановимся на их рассмотрении более 
подробно.

Рецидивная преступность является серьезной про-
блемой, требующей внимания и изучения со стороны 
пенитенциарной и криминальной психологии. В сво-
их исследованиях Ю. М. Антонян, А. Н. Пастушеня, 
Е. Г. Самовичев, А. П. Иващенко, Е. Н. Казакова, 
В. Ф. Пирожков обратились к анализу причин и факто-
ров, влияющих на рецидивную преступность, а также 
предложили методы прогнозирования и предотвраще-
ния данного явления [8].

По мнению Ю. М. Антоняна: «Личность осужден-
ного является главным и конечным объектом психолого-
педагогического воздействия, следовательно, централь-
ной точкой приложения всех усилий исправительной 
системы. Она существует для того, чтобы, оказывая 
необходимое воздействие на осужденных, не допустить 
их повторного преступного поведения» [2, с. 20].

Изучая проблему рецидивной преступности, 
Т. Г. Понятовская считает, что роль рецидива как си-
туации для индивидуализации наказания может быть 
реализована, если рассматривать его как ситуацию, 
негативно характеризующую личность. Это связывает 
повышенный риск рецидива с личностью преступника, 
а не с самим рецидивом [17, с. 101]. 

Е. М. Разумовой при изучении личностных особен-
ностей преступников рецидивистов, удалось отразить 
некоторые основные черты личности, которые харак-
терны осужденным рецидивистам и на которые, стоило 
бы обратить внимание при организации воспитатель-
ного процесса осужденных, а также психологического 
сопровождения данной категории лиц [18].

М. В. Гончарова в своей работе посвященной про-
блеме зависимого поведения корыстных преступников-
рецидивистов, определила более важные элементы, 
свойственные лицу с зависимостью: «мотивационно-
ценностную сферу, самоотношение и определенные 
черты личности». По мнению М. В. Гончаровой для эф-
фективного осуществления профилактической работы, 
необходимо изучать психологические особенности за-
висимых лиц. 

О. Н. Ежова отмечает, что «существенное влияние 
на рецидив женских преступлений социальных факто-
ров, в числе которых заметно выделяется отсутствие 
рабочего места, которому зачастую сопутствует ба-
нальное нежелание работать. Немаловажным фактором 
является и семейное положение, что выражается в том, 
что существенная часть повторных преступлений со-
вершается женщинами в разводе или вдовами» [9].

При изучении применения психологического про-
филя преступника в практике судебно-психологической 
экспертизы, В. И. Терентьева выделяет «коммуника-
тивные особенности, которые не обеспечивают эффек-
тивного взаимодействия и взаимопонимания с людьми 
в процессе общения или выполнения деятельности, 
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что не позволяет таким лицам благополучно адаптиро-
ваться в обществе, профессии, семье» [19].

По мнению Н. Г. Назаровой и Д. С. Ошевской, од-
ним из главных факторов риска развития рецидивной 
преступности среди несовершеннолетних правонару-
шителей, выступает семья, в которой воспитывается не-
совершеннолетний. Второй немало важный фактор это 
отрицательно характеризующиеся сверстники, которые 
легко помогают привить криминальные установки [16].

А. Н. Баламут при изучении осужденных, содер-
жащихся в ИК особого режима, выявил следующие не-
гативные особенности: «агрессивность, значительный 
уровень конфликтности, отсутствие целей на будущее, 
зависимое поведение, уход в себя»[4].

В. Н. Кудрявцев, исследуя личность рецидивистов, 
приводит следующие характеристики. Преступники 
рецидивисты неустойчивы по характеру, имеют анти-
общественные убеждения и привычки, слабое право-
сознание, низкие желания и интересы, аморальны 
в способах их удовлетворения. Нравственный облик 
преступников рецидивистов включает в себя склон-
ность к употреблению спиртных напитков, психотроп-
ных веществ, тунеядству и распущенности [13].

Е. А. Антонян исследовала морально-психологи-
ческие характеристики преступников рецидивистов, 
через их основные личностные детерминанты: 

а) социологические особенности: 
– слабый уровень образования, культуры (незна-

ние этикета) и рабочей квалификации (иногда ее отсут-
ствие);

– отсутствие родителей, детей, жены/мужа; 
– повторность совершения преступлений; 
– наличие хронических заболеваний у лиц старше-

го возраста; 
б) психологические особенности: 
 – эмоциональная нестабильность (конфликтность, 

агрессивность, несдержанность); 
 – эгоизм, самоутверждение; 
 – примитивность эмоциональных реакций; 
 – высокий уровень тревожности, ожидание угроз 

и насилия; 
 – отсутствие сочувствия;
 – обидчивость и мстительность (приобретенные 

в ИУ); зависимость от ближайшего окружения, следова-
тельно – нежелание разорвать криминальные контакты; 

 – наличие невротических и психических рас-
стройств (алкогольная либо наркотическая зависи-
мость, большой срок наказания) [3, с. 9].

Изучение психологических особенностей рецидиви-
стов показывает, отсутствие у них планов и целей на бу-
дущее. И. С. Ганишина, С. В. Русаков указывают на не-
обходимость и важность коррекции жизненных планов 
осужденных [6]. Знание психологических особенностей 
правонарушителей-рецидивистов позволит соответству-
ющим образом выстроить профилактическую работу, 
направленную на изменение тех негативных характери-
стик, которые способствовали формированию правона-
рушительных привычек, установок и традиций, привед-
ших к совершению правонарушений [15]. 

Таким образом, проведенный теоретический ана-
лиз проблемы изучения рецидивной преступности 
в юридической психологии позволил нам определить 
следующее:

– отсутствует единое и четкое понимание термина 
«рецидивная преступность»;

– не в полной мере изучены психологические осо-
бенности личности осужденных рецидивистов;

– до конца не изучены психологические механизмы 
и закономерности формирования личности преступни-
ка рецидивиста;

– не сформирован четкий алгоритм действий 
по профилактике рецидивной преступности (отсут-
ствуют индивидуальные тренинги, для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, в том числе умению 
принимать конструктивные решения по выходу из кри-
зисной ситуации);

– отсутствуют технологии и методы по предупреж-
дению рецидивной преступности.
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Актуальность. Психика является самостоятель-
ной реальностью, исходя из этого, для ее исследования 
требуются особые методы изучения и диагностики. 
В данной статье мы рассмотрели место и роль психо-
логического проектирования в психике. Актуальность 
исследования методологических особенностей психо-
логического проектирования исходит из многообразия 
данного понятия, важности применения и использова-
ния на практике. Термин проектирование имеет разные 
значения в зависимости от той сферы деятельности, 

в которой оно применяется. Мы разграничим данное 
понятие из разных областей его применения поня-
тия и по результатам анализа представим собственное 
определение «психологического проектирования».

Цель данной статьи провести анализ имеющихся 
представлений о психике и вывести собственное опре-
деление «психологического проектирования».

Основная часть. Принято считать, что первая 
книга по психологии была написана великим предста-
вителем древнегреческой науки – Аристотелем в IV 
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веке до нашей эры, и назвали просто и незатейливо 
«О душе». Интересно, что к моменту написания этого 
трактата в древнегреческой науке сложилось три основ-
ных подхода к пониманию сущности того, что греки на-
зывали душой или психикой. 

Первый подход, условно назовем его «материали-
стический», по всей видимости, появился на рубеже 
VII–V веков до н. э. Смысл его состоял в том, что душа – 
это такая же часть тела, как и любая другая, например, 
рука или нога. Человек рождается с душой и вместе ней 
умирает»

Позднее, уже в V веке до н. э., к этому пониманию 
атомисты, в мифе Демокрита, добавили, что душа, 
как и вся материя, состоит из атомов, они круглые и по-
хожи на атомы огня, поэтому душа такая изменчивая 
и пылкая. На наш взгляд главным в таком подходе явля-
ется признание души как самостоятельной реальности, 
хотя и похожей не на тело, но все же к телу несводимой.

Далее, в V веке, великий основоположник совре-
менной медицины задался вопросом: для чего нужна 
душа? Вопрос риторический, потому что ответ ле-
жит на поверхности – душа нужна живому существу 
для формирования способов поведения в человеческом 
обществе. Тогда Гиппократ объяснил людям, что пове-
дение их определяется не душой, а смешением разных 
жидкостей в теле человека, следовательно, поведение 
детерминировано физиологическими особенностями 
строения тела. Значит, душа не имеет никакого значе-
ния, ее вовсе нет. Таким образом, теория Гиппократа 
носит название гуморальной, то есть жидкостной. Поз-
же ее стали называть темпераментом, от греческого 
слова «смешивать».

Гиппократ и Демокрит – современники, Диоген Ла-
рэтский утверждал, что они даже встречались (Гиппо-
крат приглашал, якобы, лечить Демокрита). Другой их 
современник из того замечательного для человеческой 
науки V века до н. э. – Сократ.

Философ пишет о метапсихике, то есть о постоян-
ном переселении души из тела в тело, после физиче-
ской смерти тела. Он не поддерживает идеи атомизма 
для души, а также утверждает, что все свои знания ин-
дивидуальная душа получает от Мировой души, в кото-
рой пребывает между вселениями в тела людей. Такое 
странствие души, по Платону, продолжается 10 тысяч 
лет, после чего душа человека навечно сливается ин-
формация о материальном мире хранится именно в ми-
ровой душе управляет мировой душой (своеобразный 
информационный банк). Возвратимся, однако, к Ари-
стотелю. В уже упомянутом ранее трактате «О душе», 
Аристотель дает анализ развития понятия душа (психи-
ка) в предшествующей ему греческой науке. Он неодно-
кратно обращался к словам Демокрита, провозглашал 
его идею так называемого функционального подхода 
к душе. Таким образом, Аристотель предлагает свой, 
четвертый подход, или соглашается с одним из уже име-
ющихся. В результате этого, Аристотеля в эпоху карте-
зианства стали называть дуалистом. То есть, в вопросах 
физики Аристотель материалист (миром правят земные 
материалистические законы), но, когда речь заходит 

о душе, великий философ занимает позицию своего, 
не менее великого, учителя Платона. Таким образом, 
Древняя Греция дала нам три принципиальных подхода 
к понятию «душа (психика)». Для нас понимание этого 
важно, ибо в борьбе данного «треугольника» и зарож-
далась классическая психология уже в последней чет-
верти ХІХ века.

Несмотря на то, что картезианство началось с идеи 
Ньютона о наличии силы дальнодействия в природе, 
что само по себе воспринималось тогдашними физика-
ми как полнейшая мистика, совершенно не очевидная. 
Идеи о душе Платона были раз и навсегда отвергнуты 
наукой, которое предложило картезианство. Предпола-
гались принципы, то есть обязательное использование 
экспериментальной проверки всех получаемых уче-
ными знаний. Данные факты должны быть достовер-
ны и надежны, то есть, при повторных экспериментах, 
факты должны подтверждаться.

Причинно-следственная связь всех явлений называ-
лась детерминизмом, одним из главных постулатов кар-
тезианства. Еще в 1698 году английский ученый-эмпирик 
провозгласил принцип «психологического атомизма», 
душа как вся материя должна была быть подвергнута 
экспериментальному исследованию. Однако, психоло-
гия, в отличие от естественных наук, на путь картезиан-
ства в XVI веке, не перешла. Ей предстоял еще долгий 
путь, длинной почти в 250 лет, чтобы начать развиваться 
как экспериментальная наука. Таким образом, проблема 
сознания непременно принадлежит в психологии к чис-
лу важнейших, если не является самой важной.

Обобщая вышесказанное можно утверждать, 
что психика – это сложная самостоятельная реальность 
и имеет сложность диагностики, что в процессе дает 
большую неопределенность в будущем, и сложность 
определения и процесс проектирования возможного по-
ведения в будущем. Именно поэтому, нашей главной за-
дачей является определение понятия «проектирования», 
и в частности «психологического проектирования».

Одно из первых упоминаний о проектировании 
было в античные времена, в труде механика и архи-
тектора Витрувия, который вывел 3 основных правила 
«польза, прочность, красота» и описал принципы орга-
низации науки, рассматриваемой как «наука архитекто-
ра». Главной деятельностью, которой являлось не толь-
ко строительство и возведение зданий, но и создание 
механизированной техники. 

Необходимость выделения в жизни человека специ-
фической деятельности, задача которой является управ-
ление, посредством постановки цели труда и выпол-
нения действий для достижения результата, заставило 
разбираться в данном вопросе и высказывать свое мне-
ние Платона, Аристотеля, французских материалистов-
механицистов, и создателя социологии Огюста Конта.

Видов проектирования, которые мы привыкли слы-
шать и видеть в обыденной жизни, существует доста-
точно много. Для возможности выведения собствен-
ного понятия необходимо подробно рассмотреть часто 
встречающиеся определения из различных сфер дея-
тельности человека.
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Во-первых, что сразу представляет человек 
при использовании проектирования – это проекти-
рование в строительной сфере: архитектурно-строи-
тельное проектирование, в частности проектирование 
зданий и объектов; промышленных объектов; транс-
порта и транспортной инфраструктуры, например, до-
роги. Во-вторых, в технической сфере: оборудования 
и устройства технического характера; проектирование 
инженерных систем, которое включает проектирова-
ние электросетей, вентиляции, водопроводов, трубо-
проводов; проектирование электротехническое, вклю-
чает в себя элекро – технику и – снабжение. В-третьих, 
сфера дизайна: дизайн интерьера, ландшафта, про-
мышленный. Где проектирование тесно связанно с ве-
яниями моды, настроением дизайнера, направлением 
и основой стиля.

Рассматривая данные сферы деятельности челове-
ка, совершенно очевидно, что проектирование предпо-
лагает создание проекта, который в будущем будет ма-
териальным, осязаемым, видимым для человека. 

Термин «проектирование» в зарубежной литерату-
ре трактуется как изменения исключительно в техни-
ческой области, в англоязычной литературе, как пра-
вило, термин «design» для обозначения технического 
дизайна, а «project» применим в основном в контексте 
общества. 

Следующий блок сфер деятельности человека, в ко-
торых используется понятие проектирования, являет-
ся социально ориентированным, где проект выступает 
в качестве не материального продукта, а гипотетическо-
го прогнозирования. 

Социальное проектирование, социология (опреде-
ление вариантов развития социальных процессов и яв-
лений с целью коренного изменения конкретных соци-
альных институтов. Применяется при проектировании 
новых городов и новых производств) [10].

Прогнозное социальное проектирование (социаль-
ная технология, ориентированная на выработку образцов 
решений перспективных социальных проблем с учетом 
доступных ресурсов и намеченных целей социально-эко-
номического развития. Его цель – предплановое научное 
обоснование управленческих решений [2].

Психологическое проектирование предполагает 
собственную систему методов реализации. К ним отно-
сятся такие методы, как «моделирования», «умственно-
го» и социальный эксперимент. По изученным данным 
в психологии чаще всего применяется относительно 
инженерной психологии в рамках системы «человек–ма-
шина», где оператор отвечает за специфическое взаимо-
действие человека с машиной. В таблице 1 представлены 
различные научные отрасли, которые рассматривали по-
нятие проектирования с различных сторон.

Таблица 1
Рассмотрение понятия «проектирование» по предмету изучения

№ Изучаемый 
аспект Отрасль Сущность

1. Социология Социальное проектирование Деятельность, направленная на решение проблем, связанных 
с  роцессами взаимодействия людей, развитие и проектирование яв-
лений с учетов доступных ресурсов и намеченных целей.

2. Педагогика В.С. Безрукова На стадии проектирования происходит работа с уже произве-
денной моделью, в последствии она доводится до уровня использо-
вания для преобразования педагогической действительности.

3. Психология Инженерная
 

Учитывался только эргономический аспект комплекса «че-
ловек–машина». Частное проектирование основывалось на доми-
нировании технократической парадигмы, для которой характерна 
экстраполяция идеалов и норм рациональной инженерной деятель-
ности на социальные и гуманитарные сферы и прежде всего на че-
ловека. Технократизм по отношению к человеку проявлялся в том, 
что: 1) человек рассматривался лишь как объект конструктивного 
воздействия, его субъективность элиминировалась; 2) человек вы-
ступал только средством решения проблем, но не целью; 3) его 
материальные потребности имели абсолютный приоритет перед 
духовными ценностями и выступали критерием общественного 
прогресса; 4) человек рассматривался только как функциональный 
элемент в  труктуре деятельности [1]

4. Культурология Проектирование выступает в качестве ориентира для рассмо-
трения материального мира, познания культуры, как специфическо-
го отражения с использованием накопленных знаний.

5. Архитектура «Условием их реализации в проекте является графическая зри-
мость и доступность. Основным критерием его совершенства явля-
ется возможность реализации уже в материалах самой действитель-
ности» [9]

Проектная деятельность отличается от исследова-
тельской, данные проблемы в своих работах поднима-
ли различные ученые. Одним из них является амери-

канский философ и педагог ДЖ. Дьюи, он разработал 
проектный метод со своим учеником У. Х. Килпатриком 
в начале XX века. 
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Проектирование – универсальная и интегральная 
деятельность. Через проектирование человек задумы-
вает, полагает и реализует новую реальность [9].

Как идеальный тип проектирование принципиаль-
но отлично от науки и от инженерии. Знания для про-
ектирования – это только средства, с их помощью (на 
основе описаний прототипов, функций, конструкций, 
соотношений, норм и т. п.) проектировщик, с одной 
стороны, создает «предписания» для изготовления объ-
екта в материале (проект как система предписаний), 
с другой – описывает строение, функционирование 
и внешний или внутренний вид объекта, добиваясь что-
бы его структура удовлетворяла требованиям заказчика 
и принципам проектирования (проект как модель созда-
ваемого объекта).

Г. М. Мануйлов и В. В. Новиков в своих работах 
делали акцент на том, что планирование и проектирова-
ние взаимосвязаны. Именно от эффективности первого 
зависит правильная реализация второго. 

Б. Ф. Ломов при рассмотрении особенностей при-
кладного характера психологических исследований 
обращал внимание на особый вид деятельности пси-
холога – проектную деятельность. Данный вид дея-
тельности был охарактеризован как проектированием 
социотехнических систем и новых видов професси-
ональной деятельности. В свою очередь, психолог 
и профессор Ю. М. Забродин выделяет проектировоч-
ную функцию психолога, в рамках перспектив разви-
тия психологии. Исследуя проблемы разработанности 
понятия психологического проектирования, мы выде-
лили одно из утверждений В. В. Новикова и Ю. М. За-
бродина о направлении применения данного понятия. 
Ими было отмечено, что психологическое проектиро-
вание направлено на определение проблем и форми-
рование идеального объекта. Необходимо отметить, 
что В. В. Новиков и Ю. М. Забродин утверждали важ-
ность связи психолога и иных специалистов в различ-
ных сферах для качественной практики применения 
проектирования во взаимных отношениях, внутри-
групповых, межгрупповых, условий жизни и других 
аспектов. 

В процессе анализа, мы выделили основные черты 
понятия «проектирование» и «психологического проек-
тирования». Итак, говоря о психологическом проекти-
ровании, мы имеем в виду деятельность, направленную 
на решение проблем, связанных с процессами проек-
тирования и способами формирования поведения в че-
ловеческом обществе, переходя из неопределенности 
в область определенности.

Результаты. В рамках исследуемой проблемы 
мы произвели анализ научных источников, оценили 
разработанность проблематики и выделили основные 
принципы проектирования в различных научных об-
ластях, которые взяли за основу для формулировки 
собственного понятия. Исходя из анализа различных 
подходов к психике, были выявлены существенные 
характеристики, в том числе геофакторы, расовой при-
надлежности, складывающейся стрессовой ситуации, 
веры, традиционности и другие факторы, имеющие 

возможность влиять на состояние человека (многомер-
ность, многоуровневость и динамический характер) 
и условия ее эффективного функционирования. 

Выводы. В качестве методологической основы 
для психологического проектирования целесообраз-
но рассмотреть комплекс принципов, в основу кото-
рого заложен процесс формирования определенности 
из неопределенности в контексте проведения профес-
сионального психологического отбора. Этот принцип 
определяют целевой компонент модели проектирова-
ния системы формирования.
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Негативная информационная среда. 
Психологические аспекты воздействия
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Академия управления МВД России, Москва, Россия, rusky3105@gmail.com

Аннотация. Предметом исследования является воздействие негативной информационной среды на человека. 
Тот факт, что в двадцать первом веке активное развитие информационных технологий привело к возникновению ряда 
проблем, сопряженных с информационной экологией населения Российской Федерации, указывает на актуальность 
настоящей работы. Цель работы: проанализировать, какое психологическое воздействие оказывает негативная ин-
формационная среда на личность человека. Указанная цель опосредует выполнение следующих задач: раскрыть со-
держание термина «негативная информационная среда»; обозначить, на каких уровнях она воздействует на личность 
человека; какую роль информационная негативная среда играет в формировании ложных убеждений; предложить 
методы, позволяющие нивелировать ее воздействие на личность человека. 

Методология исследования предполагала использование качественного метода. Иными словами, нами были ис-
пользованы анализ исследований психологической и философской направленности, синтез, дедукция. В результате 
сделаны следующие выводы. Негативная информационная среда представляют собой сферу жизнедеятельности че-
ловека, которая включает в себя создание, преобразование и потребление информации, формирующей такие пове-
денческие паттерны, которые демонстрируют характер деструктивности, а также ложные убеждения. Воздействует 
на четыре уровня личности: индивидуальный, личностный, субъективный и социальный. По причине того, что то-
тальный контроль над информационными потоками ведет к непрогнозируемым результатам, мы, опираясь на фи-
лософские предпосылки, сформированные В. Виндельбандом и Г. Гомперцем, предложили следующее: возродить 
институт наставничества (применимо в большей степени к молодому поколению россиян); развивать навыки крити-
ческого мышления населения. Полученные результаты могут быть использованы как практикующими психологами, 
осуществляющими трудовую деятельность в рамках когнитивно-поведенческого подхода, а также преподавателями 
высших учебных заведений. 

Ключевые слова: негативная информационная среда, воздействие, ложные убеждения, личность
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Negative information environment. Psychological aspects of impact
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Abstract. The subject of the study is the impact of negative information environment on human beings. The fact that in 
the twenty-first century the active development of information technologies has led to a number of problems associated with 
the information ecology of the population of the Russian Federation, indicates the relevance of this work. Purpose of the 
work: to analyse what psychological impact the negative information environment has on human personality. The specified 
goal mediates the following tasks: to disclose the content of the term «negative information environment»; to identify at what 
levels it affects human personality; what role the negative information environment plays in the formation of false beliefs; to 
propose methods that allow levelling its impact on human personality. 
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Введение. Необходимо говорить о том, что в двад-
цать первом веке активное развитие информационных 
технологий привело не только к созданию новых воз-
можностей, но и к возникновению ряда новых проблем, 
среди которых необходимо отметить воздействий нега-
тивной информационной среды. Так, В. В. Милютина 
в рамках своей работы утверждает, что такая среда ока-
зывает негативное влияние, в первую очередь, на моло-
дое поколение россиян, что указывает на актуальность 
настоящего исследования [6]. Проблема заключается 
в том, что такая информационная среда способна вы-
зывать опасные эффекты психологического характера, 
проявляющиеся на различных уровнях: на индивиду-
альном уровне изменяются как физиологические, так 
и психические состояния людей (псевдоастенический 
синдром, тревожность); с точки зрения личности ин-
дивид не может самостоятельно определиться, реали-
зоваться, принять те решения, что являются жизненно 
важными. Кроме того, следует говорить о том, что мо-
тивационная сфера человека подвергается деформации; 
на субъективном уровне человек неправильно воспри-
нимает информацию, в результате чего он оказывается 
неспособен выполнять социально значимые функции; 
на социальном уровне увеличивается количество ситу-
аций, являющихся рискованными с социально-психоло-
гической точки зрения [3]. 

Цель настоящего исследования: проанализировать 
психологические аспекты воздействия негативной ин-
формационной среды и предложить способы, позволя-
ющие защитить личность от их ее влияния. В рамках 
настоящей работы, опираясь на философские работы 
В. Вингельбранда и Г. Гомперца, выдвигаем следую-
щую гипотезу: личность способна противостоять влия-
нию негативной информационной среды. Были проана-
лизированы работы различных авторов, как психологов, 
так и философов. 

Содержание предыдущих исследований и опи-
сание выявленных противоречий. В первую очередь, 
полагаем необходимым раскрыть содержание термина 
«информационная среда». О. А. Параскиопуло, напри-
мер, утверждает, что информационная среда – сфера 
человеческой жизнедеятельности, которая включает 
в себя выполнение следующих действий субъектами 
социального взаимодействия: такие субъекты создают, 
преобразовывают и потребляют информацию [7]. 

Для такой среды характерно наличие факторов, 
оказывающих косвенное или прямое влияние на лич-
ность. Примечательно, что такое воздействие может 
быть, как краткосрочным, так и продолжительным. 
М. Ахмедов утверждает, что информационное воздей-
ствие включает в себя наличие психологического эф-
фекта, так как оно, воздействуя на психические процес-
сы, оказывает влияние на поведенческие и когнитивные 
человеческие паттерны [1]. В результате изменяются 
не только психологические свойства личности, но и по-
веденческие модели. 

Ряд исследователей, среди которых необходимо от-
метить Д. А. Кокко, высказывают точку зрения, соглас-
но которой в общеобразовательные и высшие учебные 
заведения необходимо ввести следующую дисципли-
ну – информационная экология, предметом которой 
будет являться защита личности от той информации, 
что является избыточной, ложной или опасной [2]. 

Полагаем, что на сегодняшний день необходимо 
начать проводить исследования, связанные с изучени-
ем проблем, имеющих отношение к информационной 
экологии и развитию новейших информационных тех-
нологий. Кроме того, полагаем, что не столько техно-
логический процесс должен быть причиной тревоги, 
сколько уже сложившаяся негативная практика его 
использования. Представляется очевидным, что бы-
стрый рост потоков информации, обусловленный рас-
пространенностью смартфонов и доступностью сети 
«Интернет», хоть изначально и задумывался как основа 
для повышения образовательного уровня населения, 
в действительности стал служить совершенно иным це-
лям, например, продвижению пропагандистских враж-
дебных идей [10]. 

С. О. Коробейникова отмечает, что проблема заклю-
чается в следующем: несмотря на распространение не-
гативной информационной среды, в действительности 
в любом информационном поле присутствует большое 
количество сведений, являющихся безопасными и полез-
ными [5]. По этой причине тотальный контроль над ин-
формационным пространством демонстрирует наличие 
непрозрачных результатов, к которым Т. В. Семина отно-
сит следующие: юридическая неграмотность населения 
Российской Федерации (которая в настоящий момент 
находится на уровне «ниже среднего»); общая необразо-
ванность; исчезновение социальных связей [11].

The research methodology implied the use of qualitative method. In other words, we used the analysis of studies of 
psychological and philosophical orientation, synthesis, deduction. As a result, the following conclusions were made. Negative 
information environment is a sphere of human activity, which includes the creation, transformation and consumption of 
information that forms such behavioural patterns that demonstrate the character of destructiveness, as well as false beliefs. 
It affects four levels of personality: individual, personal, subjective and social. Due to the fact that total control over 
information flows leads to unpredictable results, we, based on the philosophical premises formed by W. Windelband and 
G. Gompertz, proposed the following: to revive the institute of mentoring (applicable to a greater extent to the younger 
generation of Russians); to develop critical thinking skills of the population. The results obtained can be used both by 
practicing psychologists who carry out work activities within the framework of the cognitive-behavioural approach, as well 
as by teachers of higher educational institutions.

Keywords: negative information environment, exposure, false beliefs, personality
For citation: Popov A. V. Negative information environment. Psychological aspects of impact // Psychology and pedagogy 
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Мнение автора коррелирует с мнением другого 
исследователя, В. А. Симоновой, которая утвержда-
ет, что целенаправленное желание трансформировать 
и изменить поведенческие паттерны отдельно взятого 
человека или группы индивидов – вот что составляет 
основу психологического воздействия негативной ин-
формационной среды [9]. С этой точкой зрения невоз-
можно не согласиться, так как манипуляции оказывают 
влияние не только на представления человека, но так-
же на его эмоции и волевую сферу. Согласно мнению 
С. А. Дружилова, такое воздействие должно включать 
в себя желание не только изменить поведенческие ре-
акции группы лиц, но и представить объективную дей-
ствительность в ином свете, что будет способствовать 
внедрению вредных и опасных идей [12]. 

Следовательно, на сегодняшний день информаци-
онная среда представляет собой инструмент, посред-
ством которого происходит трансляция социальных 
норм и ценностей. Что касается негативной информа-
ционной среды, то человеку навязываются «чуждые» 
установки и поведенческие стереотипы. 

Негативная информационная среда оказывает су-
щественное влияние на формирование ложных убеж-
дений. При этом существует мнение, согласно кото-
рому отсутствие доступа к качественной информации 
не обязательно является основным предшественником 
формирования ложных убеждений. Так, на формирова-
ние ложных убеждений влияет целый ряд когнитивных, 
социальных и аффективных факторов:

Рис. 1. Факторы, формирующие ложные убеждения [10]
 Ложные убеждения, как правило, возникают бла-

годаря тем же механизмам, что и точные убеждения. 
При принятии решения о том, что является исти-
ной, люди часто склонны полагаться на свое «чутье» 
или авторитет источника [11]. Например, в марте 2020 
года тридцать один процентов американцев согласил-
ся с тем, что COVID-19 был целенаправленно создан 
и распространен, несмотря на отсутствие каких-либо 
достоверных доказательств его намеренной разработки. 
Полагаем, что люди неоднократно сталкивались с тео-
риями заговора об источнике вируса, что могло способ-
ствовать такому широкому распространению ложных 
убеждений, поскольку простое повторение утвержде-
ния делает его более правдоподобным, чем представле-
ние его только один раз [12]. Этот эффект иллюзорной 
истины возникает по следующей причине: люди ис-
пользуют периферийные признаки, например, узнава-
емость (сигнал о том, что сообщение уже встречалось 
ранее); беглость обработки (сигнал о том, что сообще-

ние кодируется или извлекается без усилий); связность 
(сигнал о том, что элементы сообщения имеют в памяти 
связи, являющиеся последовательными и логичными). 
Cила этих признаков увеличивается при повторении. 
Таким образом, повторяемость полученного сигнала 
увеличивает убежденность как в ложной информации, 
так и в истинной. Иначе говоря, негативная информаци-
онная среда воздействует как на когнитивные факторы 
принятия решений, так и на социально-аффективные 
факторы личности, в результате чего она формиру-
ет в человеке ложные убеждения, что в долгосрочной 
перспективе может быть опасным как для социума, так 
и для самого человека.

Анализ мнений вышеперечисленных исследовате-
лей не позволяет ответить на следующий вопрос: каким 
образом человек способен избежать влияния негатив-
ной информационной среды? Как уже ранее было от-
мечено, тотальный контроль над всеми информацион-
ными потоками не может принести желаемый результат 
(по нивелированию влияния негативной информацион-
ной среды), так как последствия такого контроля не-
прозрачны. Складывается впечатление, что негативного 
влияния невозможно избежать, что, полагаем, не соот-
ветствует действительности. 

Известен факт, что методология любой науки берет 
начало с теории и формирования специального катего-
риального аппарата. По причине того, что психология 
изначально развивалась как раздел философского зна-
ния, полагаем необходимым вновь обратиться к фило-
софии с целью разрешить противоречие, в рамках ко-
торого противодействие негативной информационной 
среде является невозможным.

Предложения по преодолению выявленных про-
блем. Может сложиться ошибочное представление 
о том, что индивид не обладает свободой воли и, сле-
довательно, не может противостоять воздействию не-
гативной информационной среды. В действительности 
это не так. 

В рамках настоящего исследования интерес пред-
ставляет мнение двух философов: В. Виндельбанда 
и Г. Гомперца. Предметом размышлений первого являет-
ся «свобода воли», в рамках которой им выделено нали-
чие трех этапов: возникновение желания; выбор из наи-
более предпочтительного желания; реализация действия 
на основе выбранного желания [4]. Философ высказы-
вает точку зрения, согласно которой человек обладает 
свободой воли, что находит отражение в возможном вы-
боре собственных желаний. Несмотря на то, что желание 
само по себе детерминировано внешним воздействием, 
в действительности рефлексия имеет место на каждом 
из трех этапов: на одном из них индивид способен по-
нять, что его желание не является собственным. Г. Гом-
перц утверждал, что внутренняя свобода исключает 
всеобъемлющий контроль над окружающей действи-
тельностью, так как ее суть заключается во внутреннем 
контроле над происходящим. Следовательно, здесь речь 
также идет о наличии свободы воли. 

Таким образом, исходим из предположения, что че-
ловек, обладающий свободой воли, в перспективе мо-
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жет противостоять влиянию негативной информацион-
ной среды. Но что он должен использовать в качестве 
инструмента?

Как уже было отмечено ранее, на формирование 
ложных убеждений оказывает влияние авторитет сигна-
ла, то есть, авторитет автора сообщения. В связи с этим 
актуальным представляется возрождение института на-
ставничества, что может стать активной мерой борьбы 
с негативной информационной средой в контексте вос-
питания молодого поколения, на что указывал глава го-
сударства в своем Послании Федеральному Собранию 
в 2018 году: «…наставничество – это явление, которое 
способно объединить знания и нравственную основу 
воспитания, что позволит обеспечить преемственность 
поколений и избежать негативного влияния «недруже-
ственных стран» [8].

Кроме того, полагаем, для противостояния влиянию 
негативной информационной среды необходимо нали-
чие развитого критического мышления. Что следует по-
нимать в качестве критического мышления? Защитная 
функция критического мышления находит отражение 
в следующем: оно позволяет выявлять информацион-
ные и психологические воздействия негативного ха-
рактера. Основу указанного явления составляет же-
лание индивида пребывать в безопасном состоянии. 
Но по причине того, что информационное и психоло-
гические воздействия демонстрируют характер скры-
тости, люди их чаще всего не осознают. При условии, 
что человек осознает наличие потребности пребывать 
в безопасном состоянии (относительно психологиче-
ского воздействия извне) и отдает себе отчет в возмож-
ных последствиях такого влияния, следует говорить 
о наличии у него мотива в использовании критического 
мышления.

Выводы. На основании вышеизложенного прихо-
дим к следующим выводам. Негативная информаци-
онная среда – сфера человеческой жизнедеятельности, 
включающая в себя создание, преобразование и потре-
бление такой информации, которая формирует деструк-
тивные поведенческие паттерны и ложные убеждения, 
что становится возможным благодаря воздействию 
на четыре уровня личности: 

1. Индивидуальный уровень. Имеют место измене-
ния физиологических и психических состояний челове-
ка (астения, повышенная тревожность); 

2. Личностный уровень. Отсутствуют самоопреде-
ление, самореализация, невозможность самостоятель-
ного принятия жизненно важных решений; 

3. Субъективный уровень. Невозможность выпол-
нять функции, являющиеся социально-значимыми; 

4. Социальный уровень. Увеличение количества ри-
скованных социально-психологических ситуаций. 

По причине того, что тотальный контроль над ин-
формационными потоками ведет к непрогнозируемым 
результатам, мы, опираясь на философские предпосыл-
ки, сформированные В. Виндельбандом и Г. Гомперцем, 
предложили следующее: возрождение института на-
ставничества, что позволит нивелировать воздействие 
негативной информационной среды на молодое поколе-

ние; развитие критического мышления населения Рос-
сийской Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются психологические особенности эмоционального выгорания сотрудников уголовно-

исполнительной систем и его профилактика. Гипотеза исследования – методы психической саморегуляции способ-
ствуют снижению уровня эмоционального выгорания и повышению уровня жизнестойкости у сотрудников УИС. 
Данные результаты получены при помощи анализа опросника «Профессиональное выгорание» (Методика Н. Е. Во-
допьяновой на основе модели С. Джексон и К. Маслач), теста жизнестойкости (Методика С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева), методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. Бойко. В исследовании приняло уча-
стие 48 человек. Из них 26 мужчин и 22 женщины. Возраст испытуемых составляет 25–45 лет. Все респонденты 
на момент исследования находились в процессе трудовой деятельности, являясь сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Республике Тыва. В результате исследования были установлены сотрудники, у которых сформирован син-
дром эмоционального выгорания.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психическая саморегуляция, профилактика эмоционального 
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Abstract. The article discusses the psychological features of emotional burnout of employees of the penal system and 
its prevention. The hypothesis of the study is the methods of mental self-regulation that contribute to reducing the level 
of emotional burnout and increasing the level of resilience of the employees of the UIS. These results were obtained by 
analyzing the questionnaire «Professional burnout» (the technique of N. E. Vodopyanova based on the model of K. Maslach 
and S. Jackson), the methods of diagnosing the level of emotional burnout of V. Boyko, the test of resilience (the technique 
of S. Maddy, adaptation by D. A. Leontiev). 48 people took part in the study. Of these, 22 are women and 26 are men. The 
age of the subjects is 25–40 years. All respondents of the study at the time of the study were in the process of working, being 
employees of the FKU IK-1 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Republic of Tyva. As a result of the study, 
respondents were identified who had an emotional burnout syndrome.

Keywords: professional burnout, mental self-regulation, prevention of emotional burnout, psychocorrection program, 
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В настоящее время эмоциональное выгорание 
является довольно распространенной проблемой со-
временного человека, поскольку темп жизни, условия 
трудовой деятельности нередко становятся причинами 
переутомления, постоянного стресса, а затем и физи-
ческого истощения организма. Стрессовые ситуации 
возникают в жизни человека повсеместно, в случае, 
когда психическая саморегуляция человека развита 
недостаточно, возникают негативные эмоциональные 
состояния, когда окружающий мир не воспринимается 
индивидом объективно, а эмоциональные реакции не-
соразмерны с раздражителями.

Для сотрудников УИС данная проблема является 
наиболее актуальной, поскольку специфические усло-
вия несения службы несут в себе ряд факторов, ког-
да стресс превышает защитные механизмы психики, 
при которых она не в силах справиться с ним самосто-
ятельно. Связанно это, прежде всего с тем, что пени-
тенциарная система в большинстве включает профес-
сии, которые находятся в системе «человек-человек», 
а именно это взаимодействие с осужденными, людьми 
которые преступили закон своими противоправными 
действиями, безнравственными поступками. Также 
причинами эмоционального выгорания является не-
нормированный рабочий день, строгая дисциплина 
и субординация, в результате чего могут возникать 
как психологические – стресс, нервное перенапряже-
ние, апатия, так и социальные проблемы, связанные 
с взаимоотношениями с окружающими, близкими 
людьми, что так или иначе приводит к эмоционально-
му дискомфорту. Экстремальность трудовой деятель-
ности также не мало значимый фактор формирования 
эмоционального выгорания у сотрудников уголовно-
исполнительной системы, ведь постоянный контакт 
с криминногенной социальной средой несет в себе 
риск для жизни и здоровья. 

Вызов, который стоит перед УИС, согласно Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 года, состоит в повы-
шении уровня мотивации при прохождении службы 
и формирование здоровой морально-психологической 
обстановки, исключающей противоправное поведе-
ние сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, а одна из целей – это повышение эффективности 
уголовно-исполнительной системы и формирование 
высокомотивированного и профессионального кадро-
вого потенциала1. Следовательно, изучение способов 
борьбы с эмоциональным выгоранием является особо 
важной и актуальной проблемой для пенитенциарных 
психологов. Особый интерес для нашего исследования 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.» // СПС «КонсультантПлюс».

представляет профилактика эмоционального выгора-
ния методами психической саморегуляции. Данные 
методы в психологии являются наиболее экологичны-
ми, доступными и действенными. С помощью методов 
психической саморегуляции сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы способны достигнуть необхо-
димых результатов, а именно: активацию психофизи-
ологической активности, восстановление организма, 
успокоение нервной системы, связанное с устранением 
эмоциональной напряженности [10, с. 136]. 

В потоке научных публикаций, посвященных изуче-
нию такого психического явления, как эмоциональное 
выгорание, можно выделить следующие основополага-
ющие направления. О влиянии профессии на личность 
писали еще древние ученые, но активное осмысление 
этой проблемы началось в конце XIX и начале XX века. 
Эмоциональное выгорание как предмет социально-пси-
хологических исследований находился в центре рассмо-
трения ряда исследователей как зарубежных: Г. Фрей-
денбергер, К. Маслач, Э. Пайнс, М. Ляйтер, С. Джексон, 
Дж. Еделвич, Р. Бродский, Д. Этзион, так и отечествен-
ных: Т. И. Ронгинская, М. М. Скугаревская, В. Шауфе-
ли, Н. Е. Водопьянова [5], Е. С. Старченкова, Х. Фи-
шер, Т. В. Большакова, К. С. Милевич, М. В. Борисова, 
Т. В. Темиров, Н. С. Пряжников, К. Чернисс, Е. Г. Ожо-
гова, В. И. Майстренко, М. А. Буянкина, М. А. Надеж-
ина, Е. А. Трухан.

В нaстоящее время фенoмен эмоционально-
го выгорaния в психологичeской науке широко 
и разнонапрaвленно исследoван Н. Е. Водопьяно-
ва [4], В. В. Бойко [1], В. Е. Орел [14], В. В. Бойко 
[1], Е. С. Старченкова, Н. В. Гришина, И. П. Ильин, 
С. А. Подсадный, Д. Н. Орлов, А. А. Рукавишни-
ков, Л. М. Митина, Т. И. Ронгинская, Г. А. Макарова, 
А. А. Рукавишников, Т. В. Форманюк, Г. А. Макаро-
ва, Л. Д. Демина, А. Ю. Василенко, И. А. Ральнико-
ва, М. В. Агапова, И. В. Комаревцева, Л. Д. Демина. 
М. Ю. Горохова, О. В. Крапивина, С. В. Умняшкинa 
и др., авторами подробно описана внешняя сторона 
выгорания, дeтально проработан вопрос симптомов 
и внешне наблюдаемых фaкторов выгoрания. 

Изучению эмоционального выгорания сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы посвятили 
свои труды такие ученые, как Г. А. Макарова, выде-
лившая выделила несколько специфических факто-
ров возникновения данного феномена, актуальных 
в настоящее время для сотрудников. А также совре-
менные ученые Н. М. Романова, М. А. Черкасова 
[16], М. А. Кащеева, Ю. И. Кузина, О. В. Крапивина, 
Е. Ф. Штефан [17], рассмотревшие эмоциональное 
выгорание, как основной фактор профессиональной 
деформации сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Т. С. Клименко, Г. С. Човдырова, которые 
внесли вклад в развитиепсихологии труда сотрудни-
ков органов внутренних дел.
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Таким образом, актуальность нашего исследования 
определяется тем, что сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы являются наиболее подверженной 
эмоциональному выгоранию категорией лиц, в силу 
особенностей профессиональной деятельности. А ме-
тоды психической саморегуляции являются необходи-
мыми способами борьбы с данным негативным психи-
ческим явлением. 

В исследовании приняло участие 48 человек. Из них 
54 % мужского пола (26 мужчин), 46 % женского пола 
(22 женщины). Возраст испытуемых составляет 25–45 
лет, что соoтветствует пeриоду взрослости, согласно 
периoдизации Э. Х. Эриксoна. Это время, когда «отно-
шение к продуктам собственного труда и к своему по-
томству» для человека становиться решающим. Данный 
возрастной период характеризуется стремлением чело-
века к продуктивности и творчеству, к реализации своих 
возможностей передать что-то следующему поколению. 

Все респонденты исследования в период иссле-
дования находились в процессе трудовой деятельно-
сти, являясь сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Тыва.

В результате примененияметодики диагностики 
уровня эмоционального выгорания В. Бойко [1] было 
установлено, что у 12 (25 %) респондентов синдром 
эмоционального выгорания находится на стадии фор-
мирования, у 26 (54 %) людей синдром эмоционального 
выгорания сформирован, а у 10 сотрудников (21 %) по-
лучены низкие результаты (рис. 1). 

 
 

 [ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] 

Сформирован 

На стадии 
формирования 

Отсутсвует 

Рис.1. Стадии развития эмоционального выгорания 
сотрудников

Преобладающей стадией в развитии стрес-
са среди испытуемых с выраженным уровнем эмо-

ционального выгорания является «Резистенция», 
что означает осознанное или бессознательное стрем-
ление к психологичeскому комфoрту, снижение дав-
ления внешних обстоятельств с помощью имеющихся 
в распоряжении средств (рис. 2). При этом следует от-
метить, что фазы напряжения и истощения у группы 
рeспондентов не сформировались, а фаза резистeнции 
находится в зоне формирования. Это означает, что в це-
лом у сотрудников наблюдается формирование защиты 
от психотравмирующих условий с участием эмоцио-
нального выгорания, хотя напряжение от исполнения 
рабочих обязанностей выражено не сильно и истоще-
ние психических и физических ресурсов пока не на-
блюдается.

Рис. 2. Средние значения шкал Методики В. В. Бойко
Предложенная методика дает подробную картину 

синдрома эмоционального «выгорания». Прежде всего, 
надо обратить внимание на отдельно взятые симптомы.

Количественный анализ средних значений симпто-
мов эмоционального выгорания по Методике В. В. Бой-
ко показал, что такие симптомы, как расширение сферы 
экономии эмоций переживание, неудовлетворенность 
собой, тревога и депрессия,психотравмирующих об-
стоятельств, личностная отстраненность (деперсона-
лизация) и психосоматические и психовегетативные 
нарушения попали в зону несложившегося симптома. 
Симптомы эмоциональный дефицит и эмоциональная 
отстраненность – складывающиеся симптомы, осталь-
ные (неадекватное избирательное эмоциональное реа-
гирование, эмоционально-нравственная дезориентация 
и редукция профессиональных обязанностей) имеют 
статус сложившегося симптома [1] (рис. 3).

Рис.3. Средние значения симптомов эмоционального выгорания (Методика В. В. Бойко)
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Преобладание симптома «Неадекватного избира-
тельное эмоционального реагирования» является не-
сомненным признаком эмоционального «выгорания», 
когда сотрудник перестает улавливать разницу между 
двумя принципиально отличающимися явлениями: 
экономичное проявление эмоций и неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование. Негативными 
проявлениями данного симптома эмоционального вы-
горания являются: «экономия» на эмоциях, ограничен-
ная эмоциональная отдача за счет выборочного реаги-
рования в ходе рабочих контактов. При этом сотрудник 
действует согласно принципу «хочу или не хочу»: со-
чту нужным – уделю внимание данному занятию, будет 
настроение – откликнусь на просьбы коллег. При всей 
неприемлемости такого стиля эмоционального поведе-
ния, он весьма распространен. 

Эмоционально-нравственная дезориентация со-
трудников может проявляться в неадекватной реакции 
в отношениях с коллективом. Нередко возникает по-
требность в самооправдании.

В результате высоких показателей симптомов: не-
адекватного избирательного эмоционального реаги-
рования, эмоционально-нравственной дезориентации 
и редукции профессиональных обязанностей в иссле-
дуемой группе, фаза резистенции, находящаяся в ста-
дии формирования, очень близка к границе сформиро-
ванной фазы [1].

Результаты можно интерпретировать наличием 
у сотрудников учреждения признаков усиливающегося 
переживания психотравмирующих факторов професси-
ональной деятельности, которые трудно или вовсе не-
устранимы.

Согласно Опроснику «Профессиональное выгора-
ние» (Методика Н. Е. Водопьяновой на основе модели 
С. Джексон К. Маслач) [5], эмоциональное истощение 
в группе сотрудников находится на среднем уровне, 
а деперсонализация и редукция личных достижений 
на высоком уровне (рис. 4).

Рис.4. Результаты по Методике Н. Е. Водопьяновой
Среди сотрудников учреждения у 39 % респон-

дентов показатели эмоционального истощения нахо-
дится на высоком уровне, у 43,8 % на низком уровне, 
у 15,6 % – на среднем уровне. 

Показатели деперсонализации у 5 % сотрудников 
учреждения находятся на низком уровне, у 36,4 % – 
на среднем, а у 62 % – на высоком уровне.

Показатели шкалы редукции личных достижений, 
как и деперсонализации, находятся на высоком уров-

не, т. е. всего у 5,7 % они находятся на низком уровне, 
у 41 % – на среднем и у 54,5 % – на высоком.

Показатели эмоционального истощения сотрудни-
ков являются основным показателем эмоционального 
«выгорания» и проявляются в переживаниях сниженно-
го эмоционального тонуса, повышенной психической 
истощаемости, утраты интереса и позитивных чувств 
к окружающим и аффективной лабильности, ощуще-
нии «пресыщенности» работой, неудовлетворенностью 
жизнью в целом.

При этом деперсонализация проявляется в эмо-
циональном отстранении и безразличии, формальном 
выполнении профессиональных обязанностей без лич-
ностной включенности и сопереживания, а в отдель-
ных случаях – в негативизме и циничном отношении. 
В контексте синдрома эмоционального выгорания «де-
персонализация» предполагает формирование особых, 
деструктивных взаимоотношений с окружающими 
людьми, коллегами по работе.

Не удовлeтворительное знaчение показателя «Ре-
дукция профессиональных достижений» отражает 
тенденцию к негативной оценке своей компетентности 
и продуктивности и, как следствие, – снижение профес-
сиональной мотивации, нарастание негативизма в отно-
шении служебных обязанностей, тенденцию к снятию 
с себя ответственности, к изоляции от окружающих, 
отстраненность и неучастие, избегание работы сначала 
психологически, а затем физически.

Также нами было проведена оценка уровня жизне-
стойкости сотрудников с признаками эмоционального 
выгорания при помощи Методики С. Мадди (адаптация 
Д. А. Леонтьева). Согласно полученным данным среди 
33,2 % респондентов зафиксирован высокий уровень 
жизнестойкости, у27,1 % – средний уровень, у 39,7 % – 
низкий (табл. 1).

Таблица 1
Результаты изучения уровня жизнестойкости 

респондентов с высокими показателями

Шкалы Мин. Макс. Ср. 
знач.

Дис-
перс.

Станд.
откл.

Вовлечен-
ность 19 30 23,7 14,98 3,87

Контроль 13 22 17,53 9,22 3,04

Принятие 
риска 9 18 13,5 7,98 2,83

Общий уро-
вень жизне-
стойкости

42 67 54,73 41,65 6,45

Мы можем отметить, что респонденты без синдро-
ма эмоционального выгорания действительно имеют 
различия в показателях жизнестойкости в сравнение 
с респондентами с синдромом эмоционального выго-
рания. Высокие показатели жизнестойкости говорят 
об осознанности жизни респондента. Такое поведение 
обуславливает и менее болезненное преодоление труд-
ностей, возникающих в жизни индивида. Что говорит 
о важности развития жизнестойкости в профессиональ-
ной сфере (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты изучения уровня жизнестойкости 

респондентов с низкими показателями

Шкалы Мин. Макс. Ср. 
знач.

Дис-
перс.

Станд.
откл.

Вовлечен-
ность 7 17 13,3 10,01 3,16

Контроль 3 13 9,9 8,99 3

Принятие 
риска 3 9 5,6 4,04 2,01

Общий уро-
вень жизне-
стойкости

13 39 28,8 57,96 7,61

Уровень жизнестойкости будет выше у индивида 
без эмоционального выгорания, а наличие эмоциональ-
ного выгорания, в свою очередь, определяет уровень 
жизнестойкости индивида. Отсутствие эмоционального 
выгорания позволяет увеличить показатели жизнестойко-
сти индивида, что помогает человеку справляться с труд-
ностями, возникающими в профессиональной сфере.

В результате применения корреляционного анализа 
при помощи коэффициента Пирсона в данном исследо-
вании были зафиксированы статистически значимые 
корреляционные связи между показателем жизнестой-
кости и эмоционального выгорания личности (табл. 3).

Таблица 3
Жизне-

стойкость

Методика В.В. Бойко

Эмоционально-избирательное реагирование -0,484**

Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование -0,214*

Редукция профессиональных обязанностей -0,310*

Методика Н.Е. Водопьяновой -0,377**

Эмоциональное истощение -0, 567**

Редукция профессиональных достижений -0, 457**

Примечание: 
* – Коэффициент корреляции значим при p < 0.05; 
** – Коэффициент корреляции значим при p < 0.01.

Таким образом, полученные данные подтверждают 
гипотезу о том, что причиной эмоционального выгора-
ния сотрудников может быть низкий уровень жизне-
стойкости.
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Аннотация. В исследовании проведен теоретический анализ проблемы готовности к деятельности с опорой 
на актуальные психологические исследования и историю вопроса. Изучение исторического контекста возникновения 
понятия показало, что выделение готовности к деятельности как самостоятельного понятия в психологии продик-
товано прикладными задачами по повышению производительности труда, которые не могли быть решены без учета 
внутренних факторов профессионально-трудовой активности человека, связанных с самим субъектом труда, его со-
стоянием, настроением и подготовленностью. Сравнительный анализ актуальных подходов позволил определить 
готовность к деятельности как доминирующее у субъекта деятельности состояние, которое сопровождается установ-
кой на успех, обусловливает результативность деятельности и самосовершенствование субъекта в данном виде дея-
тельности. В соответствии с выделенными сущностными характеристиками готовности к деятельности определены 
направления дальнейшего изучения в данной проблемной области: выявление факторов достижения и удержания 
данного состояния «оптимальной готовности к деятельности» в качестве доминирующего; изучение специальных 
и общих условий обеспечения готовности к деятельности в их взаимообусловленности и взаимосвязи; выделение 
и конкретизация базовых и частных психологических механизмов формирования готовности к различным видам 
человеческой деятельности.
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Введение. Понятие готовности к деятельности 
выделено в структуре психологического знания срав-
нительно недавно. В настоящее время оно активно 
используется в психологической и психолого-педаго-
гической литературе, хотя осмысливается разными ав-
торами с несколько различных позиций и в разном кон-
тексте. Под готовностью к деятельности понимаются: 
некое состояние человека, мотивационный статус, на-
бор способностей и даже компетентность или профес-
сионализм в широком смысле. Создается впечатление 
о «размытом» характере понятия готовности к деятель-
ности, который не позволяет говорить о терминологи-
ческом статусе изучаемого понятия в психологии. 

При этом понятие готовности к деятельности имеет 
важное значение для выявления условий эффективной 
профессиональной деятельности, которые не могут 
быть сведены к простой совокупности организацион-
ных условий труда. Психологами к настоящему вре-
мени определено и доказано, что в одних и тех же 
условиях разные работники могут демонстрировать 
различную эффективность труда. Более того, даже один 
и тот же работник в идентичных организационных ус-
ловиях может иметь разный уровень эффективности 
профессиональной деятельности. Понимание этого за-
ставляет психологов обратить внимание на некие более 
гибкие факторы, которые могли бы оказывать влияние 
на производительность труда и эффективность профес-
сиональной деятельности. К таким факторам следует 
отнести и готовность к деятельности. 

Таким образом, в настоящее время отмечается 
противоречие между высокой значимостью изучения 
готовности к деятельности для понимания причин 
снижения и факторов повышения эффективности про-
фессиональной деятельности субъектов труда в иден-
тичных (эквивалентных) организационно-трудовых 
условиях, с одной стороны, и отсутствием терминоло-
гической стройности в трактовке понятия «готовность 
к деятельности», которое в разных психологических 
исследованиях может включать достаточно широкий 
спектр психологических явлений. 

Соответственно с выше изложенным, целью иссле-
дования, следует определить теоретическое осмысле-
ние проблемы готовности к деятельности в контексте 
имеющихся психологических исследований. Результа-
ты наших размышлений представлены в данной статье. 

В соответствии с целью мы решали следующие за-
дачи: 

1) изучение истории возникновения понятия готов-
ности к деятельности;

2) сравнительный анализ актуальных подходов 
к трактовке готовности к деятельности в психологии;

3) классификация видов готовности к деятельности;
4) выделение компонентов готовности к деятель-

ности;
5) выделение актуальных психологических задач 

изучения готовности к деятельности. 
Теоретическая значимость исследования определя-

ется глубиной изучения понятия, привлечением широ-
кого круга психологических исследований в изучаемой 

проблемной области, разработкой терминологически 
четкого и однозначного определения понятия «готов-
ность к деятельности» на основе исторического, срав-
нительного и феноменологического анализа. Также 
ценными для организации последующих теоретических 
исследований представляются выделенные актуальные 
проблемные области, связанные с психологической го-
товностью к деятельности и ее различными аспектами.

Материалы и методы. В статье проводится теоре-
тический анализ проблемы готовности к деятельности. 
В контексте теоретического анализа применяются ме-
тоды исторического анализа, сравнительного анализа, 
классификации, феноменологического анализа и опи-
сания. Материалами для подготовки исследования яв-
ляются актуальные психологические исследования 
и публикации авторов в области психологии труда, пси-
хологии профессиональной деятельности, акмеологии, 
а также общей психологии, психологии личности и пси-
хологии состояний. 

Результаты. История вопроса. По результатам из-
учения истории возникновения понятия «готовность 
к деятельности» можно сделать вывод о том, что данное 
понятие возникло в отечественной психологии и педа-
гогике на базе более общего понятия готовности. Еще 
в 1930-х гг. физиолог А. А. Ухтомский изучал понятие 
готовности, считая его пограничным между состояни-
ем покоя и активной деятельностью [19]. В психологии 
общее понятие готовности было одним из центральных 
в теории установки, разработанной в исследованиях 
Д. Н. Узнадзе, который трактовал ее как значимый при-
знак установки [17]. Он определял готовность через по-
нятие установки как «специфического состояния, воз-
никающего у субъекта под воздействием объективной 
ситуации удовлетворения потребности» [18]. Такой ра-
курс позволил в проблеме повышения производитель-
ности труда поставить на первый план особенности 
психической активности субъекта труда – человека [16]. 

Впоследствии, например, в работах М.И. Дьячен-
ко и Л. А. Кандыбовича, опубликованных в 1970-х гг., 
установка уже рассматривается как более узкое поня-
тие – как форма готовности [7]. Однако само понятие 
готовности уже не теряет своей актуальности и стано-
вится особенно востребованным в контексте идей на-
учной организации труда, изучения состояний человека 
в процессе профессионально-трудовой деятельности. 
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович под психологи-
ческой готовностью к деятельности понимали психи-
ческое состояние субъекта деятельности как его пред-
расположенность к организации своей деятельности 
определенным образом. Соответственно, анализ исто-
рии возникновения понятия показывает, что необхо-
димость выделения готовности к деятельности как са-
мостоятельного понятия в психологии продиктовано 
прикладными задачами по повышению производитель-
ности труда, которые не могли быть решены без учета 
внутренних факторов профессионально-трудовой ак-
тивности человека, связанных с самим субъектом тру-
да, его состоянием, настроением и подготовленностью. 
Повышается значимость человека, его психологическо-
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го состояния и особенностей для достижения успешно-
сти деятельности, повышения результативности труда.

Актуальное состояние проблемы. В настоящее 
время продолжается активное изучение понятия готов-
ности к деятельности в психологических исследова-
ниях. Актуальные подходы к определению готовности 
к деятельности отражены в табл. 1.

Таблица 1 
Подходы к определению готовности к деятельности

Автор Определение
Р.Д. Санжаева «сложная, динамическая структура, 

включающая в себя мотивационный, 
ориентационный, операциональный, во-
левой и оценочный компоненты являет-
ся условием саморазвития, самореализа-
ции личности» [15]

Н.С. Пряжников «сформированность психологических 
образований и механизмов (самосо-
знание, развитие социальных и позна-
вательных мотивов учения, рефлексия, 
ценностные ориентации и др.), обеспе-
чивающих в дальнейшем сознательную, 
активную творческую жизнь» [11]

А.П. Вяткин «система свойств, состояний и устано-
вок личности, предшествующих самой 
деятельности и обеспечивающих ее эф-
фективность» [4]

Т.Б. Гершкович «интегративная субъектная характери-
стика адаптации, включающая инди-
видуальные свойства личности и осо-
бенности построения индивидуальных 
стратегий адаптации» [5]

Е.Т. Конюхова «наличие установки на достижение ожи-
даемого результата» [8]

В.Д. Шадриков «особое интегральное предрабочее со-
стояние, обеспечивающее при переходе 
к работе или при изменении ее условий 
оптимальный уровень выполнения дея-
тельности» [21]

Сравнительный анализ представленных в таблице 
определений не позволяет не отметить различий в трак-
товках, но также позволяет выделить некоторые общие 
аспекты. В большинстве исследований (Р. Д. Санжаева, 
А. П. Вяткин, В. Д. Шадриков) готовность к деятельно-
сти трактуется как проявление психического состояния, 
но при этом отмечается его устойчивый характер 
(как синоним «подготовленности»). Соответственно, 
можно говорить о ней как о некоем доминирующем 
психическом состоянии, в которое человек легко прихо-
дит и в котором человек находится при решении боль-
шинства задач определенного вида деятельности [9]. 

Подтверждается данный вывод тенденцией к разли-
чению долговременной и оперативной (сиюминутной) 
готовности к деятельности в актуальных подходах пси-
хологов. В частности, А. П. Вяткин предлагает выделять, 
опираясь на соотношение с фазой деятельности [4]:

 – «предстартовую» готовность, которая связана 
с функциональным психическим состоянием субъекта 
деятельности; 

 – долговременную готовность, обусловленную 
индивидуальным опытом и сочетанием личностных 
свойств, препятствующих выгоранию; 

 – установку, или личностно-ситуативную готов-
ность, обеспечивающую связь личности с конкретной 
ситуацией.

Р. Д. Санжаева предлагает выделять два вида го-
товности на основании соотношения с фазой деятель-
ности [15]. Отдельно выделяется подготовленность 
человека, как долговременная характеристика. От под-
готовленности отграничивается оперативная готов-
ность, которая описывает состояние психологической 
мобилизации к выполнению деятельности.

Другой важной характеристикой готовности являет-
ся наличие у нее вектора – на эффективную и активную 
деятельность, на достижение конкретного результата, 
на адаптацию к условиям, на повышение результатив-
ности и на саморазвитие и самореализацию, творче-
ство, т.е. достижение «акме». Целый ряд исследований 
изучает готовность к деятельности в контексте акмео-
логии (А. А. Деркач). Другая группа исследований по-
священа проблеме готовности в контексте самоопре-
деления личности (Н. С. Пряжников, И. В. Дубровина, 
О. В. Чучалова). 

А. А. Деркач, изучая готовность к деятельности 
с позиций акмеологии выделяет следующие условия 
формирования готовности к творческому труду [22]: 
1) самостоятельность и критическое усвоение культу-
ры труда; 2) активное участие в решении обществен-
но-значимых задач; 3) специальное развитие творческо-
го потенциала личности – ее психических процессов. 
Как видно из выделенных условий, важнейшая роль 
отдается личности, ее стремлению к творческой само-
реализации и самоактуализации в любом виде деятель-
ности.

С. В. Духновский и В. А. Мищенко устанавлива-
ют тесную взаимосвязь между доминирующим пси-
хическим состоянием субъекта трудовой деятельности 
и восприятием им себя в качестве профессионала [6]. 
Созерцательное настроение в процессе труда и общая 
инертность характерны для субъектов с низкой самоо-
ценкой профессиональной успешности. Это свидетель-
ствует о значимости вектора саморазвития и самоакту-
ализации в формировании готовности к деятельности 
на каждом этапе.

В различных исследованиях подчеркивается ин-
тегративный (собирательный) характер готовности 
к деятельности и выделяются разные виды готовности 
в контексте видов осуществляемой человеком деятель-
ности. А. П. Вяткин полагает, что можно различать об-
щую (неспецифическую) и частную (специфическую) 
готовность к деятельности. Общая готовность человека 
к любому виду деятельности предполагает готовность 
к стрессу и риску, к самоопределению и самообразо-
ванию, рефлексивно-деятельностную готовность и го-
товность к инновациям/изменениям. Специфическая 
готовность связана с конкретным видом деятельности 
человека: профессиональной, учебной, педагогической, 
экономической, военно-инженерной и др. 

Р. Д. Санжаева несколько иначе смотрит на соотно-
шение общего и частного в готовности к деятельности. 
Она полагает, что всякая «деятельность уникальна, по-
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этому структура психологической готовности к каждой 
конкретной деятельности должна изучаться специаль-
но и может быть специфичной не только по содержа-
нию, но и по структуре входящих в нее компонентов» 
[14]. Однако исследовательница все же выделяет один 
общий компонент, который входит в структуру готов-
ности к любому виду деятельности – мотивационный, 
как отсутствие блокировки, психологического барьера 
к осуществлению выбранного вида деятельности.

С содержательной точки зрения Р. Д. Санжаева 
предлагает трехкомпонентную структуру исследуемого 
понятия, которая включает:

1) презентативный, образуемый комплексом представ-
лений о природе психики, ее резервах и возможностях; 

2) регулятивный, включающий способы контроля 
и управления психическими процессами, обусловлива-
ющий возможность психического восстановления; 

3) формирующий, образуемый ценностными ори-
ентациями совершенствования психики, развития пси-
хических качеств. 

По мнению Н. С. Пряжникова, готовность к деятель-
ности сама по себе входит в качестве одного из компо-
нентов в более общий конструкт субъектности, будучи 
дополненной готовности к рефлексии над деятельно-
стью [12, с. 5]. Соответственно, субъектность в любой 
деятельности достигается при сочетании готовности 
к осуществлению данной деятельности и готовности 
к рефлексии над деятельностью и ее результатами. 

Еще одной проблемной областью в контексте из-
учения готовности к деятельности становится соотно-
шение субъективного и объективного в данном психо-
логическом феномене.

В зарубежных психологических исследованиях 
широкое освещение получило понятие мотивации лич-
ности, которое во многом связано и с доминирующим 
психическим состоянием человека как субъекта деятель-
ности, и с его готовностью к активной и продуктивной 
деятельности (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, 
К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг, Л. Пор-
тер, Э. Лоулер и др.). Этот аспект проблемы позволяет 
раскрыть субъективную сторону готовности к деятельно-
сти – желание и стремление человека результативно осу-
ществлять деятельность. В отечественных психологиче-
ских исследованиях результатом исследований в данном 
направлении стало введение понятия «мотивационная 
готовность» (В. Г. Асеев, А. С. Мельничук, И. А. Куче-
рявенко, Е. М. Кочнева, О. В. Чучалова и др.). В. Г. Асе-
ев уточняет, что мотивационная готовность фиксирует 
желаемое рабочее состояние в сознании субъекта [1]. 
О. В. Чучалова характеризует мотивационную установку 
через «открытую в мир саморазвивающуюся систему» – 
установку на активное достижение желаемого результата 
[20]. Т. В. Белашина приходит к выводу о том, что «про-
явление преобладающей мотивации человека во многом 
связано с рядом психических процессов и состояний, сре-
ди которых существенное значение имеет «доминирую-
щее психическое состояние» [2]. Соответственно, готов-
ность к деятельности неразрывно связана с мотивацией 
субъекта деятельности, однако не сводится к ней. 

О том, что только субъективными характеристи-
ками готовность к деятельности не ограничивается, 
говорится в актуальных исследованиях понятия. Так, 
Р. Д. Санжаева рассматривает психологическую готов-
ность к деятельности как метакатегорию – «одну из цен-
тральных категорий, объясняющую и описывающую 
внутреннюю психическую реальность» [13] и связыва-
ющую состояние и процесс. Она подчеркивает наличие 
у данной категории субъективного и объективного со-
держания. С одной стороны, готовность есть восприни-
маемая субъектом способность к осуществлению опре-
деленного действия. С другой стороны, субъект может 
ошибочно оценивать свои возможности и в результате 
с деятельностью не справиться, что обосновывает не-
обходимость включения некоего объективного компо-
нента – внешних критериев для оценки способности 
субъекта к осуществлению деятельности. 

В актуальных исследованиях уделяется внимание 
процессу формирования готовности человека к дея-
тельности, выделяются его факторы. 

При изучении процесса В. Д. Шадриков выделяет 
три фазы в самом процессе формирования готовности 
к деятельности [21]. Первой фазой выступает первич-
ная внешняя интеграция, когда субъект деятельности 
готов лишь выполнять операции по образцу. Второй 
фазой выступает дезинтеграция, при которой в струк-
туре готовности уже сформированы собственные под-
структуры, которые, однако, пока еще связаны слабыми 
функциональными связями. Третья фаза вторичной ис-
тинной интеграции предполагает полное понимание за-
дач и вида деятельности с сильными функциональными 
связями между подструктурами готовности.

М. Б. Бондаренко выделяет фазы формирования го-
товности к деятельности в соответствии с этапами про-
фессионального развития. На первом этапе (профес-
сиональное обучение – оптация) формируется базовая 
структура готовности, которая включает три компонен-
та: профессиональное самоопределение, регулятивные 
компоненты (способности к саморегуляции), информа-
ционные компоненты (профессиональная осведомлен-
ность). В норме базовая структура готовности сфор-
мирована к окончанию профессионального обучения. 
На втором этапе (адаптация) базовая структура готов-
ности дополняется новыми компонентами, отражаю-
щими специфику деятельности, а также компонентом 
самоэффективности (осознанная оценка своих возмож-
ностей и прогноз успешности деятельности). Таким 
образом, сформированная готовность к конкретному 
виду деятельности формируется в два этапа и включа-
ет: 1) компоненты базовой структуры, 2) конкретные 
умения и психологические особенности, необходимые 
для осуществления определенного вида деятельности, 
3) развитые способности к рефлексии. 

Р. Д. Санжаева в своем диссертационном исследо-
вании и последующих статьях выделила психологиче-
ские механизмы формирования готовности к деятель-
ности [14, 15]. В состав этих механизмов входят: 

1) базовые механизмы: локус контроля, механизм 
идентификации, механизм динамического равновесия;
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2) частные механизмы: механизм кармической при-
чинно-следственной связи; механизм психокультурной 
идентификации, механизм «срединного пути». 

Базовые и частные механизмы неоднородны, со-
подчинены и динамически развиваются в онтогенезе. 
Формируется психологическая готовность к деятельно-
сти постепенно и с опорой на выделенные механизмы. 

Заключение. Анализ истории изучения понятия 
«готовность к деятельности» позволил определить, 
что данное понятие находится на стыке физиологии 
и психологии. Выделение готовности к деятельности 
как самостоятельного понятия в психологии обусловлено 
прикладными задачами по повышению производитель-
ности труда, которые не могли быть решены без учета 
внутренних факторов профессионально-трудовой актив-
ности человека, связанных с самим субъектом труда, его 
состоянием, настроением и подготовленностью. Повы-
шается значимость человека, его психологического со-
стояния и особенностей для достижения успешности 
деятельности, повышения результативности труда.

Анализ актуальных подходов к осмыслению готов-
ности к деятельности в психологических исследованиях 
позволил определить, что существуют три тенденции: 
1) придание максимально широкого значения понятию 
(некий комплекс всех условий успешного выполнения 
деятельности), которое не позволяет выйти на приклад-
ной смысл; 2) сужение понятия до элементарной катего-
рии готовности как наличия плана, желания и отсутствия 
препятствий к конкретному действию; 3) интеграцией 
понятия с каким-либо из других элементарных понятий, 
имеющих конкретное прикладное значение (установка, 
мотивация, настрой, эмоциональное состояние, воля). 

Выделение сущностных характеристик понятия 
при сравнительном анализе подходов позволило опре-
делить готовность к деятельности как доминирующее 
у субъекта деятельности состояние, которое сопрово-
ждается установкой на успех, обусловливает результа-
тивность деятельности и самосовершенствование субъ-
екта в данном виде деятельности. Изучение готовности 
к деятельности с позиций психологии психических 
состояний имеет, на наш взгляд, под собой достаточ-
ные основания. Изучению в настоящее время подлежат 
факторы достижения и удержания данного состояния 
«оптимальной готовности» в качестве доминирующего. 
В основе данного весьма устойчивого состояния лежат 
общие и специальные условия. К общим условиям мож-
но отнести готовность к стрессу и риску, к самоопреде-
лению и самообразованию, рефлексивно-деятельност-
ную готовность и готовность к инновациям/изменениям. 
К специальным условиям обеспечения готовности к де-
ятельности относятся психологические характеристики 
субъекта, обусловленные спецификой конкретного вида 
деятельности: профессиональной, учебной, педагогиче-
ской, военной, инженерной и др. Важной задачей являет-
ся изучение специальных и общих условий обеспечения 
готовности к деятельности в их взаимообусловленности 
и взаимосвязи. Готовность к деятельности формируется 
постепенно, поэтапно под влиянием базовых и частных 
психологических механизмов. Соответственно, актуаль-

ной задачей для современной психологии является также 
выделение и конкретизация психологических механиз-
мов формирования готовности к различным видам чело-
веческой деятельности. 
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Любая профессиональная деятельность связана 
с определенными сложностями, которые носят самый 
разноплановый характер. Одной из таких ключевых 
особенностей профессиональной деятельности опе-

ративных сотрудников ОВД выступает необходимость 
действовать в условиях противодействия и противо-
стояния со стороны общества. Как результат, это предъ-
являет особые требования к психической устойчивости 
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и другим профессиональным компетенциям сотрудни-
ков [1, с. 107].

Исследование литературных источников по-
зволило обобщить основные классификационные 
признаки видов противодействия и противостоя-

ний с которыми сталкиваются оперативные сотруд-
ники системы ОВД, что иллюстрируется рис. 1. 
На основании данных рисунка можно сделать вы-
вод о множественности видов и направлений  
противодействия. 

 
 

Классификационные признаки видов 
противодействия оперативным действий 

сотрудников ОВД 

Стадия совершения 
преступления 

Противодействия по 
отношению к процессу 

Тип воздействия на 
сотрудников ОВД 

В зависимости от субъекта 
противодействия 

Противодействия со стороны преступников или свидетелей 
Противодействия со стороны правозащитников 

Противодействия со стороны потерпевших 
Противодействия со стороны СМИ и властных структур 

Рис. 1. Классификационные признаки видов противодействия оперативным действиям сотрудников ОВД

Первый классификационный признак противодей-
ствий – это стадия совершения преступления. В частно-
сти, в данном случае противодействие возможно на ста-
дии подготовки преступления (действия, направленные 
на нивелирование усилий сотрудников по его предот-
вращению), стадии его непосредственного совершения 
(действия сотрудников направлены на минимизацию 
потерь и ущерба в результате совершения преступле-
ния) и в процессе проводимого расследования, как чи-
нимые препятствия раскрытия деталей и недопущения 
раскрытия преступления в целом [7, с. 309].

Следующий классификационный признак – это отно-
шение к процессу расследования. В данном случае проти-
водействия могут носить как внутренний, так и внешний 
характер. Внутренний характер противодействия связан 
с лицами, которые тем или иным образом имеют отно-
шение к совершенному преступлению, то есть являются: 
организаторами, подстрекателями, пособниками или не-
посредственно исполнителями. Внешний характер – это 
то давление, которое оказывается на сотрудников ОВД со 
стороны лиц, которые не имеют непосредственного от-
ношения к совершению преступления, но при этом, с по-
зиций собственных властных полномочий препятствуют 
их раскрытию. Речь идет о лицах, в непосредственном 
подчинении которых находятся оперативные сотрудники 
полиции [4, с. 137].

Еще один классификационный признак – это тип 
воздействия. В частности, здесь можно выделить пря-
мое и опосредованное воздействие. Прямое или откры-
тое воздействие носит явный характер и проявляется 
в виде угроз, в данном случае субъекты не скрывают 
своих намерений и действий. Опосредованное воздей-

ствие (скрытое) – это косвенное воздействие, которое 
сложно привязать к тому или иному преступлению. 
Примером такого воздействия может служить рас-
формирование следственной группы, закрытие дела 
без объяснения причин, отправка отдельных ключевых 
сотрудников в отпуск и др.

Виды противодействия оперативным действиям 
сотрудников ОВД также могут подразделяться в зави-
симости от субъектов. Ключевыми субъектами проти-
водействий являются: непосредственные участники 
процесса (уголовного или административного), род-
ственники лиц, которые тем или иным образом при-
нимали участие в преступлении, должностные лица, 
а также лица имеющие косвенное отношение к престу-
плению. Виды воздействия в данном случае могут быть 
систематизированы следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Виды воздействия в зависимости от участников 

(субъектов) противостояния оперативным 
действиям сотрудников ОВД

Субъекты Виды воздействия

Правозащит-
ники (адво-

каты)

Манипуляции, направленные на затяги-
вание сроков расследования и ведения дел 
вплоть до потери их актуальности, манипу-
ляции с второстепенными эпизодами, боль-
шое количество ходатайств, направленных 
на запутывание и затягивание процесса

Обвиняемые 
или свиде-

тели

Сокрытие или уничтожение улик (но-
сителей информации), искажение или про-
тиворечивость изложения фактов, фальси-
фикация обстоятельств совершения престу-
пления, прямые угрозы жизни и здоровью 
сотрудников ОВД или их родственникам



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

73ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Потерпевшие

Сокрытие (утаивание) некоторых фак-
тов в ситуации, когда речь идет о собствен-
ном безнравственном поведении (в данном 
случае имеются ввиду преступления шан-
тажа). Ситуация бездействия или недопу-
щения важной информации в следственный 
процесс

Органы ОВД

В системе государственного управ-
ления, включая и систему ОВД, пока еще 
сохраняется достаточно высокий уровень 
коррупции, как результат возможны такие 
явления как закрытие дел, замена ключевых 
следователей и других сотрудников на менее 
компетентных, перевод оперативных сотруд-
ников на другие участки

СМИ (сред-
ства массо-

вой информа-
ции)

СМИ могут сыграть как позитивную, 
так и негативную роль при расследовании 
преступлений. В отдельных случаях разме-
щение информации в СМИ помогает пой-
мать преступника. В других случаях, СМИ 
могут публиковать заказные статьи, интер-
вью с подставными лицами не имеющее 
отношение к расследованию, особенно в си-
туации, когда за поимку преступника пред-
усмотрена награда

Политиче-
ские деятели

В отдельных случаях преступления мо-
гут оказывать прямое влияние на политиче-
скую карьеру, если, например, оно соверше-
но приближенным (соратником) какого-либо 
видного политика или родственника, либо 
самим политиком, в этом случае возможно 
вмешательство в расследование политиче-
ских фигур

Учитывая множественность видов противодействия 
деятельности сотрудников ОВД, необходимо еще раз 
подчеркнуть значимость такой профессиональной ком-
петенции как психологическая устойчивость. В ходе ис-
следования литературных источников было установлено, 
что ключевыми качествами оперативных сотрудников 
ОВД в условиях противодействия и длительных физиче-
ских и психологических нагрузок, являются следующие:

 – наличие аналитического мышления – то есть 
способность критически проводить анализ представ-
ленных данных и на его основе делать объективные 
выводы о ситуации, а также талант устанавливать при-
чинно-следственные связи между отдельными событи-
ями [6, с. 88];

 – развитость критического мышления – способ-
ность подвергать сомнению имеющуюся в наличии 
информации, вычленять несоответствия в предостав-
ленных данных, умение не поддаваться внешнему вли-
янию и внешнему воздействию в процессе обработки 
собранных данных;

 – способность к систематизации и обобщению име-
ющейся информации – данная компетенция является 
результативной по отношению к таким компетенциям 
как аналитическое и критическое мышление [3, с. 13];

 – психологическая выносливость – способность 
эффективно и результативно работать даже в условиях 
значительных физических и психологических нагрузок 
[2, с. 205];

 – способность к постоянно высокому уровню 
интеллектуальной активности – то есть способность 

быстрого принятия решений в условиях дефицита 
времени.

Определимся в рамках проводимого исследова-
ния что же понимается под психологической устойчи-
востью, а также с компонентами, которые входят в ее 
состав. Ю. Д. Васькина, С. Н. Федотов приводят такое 
определение данной психологической категории, при-
менительно к деятельности сотрудников ОВД: «… это 
интегративное качество личности, обеспечивающее 
стабильную эффективность деятельности в физически 
и психологически сложных условиях, адаптивный тип 
поведения в профессиональных экстремальных ситуа-
циях, позволяющий не только эффективно выполнять 
служебные задачи, сохраняя при этом психическое здо-
ровье, но и детерминирующий актуализацию и разви-
тие ресурсов личности в соответствии со спецификой 
требований конкретной ситуации и профессиональной 
деятельности» [2, с. 204].

Психологическая устойчивость включает в себя ряд 
ключевых компонентов, состав и содержание которых 
выглядят как представлено в табл. 2.

Таблица 2
Составные компоненты психологической 

устойчивости применительно к оперативной 
деятельности сотрудников ОВД

Наименование 
компонента

Содержание и характеристика компо-
нента психологической устойчивости

Эмоциональ-
ный компонент

Умение правильно управлять соб-
ственным эмоциональным состоянием 
даже в условиях стрессовых ситуаций, 
умение открыто выражать собственные 
эмоции без ущерба для ближайшего окру-
жения. Важной составляющей эмоцио-
нального компонента для сотрудников 
ОВД выступает правильное и открытое 
выражение эмоций в ситуации проигры-
ша, без вхождения в состояние депрессии

Волевой компо-
нент

Воля – это способность брать свои 
эмоции под контроль в условиях сложных 
(конфликтных) ситуаций, это способность 
сознательной мобилизации собственных 
сил и как результат, обеспечение адекват-
ного поведения даже в экстремальных ус-
ловиях. Самообладание и самоконтроль – 
это результаты волевого компонента

Мотивацион-
ный компонент

Наличие внутренних побуждений к 
сохранению психологической устойчи-
вости. Также сюда можно включить мо-
тивы к личностному развитию с позиций 
обеспечения стрессоустойчивости и пси-
хологической устойчивости. Важным мо-
ментом выступает наличии внутренних 
мотивов к решению сложных профессио-
нальных задач

Познаватель-
ный компонент

Навык включать такие способности 
как умение находить причины конфликт-
ной ситуации или причины пред конфликт-
ного состояния, как результат предотвра-
щать такие моменты. Способность давать 
оценку причинам конфликта, при одновре-
менном сохранении невосприимчивости к 
провокационным действиям оппонента
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Психомотор-
ный компонент

Данный компонент связан с физиче-
скими характеристиками и способностями 
владеть собственным телом. Психомотор-
ный компонент заключается в умении во-
время реагировать на физические угрозы, 
осуществлять контроль за собственной 
мимикой, позами и другими физическими 
характеристиками (не допускать дрожание 
голоса или тремора рук в условиях повы-
шенной физической напряженности)

Применительно к оперативной деятельности со-
трудников ОВД, объективной необходимостью вы-
ступает формирование условий обучения курсантов, 
которые бы способствовали формированию такой 
профессиональной компетенции как психологическая 
устойчивость. Это возможно путем применения таких 
инструментов как моделирование ситуаций, участие 
в качестве наблюдателей в практической оперативной 
деятельности сотрудников ОВД, обучение методам са-
морегуляции собственного психологического состоя-
ния, психологический дебрифинг.

Важным аспектом психологической устойчивости 
выступает тот факт, что наличие данной профессио-
нальной компетенции предотвращает профессиональ-
ную деформацию оперативных сотрудников ОВД. По-
зитивным моментом приобретения профессионального 
опыта выступает формирование состояния профессио-
нальной зрелости, при котором оперативный сотрудник 
ОВД способен и готов передавать собственные знания 
молодым специалистам. Профессиональная деформа-
ция – это обратный процесс, при котором сотрудник 
утрачивает отдельные личные качества, что отрица-
тельно отражается на результатах его работы. В ситу-
ации высокого уровня психологической устойчивости 
профессиональная деформация не наступает.
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Боевые действия – это, безусловно, травмирующая 
ситуация, когда на человека в течение длительного вре-
мени воздействует целый комплекс неблагоприятных 
социально-психологических и физических факторов, 
которые самым негативным образом влияют на его 
функциональное состояние, профессиональную рабо-
тоспособность и здоровье. 

Когда человек постоянно находится в сильнейшем 
психоэмоциональном стрессе, преодолевая его воле-
выми усилиями – это является тяжелым испытанием, 
в том числе для тех, кто прошел суровую школу специ-
альной подготовки, т. е. для сотрудников специальных 
подразделений (далее СП). 

Душевные надломы, срывы, ожесточение, не-
примиримость, повышенная конфликтность, с одной 
стороны, усталость, апатия – с другой, – таковы есте-
ственные реакции организма на последствия длитель-

ного физического и нервного напряжения, испытанного 
в боевой обстановке. 

Анализируя работу, которая проводилась многими 
исследователями (И. Бехтерев, П. Ганнушкин, Ф. За-
рубин, С. Крайц, Е. Краснушкин, В. Гиляровский) 
в области психической травмы, можно сделать вывод, 
что травма – это «витальное переживание дисбаланса 
между угрожающими обстоятельствами и индивиду-
альными возможностями, мешающими их побороть, 
сопровождающееся чувством беспомощности и неза-
щищенности и вызывающее длительное потрясение 
в понимании себя и мира» [3].

По наблюдениям М. Горовица, «длительность про-
цесса ответного реагирования на стрессовое событие 
обусловливается значимостью для индивида связанной 
с этим событием информации» [2]. По мнению, ис-
следователей Б. Грин, Д. Вильсон и Д. Линди преодо-
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ление индивидом психотравмирующего воздействия 
стресс-факторов боевой обстановки зависит не только 
от успешности когнитивной переработки травматиче-
ского опыта, но и от взаимодействия трех факторов: 
характера психотравмирующих событий, индивиду-
альных характеристик воевавшей личности и особен-
ностей условий, в которые они попадают после возвра-
щения с войны. 

Для достижения максимального результата при про-
ведении психосоциальной реабилитации очень важно 
создание ощущения безопасности и возможности само-
раскрытия. Способствование внутреннему исследова-
нию и поиску ресурсов.

В современной психокоррекционной работе суще-
ствуют несколько классификаций ресурсов. Но с нашей 
точки зрения, наиболее структурированной является 
классификация С. Хобфолла. Он считает, что ресурсами 
является то, что значимо для человека, то, что помогает 
ему справляться со сложными жизненными обстоятель-
ствами. При этом потеря ресурса или их неосознавание 
вызывают у личности стресс.

По мнению В. А. Бодрова [1], ресурсы являются 
теми физическими и духовными возможностями че-
ловека, мобилизация которых обеспечивает выполне-
ние его программы и способов (стратегий) поведения 
для предотвращения или купирования стресса.

Самое важное найти ресурсы для восстановления 
межличностных связей в конкретных эпизодах про-
странства и времени: в деталях, в отношениях с окру-
жающими; в возможностях получить опору и поддерж-
ку; в возможности обратиться за помощью; в активной 
конфронтации с окружением (при необходимости). Не-
которые психологические процессы мобилизуются арт-
терапией. Во время творческого процесса происходит 
новое смыслообразование, оздоровление психики, от-
крывается «путь в будущее».

Основной целью исследования является рассмо-
трение одного из методов арт-терапии (интуитивного 
рисования) с точки зрения практического использова-
ния для активизации механизмов рефлексии в регуляции 
психологических состояний сотрудников специальных 
подразделений Министерства внутренних дел; возмож-
ность на основании полученных результатов применения 
метода, в ходе его апробирования, разработать способы 
исследования психического состояния личности с целью 
«раннего обнаружения» и диагностики негативных пси-
хоэмоциональных состояний с целью ресурсирования 
личности. Ресурс проявляется в возможности восстанов-
ления и развития опоры человека на окружение, развитие 
свободы и подвижности обращения к окружению, в вос-
становлении способности к разнообразию движения 
в отношениях с окружением в сложной травмирующей 
ситуации. Речь идет не о том, чтобы переделать прошлое, 
а о том, чтобы в настоящем эпизоде переработки травмы 
«застылости», изоляции и беспомощности (в воспоми-
наниях) восстановить способность к подвижности, жи-
вости чувства и движения к контакту.

Для достижения поставленной цели использовал-
ся комплекс взаимосвязанных методов: теоретических 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обоб-
щение, систематизация полученной информации, ин-
терпретация данных) и эмпирических, позволивших 
определить наличие или отсутствие значимых разли-
чий (в изучаемых группах), в проявлении негативного 
эмоционального состояния у сотрудников специально-
го подразделения и провести проверку правильности 
теоретических предположений. 

Для участия в исследовании были отобраны 220 со-
трудников специального подразделения ОМОН «Бер-
кут» Министерства внутренних дел Донецкой Народ-
ной Республики. 

Первую группу (n = 110) составили сотрудники, 
с которыми не проводилась психокоррекционная ра-
бота. Во вторую группу (n = 110) вошли сотрудники, 
которые участвовали в эксперименте – тренинговом 
занятии «Арт-терапевтическая практика интуитивного 
рисования в коррекции негативных психических со-
стояний сотрудников специальных подразделений по-
лиции МВД ДНР».

Обе группы однородны по составу: включали муж-
чин в возрасте от 19 до 40 лет, принимавших участие 
в боевых действиях на территории Донецкой Народной 
Республики. 

Каждый участник был оснащен необходимыми 
для проведения арт-терапии материалами: набор гу-
ашевой краски (9 цветов), набор кистей, акварельная 
бумага. Перед выполнением работы психологом была 
разъяснена суть и техника интуитивного рисования. 

Методы. В работе был использован эмпирический 
метод: метод психодиагностического тестирования, 
который направлен на получение количественно-каче-
ственных показателей. 

В исследовании были использованы: психодиагно-
стический тест (ПДТ) Л. Т. Ямпольского; личностный 
опросник «НПН-А» (нервно-психическая неустойчи-
вость – акцентуации), разработанный К. Н. Поляковым, 
А. Н. Глушко; опросник «Личная и социальная иден-
тичность» (А. А. Урбанович); опросник травматиче-
ского стресса (ОТС) для диагностики психологических 
последствий (И. О. Котенев); методика «Духовный кри-
зис» Л. В. Шутовой, А. В. Ляшук; методика изучения 
субъективной картины будущего (изучение временной 
перспективы Ф. Дж. Зимбардо). 

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ IBM 
SPSS statistics 23. 

Результаты и обсуждение. Статистически зна-
чимых различий по исследуемым параметрам в двух 
группах до проведения эксперимента не выявлено. 
После проведения эксперимента с помощью сравни-
тельного статистического анализа средних резуль-
татов психодиагностического изучения сотрудников 
были установлены факты положительной динамики 
изменений, произошедших в психологическом и пси-
хоэмоциональном состоянии сотрудников эксперимен-
тальной группы, а именно: эмпирические результаты, 
полученные в ходе проведения психодиагностического 
теста М. Т. Ямпольского свидетельствуют о снижении 
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уровня тревожности и возбудимости, а также уровня 
депрессии и психической неуравновешенности (раз-
личия значимы р < 0,05). Анализ данных, полученных 
при использовании личностного опросника «НПН-А» 
(нервно-психическая неустойчивость – акцентуации) 
указывают на то, что выраженность таких показателей 
как «нервно-психическая неустойчивость» и «психа-
стения» у представителей экспериментальной группы 
значительно снизилась (различия значимы р < 0,05). 
У сотрудников СП, после участия в тренинговых заня-
тиях повысился уровень поведенческой регуляции, уве-
ренности в себе и собственных силах. Эмпирические 
результаты, полученные при использовании опросника 
травматического стресса для диагностики психологи-
ческих последствий (ОТС) и методики «Личностная 
и социальная идентичность (Урбанович, 1998, 2001)», 
показали, что существуют достоверные различия 
на уровне высокой значимости в показателях психоэ-
моционального и психического состояния сотрудников 
СП, участвовавших в эксперименте с применением ме-
тода интуитивного рисования. Об этом свидетельству-
ют выявленные различия в следующих показателях 
опросника травматического стресса для диагностики 
психологических последствий (ОТС): «сверхбдитель-
ность», «преувеличенное реагирование», «депрессия», 
«общая тревожность», «вина выжившего», «оптимизм» 
(различия значимы р < 0,05). В ходе анализа результатов 
методики «Личностная и социальная идентичность» 
(Урбанович, 1998, 2001) отмечены и значимые различия 
в позитивной оценке восприятия себя и окружающего 
мира. Различия значимы по следующим шкалам: «моя 
служба» (р < 0,05); «мой внутренний мир» (р < 0,05); 
«мои отношения с окружающими» (р < 0,05); «мое бу-
дущее» (р < 0,05); «я и общество, в котором я живу» 
(р < 0,05). 

Сравнительный статистический анализ средних 
результатов тестирования по методике «Духовный кри-
зис» свидетельствуют о том, что проживание духовного 
кризиса, ведет сотрудников, участвовавших в тренинго-
вых занятиях к построению новой системы жизненных 
ориентиров, основанной на приобретенном субъектив-

ном опыте. Наблюдается прогрессивная тенденция, 
снижение проявлений духовного кризиса и стремление 
к саморазвитию.

Следует отметить, что показатели сотрудников, во-
шедших в контрольную группу, остались прежними 
(изменения статистически не значимы).

Заключение. Метод интуитивного рисования спо-
собствует эмоциональному и физическому отреагиро-
ванию вытесненных эмоций и переживаний. В процессе 
арт-терапевтической работы с помощью возникающих 
в сознании образов личность открывает и переживает 
глубинные травмы, конфликты и проблемы, которые 
были вытеснены в бессознательное и послужили при-
чиной негативного состояния, освобождается от них. 
Как следствие, жизненная позиция человека в отноше-
нии конкретных переживаний изменяется. 

Арт-терапевтический метод интуитивного рисова-
ния может использоваться в прикладных целях, для кор-
рекции психического состояния личности. 
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Профессиональная деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел в большинстве сво-
ем характеризуется непосредственным общением 
с населением, получением от них разного рода све-
дений по отдельным направлениям деятельности. 
При этом весь массив информации, поступающей 
от граждан, не являющихся официальными пред-
ставителями органов власти, к сотрудникам органов 
внутренних дел подлежит тщательной обработке. 
Целесообразность данного процесса обусловлена не-

обходимостью анализа и оценки ее достоверности  
и значимости. 

В существенной доле сведений, получаемых 
сотрудниками правоохранительных органов при-
сутствует эффект проекции, то есть описание людь-
ми тех или иных факторов в приятном, угодном 
виде. Такое изложение характеризуется отражени-
ем перечня достоинств излагающего в отношении 
себя или третьих лиц, либо наоборот подчеркива-
нием и преувеличением недостатков, то есть по-
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дачей информации в удобном для повествующего  
ракурсе. 

Следует отметить, что категории граждан, явля-
ющихся носителем информации, представляющей 
интерес для оперативно-служебной деятельности 
абсолютно разнообразны. При этом отнюдь не стоит 
соотносить какой-либо из процессуальных статусов 
участников уголовного судопроизводства с опреде-
ленными психотипами личности человека. 

Как правило, подавляющее большинство сотруд-
ников органов внутренних дел, в том числе занима-
ющихся раскрытием и расследованием преступлений 
не имеют специального образования в области пси-
хологии, но имеют приобретенные в процессе осу-
ществления служебной деятельности навыки обще-
ния с различными категориями граждан. По общему 
определению к данным категориям относятся сотруд-
ники органов внутренних дел, состоящие в долж-
ностях следователей и дознавателей, участковых 
уполномоченных и оперуполномоченных уголовного 
розыска, подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями, а также сотрудников оперативных 
подразделений, осуществляющих борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Наибольшая нагрузка и доля ответственности 
за качество проведенной в данном направлении рабо-
ты ложится на должностных лиц, осуществляющих 
расследование по уголовным делам, дающих про-
цессуальную оценку и определяющих относимость 
и допустимость доказательств по уголовным делам, 
а также их полноту для предъявления обвинения ли-
цам, являющимся фигурантами по уголовным делам. 

Должностные лица правоохранительных орга-
нов, чья профессиональная деятельность связана со 
сбором доказательств по уголовным делам, большая 
часть которых является личными, должны в совер-
шенстве владеть техникой общения, установления 
психических контактов с использованием различ-
ных приемов психического воздействия на участни-
ка допроса либо иного следственного действия, со-
пряженного с дачей каких-либо пояснений в ходе их 
производства (следственный эксперимент, проверка 
показаний на месте). В зависимости от формы обще-
ния (деловой, профессиональной, бытовой и т. д.) 
осуществляется выбор средств общения. 

Форма общения в ходе производства следствен-
ного действия может быть, как деловой и официаль-
ной, так и иметь элементы бытовой и частной. Такой 
выбор обуславливается отличительными психологи-
ческими свойствами и качествами личности, контакт 
с которой необходимо установить. Допрашивающий 
должен иметь навыки воздействия на психологию до-
прашиваемого. Наиболее распространенными мето-
дами психологического воздействия в следственной 
практике являются: изобличение, убеждение, эмоци-
ональное воздействие.

Производство допроса как процесс общения 
и передачи информации является взаимным психо-
логическим воздействием допрашиваемого и допра-

шивающего лиц. При этом в зависимости от процес-
суального статуса допрашиваемого лица характер 
взаимного взаимодействия и его степень могут суще-
ственно разниться. При этом лицо, осуществляющее 
допрос должно быть готовым к встречному психоло-
гическому воздействию на него со стороны допраши-
ваемого, что довольно часть встречается в следствен-
ной практике. Как правило, производство допроса 
представляет собой некую психологическую дуэль. 

Допрашиваемый является источником инфор-
мации, которую необходимо получить допрашиваю-
щему. Но следует иметь в виду, что допрашиваемый 
также является получателем информации от лица, 
ведущего допрос. Такая информация может исхо-
дить как напрямую от лица, ведущего расследова-
ние в виде изложения уже ставших известными ему 
в ходе расследования фактов, так и содержаться заву-
алировано в задаваемых допрашиваемому вопросах, 
то есть подаваться ему косвенно.

Допрашивающий при этом посредствам предо-
ставления определенного рода и в необходимом объе-
ме информации допрашиваемому имеет возможность 
соответствующим образом расположить последнего 
к готовности ведения доверительной беседы и даче 
правдивых показаний. 

При отсутствии достижения результата в виде 
установления контакта с допрашиваемым, лицу, про-
изводящему допрос следует рассмотреть возмож-
ность переноса данного следственного действия, 
что обусловлено заведомо его нерезультативностью, 
так получение у непредрасположенного для кон-
структивного общения допрашиваемого лица необхо-
димой информации, которое оно обладает крайне за-
труднительно. Кроме этого необходимо иметь в виду, 
что не представившее в ходе первичного допроса име-
ющихся у него сведений, либо в определенной мере 
их исказившее допрашиваемое лицо весьма очевидно 
намеренно не изложит их сущности и при повторном 
допросе. Такое поведение будет связано либо в связи 
со сложившейся в ходе первого допроса неприязнью 
к лицу, осуществляющему предварительное рассле-
дование, либо боязнью ответственности за ранее 
не предоставленные или неправдивые сведения.

Предварительное расследование в первую оче-
редь представляет собой процесс восстановления 
события или их череды по установленным следова-
телем либо дознавателем следам и другим доказа-
тельствам в текущем времени. Такой процесс строго 
регламентирован нормами уголовно-процессуально-
го законодательства, которые определяют порядок 
производства исчерпывающего перечня следствен-
ных действий, устанавливая их особые черты и спец-
ифику выполнения.

Кроме этого осуществляющие уголовно-процес-
суальную деятельность, следователи, дознаватели, 
а также выполняющие по их поручениям отдельные 
следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия сотрудники иных подразделений, осу-
ществляющих сопровождение в расследовании уго-
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ловных дел, устанавливают наличие всех признаков 
субъективной и объективной сторон преступления 
реконструируя событие преступного деяния, одно-
временно с этим исследуют личность преступника.

Изучение психического состояния лица, совер-
шившего общественно-опасное деяние, формально 
имеющее признаки состава преступления, осущест-
вляется на стадии возбуждения уголовного дела, 
первой из стадий уголовного судопроизводства. Это 
обусловлено обязанностью лиц, возложенных на них 
законом, осуществляющих первичную проверку 
в соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
[1], установления наличия либо отсутствия всех 
элементов состава преступления и их обязательных 
признаков, одним из которых является вменяемость 
лица, являющегося субъектом состава преступления. 
По установлению основного из признаков субъекта 
состава преступления, лицо производящее предва-
рительное расследование обязано установить обя-
зательные признаки субъективной стороны, изучить 
психическую деятельность лица, совершившего пре-
ступление, установить механизм образования разви-
тия и реализации его преступного умысла.

Сущность такой деятельности выполняет особую 
роль в отправлении правосудия, а также установле-
нии причин и условий совершения преступлений, 
равно как принятии мер по предотвращению совер-
шения аналогичных преступлений в будущем как ли-
цом, привлекаемым к уголовной ответственности, 
так и иными лицами.

Как ранее упоминалось, не имеющие специаль-
ного образования в области психологии и теории по-
ведения человека, следователи и дознаватели органов 
внутренних дел, а также иных правоохранительных 
органов выполняя свои служебные обязанности все 
же должны выполнять функции, непосредственно 
обязывающие последних приобретать и развивать 
психологические познания в следующих аспектах: 

‒ выдвижения версий, подлежащих отработке 
в целях изобличения лиц, причастных к совершению 
преступления;

‒ планирования хода расследования с учетом пси-
хологических особенностей участников уголовного 
судопроизводства по конкретному уголовному делу; 

‒ привлечения к раскрытию и расследованию 
преступления в необходимых случаях психологов 
в качестве специалистов;

‒ прогноза психического состояния и поведения 
участников следственных действий, представляю-
щих определенную сложность, при построении пла-
нов их проведения.

Так, к примеру, рассмотрим психологию предъ-
явления лица для опознания. В данном случае одно-
значно речь идет об условиях, в которых опозна-
ющий воспринял признаки лица, предъявляемого 
для опознания. На правильность и полноту воспри-
ятия событий, предметов, людей непосредственно 
в той или иной степени влияют как объективные фак-

торы (время суток, освещение, погодные условия, 
временной промежуток восприятия лица, дальность 
его нахождения и др.), так и субъективные (чувство 
страха либо волнения, состояние здоровья, физиче-
ские недостатки). 

Кроме поименованных факторов при участии 
в опознании в качестве опознающего лица потерпев-
шего от преступления, следует исследовать возмож-
ность искажения чистоты восприятия в зависимо-
сти от степени опасности для его жизни и здоровья. 
Данный фактор может служить причиной искажения 
информации. Так, например, может сформироваться 
неверное восприятие физических параметров опоз-
наваемого (роста, возраста, типа внешности и т. д.), 
а также частичная либо полная ее утрата. 

Стоит отметить, что невозможность описания до-
прашиваемым лицом отличительных черт фигуранта, 
подлежащего опознанию, в том числе предположи-
тельно причастного к совершению преступления, 
следует отказаться от производства его опознания. 
Такое решение мотивировано возможностью воз-
никновения у лица, опознающего чувства обязан-
ности указания на кого-либо из лиц, предъявленных 
для опознания и как следствие дачу ложных показа-
ний при производстве рассматриваемого следствен-
ного действия. 

Во избежание следственной ошибки, в ходе по-
лучения показаний опознающего, непосредственно 
перед производством опознания задачей следовате-
ля, дознавателя, а также органа дознания является 
однозначная правильная сформированность опозна-
вательных ориентиров описываемого лица, оценка 
структурной организации его перцептивной деятель-
ности. Также необходим анализ уровня общей раз-
витости личности, ее психического развития, от чего 
напрямую зависит качество восприятия существен-
ных признаков опознаваемого субъекта. 

Процесс опознания и его результат связаны 
с прочностью хранения образа лица, предъявляемого 
для опознания. Данный фактор имеет непосредствен-
ную связь с психическим и интеллектуальным уров-
нем развития личности опознающего, так как сли-
чение сохранившихся в памяти и представленных 
субъектов, их характерных и отличительных черт, 
признаков требует наличия развитости аналитиче-
ских качеств. 

Таким образом, итоги опознания находятся в пря-
мой зависимости от психического и интеллектуаль-
ного развития личности опознающего, высоты его 
общекультурного уровня. Чем ниже данные показате-
ли личности, тем вероятнее возможность отсутствия 
положительного результата опознания и выше риск 
ложного опознания, что в совокупности может по-
влечь глубоко негативные последствия для установ-
ления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию 
и истины по уголовному делу.

Проведенным исследованием установлена важ-
нейшая роль владения психологическими приемами 
профессионального общения, оказания психологиче-
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ской помощи лицам, являющимся участниками уго-
ловного процесса, оценки полученных в ходе рассле-
дования результатов и принятие своевременных мер 
для пресечения попыток оказания противодействия 
установлению истины.
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Актуальность исследования социально-политиче-
ской психологии связана с необходимостью решения 
как теоретических, так и практических проблем, а так-
же преодоления как внешних, так и внутренних угроз, 
вызовов и рисков для политической системы.

В постсоветский период в отечественной науке 
сложились два основных направления, в русле которых 
ведется дискуссия вокруг реформирования в сфере по-
литики в России. 

К первому из них можно отнести работы, прямо за-
имствующие западную терминологию и пытающиеся 
проанализировать с этих позиций ситуацию в стране. 
К сожалению, уровень проработки заимствуемых тео-
ретических положений в большинстве таких работ весь-
ма невысок. Это переводной слепок западных частных 
теорий.Второе направление представляет традицион-
ное понимания отношения России к Западу и Востоку. 
Собственно говоря, речь идет о современных продол-
жателях «западников» и «славянофилов», их полярных 
взглядах на развитие российского общества.

Однако при этом нельзя впадать из одной крайно-
сти в другую. Надо брать лучшее извне и сохранять 
свое национально ценное. 

В настоящее время в условиях санкций набирает 
силу так называемая реальная, в определенной степени 
критическая социальная психология. Аналогичная си-
туация складывается и в ее отраслях, в частности, со-
циально-политической психологии. 

В этом контексте надо предельно честно подойти 
к созданию истории, теоретической и прикладной со-
циально-политической психологии. При этом речь 
не идет об ограничениях, установлении дозволенного 
в пределах установленных границ, фильтрации и табу-
ировании. На самом деле имеется в виду обоснование 
действительно реально актуальных научных проблем, 
в том числе диссертационных тем исследования. Глав-
ная роль в этом принадлежит системологии и теории 
развития. Как правило, соответствующие издания, 
учебные дисциплины называются без слова «Социаль-
но-», а именно: «Политическая психология». Что ж, 
на то есть все основания. В качестве научной специаль-
ности раньше она была аффилирована с «Политологи-
ей». Это обстоятельство многое объясняет: и название, 
и состояние ее теории и практики.

 Но есть у нее и другое название: «Социально-по-
литическая психология». Одна из работ Г. Г. Дилиген-
ского так и называлась: «Социально-политическаая 
психология». М., 1994. В настоящее время «Политиче-
ская психология» как научная специальность объеди-
нена под одним шифром с «Социальной психологией». 
Поэтому есть все основания для трансформации ее на-
звания. Вполне логично теперь она может называться 
как «Социально-политическая психология».

В данном случае речь идет о социально-политиче-
ской психологии, которая носит междисциплинарный 
характер и образуется на основе интеграции социаль-
ной и политической психологии. Она выступает в ка-
честве их дополнения и самостоятельной отрасли в бу-
дущем. 

Под социально-политической психологией понима-
ется использование возможностей социальной психо-
логии в сфере политики на всех уровнях. Это обстоя-
тельство следует иметь в виду при определении статуса 
и предмета теоретической и прикладной социально- по-
литической психологии.

Пока она не имеет статуса самостоятельной отрас-
ли. Но движется в этом направлении. Вне учета связи 
с социальной психологией этого сделать нельзя. 

В теории политической психологии сложилась до-
вольно пестрая картина: наблюдается разброс мнений, 
не стыковки теоретических подходов, конгломератив-
ный подход к интерпретации политических явлений. 

Все это является последствием относительной ав-
тономности дисциплины и влияния различных отрас-
лей. Правда, есть приятные исключения, например, 
большинство программ соответствующей учебной дис-
циплины, учебные пособия ряда авторов выполнены 
на профессиональном уровне. Кстати,имеются и рабо-
ты автора по политической психологии: «Власть, обще-
ство и экономика: социально-психологическийанализ». 
Вологда, 1999; «Выборы: теория и практика». М., 2006; 
глава в учебном пособии «Социальная психология». М., 
2017; статьи о политической безопасности и др. [10]. 

История социально-политической психологии 
складывается из донаучного и научного периода. 

 Одним из основателей политической психологии. 
является Г. Уоллес, опубликовавший в 1908 г. работу 
«Человеческая природа в политике», а также его уче-
ник Г. Лассуэл, издавший в 1930 г. известную работу 
«Психопатология и политика». 

 Отсчет современного этапа развития политиче-
ской психологии, очевидно, следует вести с момента 
издания в 1973 г. коллективной монографии подредак-
цией Джин Кнутсон, в которой подведены итоги раз-
вития этой науки и выделены важнейшие направления 
для дальнейшего исследования. Другой крупной вехой 
было появление в 1986 г. монографии под редакцией 
М. Херманн. В ней говорится, что, следует уделять зна-
чительно большее внимание социальному контексту 
политических явлений. 

 Итак, ясно, что история становления социально-по-
литической психологии требует корректировки. Нужно 
расширить список исторических источников за счет 
анализа портретов политических деятелей, изображен-
ных в произведениях русских классиков. В архивах так 
же хранится немало ценного материала на этот счет. 
Наконец, следует дать точную оценку вклада, который 
внес тот или иной автор в создание теории социально- 
политическойпсихологии. 

Из числа многих современных социально-психо-
логических теорий политической психологии можно 
выделить следующие: психоаналитические: психоди-
намические; бихевиористские; поддержки; ролевые; 
когнитивные; гуманистические и др. 

Но этого явно не достаточно. Здесь наблюдается 
уход от реальных проблем и использование теорий, ко-
торые не в состоянии полностью, адекватно дать ответ 
о природе социально-психологических явлений в сфере 
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политики на различных уровнях и в разных условиях. 
Социальный момент здесь отсутствует. И если эти те-
ории были востребованы в основном на Западе, то те-
перь они заняли ведущую нишу и в отечественной по-
литической психологии. Потому, наверное, и не хотят 
ее называть социально-политической, чтобы уйти от от-
ветственности за ответы по существу на задаваемые 
жизнью вопросы. 

Предмет теории социально-политической психо-
логии – это закономерности возникновения, функцио-
нирования и проявления социально-психологических 
явлений в политической сфере на различных уровнях 
(личностном, групповом и т. д., вплоть до макро-уров-
ня), в нормальных, осложненных и экстремальных ус-
ловиях. 

Под предметом прикладной социально-полити-
ческой психологии понимается профессиональное 
осуществление диагностирования, консультирования 
и применение технологий воздействия на социально-
психологические явления в сфере политики.

Вместе взятые два эти предмета образуют единый 
предмет социально-политической психологии. Данное 
определение автора достаточно четко отражает ее при-
роду. 

 Однако современное состояние теории социаль-
но-политической психологии характеризуется крайне 
противоречиво. Это «лоскутное одеяло». 

 Есть десятки теорий социально-политической пси-
хологии, но нет общепринятых современных парадигм, 
положений: единой теории, адекватной структуры, от-
ражающей весь спектр социально-психологических ха-
рактеристик политической системы; единого определе-
ния, понятийного аппарата, тезауруса. 

Перспективы развития социально-политической 
психологии связаны с применением системного под-
хода при разработке ее теории и структуры. Нужны 
обобщенные модели вместо конгломерата структурных 
характеристик политической системы.

 Можно сказать, что политическая система ‒ это 
специфическая макро- организация. Практически 
во всех видах организации имеются все основные соци-
ально-психологические явления. Достаточно подробно 
они изложены в целом ряде публикаций автора [11].

 Поэтому остановимся лишь на рассмотрении наи-
более существенных, которые имеются в сфере полити-
ческой безопасности. 

Политическая безопасность ‒ это надежное, устой-
чивое состояние политической системы, в основе 
которого лежат определенные стандарты, правовые 
и моральные нормы, позволяющие эффективно обе-
спечивать готовность и возможность преодоления 
как внешних, так и внутренних угроз, вызовов и ри-
сков; продолжительность, качество жизни различных 
социальных групп, т. е. достижения общенациональ-
ных интересов. 

Представляется целесообразным выделять вну-
тренний и внешний аспекты политической безопасно-
сти. Первый аспект (внутриполитическая безопасность) 
неразрывно связан с обеспечением устойчивости, на-

дежности, стабильности и эффективности функциони-
рования политической системы. 

Второй аспект (внешнеполитическая безопасность) 
во главу угла ставит суверенность страны, националь-
ные интересы и независимую политику государства 
в их отстаивании. 

При этом оба аспекта политической безопасности 
в современных условиях характеризуются взаимопро-
никновением: проблемы, традиционно считавшиеся 
внутриполитическими, все более обретают междуна-
родно-политическую значимость и наоборот.

Соответственно существуют как внешние, так 
и внутренние угрозы политической безопасности [10]. 

Высокий уровень политической безопасности свя-
зан с устойчивой, надежной политической и социаль-
ной системой при наличии гражданского общества 
среднего достатка, а низкий ‒ с ее деформацией, поли-
тическим кризисом. В этом состоит сущность профиля 
политической системы. 

 В структуре политической системы помимо пар-
тий реально ведущую роль занимает политическая эли-
та. Она не однородна. Ее классификация проводится 
по различным основаниям. 

По степени соответствия национальным интересам 
элитные группы можно подразделить на: эталонные 
и деформированные элитные группы. 

Есть стандарты, правовые критерии, определяю-
щие «норму», т. е. надежность, устойчивость политиче-
ской системы, следовательно, ее безопасность, иными 
словами, соответствующий профиль. 

Главной функцией устойчивой политической си-
стемы, понятно, и власти является обеспечение потреб-
ностей и интересов общества, а не какой-либо группы 
(клана). 

В строгом смысле деформация политической си-
стемы и власти означает некачественное выполнение 
должностных обязанностей, а также невыполнение от-
носящихся к ее компетенции функций или выполнение, 
напротив, дисфункций [10]. 

Наиболее ярко деформация элиты проявляется 
в выборе тех моделей, которая она избирает для дости-
жения успеха. Классики русской литературы это очень 
хорошо подметили и отразили в своих произведениях. 

Определенные шаги по преодолению последствий 
деформации социальных представлений об успехе пред-
приняты. Имеются в виду принятие законов о контроле 
над расходами чиновников, запрет иметь недвижимость 
за границей, счета в иностранных банках и т. п. 

Чаще всего внешние угрозы, направленные про-
тив политической системы, ее безопасности, носят 
жесткий, персонифицированный, так называемый спи-
сочный, адресный, но далеко не всегда объективный, 
оправданный и обоснованный характер. 

По мнению многих экспертов, политиков, обще-
ственных деятелей, реальная цель санкций одна ‒ 
поднять уровень социальной напряженности, недо-
вольства, создать внутриполитические и социальные 
конфликты и в конечном счете ‒ политический кризис 
для смены режима. 
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Но далеко не всегда подобные цели реализуются. 
На самом деле они бумерангом возвращаются против 
их инициаторов и исполнителей. 

Одной из самой серьезной внешней угрозой поли-
тической безопасности являются использование ино-
странными структурами технологий по применению 
гибридных конфликтов, «цветных революций» в ходе 
информационно-психологических и других видов войн, 
в том числе «ментальных» для достижения скрытых це-
лей путем смены или дестабилизации политической си-
стемы, подрыва ее безопасности. 

В настоящее время ведутся не просто информацион-
но-психологические, но в основном гибридные войны.

В основе гибридных конфликтов лежит выделен-
ная и обоснованная автором законспирированная, ла-
тентная модель поведения в конфликте, т. е. борьба 
под прикрытием посредством «легендирования», лжи, 
фейков, специальных средств криминогенного обще-
ния для достижения скрываемых целей. Это наиболее 
опасная модель, которая практически обрекает одну 
из сторон на поражение путем ее дезориентации, не-
возможности осуществления своевременных ответных 
действий [9]. 

В рамках спланированных гибридных конфликтов 
в качестве прикрытия используются различные мани-
пулятивные приемы: прежде всего управляемые кон-
фликты, предлоги, поводы, ложь, тщательно продуман-
ные, спланированные комбинации и пр. Таким образом, 
оправдывают начало захватнических войн, «цветных 
революций», так работают мошенники на доверии т. д. 

Из приведенных примеров вытекают вполне опре-
деленные выводы: изменения политической системы 
не должны происходить под диктовку извне. 

 Оценки внутренних угроз политической безопас-
ности изложены во многих отечественных и зарубеж-
ных документах, аналитических материалах и публи-
кациях. 

Самой существенной внутренней угрозой для поли-
тической безопасности является политический кризис. 

Политический кризис многообразен и многолик. 
Он проявляется в громких отставках; хроническом 
«безвластьи»; поражениях на выборах; импичментах; 
государственных переворотах; отравлениях; убийствах 
и самоубийствах политических лидеров; репрессиях; 
стагнации; компромате из-за счетов за границей и т. п. 
[10]. Структура прикладной социально-политической 
психологии аналогична структуре других отраслей. 
Она складывается из диагностики, консультирования 
и воздействия на социально-психологические явления 
в политической системе. 

При этом прикладная социальная психология по-
зволяет обеспечить: 1) информационно-аналитическое 
сопровождение проведения реформ и модернизации; 
2) использование социально-психологические техноло-
гий для достижения успеха на выборах и т. д.

 Большую роль в обеспечении политической без-
опасности играют социально-психологические техно-
логии: реклама, консультирование, определенные PR-
технологии при формировании репутации.

 Для обеспечения политической безопасности вну-
тренняя политика должна проводиться с учетом: соблю-
дения общенациональных интересов; результатов компа-
ративного (сравнительного) анализа: брать извне лучшие 
образцы, социальные стандарты при сохранении лучших 
национальных образцов; конструктивного конфликтоло-
гического подхода: строить институты на конкурентной 
основе, а не на «замороженной» почве (соблюдения прав, 
свобод, проведения честных выборов); традиционных 
социальных ценностей, развития оптимальной социаль-
ной структуры общества, т. е. среднего достатка, в кото-
ром доминирует средний класс, а также гражданского 
общества; комплексного подхода, который нацеливает 
на системные изменения и противоположен однобоким 
подходам к модернизации [8].

В качестве средств обеспечения политической без-
опасности целесообразно использовать следующие тех-
нологии: 1) теоретические и практические возможности 
ряда научных отраслей; 2) реальную модель развития 
политической системы; 3) потенциал конкурентного, 
конструктивного конфликтологического подхода с уче-
том реалий в ведущих сферах; 4) механизмы усиления 
ответственности политической системы за соблюдение 
общенациональных интересов, прав и свобод избирате-
лей, граждан; 5) эффективные методы борьбы с органи-
зованной преступностью [8; 9; 13]. 

Безопасность политической системы как субъекта 
неотделима от безопасности ее объекта: избирателей, 
граждан, т. е. от социальной и экономической безопас-
ности.

Стабильность, устойчивость политической системы 
зависит от ее ответственности за реализацию предвы-
борных обещаний, обеспечения интересов, прав и сво-
бод граждан. Если слова не расходятся с делами, то это 
повышает доверие к той или иной партии и в целом 
к политической системе. В основе стабильной полити-
ческой системы должно лежать обеспечение общена-
циональных интересов, национальная идея и идеология 
не узко партийная, а как общенациональная платформа. 

 Политическая безопасность взаимодействует с раз-
личными видами, в том числе антикриминальной без-
опасностью. Последняя на основе борьбы с коррупцией 
в разных эшелонах и этажах власти способствует ее 
стабильности, обеспечивает доверие к ней со стороны 
избирателей.

В контексте антикриминальной безопасности из-
учение накопленного другими странами опыта борьбы 
с организованной преступностью имеет огромное тео-
ретическое и практическое значение для России [13]. 

Перспективы развития социально-политической 
психологии связаны с применением системного под-
хода при разработке теории и структуры социально-по-
литической психологии. Нужны обобщенные модели 
вместо конгломерата частных теорий. 
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Актуальность исследования влияния мотивации 
на психоэмоциональное состояние учащихся 5–8-х 
классов обусловлена прежде всего изменениями, про-
исходящими в современном процессе образования.

Одним из основных требований Федерального 
государственного образовательного стандарта совре-
менной системы образования является обеспечение 
стабильности психоэмоционального состояния школь-
ников, а также заинтересованности обучающихся 
в процессе обучения и создании ситуации успеха. По-
тому как именно такое сочетание позволяет обеспечить 
наиболее эффективную учебную деятельность.

Учет требований ФГОС‐2 на ступени основного 
общего образования позволяет выделить ключевое, на-
правление ‒ психологическое сопровождение развития 
личности, социализации обучающихся: психологическая 
помощь в решении задач личностного и ценностно‐смыс-
лового самоопределения и саморазвития, в том числе раз-
витие универсальных учебных действий, обусловленных 
мотивационной направленностью учащихся.

Для построения более полноценного и результа-
тивного образовательного процесса, обучающимся не-
обходима внутренняя мотивация, заинтересованность, 
а также создание ситуации успеха.
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Формирование школьной среды предполагает, пре-
жде всего, создание оптимальных условий для всесто-
роннего развития личности ребенка. А для эффектив-
ной учебной деятельности обучающимся необходимо 
стабильное психоэмоциональное состояние.

Мотивация является процессом побуждения чело-
века к деятельности, которая ориентирована на дости-
жение определенных целей. И это относится не только 
к процессу обучения, но и ко всей жизни. 

Обучающиеся исходят из своего самоопределения, 
собственных поступков и значимости своих действий 
для общества в целом. Цели становятся более реали-
стичными и апробируются при выполнении деятель-
ности. 

Рассмотрим некоторые составляющие мотивации 
учебной деятельности.

1. Цель – это образ конечного результата, который 
нужно достичь. 

2. Мотив –это побуждение к достижению опреде-
ленных целей.

Различают мотивы понимаемые и реально действу-
ющие. Например, учащийся понимает, для чего необ-
ходимо обучение, но это не побуждает его заниматься 
учебной деятельностью. При конкретных условиях по-
нимаемые мотивы становятся реально действующими.

Рассмотрим условия, которые способствуют разви-
тию мотивации в учебной деятельности:

1. Свобода выбора ученика (свобода выбора учеб-
ного заведения, программы обучения и т. п.);

2. Снижение внешнего контроля, так как приме-
нение положительных и отрицательных подкреплений 
уменьшает внутреннюю мотивацию;

3. Процесс обучения должен строиться на основе 
стремлений и интересов ученика. Результаты обучения 
должны соответствовать потребностям ученика и быть 
значимыми для него;

4. Организацию учебного занятия необходимо ор-
ганизовывать так, чтобы в его процессе у ученика воз-
никал интерес к учебной деятельности;

5. Необходима индивидуальная ориентированность 
преподавателя, то есть результаты деятельности кон-
кретного ученика сравниваются с его собственными ре-
зультатами, связанными с его прошлым опытом, инди-
видуальными стандартами, но не с другими учениками;

6. Значимость мотивации одобрения. Интерес 
к учебной деятельности и хорошее поведение, в данном 
случае, формируется посредством одобрения со сторо-
ны преподавателя.

Мотивация учебной деятельности можно разделить 
на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя мотивация создается родителями и педа-
гогами, которые принуждают детей к учебной деятель-
ности, наказывая за двойки, и поощряя за пятерки.

Внутренняя мотивация идет от самого человека, 
когда ему интересно учиться, реализовывать свои спо-
собности. В зависимости от результатов учения выде-
ляют несколько типов мотивации.

Отрицательная мотивация. Она основывается 
на отрицательных стимулах. Например, вознагражде-

ние за хорошие результаты или принуждение к учебе. 
Последствиями данных действий со стороны роди-
телей является слабая заинтересованность учеников 
в учебе; нацеленность только на положительные оценки, 
а не на получение знаний. Успешные результаты не могут 
быть получены и с помощью отрицательной мотивации.

Мотивация, которая имеет положительный харак-
тер. Она основана на положительных стимулах. На-
пример, удовольствие от учебы, значимость результата. 
При такой мотивации ученик заинтересован в процессе 
обучения, что приводит к успешным результатам.

В процессе учебной деятельности тип мотивации 
может измениться. На это могут повлиять различные 
причины (например, новые поставленные цели учени-
ка, длительные удачи или неудачи в процессе учения, 
выбор жизненного пути). 

Поэтому педагогу-психологу, работая с проблема-
ми учебной мотивации, важно понять, какова структура 
мотивации данного конкретного ребенка, какие имен-
но мотивы у него преобладают, насколько развито его 
целеполагание, какую роль играет для данного ребенка 
эмоциональный компонент. 

Разумеется, диагностика лишь структуры мотива-
ции не ответит однозначно на вопрос: почему ребенок 
не справляется с программным материалом или стал 
хуже учиться, но позволит создать единое представле-
ние о проблеме, будучи составной частью комплексно-
го психолого-педагогического обследования.

При определении причин снижения мотивации 
и успеваемости важно учитывать и возрастные осо-
бенности учащихся. Так, именно на среднюю школу 
приходится пик подросткового кризиса и становления 
личности ребенка. Особенности возраста (12‒14 лет) 
обуславливают смену ведущего вида деятельности ре-
бенка: учеба отходит на второй план. Психофизиологи-
ческие особенности подростка свидетельствуют о том, 
что эмоционально-волевая сфера только находится 
на этапе своего формирования, настроение и интересы 
подростка нестабильны, чувства и желания противоре-
чивы.

Таким образом, снижение учебной мотивации мо-
жет являться следствием вступления ребенка на новый 
возрастной этап, поиска себя в мире взаимоотношений 
с окружающими. В этот период для ребенка как никогда 
важна поддержка значимых для него взрослых (родите-
лей, учителей), их понимание и принятие изменений, 
которые происходят в жизни подростка, их умение при-
способиться к новой ситуации.

Необходимо понимание, в чем должны заключаться 
усилия педагога-психолога в решении данной пробле-
мы, а в чем – учителей и родителей. Работа педагога-
психолога с проблемой учебной мотивации выстраива-
ется в трех направлениях: групповая и индивидуальная 
работа с учащимися; работа с учителями, работа с роди-
телями. Первым этапом является проведение монито-
ринга, в результате которого выявляются обучающиеся 
с низким уровнем мотивации, с негативным отношени-
ем к школе, обучающиеся с внешней мотивацией (в свя-
зи с амбивалентностью данного вида мотивации).
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Второй этап – многостороннее комплексное пси-
холого-педагогическое обследование учащихся зоны 
риска (после предварительного собеседования с роди-
телями таких детей). Обследование проводится по сле-
дующим направлениям:

1) беседа, наблюдение;
2) диагностика внимания, памяти, мышления;
3) уровень школьной тревожности;
4) выявление ведущих мотивов;
5) диагностика самооценки, уровня притязаний;
6) диагностика мотивации достижения успехов;
7) социальная установка (отношение к школе);
8) личностные качества;
9) межличностные отношения.
В результате комплексной диагностики определя-

ется проблема. Например, причиной снижения успе-
ваемости и учебной мотивации может быть следую-
щее:

1) несформированность учебных навыков в началь-
ной школе;

2) несформированность когнитивной сферы (вни-
мание, память и т. д.);

3) нарушения эмоционально-волевой сферы;
4) заболевания (врожденные, приобретенные);
5) установки родителей по отношению к учебной 

деятельности: безразличие, либеральность (потакание), 
чрезмерная требовательность;

6) межличностные отношения (в школе, семье 
и т. п.);

7) тревожность, страхи, связанные с различными 
сторонами школьной жизни;

8) отсутствие осознанного отношения к учебе 
как к основному виду своей деятельности;

9) другие приоритеты (улица, асоциальная среда).
Далее в зависимости от выявленной проблемы 

планируется индивидуальная работа с ребенком, его 
родителями. Учителям даются конкретные рекомен-
дации по поддержке учебной деятельности данного 
ученика.

Если в каком-то отдельном классе наблюдается 
резкое снижение мотивации в целом, целесообразно 
провести в коллективе мониторинг межличностных 
отношений, мониторинг ведущих мотивов учебной 
деятельности и учебных предпочтений, диагностику 
ведущих модальностей, ведущих анализаторов, а так-
же побеседовать с учителями-предметниками.

На основании полученных результатов планиру-
ется направление групповой коррекционно-развиваю-
щей работы:

1) оптимизация взаимодействия в системе «учи-
тель‒ученик»;

2) развитие и поддержание положительного отно-
шения к школе и учителям у подростков;

3) формирование потребностно-мотивационного 
компонента;

4) профилактика отклонений в поведении и при-
лежании;

5) установление норм конструктивного межлич-
ностного взаимодействия в классных коллективах.

Как уже было сказано выше, понятие мотивация 
нельзя рассматривать отдельно от психологических 
особенностей обучающихся, нельзя обобщать пробле-
мы учебной мотивации, так как в каждом конкретном 
случае причины понижения могут быть разными.

Также и направления групповой работы в разных 
параллелях могут быть различны. Например, повыше-
ние уровня школьной мотивации оптимально в пятых 
классах ‒ посредством снижения уровня тревожности, 
в шестых классах ‒ посредством развития мотивов со-
трудничества. В седьмых классах это будет формиро-
вание социального интеллекта, а в восьмых классах – 
повышение уровня самоуважения (уверенности).

Работа с учителями строится через проведение 
тематических семинаров, через индивидуальное кон-
сультирование. Ведется наблюдение проблемного 
класса, в том числе и в процессе учебной деятельно-
сти (посещение уроков). Даются рекомендации как об-
щие, так и в каждом конкретном случае.

Работа с родителями включает индивидуальное 
консультирование и групповую профилактическую ра-
боту: тематические мини-лекции и семинары на роди-
тельских собраниях по таким тема, как: влияние типов 
семейного воспитания на учебную мотивацию, влия-
ние родительских установок, влияние стиля общения 
и культуры отношений в семье на мотивацию), тре-
нинг родительской грамотности. Эффективны и «до-
машние задания» для родителей с последующим раз-
бором. Например, обратить внимание на количество 
замечаний, которые делаются ребенку в течение одно-
го дня, на интонации при общении с ребенком.

Таким образом, проблема учебной мотивации 
должна решаться комплексно, после тщательного из-
учения причин, при совместных целенаправленных 
усилиях всех участников образовательного 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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Сбивающие факторы и их воздействие на эффективность 
выполнения приемов задержания правонарушителя, 
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Аннотация. Влияние внешних условий при выполнении приемов задержания правонарушителя недостаточно 
изучено в служебно-прикладной деятельности сотрудников полиции. В статье приведены описание и анализ средств 
и методов преодоления в поединке так называемых «сбивающих факторов».

Формирование оптимальной степени содержания и качества специальной подготовки сотрудников полиции за-
ключается в расширенном привитии им специфических профессионально-прикладных знаний и умений. В этой 
связи необходимо уделять особое внимание обучению полицейских преодолевать сбивающие факторы, препятству-
ющие эффективному выполнению боевых приемов борьбы. Отдельного рассмотрения требуется процессу обуче-
ния болевым приемам, используемым полицейскими при силовом задержании и обезоруживании правонарушителя 
в плотной (зимней) одежде.

Ключевые слова: сотрудник полиции, физическая сила, технико-тактические действия, силовое задержание 
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Abstract. The influence of external conditions when performing methods of detaining an offender has not been sufficiently 
studied in the service and applied activities of police officers. The article describes and analyzes the means and methods of 
overcoming the so-called «knocking down factors» in a duel.

The formation of the optimal degree of content and quality of special training of police officers consists in the expanded 
instilling of specific professional and applied knowledge and skills. In this regard, it is necessary to pay special attention 
to the training of police officers to overcome the confounding factors that prevent the effective implementation of combat 
techniques of wrestling. Separate consideration is required for the process of teaching painful techniques used by police 
officers during forcible detention and disarming of an offender in thick (winter) clothing.
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В 20-е годы XXI века человечество столкнулось 
с рядом проблем, повлиявшим на криминальную ситу-
ацию в различных государствах. В число таких небла-
гоприятных факторов вошли и прошедшая пандемия 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, и после-
довавший за ней мировой кризис, вызванный непроду-
манной внутренней и внешней политикой ряда запад-
ных стран и др. 

Большинству стран приходится проходить через ряд 
сложностей, вызванных объективными и субъективны-
ми факторами. Это и проблемы в экономической и фи-
нансовой сферах, и дальнейшее углубление разрыва 
в материальном обеспечении так называемых обеспе-
ченных людей и остального населения, зачастую на-
ходящегося на грани бедности и др. Развивающиеся 
проблемы в бизнесе, особенно среднем и малом, усу-
губляют рост безработицы. Таким образом, сложивши-
еся обстоятельства оказали негативное влияние на ди-
намику социальной напряженности и, как следствие, 
на криминальную ситуацию. По сведениям ГИАЦ МВД 
России (ф. 494, кн. 21) в течение последних пяти лет 
в регионах нашей страны отмечается увеличение ре-
гистрации преступлений против собственности: краж, 
грабежей, разбоев. Преступники завладевают имуще-
ством граждан, расширяя незаконную деятельность 
и проявляя изобретательность. 

В ряде стран, в том числе входящих в Содруже-
ство Независимых Государств, в последние годы на-
блюдается рост социальных волнений, выражающийся 
в несанкционированных и даже криминальных высту-
плениях граждан, погромах, столкновениях с правоох-
ранительными органами. Преступники, организован-
ные в группы, активно противодействуют законным 
требованиям полиции, применяют в отношении право-
охранителей физическую силу, подручные предметы 
и даже огнестрельное оружие.

Исходя из вышеизложенного, как никогда актуаль-
ным представляется рассмотрение технико-тактических 
действий сотрудника полиции при проведении силового 
задержания правонарушителя с использованием физиче-
ской силы. В этой связи особое внимание при подготовке 
сотрудника полиции необходимо уделять качеству тре-
нировки, направленной на совершенствование навыков 
задержания правонарушителя, как в одиночку, так и в со-
ставе подразделения, а также проводить разбор и анализ 
каждого случая силового задержания с целью установ-
ления приоритетных задач специальной подготовки, на-
правленных на улучшение процесса обучения полицей-
ских рассматриваемым приемам. Особого рассмотрения 
требуют так называемые «сбивающие факторы» [3, c.4]. 
Сбивающие факторы оказывают непосредственное вли-
яние на эффективность проведения сотрудниками по-
лиции силового задержания правонарушителя (группы 
правонарушителей).

Имеющийся опыт преподавания позволяет авторам 
этой статьи сделать ряд предложений, направленных 
на совершенствование умений и навыков единоборств 
в процессе подготовке сотрудников полиции. В первую 
очередь, рекомендуется часть каждого занятия в систе-

ме профессиональной физической подготовки отводить 
для проведения тренировочных поединков в легкокон-
тактной форме по правилам ударных и борцовских ви-
дов спорта: боксу, кикбоксингу, борьбе самбо, боевому 
самбо и т. п. Спецификой и одновременно новизной 
в таких единоборствах будет использование «сбиваю-
щих факторов». На основе анализа известных случа-
ев из служебно-боевой практики сотрудников органов 
внутренних дел, научной литературы, а также практи-
ческого опыта преподавательской работы выделим ряд 
наиболее важных и часто встречающихся причин, отри-
цательно влияющих на эффективное проведение при-
емов силового задержания:

1) состояние эмоционального напряжения (может 
проявляться как в «лихорадочном», так и в «затормо-
женном» состоянии; 

2) физическая усталость;
3) непривычная окружающая обстановка;
4) неудобная одежда для проведения приемов (зим-

няя одежда и обувь);
5) шум (громкая музыка, крики и т. п.);
6) погодный и температурный режим;
7) поверхностный фактор (асфальт, трава, снег 

и т. п.);
8) степень освещенности и др.
Сбивающими факторами, отрицательно влияющи-

ми на сотрудника, проводящего силовое задержание, 
также могут быть его отвлеченность на бытовые во-
просы (проблемы в семье, отношения с друзьями и род-
ственниками, жилищная неустроенность и др.), отсут-
ствие привычного напарника и т. п.

Эмоциональное состояние людей оказывает суще-
ственное влияние на их поведение в различных ситу-
ациях. Говоря об эффективности проведения приемов 
задержания правонарушителя сотрудником полиции, 
необходимо уделить особое внимание теме эмоциональ-
ного состояния человека. В целях изучения вопросов, 
касающихся психологического состояния сотрудника 
полиции, вступающего в единоборство с правонаруши-
телем, был проведен анализ научной литературы, каса-
ющейся темы сбивающих факторов, влияющих на по-
ведение спортсмена-единоборца в процессе подготовки 
к соревнованиям и непосредственно на соревнованиях. 
Проведенное исследование научных источников позво-
ляет сделать вывод о том, что количество спортсменов, 
не подверженных предстартовому возбуждению, очень 
мало [2, с. 24]. Основными неблагоприятными фактора-
ми, вызывающими предстартовое волнение, являются: 
опасение испытать поражение; опасение подвести кол-
лег по команде, тренера; боязнь соперника; волнение, 
вызванное уровнем или характером состязаний; пере-
живания по поводу уровня своей подготовки; некото-
рые индивидуальные психотипологические характери-
стики спортсмена. Нередки случаи, когда навязчивая 
мысль о предстоящем старте влечет за собой колебания 
психологического состояния спортсмена вплоть до со-
матического уровня. В спортивной науке изучению по-
добных состояний спортсмена традиционно уделялось 
значительное внимание. Общий вывод о нормальности 
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тревожного предстартового состояния привел к форму-
лировании так называемого «предстартового феноме-
на» [4, c. 41]. Рассматриваемое явление находит свое 
отражение в дифференцируемых конфигурациях. Наи-
более благоприятными формами предстартового состо-
яния являются: 

1) боевая готовность; 
2) легкое предстартовое возбуждение. 
Отрицательной формой предстартового состояния 

является «предстартовая лихорадка», свидетельствую-
щая о перевозбуждении нервной системы спортсмена 
и неготовности его эффективно вступить в единоборство.

Корреляция предстартового состояния спортсме-
на и состояния сотрудника полиции, готовящегося 
вступить в противоборство с нарушителем, позволяет 
сделать заключение о том, что факторы, оказывающие 
воздействие как на спортсмена, так и на полицейского, 
в рассматриваемых ситуациях идентичны.

Способом преодоления сбивающих факторов яв-
ляется психологический настрой [1, с. 92]. Психоло-
гический настрой всегда оказывает прямое влияние 
на работоспособность [5, с. 24]. Как упоминалось 
выше, состояние спортсмена, вызванное неуверен-
ностью в своей подготовке, боязнью более подготов-
ленного или более сильного соперника, отрицательно 
влияет на эффективность действий в спортивном по-
единке. В то же время сотрудник полиции, проводящий 
силовое задержание правонарушителя, сталкивается 
с аналогичными проблемами: перевозбуждение ухуд-
шает технические действия сотрудника полиции, ведет 
к тактическим и техническим ошибкам. Кроме того, 
возникают риски получения травмы, а также причине-
ния вреда здоровью и угроза жизни как полицейского, 
так и задерживаемого лица.

Исходя из спортивной практики единоборств из-
вестно, что в целях достижения наилучшего результа-
та в поединке спортсмен перед началом соревнований 
стремится привести себя в состояние оптимальной бо-
евой готовности, сохраняя его до окончания поединка. 
В случае подготовки сотрудников полиции к несению 
дежурства, подготовки к возможному экстренному вы-
езду и т. п. рекомендуется перед заступлением на служ-
бу провести самостоятельно либо под руководством 
инспекторов по физической подготовке и/или началь-
ников подразделений короткие тренировки-инструкта-
жи, на которых отрабатываются специальные приемы 
из арсенала боевых приемов борьбы, приемы взаимо-
действия и взаимовыручки, а также смоделированные 
боевые ситуации.

На тренировочных занятиях сотрудников поли-
ции, в чьи должностные обязанности входит силовое 
задержание правонарушителей, необходимо изучить 
и овладеть навыками самоприказов. Самоприказы со-
трудников полиции являются эффективным средством 
самомобилизации путем использования умения кон-
центрироваться на цели, распределять и переключать 
внимание, сохранять устойчивость, гибкое мышление, 
способность к мысленному представлению, осознанию 
текущей ситуации, планированию своих действий.

Отдельного внимания заслуживает тема преодоле-
ния такого сбивающего фактора, как зимняя одежда. 
Зимняя форма одежды сотрудника полиции на практике 
ограничивает движения, снижает подвижность и огра-
ничивает возможности наиболее быстро и качественно 
проводить приемы силового задержания. В то же время 
зимняя одежда, в которую одет правонарушитель, также 
негативно влияет на возможность проводить удобные 
захваты. По этой причине трудновыполнимыми ста-
новятся такие боевые приемы борьбы, как рычаг руки, 
скручивание руки и др. Для преодоления таких негатив-
ных факторов рекомендуется отводить время на заняти-
ях по физической подготовке техническим действиям, 
приближенным к реальным условиям, а также с дозиро-
ванным сопротивлением. Приемы силового задержания 
следует выполнять с достаточной скоростью и силой, 
но, при этом, не доводить их до конца, чтобы избежать 
причинения травмы ассистенту. Как показывает практи-
ка преподавания, полезными могут быть задания на от-
работку ударной техники по манекенам или боксерским 
тренажерам сотрудником, одетым в бушлат, с целью 
привыкания к вынужденной скованности конечностей. 
Интересной представляется практика отработки дан-
ных приемов и проведения поединков в режиме «лайт-
контакта» в зимнее время вне помещения, на различной 
поверхности (снег, лед и т. п.) с тщательным соблюде-
нием мер техники безопасности.

В заключение необходимо отметить, что противо-
действие сбивающим факторам тесно связано с преодо-
лением стресса. Способы борьбы со стрессом являются 
насущной проблемой для современной науки. Ученые-
психологи рекомендуют использовать специальные 
приемы, психологические технологии для оптимизации 
поведения человека в экстремальных ситуациях. В этой 
связи изучение и освоение современных психологиче-
ских механизмов и методов преодоления эмоциональ-
ных напряжений с разной степенью успеха применяет-
ся в спортивных единоборствах, а также имеет место 
в применении сотрудниками полиции, в компетенции 
которых входит использование физической силы и осу-
ществление силового задержания.
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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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Сценарий как средство реализации практической 
направленности занятий по английскому языку 

у сотрудников полиции
Ольга Юрьевна Баринова1, Гульнара Гумяровна Мингазизова2 
1, 2 Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия
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Аннотация. Практическая направленность занятий при обучении сотрудников рассматривается как основопола-
гающий аспект обучения. Авторы считают, что способность применить полученные знания, навыки и умения в усло-
виях выполнения профессиональных задач – основная цель обучения иностранному языку будущих и действующих 
сотрудников полиции. В работе поставлен вопрос о необходимости создания условий и педагогических ситуаций, 
в которых обучающиеся смогут реализовывать полученные знания в практических ситуациях. В работе предложено 
и обосновано средство реализации практической направленности занятий по английскому языку у сотрудников по-
лиции – сценарий. Авторами разработаны компоненты учебного сценария: место проведения, цель, сюжет, задание, 
порядок выполнения задания, критерии оценки, требуемые дидактические материалы. В статье предложен образец 
сценария и обоснованы его компоненты.
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Практическая направленность занятий при обуче-
нии сотрудников является основополагающим аспектом 
обучения. Способность применить полученные знания, 
навыки и умения в условиях выполнения профессио-
нальных задач – основная цель обучения иностранному 
языку будущих и действующих сотрудников полиции.

В современном научном сообществе идут активные 
дискуссии о необходимости создания условий и педа-
гогических ситуаций, в которых обучающиеся смогут 
реализовывать полученные знания в практических си-
туациях. Актуальность поставленной в данной статье 
проблемы подтверждают научные работы, в которых 
подчеркивается значимость практической направлен-
ности процесса обучения в различных сферах и на раз-
ных преподаваемых дисциплинах: 

 – физическая культура [5];
 – математика [6];
 – информатика [7];
 – английский язык [8].

В методике обучения сотрудников полиции прове-
дения занятий максимально приближенных к условиям 
выполнения ими профессиональных задач также от-
слеживается заинтересованность педагогического со-
общества в реализации практической направленности 
обучения.

Авторами рассматриваются такие аспекты реализа-
ции практической направленности процесса обучения 
сотрудников полиции:

 – практические аспекты криминалистической так-
тики проверки показаний подозреваемого и обвиняемо-
го в ситуациях противодействия расследованию (Вага-
бов Тарлан Мамед оглы);

 – умение организовать и моделировать практиче-
ские ситуации при выполнении сотрудниками полиции 
служебных обязанностей по установлению личности 
правонарушителя (А. В. Личман); 

Применение многообразия форм и методов обуче-
ния сотрудников полиции иностранному языку показа-
ло, что наиболее эффективными техниками являются 
создание, изучение и разыгрывания сценариев, при-
ближенных к условиям реальных ситуаций служебных 
задач. 

Внедрение практических сценариев в процесс обу-
чения английскому языку в юридических вузах способ-
ствуют:

 – отработке фраз и лексических единиц в форме 
диалога;

 – развитию мотивации к изучению языка;
 – обучению, соответствующему реалиям;
 – интерактивности проведения практического за-

нятия;
 – подготовке обучаемых к коммуникации с ино-

странными гражданами для служебных целей.
В рамках проведения занятий по английскому язы-

ку с сотрудниками полиции были разработаны сцена-
рии, включающие в себя такие пункты как:

1. Место проведения.
2. Цель.
3. Сюжет.

4. Задание.
5. Порядок выполнения задания.
6. Критерии оценки.
7. Требуемые дидактические материалы.
Место проведения занятия по отработке практиче-

ских ситуаций могут быть как учебные классы и ауди-
тории, так и учебные полигоны для отработки профес-
сиональных навыков (при наличии таковых).

Важным этапом проведения практической занятия 
по сценарию ситуации профессиональной направлен-
ности является определение и поставка четких целей 
участникам образовательного процесса.

Сюжет, его нюансы и речевые клише определяют-
ся в соответствии с тематическим планом и рабочей 
программой учебной дисциплины. В основном, заня-
тия, направленные на отработку практических навыков 
и умений, проводятся как завершающие по изученной 
теме и направлены как на активизацию коммуникатив-
ных навыков, так и на контроль усвоения лексических 
и грамматических единиц.

 Важным аспектом после постановки целей 
перед обучающимися является определение задач 
для успешного выполнения заданий и порядок их вы-
полнения. От правильности постановки задач зависит 
как понимание обучающимися выполняемых задач, так 
и эффективность проводимого задания. 

Организационные моменты такие как постановка 
целей и задач, место проведения и отработки практи-
ческой ситуации и сценария могут быть повторяемыми, 
в то время как сам текст задания будет меняться в за-
висимости от изучаемой темы.

Место проведения: учебный полигон УК-2 Поли-
гон «Киоск».

Цель: вовлечь участников мероприятия в работу 
следователя на месте происшествия, применив знания 
английского языка. 

Сюжет: у преступника на месте совершения пре-
ступления выпала записка. Часть записки отсутствует 
(порвана). Известно, что ранее он совершил покупку 
в местном киоске. Команды приходят к локации «Ки-
оск». На земле у киоска множество разного мусора, 
в том числе и кусочки нескольких записей.

Задание: исходя из содержания частей разных запи-
сок понять, какой из кусочков бумаг на земле у киоска 
принадлежит преступнику. Соединить 2 части записки, 
выбрав единственно правильный текст из 5 предложен-
ных. 

Порядок выполнения задания: команды под-
ходят на место происшествия и визуально изучают 
его. Участники отбирают среди различных предметов 
на земле у киоска все бумаги, записки, кусочки разных 
записок на разных языках. Затем они отбирают те части 
записок, которые могут быть частью записки преступ-
ника. Отобрав 3 части на английском языке, прочитыва-
ют вслух по просьбе ведущего. Затем команда решает, 
какая часть записки является единственной подходя-
щей. Ведущий фиксирует ответы. После выполнения 
задания и в случае неправильно выполнения, ведущий 
сообщает команде правильный ответ. 
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Текст записки: Mr. Smith, you found this note, because 
your daughter was kidnapped. Don't look around! We have 
some conditions. And if you want to see your daughter you 
must do the following…We want a million dollars from you. 
Put on black jacket, black cap and blue jeans. She is safe 
but scared! Tomorrow at 5 p.m. you must put the money into 
a black bag and leave it in a trash can near Koltso shopping 
center. Don’t call the police! Leave money, go out of the 
center and turn left, go straight. In 200 metres you will find 
your daughter at the phonebox. Hurry up!!! If you want to 
see your daughter alive!!!

Критерии оценки: 
− чтение; 
− правильность (умение понять содержание разных 

частей текста на Английском языке); 
− скорость решения задания; 
− командное единство в принятии решения. 

Критерии Номер команды
1 2 3 4 5 6

Чтение
Аравильность
Скорость решения задания
Командное единство 
в принятии решения

Требуемые дидактические материалы:
− часть записки, которая была в кармане преступ-

ника;
− части различных записок на разных языках, в том 

числе 3 шт. на английском языке;
− фантики, различные бумажки;
− конверт для сбора материала с земли;
− перчатки
− таблица с критериями оценки ответов команд.
Практическая направленность занятий при обуче-

нии сотрудников является основополагающим аспектом 
обучения. Способность применить полученные знания, 
навыки и умения в условиях выполнения профессио-
нальных задач – основная цель обучения иностранному 
языку будущих и действующих сотрудников полиции.

Исходя из факта, что в современной научной дис-
куссии активно идет постановка вопроса о необходи-
мости создания условий и педагогических ситуаций, 
в которых обучающиеся смогут реализовывать полу-
ченные знания в практических ситуациях. Анализ и из-
учение статей и монографий позволил нам подчеркнуть 
значимость практической направленности процесса об-
учения в различных сферах и на разных преподаваемых 
дисциплинах.

Таким образом, применение практических сцена-
риев в процессе обучения английскому языку в юри-
дических вузах сотрудников полиции способствуют 
реализации конкретных учебных целей (отработке фраз 
и лексических единиц в форме диалога, развитию моти-
вации к изучению языка, обучению, соответствующему 
реалиям, интерактивности проведения практического 
занятия, подготовке обучаемых к коммуникации с ино-
странными гражданами для служебных целей). 

Для проведения занятий по английскому языку с со-
трудниками полиции могут быть разработаны сцена-

рии, включающие в себя: место проведения, цель, сю-
жет, задание, порядок выполнения задания, критерии 
оценки, требуемые дидактические материалы.
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Профессиональная деятельность сотрудников 
ОВД напрямую связана с выполнением служебно-
боевых задач в условиях, требующих незамедлитель-
ного принятия тактически верного решения, то есть 
сложных и экстремальных обстоятельствах. Наблю-
дается тенденция, что при выполнении своих непо-
средственных обязанностей предупреждения и пре-
сечения преступлений и обеспечения правопорядка 
сотрудники все чаще оказываются в ситуациях, в ко-
торых встает вопрос о рациональности применения 
огнестрельного оружия. В данный момент большое 
влияние на состояние служителя закона оказывает 
не только его знания и наработанные навыки, полу-
ченные в ходе огневой подготовки, но и психологи-
ческий фактор. 

Для выполнения сотруднику своего служебного 
долга требуется достижения высокого уровня разви-
тия профессиональных навыков. Но во время стрель-
бы ключевым остается именно психологическая 
готовность к применению оружия, которая зависит 
не только от уровня профессиональной психологиче-
ской подготовки, но и от состояния личности сотруд-
ника [1]. 

Таким образом, с целью совершенствования под-
готовки сотрудников в ходе занятий по стрельбе необ-
ходимо применять новейшие технологии, включающие 
психологическую подготовку. 

Она должна включать в себя:
‒ развитие таких качеств как психологическая 

устойчивость; 
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‒ развитие решительности и смелости при выпол-
нении своих действий;

‒ развитие волевых качеств, способных помочь ов-
ладеть собой в экстремальных ситуациях; 

‒ развитие способности оказывать психологическое 
влияние на окружающих людей и способность быстро 
ориентироваться в различных ситуациях. 

Несомненно, эти качества в той или иной мере 
присутствуют в личности сотрудника и они должны 
быть развиты у личного состава на достаточно высо-
ком уровне. Это очень долгий и трудоемкий процесс, 
как с физиологической, так и психологической сторо-
ны. Стрельба из огнестрельного оружия представляет 
собой взаимные действия двигательной и нервной си-
стем, которые необходимы для производства выстрела. 
Так же необходимо учитывать и морально-психологи-
ческую готовность и состояние напряжения, в котором 
находится стрелок при производстве выстрела, и от него 
зависит правильность выполнения действий с оружием 
во время выстрела [2].

Стоит выделить еще одно важное психологическое 
качество, которое необходимо развивать сотрудникам, 
‒ это адаптивность, то есть способность индивида бы-
стро подстраиваться к меняющимся условиям окружа-
ющей среды в экстремальных ситуациях. 

При анализе проведенного психологического ис-
следования в БФ ВИПК МВД России в группе слушате-
лей первоначальной подготовки были получены следу-
ющие результаты: 

‒ 85 % испытуемых испытывают волнение перед на-
чалом выполнения упражнений с боевым оружием;

‒ 68 % выявлено эмоциональное возбуждение;
‒ 21 % боятся показать неудовлетворительный ре-

зультат и чувствуют неуверенность в своих силах;
‒ 10 % наблюдается чувство страха;
‒ 3 % испытуемых отмечается боязнь ответствен-

ности в случае какой-либо нештатной ситуации. 
Таким образом, мы видим, что при проведении учеб-

ных занятий по дисциплине «огневая подготовка» необ-
ходимо уделить должное внимание психологическому 
состоянию будущих охранителей закона. Снять нервное 
напряжение, которое также оказывает негативное влия-
ние на выполнение требований руководителя стрельб. 

Этого можно добиться с помощью различных пси-
хологических приемов и методов в процессе индивиду-
альных и коллективных занятий. 

Достаточно эффективно показали себя различные 
техники проведения идеомоторных тренировок с це-
лью снятия нервного напряжения. Суть упражнений 
заключается в том, что слушатель во время подготовки 
к стрельбе мысленно повторяет и анализирует каждое 
конкретное действие, воспроизводит или моделирует 
свои движения с целью поиска ошибки, допущенной 
при стрельбе или для улучшения своего результата [3]. 
То есть, каждое выполняемое действие стрелок должен 
мысленно или вслух проговаривать (смотрю на мушку 
целиком, выбираю свободный ход спускового крючка 
и плавно тяну спуск до срыва курка с боевого взвода), 
тем самым слушатель отвлекается и не зацикливает-

ся конкретно на процессе стрельбы, что также влияет 
на результативность. 

Также для снятия психологического напряжения 
и повышения уровня самоконтроля можно использо-
вать различные дыхательные упражнения. В качестве 
примера приведем одно из таких упражнений «Дыха-
ние стоя», которое направлено на уменьшение степени 
тревожности при подготовке к стрельбе. В этом случае 
сотруднику необходимо сделать полный вдох, одновре-
менно поднимая руки вверх, прикасаясь ими к ушам, 
задержать дыхание на несколько секунд. Стремитель-
но нагнувшись, дать рукам свободно повиснуть, выдо-
хнуть воздух через рот. Затем, делая медленный вдох, 
выпрямиться, поднимая руки над головой. Вдыхая, 
желательно образно представить, как с потоком возду-
ха «впитываются» положительные чувства (сила, спо-
койствие, свежесть, здоровье), а во время выдоха «от-
дается» все негативное (слабость, тревожность, страх, 
неуверенность). Для большей результативности данное 
упражнение следует повторить 3‒5 раз. 

Очень эффективно показывает себя и работа «вхо-
лостую» с огнестрельным оружием. Работа «вхоло-
стую» с оружием стрелку помогает отточить такие 
моменты, как правильная изготовка (стойки) хват и бы-
строе извлекание оружия из кобуры. 

Ниже на фото представлены и приведены различ-
ные действия и способы с оружием:

Наиболее широко в настоящее время применя-
ется стойки:

Фронтальная

Штурмовая (универсальная)
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Хваты при стрельбе из пистолета:

Способы извлечения оружия:
Извлечения оружия 

из кобуры с помощью 
вытяжного ремешка

Извлечения оружия 
из кармана форменной 

зимней куртки

Извлечения оружия 
в положении стоя на колене

Извлечения оружия 
в положении сидя

Извлечения оружия 
в положении лежа

Если слушатель сможет подобрать для себя опре-
деленный тип дыхания, то и это будет способствовать 
контролированию эмоций, а также поможет избавиться 
от такого фактор, как «психологическое ожидание вы-
стрела». Еще одним нюансом, на который необходимо 
обратить внимание, является приближение к реальным 
условиям чрезвычайных обстоятельств или экстремаль-
ным ситуациям. Использование таких занятий (воз-
можно даже на специальных тренажерах) способствует 
формированию морально-психологической устойчиво-
сти сотрудников ОВД [4].

Стрельба из-за укрытия справа, слева

Линия прицеливания не должна пересекать 
тело сослуживца
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Таким образом, совокупность использования дан-
ных методов оказывает влияние на результативность 
деятельности обучения по огневой подготовке сотруд-
ника ОВД и снижает его психологическое напряжение. 
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Профессиональное обучение в образовательных ор-
ганизациях МВД России заключается в целенаправлен-
ной подготовке квалифицированных кадров для нужд 
органов внутренних дел Российской Федерации с целью 
приобретения необходимых профессиональных компе-
тенций для самостоятельного исполнения служебных 
обязанностей.

Сегодня одна из основных проблем профессио-
нального обучения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации – это несоответствие меж-
ду возрастающим объемом и сложностью профессио-
нальных знаний, умений, навыков и ограниченностью 

сроков освоения конкретных дисциплин, т. е. за непро-
должительный период обучения необходимо передать 
обучаемым максимальный объем информации и сфор-
мировать профессиональные компетенции, необходи-
мые для самостоятельного исполнения профессиональ-
ной деятельности.

Повышение эффективности обучения заключается 
в том, что оно должно быть направлено не на изменение 
существующей организационной структуры професси-
онального обучения, а на выбор оптимальных форм 
и методов эффективного обучения сотрудников ОВД 
Российской Федерации.
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Важность и ответственность решаемых задач, сто-
ящих перед сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, требует от ведомственных 
образовательных организаций использования в учеб-
ном процессе современных технических средств 
обучения и инновационных образовательных техно-
логий, качественного научного и методического обе-
спечения процесса обучения, а также надлежащего 
состояния учебно-материальной базы [4, с. 94].

Образовательная организация в системе МВД 
России для подготовки сотрудника не должна опи-
раться в профессиональном обучении только на един-
ственный метод или подход обучения. Поэтому со-
временное профессиональное обучение должно быть 
ориентировано на системное использование иннова-
ционных средств обучения, что будет способствовать 
повышению эффективности достижения планируе-
мых результатов за счет протекания образовательно-
го процесса в условиях разнообразных педагогиче-
ских подходов.

Одним из таких педагогических подходов, кото-
рый может повысить эффективность профессиональ-
ного обучения, на мой взгляд, может стать примене-
ние в процессе обучения практико-ориентированной 
технологии, при использовании которой осуществля-
ется формирование профессиональных компетенций 
у обучаемых через моделирование конкретной ситуа-
ции в учебном процессе.

Формирование профессиональных компетен-
ций на основе конкретных образов и представлений, 
вызываемых у обучаемых при проведении занятий 
с моделированием профессиональной деятельности, 
выражают одну из качественных сторон учебного 
процесса [2, с. 41].

Использование в учебном процессе интерактив-
ных методов обучения с моделированием професси-
ональной деятельности, таких как кейс-метод, квест-
метод, деловые и ролевые игры, позволит не только 
без повышения темпа обучения повысить эффектив-
ность формирования профессиональных компетен-
ций, но и сопоставить учебный материал с професси-
ональной деятельностью сотрудника, а также будет 
способствовать индивидуализации обучения.

С. А. Горелов рассматривает имитационно-игро-
вое моделирование как аналог профессиональной 
деятельности: чем она сложней, тем глубже процесс 
становления профессионализма участников, тем бо-
гаче потенциал профессионально-специализирован-
ных компетенций и возможностей обучающегося [3, 
с. 152]. 

Сама моделируемая ситуация служебной деятель-
ности уже содержит для обучающегося проблему, 
т. е. является проблемной. Поэтому главной целью 
такого занятия будет формирование знаний, умений 
и навыков в решении задач служебной деятельности 
в условиях, предельно приближенных к реальным.

При этом происходит не просто накопление ин-
формации, а ее осмысление применительно к даль-
нейшей профессиональной деятельности. Обучаю-

щийся, анализируя проблемную ситуацию, находится 
в роли «исполнителя» и сопоставляет свои действия 
с конкретными обстоятельствами и ищет пути ее ре-
шения. Моделируемая профессиональная деятель-
ность в игровой форме сплачивает ее участников 
для коллективного сотрудничества, предметного 
и речевого взаимодействия, направленного на реше-
ние конкретных ситуационных задач. Анализ про-
блемных ситуаций профессиональной деятельности 
и поиск их решения порождает потребность в новых 
знаниях. 

Роль преподавателя на таких занятиях сводит-
ся не только к руководству процессом деятельности 
обучающегося в решении конкретной задачи с уче-
том особенностей профессиональной деятельности, 
но и в осмысленном выборе содержания учебного 
материала. Преподаватель при подготовке к заня-
тию сначала рассматривает учебный материал, ана-
лизирует его, а потом из него выделяет актуальные 
для профессиональной деятельности задачи, которые 
обучающийся должен научиться решать. 

Профессиональное обучение сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
с применением практико-ориентированного обучения 
с моделированием профессиональной деятельности, 
во-первых, позволит повысить показатели сформи-
рованности профессиональных компетенций обуча-
ющихся; во-вторых, активизировать познавательную 
деятельность обучающихся и повысить мотивацион-
ную составляющую образовательного процесса.

Одно из основных направлений в повышении 
эффективности профессионального обучения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федера-
ции – это качественная организация самостоятельной 
подготовки. На самостоятельной подготовке обуча-
ющиеся должны не только повторять пройденный 
материл, но и изучать рекомендованные преподава-
тельским составом учебно-методические материалы. 
Средствами самостоятельного усвоения учебно-ме-
тодического материала могут быть: специально под-
готовленные электронные пособия, компьютерные 
программы, раздаточный материал и т. п. Для улуч-
шения качества самостоятельной подготовки препо-
давательский состав может использовать контроль-
ные задания, связанные с текущим заданием. Такие 
задания разрабатываются с учетом возможностей 
обучающихся и способны повысить эффективность 
самостоятельной подготовки. В ходе такой работы 
развиваются навыки творческого мышления, само-
стоятельности, анализа и систематизации изученного 
материала.

Таким образом, внедрение в образовательный 
процесс практико-ориентированной технологии 
с моделированием ситуаций профессиональной де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации будет способствовать более 
качественному формированию профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения опера-
тивно-служебных задач.
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Аннотация. Боевые искусства неразрывно связаны с обществом и его развитием. Традиционно выделяют евро-
пейские и восточные единоборства. И если первые являлись более соревновательными, либо направленными на опре-
деленные в разных сферах силовые элементы, то восточные боевые искусства являлись, скорее, некоей философией, 
духовной практикой, соединяющей воедино тело и дух. Разделений на виды огромное множество, как на отдельные 
виды, так и на подвиды конкретно одного боевого искусства. На рассмотрение выделены такие боевые искусства, ко-
торые по отдельности являются наиболее популярными в России (дзюдо), комплекс духовных и физических практик, 
которые в своем понимании не являются ударными боевыми искусствами (айкидо) и наиболее перспективное боевое 
искусство, созданное совсем недавно и активно развивающееся (кудо).
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Различные виды единоборств существовали на про-
тяжении всего существования человечества. И если 
в древности единоборства сводились к способу выжива-

ния, как противостоянию животному миру, природным 
явлениям, так и с развитием цивилизации – противосто-
янию другим племенам в ходе сражений, самозащиты. 
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Уже тогда единоборства являлись ключом к самосовер-
шенствованию организма, некоему сплочению групп 
людей, социализации и духовному развитию.

Изначально единоборства не были классифициро-
ваны и дифференцированы. Их разделение было об-
условлено как историческими этапами, так и, прежде 
всего, той областью, где существовал народ. Со време-
нем определенные виды единоборств вылились в груп-
пы боевых искусств. Наравне с общими принципами 
искусства, как формы общественного сознания, духов-
ности человечества, взглядов на мироздание, в боевых 
искусствах существует четкая и понятная классифи-
кация, устойчивые принципы, необходимые методы 
и приемы, своя философия и морально-этические пра-
вила. Исторически направления боевых искусств были 
разделены на европейские и азиатские. Во многих мо-
ментах они схожи, но в то же время имеется огромная 
масса принципиальных различий.

Восточные единоборства целиком и полностью 
опираются на философские, религиозные и социальные 
мотивы, с которыми связаны их появление, развитие, 
внутренние деления. Немаловажную роль играет культ 
мастера. Именно мастера является для учеников и про-
должателей тем, кто олицетворяет саму суть традиций, 
культуры и взглядов конкретного вида боевых искусств.

Рассмотрим некоторые виды восточных едино-
борств, как наиболее популярных в России, так и тех, 
которые имеют значительные перспективы.

Выделим такие виды, как дзюдо, айкидо и кудо. 
Рассмотрим каждый вид подробнее.

Наиболее древним видом единоборств является 
джиу-джитсу (дзю-дзюцу – «мягкий» и «техника»), 
на основе которого развивались и со временем обосо-
блялись другие виды боевых искусств, в данной статье 
мной не рассматриваемые. Джиу-джитсу на заре по-
явления характеризовалось, как система ведения боя 
без оружия. Основоположником же дзюдо является пе-
дагог и профессор Дзигиро Кано, который в юношестве 
был слаб и для физического развития начал заниматься 
дзю-дзюцу. В его основе лежали техника поражения 
наиболее слабых анатомических точек, техники захва-
та и броска. По итогам наблюдения Кано, дзю-дзюцу 
необходимо было реформировать, исключив наиболее 
опасные для жизни приемы и привнеся опыт других бо-
евых школ. Поначалу боевое искусство Кано было тож-
дественным дзю-дзюцу, пока он не наполнил его новым 
содержанием. Отныне это была не «мягкая техника», 
а «мягкий путь» («до» – путь»), что означало гуманизм, 
как главную ценность человека [5, с. 577 ].

Как мы видим, исходя из названия, данное боевое 
искусство позиционирует себя как средство самовоспи-
тания, то есть путь воспитания через упорные трени-
ровки, закаляя тело и дух.

В России основателем дзюдо является Василий 
Сергеевич Ощепков (1892–1937), который родился 
и жил на Южном Сахалине и в ходе исторических со-
бытий оказался на этих территориях подданным япон-
ского императора. Получил образование в духовной 
семинарии в Киото, где познакомился с дзюдо, а позже 

проходил обучение в школе Кодокан, основанной са-
мим Дзигиро Кано. В течение нескольких лет Ощепков 
смог получить мастерский пояс и стал первым русским, 
получившим мастерскую степень.

Распространение дзюдо пошло именно с восто-
ка России – начало было положено во Владивостоке. 
Ощепков создал курсы по дзюдо для инструкторов 
физической культуры Советского Союза, позже препо-
давал в Новосибирской школе милиции. В начале 1930 
года был вызван в столицу, где его озадачили органи-
зацией обучения дзюдо солдат и командиров РККА. 
Параллельно с этим, шла агитация и гражданского на-
селения. Из-за политики правящей партии и накалом 
отношений с Японией, в конце 30-х годов дзюдо было 
объявлено запрещенным видом единоборств, а на сме-
ну ему началось становление самбо, в основу которого 
входят все принципы дзюдо. Возрождением данного бо-
евого искусства стали 1960-е года, но уже не как само-
стоятельного единоборства, а на основе борьбы самбо.

Ударом для всего российского спорта стали 90-е 
года прошлого века. Большинство боевых искусств 
в своем развитии затормозились. Это было связано 
как с экономической стороны России, так и с неудач-
ными выступлениями спортсменов на мировой арене. 
И только с начала нового столетия ситуация стала ме-
няться. Дзюдо набирает популярность в массах, дети 
начали записываться в спортивные школы. Активно 
популяцией дзюдо занимался и занимается по сей день 
Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин, который упоминает, что его деятельность 
во многом опирается на базовые принципы дзюдо.

Айкидо («ай – гармония, «ки» – энергия духа, 
«до» – путь) не считается боевым искусством как тако-
вым. Правильно будет назвать его воинским искусством. 
Основателем современного айкидо является Морихэй 
Уэсиба (1883-1969), который считал, что данное едино-
борство – не только искусство поединка, но и объеди-
нение тела и духа, то есть обретение гармонии и путь 
очищения. В основы айкидо вошли такие боевые ис-
кусства, как различные техники дзю-дзюцу, кэн-дзюцу 
(искусство владения мечом), искусство каллиграфии, 
религия Оомото. В противовес традиционным восточ-
ным техникам, которые делали упор на искусстве уби-
вать, айкидо придерживается принципа пути прекраще-
ния убийства. То есть, победа над противником должна 
быть не с помощью силы, а целью становится объеди-
нение людей на основе гармонии, прекращение наси-
лия, помощь другим. Это должно достигаться путем 
слияния собственной силы с силой партнера, что мо-
жет означать отсутствие конкуренции или конфликта. 
На практике получается так, что агрессия противника 
подавляется его же агрессией, без применения соб-
ственной агрессии в ответ, что может привести с дис-
гармонии [3, с. 320].

Появление айкидо в России связывают с именем 
Владислава Алексеевича Рукавишникова. Будучи пре-
подавателем, он был послан в Мали, где познакомил-
ся с айкидо и увлекся его изучением в секции сенсея 
Ван Бая. Вернувшись в СССР в 1969 году, Рукавишни-
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ков организовал секцию айкидо. Но получилось так, 
что именно в направлении данного вида единоборств 
у нас не было зарубежных наставников. Не было тех 
учителей и мастеров, веру, восприятие и учения кото-
рых, на основе принципов восточных единоборств, 
нужно было воспринимать за истину. Именно поэтому, 
айкидо в России носит некий творческий характер, где 
для познания техники не было никаких условностей.

Постепенно, в течение 80-х годов, возникали сек-
ции айкидо в некоторых городах России, на базе кото-
рых в 1990 году была создана «Всестилевая Федера-
ция Айкидо СССР». Особое внимание стоит обратить 
на то, что после смерти Уэсибы, философские концеп-
ции айкидо были по-разному истолкованы и отразились 
на стилях преподавания. В том числе, влияли попытки 
интегрирования приемов из других боевых искусств, 
что вылилось в появление более 30 самостоятельных 
направлений айкидо. Наибольшее развитие было в на-
чале 21-го века – появлялись многочисленные федера-
ции, проводились крупные семинары с участием япон-
ских мастеров, распространялись учебные пособия 
и книги. Но в середине нулевых годов, философские 
принципы айкидо уступили принципам коммерческим. 
Принцип гармонии и прекращения насилия уничтожа-
ется проведением спаррингов, соревнований. Сейчас 
айкидо доступно в каждом городе и каждому рядовому 
гражданину, нежели сто лет назад [6, с. 107–113 ].

Кудо («ку» – пустота, «до» – путь) относительно 
молодой вид спорта. Изначально был одним из ответ-
влений карате-до и назывался «Дайдо-Дзюку карате-
до» и переводился «искусство великого пути». Был 
основан в 1981 году мастером и философом Адзумой 
Такаши и включал в себя стили карате кекусинкай, дзю-
до, тайского бокса (муай-тай). По сведениям журнали-
стов того времени, со стороны данный вид единоборств 
был «яростным» и «сверхреалистичным». Связано это 
было с практически полным отсутствием правил, кроме 
ударов в спину, затылок, горло и в суставы на излом.

В 2001 году данный стиль получает свое новое на-
звание и стал называться, собственно, «Кудо». «Кара» 
переводится как «пустой», так и «ку» тоже перево-
дится как «пустой» и дословно «Кудо» переводится 
как «Путь в пустоте». Сам Такаши видит в кудо некую 
преемственность карате, что заключается даже в новом 
названии, но с некими новшествами. Они заключаются 
в том, что при контакте движения спортсмена не следу-
ют четким регламентам их проведения (в зависимости 
от стиля), а состоят из коротких комбинаций «удар-
бросок», «удар-удар», «бросок-удушающий прием» 
и так далее. Из всех техник, Такаши отобрал наиболее 
эффективные, которые могут повергнуть противника 
за доли секунды. Например, ударная техника руками 
взята из бокса, удары локтями и коленями – из муай-
тай, удушающие приемы и броски – из дзюдо и самбо, 
ударная техника ногами – из карате кекусинкай. Эки-
пировка тоже несколько отличается от традиционной. 
Она представляет собой прозрачную маску и тонкие 
перчатки, позволяющие эффективно проводить захваты 
и броски [4, с. 105 ].

Также, переименование было связано с желани-
ем Международной федерации Кудо войти в олим-
пийское движение как самостоятельный вид спорта, 
а не как стиль карате.

В России первые слухи о кудо начали появляться 
еще в 80-х годах, практически сразу после появления 
самого стиля. Но двери для него смог открыть спор-
тсмен из Владивостока Юрий Пирогов, которого Така-
ши допустил к соревнованиям 1991 года. В 1993 году 
Пирогов проводит семинар по кудо во Владивостоке 
и практически сразу после проведения открывается 
первое иностранное отделение кудо. Хотя отправной 
точкой в создании и развитии кудо в России принято 
считать 7 июля 1994 года, когда была зарегистрирова-
на «Московская федерация «Дайдо-Дзюку каратэ-до»». 
Такаши наделил Москву полномочиями, благодаря 
которым Москва становится центром развития дайдо-
дзюку (кудо) в Европе. В Российской Федерации кудо 
было признано самостоятельным видом спорта 26 июня 
2017 года [2, с. 169].

За несколько десятилетий с момента появления это-
го стиля, уже можно говорить, что «кудо» перестало 
существовать как техника карате и переросло в само-
стоятельный вид спорта со своей системой подготовки, 
правилами, экипировкой. Теперь это перспективный 
вид боевых искусств, опирающийся на традиции вос-
точных единоборств и сочетающий в себе многие тех-
ники, позволяющий укрепить тело и дух, помогающий 
привнести много пользы в социальное и культурное 
развитие народа.

Подводя итоги, можно сказать, что конкретно 
восточные единоборства первостепенной задачей 
ставили перед собой самовоспитание, создание дис-
циплины, развитие крепкого физического здоровья 
и душевную организацию. Единоборства как боевые 
искусства с упором на противоборство с оппонен-
том же являлись параллельной задачей, вытекаю-
щей из ранее озвученных. Человек, крепкий духом 
и телом, имеющий определенные ценности и взгляды 
может противостоять противнику (сопернику), ис-
пользуя как морально-волевые качества, воспитан-
ные в ходе тренировок, так и физические приемы, 
без которых боевые искусства таковыми бы не явля-
лись. В наше время стоит уделять больше времени 
не техническому заучиванию боевых приемов и фи-
зическому превосходству, а воспитанию личности, 
но без навязывания ценностей Мастера – он должен 
подводить своих учеников к тому, чтобы они сами 
выявляли для себя комплекс взглядов на мироздание 
и социум. Только таким образом можно достичь еди-
нения духа и тела [1, с. 22 ].
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Широкое применение математических методов в 
профессиональной деятельности судебного эксперта 
обусловлено универсальностью данных методов, т. е. 
возможностью отражать количественные характери-
стики различных объектов и явлений. Именно матема-
тические методы лежат в основе совершенствования 
теории и практики судебной экспертизы. 

Математическая составляющая необходима не 
только при решении идентификационных и диагности-
ческих экспертных задач, но и для обоснования экс-
пертных методик. Кроме того, специалистам в области 
судебной экспертизы достаточно часто приходится 
иметь дело с числовой оценкой истинного значения не-
которой физической величины, т. е. с обработкой пря-
мых или косвенных измерений.

Напомним, что любое измерение характеризуется 
погрешностью, т. е. любое измерение в той или иной 
степени отклоняется от истинного значения физиче-
ской величины. При этом различают абсолютную по-
грешность ΔΧ, выражаемую в единицах измерения ис-
следуемой величины, и относительную погрешность 
δX, выражаемую в процентах или в относительных 
единицах (долях). В инженерно-технических расчетах 
истинное значение измеряемой величины ‹Χ› принято 
оценивать по формуле1: 

‹Χ› = Χ̄ ± ΔΧ 

1 Χ̄ − измеренное значение искомой величины (обычно 
это среднее арифметическое нескольких измерений).
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Поскольку результат измерений представляется в 
виде интервала значений, величину которого опреде-
ляет абсолютная погрешность, важное значение име-
ет правильное округление результата и погрешности. 
Округление следует начинать с погрешности. Если 
первая значащая цифра – единица или двойка, то после 
округления оставляют две значащие цифры, в против-
ном случае оставляют одну значащую цифру (табл.1). 

Таблица 1 
Представление результатов измерения
До округления После округления

0,16835 0,17
8,8321 9
0,00343 0,003

153 150

Кроме того, различают прямые и косвенные изме-
рения.

Прямое измерение ‒ это процесс нахождения число-
вого значения физической величины с помощью средств 
измерений. Например, длину гильзы измеряют штанген-
циркулем, а температуру воздуха ‒ термометром.

В отличие от прямого измерения косвенное изме-
рение основывается на измерении других величин, ко-
торые связаны с искомой величиной через математиче-
ские формулы или законы природы. 

Косвенные измерения широко применяются в са-
мых различных областях. Они позволяют получить ин-
формацию о физических величинах, которые не могут 
быть измерены непосредственно. Например, в деятель-
ности судебного эксперта косвенные измерения исполь-
зуются для определения начальной кинетической энер-
гии пули, удельной кинетической энергии снаряда, пло-
щади следа и др. Однако при использовании косвенных 
измерений необходимо учитывать возможные ошибки 
и неопределенности. Величины, использующиеся для 
косвенных измерений, могут иметь свои собственные 
погрешности, которые могут влиять на точность полу-
ченных результатов. Поэтому важно проводить анализ 
и оценку погрешностей при использовании косвенных 
измерений. 

Итак, косвенным называют такое измерение, при 
котором искомое значение величины U находят на ос-
новании известной зависимости данной величины с ве-
личинами X, Y, Z, … , измеренными напрямую.

Рассмотрим три способа оценки погрешности кос-
венных измерений.

1. Алгоритм пошаговой оценки погрешностей ос-
нован на следующих правилах:

‒ при сложении и разности абсолютные погрешно-
сти складываются Δ(x ± y) = Δx ± Δy;

‒ при умножении на число абсолютная погреш-
ность умножается на модуль этого числа, а относитель-
ная погрешность не меняется Δ(Bx) = |B|Δx;

‒ при умножении и делении относительные по-
грешности складываются δ(xy) = δ(x/y) = δx + δy;

‒ при возведении в степень относительная погреш-
ность умножается на модуль показателя степени δ(xn) 
= |n|δx.

Вычисления производятся по действиям и на каж-
дом шаге оцениваются возможные погрешности. Для 
промежуточных вычислений сохраняется дополнитель-
ная значащая цифра. 

2. Алгоритм оценки погрешностей основан на вы-
числении частных производных измеряемой величины 
по ее аргументам.

Если требуется вычислить u = f (x, y, z, …) и оценить 
абсолютную погрешность Δu, где значения x, y, z, … из-
мерены с некоторыми погрешностями: x ± Δx, y ± Δy, z ± 
Δz, …, то используют формулу: 

Δu ≈ | u'x · Δx| + |u'y · Δy| + |u'z · Δz| + … ,
где u'x, u'y, u'z ‒ частные производные u = f (x, y, z, …) по 
всем переменным.

3. Алгоритм оценки погрешностей основан на вы-
числении частных производных измеряемой величины 
по ее аргументам и квадратичном сложении погрешно-
стей.

Если значения x, y, z,… измерены с некоторыми по-
грешностями: x ± Δx, y ± Δy, z ± Δz, …, и эти погрешно-
сти являются независимыми случайными величинами, 
то используют формулу:

Δu = √ (u'x · Δx)2 + (u'y · Δy)2+ (u'z · Δz)2 + …,
где u'x, u'y, u'z ‒ частные производные u = f (x, y, z, …) по 
всем переменным.

Рассмотрим примеры обработки косвенных изме-
рений.

Пример 1. Прямыми измерениями длины и шири-
ны прямоугольного объекта были получены следующие 
результаты: a = 12,0 ± 0,5, · b = 8 ± 2%. 

Вычислить S(a, b) = ab (площадь объекта) и оце-
нить погрешность вычисления ΔS.

Решение. Запишем данные в таблицу: 
a Δa b δb

12 0,5 8 2%

1) Пошаговый способ оценки погрешностей.
S(a, b) = ab = 12 · 8 = 96.

Для оценки погрешности ΔS = Δ(ab) необходимо 
знать относительные погрешности, так как мультипли-
кативные операции возможны только с этими погреш-
ностями: δ(ab) = δ(a/b) = δa + δb. Относительная по-
грешность δb известна, поэтому находим только δa и 
выражаем ее в процентах:

Δa
a

0.5
12δ(ab) =       · 100% =        ·100% = 4,1666...% ≈ 4,2%

δ(ab) = δa + δb = 4,2% + 2% = 6,2%
Правила округления относительных погрешностей 

аналогичны правилам округления абсолютных погреш-
ностей, поэтому для промежуточных вычислений со-
храняем дополнительную значащую цифру.

δ(ab) · (ab)
100%

δ(6,2%) · 96
100%ΔS = Δ(ab) =                     =                      = 5,952 ≈ 6

Ответ: S ± ΔS = 96 ± 6.
2) Оценка погрешностей, основанная на вычисле-

нии частных производных измеряемой величины по ее 
аргументам.

Находим частные производные S(a, b) = ab по пере-
менным a, b.
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u'a(b=const) = b = 8; u'b(a=const) = a = 12.
Абсолютная погрешность Δa известна, поэтому на-

ходим только Δb:
δ(b) · b
100%

δ(2%) · 8
100%Δb =              =                 = 0,16

Учитывая, что Δx = 0,5 и Δy = 0,16, находим ΔS:
ΔS ≈ |u'a · Δa| + |u'b · Δb| = |8 · 0,5| + |12 · 0,16| = 

= 4 + 1,92 = 5,92 ≈ 6;
S(a, b) = ab = 12 · 8 = 96.

Ответ: S ± ΔS = 96 ± 6.
3) Оценка погрешностей, основанная на вычисле-

нии частных производных измеряемой величины по ее 
аргументам и квадратичном сложении погрешностей.

Находим частные производные S(a, b) = ab по пере-
менным a, b.

u'a(b=const) = b = 8; u'b(a=const) = a = 12.
Абсолютная погрешность Δa известна, поэтому на-

ходим только Δb:
Учитывая, Δx = 0,5 и Δy = 0,16, находим ΔS:

ΔS = √ (u'a · Δa)2 + (u'b · Δb)2 = 
= √ (8 · 0,5)2 + (12 · 0,16)2 = 4,43..≈ 4.

S(a, b) = ab = 12 · 8 = 96.
Ответ: S ± ΔS = 96 ± 4.
Пример 2. Прямыми измерениями массы, радиуса, 

линейной скорости были получены следующие резуль-
таты [2]:

m = (0,310 ± 0,006) кг, R = (0,104 ± 0,005) м, 
v = (30 ± 1) м/с.

Вычислить F = f (m, R, v) ‒ значение центробежной 
силы, действующей на материальную точку массой m, 
равномерно вращающейся по окружности радиуса R 
с линейной скоростью v и оценить погрешность вычис-
ления ΔF, если:

m · v2

RF (m, R, v) =           .

Решение. Запишем данные в таблицу: 
m R v Δm ΔR Δ v

0,31 0,104 30 0,006 0,005 1

1) Пошаговый способ оценки погрешностей.
m · v2

R
0,31 · 302

0,104F (m, R, v) =           =                  = 2682,692... Н.

Значение F не округляем пока не оценим ΔF. Для 
оценки погрешности:

m · v2

RΔF = Δ              ( (
необходимо знать относительные погрешности δm, δR, 
δv, так как мультипликативные операции возможны 
только с этими погрешностями:

δ(xy) = δ(x/y) = δx + δy; δ(xn) = |n|δx.
Δm
m

0,006
0,31δm =        · 100% =           · 100% = 1,9354...% ≈ 1,94%;

ΔR
R

0,005
0,104δR =        · 100% =           · 100% = 4,8076...% ≈ 4,8%;

Δv
v

1
30δv =       · 100% =       · 100% = 3,3333...% ≈ 3,3%.

По правилам округления погрешностей для про-
межуточных вычислений сохраняем дополнительную 
значащую цифру.

m · v2

RδF = δ      ( (
m · v2

Rδ              = δm + δ(v2) + δR = δm + 2δ(v) + δR.( (
δ              = δm + 2δ(v) + δR = 

= 1,94% + 2 · 3,3% + 4,8% = 13,3%

m · v2

R( (

ΔF = Δ              =                                  = 

=                              = 356,7... ≈ 400Н.

m · v2

R( (
m · v2

R
m · v2

Rδ              · ( (( (
100%

13,3% · 2682,69
100%

Ответ: F + ΔF = (2700 ± 400)H = (2,7 ± 0,4) · 103H = 
= (2,7 ± 0,4) кН.

2) Оценка погрешностей, основанная на вычисле-
нии частных производных измеряемой величины по ее 
аргументам. 

Находим частные производные от F (m, R, v) по 
переменным m, R, v:

F'm(R, v = const) =       =              =  8653,84...  ≈ 8654;
v2

R
302

0,104

F'R(m, v = const) =             =                     =
= –25795,11...  ≈ – 25795;

m · v2

R2
0,31 · 302

0,1042

F'v(m, R = const) =             =                         =
= 178,84...  ≈ 179.

m · v2

R2
0,31 · 2 · 30

0,104

Учитывая, что Δm = 0,006, ΔR = 0,005, Δv = 1, на-
ходим ΔF:
ΔF ≈ |F'm · Δm| + |F'r · ΔR| + |F'v · Δv| = |8654 · 0,006| + 
+ | ‒25795 · 0,005| + |179 · 1| = 51,925 + 128,975 + 179 =  

= 359,899 Н ≈ 400 Н;
m · v2

R
0,31 · 302

0,104F (m, R, v) =           =                  = 2682,692... Н.

Ответ: F ± ΔF = (2700 ± 400)Н = (2,7 ± 0,4) · 103Н = 
= (2,7 ± 0,4) кН.

3) Оценка погрешностей, основанная на вычисле-
нии частных производных измеряемой величины по ее 
аргументам и квадратичном сложении погрешностей.

Находим частные производные от F (m, R, v) по 
переменным m, R, v:

F'm(R, v = const) =       =              =  8653,84...  ≈ 8654;
v2

R
302

0,104

F'R(m, v = const) =             =                     =
= –25795,11...  ≈ – 25795;

m · v2

R2
0,31 · 302

0,1042

F'v(m, R = const) =             =                         =
= 178,84...  ≈ 179.

m · v2

R2
0,31 · 2 · 30

0,104

Учитывая, что Δm = 0,006, ΔR = 0,005, Δv = 1, на-
ходим ΔF:

ΔF = √ (F'm · Δm)2 + (F'R · ΔR)2 + (F'v · Δv)2 = 
= √ (8654 · 0,006)2 + ( ‒25795 · 0,005)2 + (179 · 1)2 = 

= √ (51,924)2 + (128,975)2 + (179)2 =226,653...Н ≈ 230Н;
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m · v2

R
0,31 · 302

0,104F (m, R, v) =           =                  = 2682,692... Н.

Ответ: F ± ΔF = (2680 ± 230)Н = (2,68 ± 0,23) · 103Н = 
= (2,68 ± 0,23) кН.

В заключение следует отметить, что косвенные 
измерения являются важным инструментом судебно-
го эксперта для получения информации о физических 
величинах, которые не могут быть измерены непосред-
ственно. Они позволяют расширить возможности в из-
мерении объектов и процессов окружающего мира. Од-
нако необходимо учитывать возможные погрешности 
при использовании косвенных измерений.

Библиографический список
1. Задохина, Н. В. Статистические методы в дея-

тельности эксперта-криминалиста / Н. В. Задохина // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. 
С. 195‒197.

2. Савчук, В. П. Обработка результатов измерений. 
Физическая лаборатория / В. П. Савчук. Одесса : ОНПУ, 
2002. Ч. 1. С. 19‒22.

3. Статистические методы в экспертно-криминали-
стической деятельности : учебное пособие / [Н. В. За-

дохина и др.]. М : Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, 2020. 87 с. 

4. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и окру-
гления // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200025687.

Bibliographic list
1. Zadokhina, N. V. Statistical methods in the activities 

of a forensic expert / N. V. Zadokhina // Education. Science. 
Scientific staff. 2020. No. 3. Р. 195‒197.

2. Savchuk, V. P. Processing of measurement results. 
Physical laboratory / V. P. Savchuk. Odessa : ONPU, 2002. 
Part 1. Р. 19‒22.

3. Statistical methods in forensic activities : textbook / 
[N. V. Zadokhina et al.]. Moscow : Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V.Ya. Kikot’, 2020. 87 p.

4. ST. COMECON 543-77 Numbers. Rules for writing 
and rounding // Electronic fund of legal and regulatory and 
technical documentation. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/1200025687.

Информация об авторах
Н. В. Задохина ‒ доцент кафедры информатики и математики, кандидат педагогических наук;
Т. И. Воробьева ‒ старший преподаватель кафедры информатики и математики;
А. А. Страхов ‒ доцент кафедры информатики и математики.

Information about the authors
N. V. Zadokhina – Associate Professor of the Department of Computer Science and Mathematics, Candidate of 

Pedagogical Sciences;
T. I. Vorobyova – senior lecturer at the Department of Computer Science and Mathematics;
A. A. Strakhov – Associate Professor of the Department of Computer Science and Mathematics.

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 20.10.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 
25.12.2023. 

The article was submitted 20.10.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 25.12.2023.



№ 4 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

114 PEDAGOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 351.74
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-4-114-120   
EDN: https://elibrary.ru/FYPQLY
NIION: 2018-0077-4/23-398       
MOSURED: 77/27-024-2023-04-597

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням обра-

зования)

Основные принципы реализации 
индивидуальной воспитательной работы с личным составом 

охранно-конвойного подразделения полиции
Андрей Павлович Зыков
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, Россия, Zykov65@yndex.ru
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воспитательной работы.
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Введение. В настоящее время со стороны государ-
ства и общества предъявляются высокие требования 
к профессионализму, морально-нравственной устой-
чивости и психологической готовности сотрудников 
полиции при несении службы и выполнении про-
фессионального долга. В полной мере это относится 
и к сотрудникам охранно-конвойных подразделений 
полиции, деятельность которых проходит в особых 
условиях и постоянном взаимодействии и общении со 
спецконтенгентом, что характеризуется как высоким 
уровнем эмоционально-психологического напряже-
ния, так и сложностью выполняемых задач по охране 
и конвоированию указанной категории лиц [1, с. 20]. 
Укрепление служебной дисциплины и законности, раз-
витие служебной этики и профессиональной культуры 
поведения, морально-психологического комплекса 
личностных качеств сотрудников требует от руково-
дителя охранно-конвойного подразделения полиции 
проведения индивидуальной воспитательной работы. 

В данной статье рассмотрим вопросы, связанные 
реализацией воспитательной работы и ее подвида – 
индивидуальной воспитательной работы в охранно-
конвойном подразделении. Учитывая высокую зна-
чимость проведения данной работы, определенной 
законодательно, актуальным является научно-практи-
ческое обеспеченность деятельности руководителя, 
осуществляющего воспитательный процесс. Объек-
том исследования является индивидуальная воспита-
тельная работа, предмет исследования – обоснование 
основных принципов реализации руководителем ин-
дивидуальной воспитательной работы с личным со-
ставом охранно-конвойного подразделения полиции.

Научный интерес к данной теме прослеживает-
ся в течение всего современного периода изучения 
правоохранительной деятельности, в научно-прак-
тическом плане разрабатывались следующие вопро-
сы. Профессиональная педагогика и педагогиче-
ское обоснование воспитательной работы в органах 
внутренних дел представлено в трудах В. П. Давы-
дова, В. С. Емеца, А. П. Камышникова. Основные 
педагогические принципы выстраивания воспита-
тельной работы с личным составом в системе МВД 
России разработаны в трудах В.Я. Кикотя, которые 
не утратили своей актуальности по настоящее вре-
мя. В соответствие с вышеуказанными изменениями 
в законодательстве (2020 г.) научный интерес к во-
просам организации, содержания и решению про-
блем осуществления воспитательной работы в ор-
ганах внутренних дел повысился, например, работы 
С. С. Кравцова, В. Л. Михайликова и В. В. Михай-
ликовой. Понятие и основные направления индиви-
дуальной воспитательной работы в полиции разра-
ботаны В. И. Михайловым. Анализ индивидуальной 
воспитательной работы, направленной на формирова-
ние и развитие социальных качеств личности сотруд-
ника полиции представлен в работе В. О. Чернакова, 
В. В. Шахова. Специфика деятельности охранно-кон-
войных подразделений полиции отражена в работах 
В. И. Майорова.

Основная часть. Воспитательная работа 
в органах внутренних дел – это основополагающий 
и фундаментальный вид морально-психологическо-
го обеспечения, направленный на формирование 
у сотрудников совокупности взаимосвязанных про-
фессиональных, моральных, нравственных качеств, 
необходимых им для успешного выполнения своих 
служебных обязанностей [2, с. 227].

В предшествующий период работа по морально-
психологическому обеспечению деятельности поли-
ции осуществлялась на основе Приказа МВД России 
от 10 августа 2012 г. № 777 «Об организации мо-
рально-психологической подготовки в органах вну-
тренних дел Российской Федерации». С учетом из-
менений действующего законодательства, а именно 
вступления в силу приказа МВД России от 25 дека-
бря 2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-
психологического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации» [10], ко-
торым определен Порядок организации морально-
психологического обеспечения деятельности поли-
ции (далее Порядок), а также приказа МВД России 
от 26 июня 2020 г. № 460 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников внутрен-
них дел Российской Федерации» [11] (далее Кодекс).

В первую очередь рассмотрим, какие изменения 
внесены в организацию морально-психологическо-
го обеспечения деятельности полиции, в том числе 
охранно-конвойных подразделений, в соответствии 
с приказом МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900.

Во-первых, ранее было определено, что в струк-
туру комплекса по морально-психологическому обе-
спечению деятельности полиции входили следующие 
компоненты: психологический, воспитательный, 
социальный, культурно-просветительский и работа 
по укреплению служебной дисциплины и законно-
сти. В настоящее время основные компоненты ра-
боты укрупнены до трех, что позволяет повысить их 
интегративную эффективность: воспитательная, со-
циальная и психологическая работа

Во-вторых, наибольшие изменения произошли 
в воспитательном направлении работы по морально-
психологическому обеспечению деятельности поли-
ции. Воспитательная работа стала включать в себя 
следующие виды: морально-психологическую под-
готовку; индивидуальную воспитательную работу, 
информационно-пропагандистскую работу, работу 
по поддержанию служебной дисциплины и закон-
ности, культурно-просветительскую работу. Опре-
делена высокая значимость воспитательной работы 
по формированию морально-нравственной направ-
ленности мировоззрения и совершенствованию лич-
ностных качеств сотрудников полиции.

В-третьих, внесены изменения в содержательную 
часть воспитательной работы. Ранее работа была на-
целена на воспитание качеств, напрямую связанных 
с выполнением профессиональной деятельности, 
а именно, формирование патриотизма, профессио-
нально-нравственных качеств и развитие правосозна-
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ния. В настоящее время в комплекс воспитательной 
работы входит: патриотическое воспитание, право-
вое воспитание, профессиональное воспитание, эти-
ко-нравственное воспитание, эстетическое воспи-
тание. Так как, перечисленные категории относятся 
к высшим духовно-этическим ценностям, то в сово-
купности они оказывают воспитывающее влияние 
на формирование многогранной и устойчивой лично-
сти, тем самым обогащая и усиливая ее. 

Воспитательная работа должна проводиться си-
стематически на высоком психолого-педагогиче-
ском уровне, и только в этом случае будет являться 
высокоэффективной, укреплять не только авторитет 
руководителя подразделения, содействовать лич-
ностному и профессиональному росту сотрудников, 
но повышать качество выполнения служебных за-
дач, усиливать дисциплину и слаженную работу кол-
лектива, в конечном итоге, содействовать ключевой 
цели в достижении результативности деятельности 
полиции по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, служить раз-
витию социальных компетенций сотрудников при ра-
боте с гражданами, что повышает авторитет полиции 
в обществе, оказывает влияние на формирование со-
циально-правового доверия граждан к сотрудникам 
полиции и выполняемым ими функций [3, с. 47]. 

В охранно-конвойных подразделениях осущест-
вляются все виды воспитательной работы, пере-
численные выше. В данной статье рассмотрим осо-
бенности индивидуальной воспитательной работы 
с личным составом, которая проводится руководите-
лем подразделения. Индивидуальная воспитательная 
работа планируется и реализуется на основе систе-
матического подхода на двух уровнях: организаци-
онно-управленческом и психолого-педагогическом. 
Руководитель охранно-конвойного подразделения 
проводит индивидуальную воспитательную работу 
на основе коллективного и индивидуального подхо-
дов, теоретически обоснованных в общей и профес-
сиональной педагогике.

С психолого-педагогической точки зрения, про-
цесс социализации личности является непрерывным 
в течение всей жизни, с приобретением опыта (про-
фессионального, социального, морально-этическо-
го, эстетического и др.), под воздействием макро- 
и микросреды, то есть общества и малых социальных 
групп (служебный коллектив, семья, круг друзей) 
приобретаются новые знания, формируются новые 
навыки и умения. Развитие личности в профессио-
нальной среде и ее воспитание происходит не изо-
лированно, а в служебном коллективе, сплоченном 
единой целью и решаемыми задачами социальной 
группе людей, обладающих индивидуально-типоло-
гическими особенностями, различными интересами 
и предшествующим социальным опытом. С учетом 
выше перечисленных социальных, профессиональ-
ных и психологических условий в педагогике раз-
работан индивидуальный подход и его методическое 
обоснование, что является основой планирования 

и реализации индивидуальной воспитательной рабо-
ты в охранно-конвойном подразделении полиции [4, 
с. 18–20].

Под индивидуальной воспитательной работой 
с личным составом понимается система мер целена-
правленного психолого-педагогического воздействия 
руководителя охранно-конвойного подразделения по-
лиции на личность сотрудника в целях формирования 
и развития качеств и свойств, необходимых для эф-
фективного осуществления служебной деятельности, 
несения службы [5, с. 46].

Основной целью индивидуальной воспитатель-
ной работы в охранно-конвойных подразделениях 
полиции является развитие и становление личности 
на профессиональном и морально-нравственном 
уровне, нацеленность на безупречное выполнение 
служебной деятельности. Воплощение цели предпо-
лагает наличие психолого-педагогических и соци-
ально-коммуникативных компетенций руководителя 
для оказания соответствующего влияния, как на лич-
ный состав подразделения (коллектив людей, нахо-
дящихся в тесном личностном и профессиональном 
взаимодействии и взаимовлиянии), так и на его инди-
видуального представителя – сотрудника.

Индивидуальную воспитательную работу ру-
ководитель охранно-конвойного подразделения по-
лиции должен планировать и реализовывать на ос-
нове фундаментальных педагогических принципов, 
представляющих в практическом применении це-
лостную систему воздействия. Руководитель исходя 
из конкретных обстоятельств и задач, которые сто-
ят перед служебным коллективом, определяет цели, 
прогнозирует результаты и на основе этого выбирает 
методы воспитания и формы воспитательного воз-
действия. Прогнозирование позволяет управлять 
процессом воспитания, так как осуществляются 
не «субъект – объектные» отношения, а «субъект – 
субъектные».

Педагогические принципы, на которые опирается 
воспитательный процесс представляют целостную 
систему [6]. К ним относятся:

(С) – связь воспитания с жизнью и деятельно-
стью сотрудника;

(О) – опора на положительное в личности и кол-
лективе;

(Ц) – целеустремленность воспитания;
(В) – воспитание в коллективе и через коллектив;
(Е) – единство воспитания и самовоспитания;
(Т) – требовательность к личности и уважение ее 

личного достоинства;
(И) – индивидуальный и дифференцированный 

подход в воспитании;
(Е) – единство и согласованность воспитатель-

ных воздействий субъектов воспитания.
Рассмотрим, как реализуются вышеперечислен-

ные педагогические принципы при планировании 
и реализации индивидуальной воспитательной рабо-
ты руководителя с личным составом охранно-конвой-
ных подразделений полиции.
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Первый педагогический принцип – связь вос-
питания с жизнью и деятельностью сотрудника. 
Воспитательный процесс, психолого-педагогиче-
ское воздействие базируется не на абстрактных дог-
матических истинах, а связано с реальной жизнью 
и деятельностью сотрудника. Индивидуальная рабо-
та с каждым сотрудником должна быть направлена 
на формирование качеств необходимых для несения 
службы в охранно-конвойных подразделениях и свя-
зана с конкретно решаемыми задачами. Все виды 
служебной деятельности в охранно-конвойном под-
разделении полиции несут воспитательный потенци-
ал, но задача руководителя заключается в создании 
условий, при которых он будет реализован. 

Организация воспитательного воздействия на-
правлена на формирование высоких критериев про-
фессиональных, морально-нравственных, психологи-
ческих и физических качеств (обогащающее развитие 
личности сотрудника). Одной из ключевых целей яв-
ляется формирование гражданственности и профес-
сионализма, что позволяет сотруднику чувствовать 
важность выполняемой им работы для общества, ис-
пытывать гордость за принадлежность к профессио-
нальному сообществу правоохранительного ведом-
ства. Для повышения воспитательного воздействия 
имеет значение: четко поставленные цели и задачи, 
установление объема, сроков и последовательности 
деятельности, материальное стимулирование, психо-
лого-педагогическое поощрение, соблюдение балан-
са службы и отдыха.

Второй педагогический принцип – опора на по-
ложительное в личности сотрудника и сформировав-
шемся коллективе. Фундаментальный философский 
принцип развития – диалектика, присущ жизнедея-
тельности как человека, так и коллектива (общества), 
преодоление противоречий иногда приводит к появ-
лению отрицательных качеств, которые со временем 
становятся устойчивыми чертами характера и пове-
дения. Воспитание (формирование новых качеств, 
свойств, убеждений, навыков) осуществляется с опо-
рой на уже имеющиеся положительные личностные 
качества, достижения, опыт сотрудника. Воспита-
тельное воздействие, осуществляемое руководите-
лем охранно-конвойного подразделения нацелено 
на приумножение положительного и нивелирование 
отрицательного, так как именно позитивные качества 
личности являются опорой перевоспитания. Особен-
ности несения службы в охранно-конвойном подраз-
делении связаны с высоким уровнем эмоциональ-
но-волевого контроля, постоянной бдительностью, 
нахождением длительное время в ограниченном, за-
крытом пространстве, специально организованном 
взаимодействии и общении со спецконтингентом 
при осуществлении охраны и конвоирования. Нега-
тивные аспекты и трудности несения службы могут 
провоцировать у сотрудников эмоциональную не-
устойчивость, грубость по отношению к конвоируе-
мым, нарушения служебной дисциплины и законно-
сти [7; 8, с. 62–63]. 

Активация влияния коллектива на сотрудника 
важна не только сточки зрения порицания, сколько 
с позиции оказать поддержку в преодоление негатив-
ных качеств и содействие формированию положи-
тельных качеств, повышающих уверенность, актив-
ность и самостоятельность. Руководителю следует 
помнить, что административные меры воздействия, 
оказывают упреждающее воздействие (пресека-
ют нежелательное поведение), но это не означает, 
что человек внутренне изменился, поэтому возмож-
ны последующие «рецидивы». Индивидуальный 
подход, как раз направлен на внутренне изменение, 
совершенствование личностных качеств сотрудника. 
Руководителю охранно-конвойного подразделения 
необходимо создать условия для самореализации 
сотрудника в профессиональной и других полезных 
видах деятельности (общественной работе, занятиях 
спортом) показать перспективы личностного и про-
фессионального роста.

Третий педагогический принцип – целеустрем-
ленность воспитания, является одним из важных 
при проведении индивидуальной воспитательной ра-
боты, его суть заключается в том, что работа долж-
на проводиться целенаправленно и систематически. 
С недостатками и упущениями мириться нельзя, по-
тому что без должного внимания к их устранению, 
они имеют тенденцию не только к повторению, 
но и усугублению. Необходимо осуществлять твор-
ческий подход в постанове целей и решения задач 
индивидуального психолого-педагогического воз-
действия, с учетом личностных качеств сотрудника 
и особенностей выполняемой им деятельности, а так-
же в контексте задач, стоящих перед коллективом.

Систематичность предполагает достижение гар-
монизации личности («интериоризация», то есть 
присвоение, выработка желательных качеств), этому 
содействует продуманный подбор методов воздей-
ствия (а не хаотичное использование различных спо-
собов и приемов от случая к случаю). Руководителю 
охранно-конвойного подразделения необходимо со-
блюдать выдержку и педагогический такт, проявлять 
планомерность и настойчивость педагогических уси-
лий в достижении поставленной цели. В тоже время 
необходимо соблюдать разумный баланс, индивиду-
альное воспитательное воздействие не обязательно 
должно быть «растянуто во времени», так как суть 
проводимой работы направлена не на «уничтожение 
отрицательного», а на созидание устойчивого поло-
жительного качества, при котором его альтернатива – 
«отрицательное качество» становится не актуальным 
(не востребованным) и исчезает.

Четвертый педагогический принцип – воспита-
ние в коллективе и через коллектив. Воспитываю-
щая сила коллектива проявляется в самом процессе 
организации и взаимодействия сотрудников на до-
стижение профессионально значимых целей. Перво-
степенная задача руководителя охранно-конвойного 
подразделения заключается в поддержание благо-
приятного социально-психологического климата кол-
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лектива, распределение служебных обязанностей 
в соответствии индивидуально-типологическими 
особенностями (темперамент, характер, способности, 
эмоциональная устойчивость, коммуникабельность) 
и личностными качествами (интересы, мотивация). 

Руководитель охранно-конвойного подразделе-
ния проводит работу по сплоченности коллектива, 
усилению доброжелательности, взаимовыручки, уре-
гулированию конфликтов. В служебном коллективе 
создаются условия реализации профессиональных 
планов и идей, личностного роста, от слаженности 
выполнения профессиональных задач усиливаются 
позитивные чувства общественной значимости про-
фессиональной деятельности. В устоявшемся кол-
лективе традиции уже сложились, в новом создаются 
и поддерживаются и руководителем, и сотрудниками, 
создается чувство взаимопонимания, социальной 
поддержки, совместного преодоления трудностей, 
социально-психологического единства.

Руководителем охранно-конвойного подразделе-
ния должна проводиться работа по созданию актива 
коллектива, поддержание творческой инициативы 
и самостоятельности в решении общеколлективных 
задач. В целях усиления индивидуальной воспита-
тельной работы и предупреждения негативных яв-
лений в среде сотрудников, необходимо обсуждение 
вопросов, связанных с установкой на высоконрав-
ственные критерии. Руководитель, планируя инди-
видуальную воспитательную работу с сотрудником, 
рассматривает его не как изолированную личность, 
а как члена коллектива во всем многообразии взаимо-
отношений и выполняемой деятельности, учитывая 
его служебный статус, личный авторитет, социаль-
ную позицию в микрогруппе и коллективе [9, с. 58].

Пятый педагогический принцип – единство вос-
питания и самовоспитания. Никакое внешнее вос-
питательное воздействие не будет иметь результата, 
если оно не становится внутренней потребностью 
личности. В психолого-педагогическом контексте, 
внешнее воспитательное воздействие (стимул), соз-
дает условия для появления потребности самовоспи-
тания (развитие мотивации), направленной на фор-
мирование положительного качества. В процессе 
самовоспитания личность выступает как субъект 
(самостоятельное волеизъявление) деятельности на-
правленной на самосовершенствование. Со стороны 
руководителя охранно-конвойного подразделения 
в адрес подчиненного поступают не только замечания 
(связанные с нарушением дисциплины и законности, 
грубого и циничного обращения и др.) но и положи-
тельные примеры, стимулирующие процесс самовос-
питания, стремления к повышению профессионализ-
ма и личностного уровня.

Руководитель охранно-конвойного подразделе-
ния должен учитывать, что эффективность воспита-
тельной работы, направленной на стимулирование 
самовоспитания сотрудника зависит от индивиду-
ально-типологических особенностей и личностных 
качеств сотрудника, от его интересов, потребностей, 

взаимоотношений с окружающими, содержанием 
личной и профессиональной жизнью. На определен-
ной стадии развития самосознания, человек начинает 
понимать не только внешние цели своего развития, 
но и цели саморазвития, самосовершенствования. 
У сотрудника развивается самокритичность, желание 
повысить самооценку, найти признание в коллективе, 
что позволяет поставить цели самоизменения и най-
ти способы самовоспитания, что повышает личност-
ную самостоятельность и ответственность.

Шестой педагогический принцип – требователь-
ность к личности в сочетании с уважение к лично-
му достоинству. Предъявление высоких требований 
руководителя к выполнению служебной деятельно-
сти является частью управленческого функционала. 
В процессе воспитания требовательность к лично-
сти, эффективна в тех случаях, когда она является 
как целесообразной, так и справедливой, в противном 
случае она воспринимается сотрудником на уровне 
формального администрирования, то есть теряет вос-
питательный потенциал. Высокий профессионализм 
руководителя заключается в том, что он не имеет 
права унижать личное достоинство сотрудника, быть 
грубым. Требовательность должна сочетаться с педа-
гогическим тактом, не быть вызванной субъективиз-
мом, предвзятостью, неприязнью.

Следует понимать, что даже единичные случаи 
подобного злоупотребления не забываются, снижа-
ют авторитет руководителя охранно-конвойного под-
разделения, нарушают социально-психологический 
климат коллектива, могут создать нездоровую мо-
рально-нравственную обстановку. Требовательность 
к личности сотрудника должна быть направлена 
на формирование самоуважения за ответственно вы-
полненное поручение, точное исполнение служебных 
обязанностей, дисциплинированность, ответствен-
ность, профессиональную надежность. Воспиты-
вающее влияние требовательности обеспечивается 
также ее обязательностью для всех, в первую очередь 
для самого руководителя охранно-конвойного под-
разделения, так как он является примером для под-
чиненных.

Седьмой педагогический принцип – индивиду-
альный и дифференцированный подход в воспита-
нии. Эффективность воспитательного воздействия 
зависит от более полного знания руководителем ох-
ранно-конвойного подразделения индивидуальных 
особенностей подчиненных, на основе этого осу-
ществляется дифференцированный подход (то есть 
подбор методов в соответствии с индивидуальными 
особенностями). Уточним некоторые аспекты дан-
ного процесса. Необходимо учитывать все качества 
как внешнего плана (поведение, поступки, действия), 
так и внутреннего (морально-нравственные устои, 
эмоциональную устойчивость, развитость воли 
и самоконтроля, интересы и потребности, мотивы 
поступков, психофизиологические качества) сотруд-
ника.

При проведении индивидуальной воспитательной 
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работы руководителю охранно-конвойного подразде-
ления следует учитывать динамичность современной 
жизни и всех ее проявлений, поэтому сведения о со-
труднике годичной давности, могут быть устарев-
шими, особенно это касается молодых сотрудников 
(образование, семейное положение, место житель-
ство, трудная жизненная ситуация и др.). У сотруд-
ника могут изменяться жизненные цели и ценности, 
наблюдаться обогащение личности или наоборот 
трансформироваться нравственные устои, улучшать-
ся или ухудшаться физическое здоровье, появляться 
новый опыт, новые интересы, приобретенные, напри-
мер, в новых взаимоотношениях.

Восьмой педагогический принцип – единство и со-
гласованность воспитательных воздействий субъек-
тов воспитания. Индивидуальная воспитательная 
работа с сотрудниками охранно-конвойных подраз-
делений должна соответствовать основным направ-
лениям воспитательной работы, проводимой в право-
охранительном органе, что позволяет осуществлять 
единство требований и согласованность методов воз-
действия на всех уровнях управления. 

Индивидуальная воспитательная работа с сотруд-
ником может носить комплексный характер. Психо-
лого-педагогическое изучение личности сотрудника 
при помощи индивидуальных и групповых диагно-
стических методов исследования, с привлечением 
специалистов-психологов, что позволяет придать 
проводимой индивидуальной воспитательной ра-
боте объективный и целенаправленный характер, 
исключить субъективный или предвзятый подход. 
Во-первых, это позволяет осуществить комплексное 
воздействие в различных сферах деятельности со-
трудника: при выполнении профессиональных задач, 
в общественной жизни коллектива, в семейно-быто-
вой среде и др. Во-вторых, более точно использовать 
руководителю охранно-конвойного подразделения 
воспитательные методы воздействия: убеждение, по-
ощрение, личный пример, принуждение, наказание.

Заключение. Эффективность индивидуальной 
воспитательной работы, которая проводится руково-
дителем охранно-конвойного подразделения полиции 
с личным составом, во многом обусловлена знанием 
и правильным применением основных педагогиче-
ских принципов осуществления воспитательного 
процесса, организации и выбора форм деятельности, 
а также методов воспитательного воздействия. Руко-
водитель, исходя из конкретных обстоятельств и за-
дач, которые стоят перед служебным коллективом, 
определяет цели, прогнозирует результаты и на ос-
нове этого выбирает методы и формы воздействия, 
что повышает эффективность индивидуальной вос-
питательной работы.

В вышеперечисленных педагогических принци-
пах нет более значимых, важны все, и руководитель 
охранно-конвойного подразделения полиции инте-
грирует их воспитательный потенциал при организа-
ции и проведении индивидуальной воспитательной 
работы. Следует отметить, что ключевой целью ин-

дивидуального воспитательного воздействия являет-
ся развитие морально-нравственной направленности 
личности и активация ее мотивационной сферы, го-
товности к положительным изменениям и самосовер-
шенствованию, то есть самовоспитанию сотрудника 
охранно-конвойного подразделения.
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Введение. Осознание необходимости владения 
хотя бы одним иностранным языком пришло уже дав-
но и прочно в наше общество. Любому человеку, если 
он хочет преуспеть в своей области, знание иностран-
ного языка жизненно важно. Поэтому мотивация к из-
учению иностранных языков резко возросла. Изучение 
иностранного языка – один из лучших доступных ин-
струментов для личностного роста и саморазвития, по-
могающий развивать умственные способности, анали-
тическое мышление, творческий потенциал и гибкость 
ума. Люди, изучающие иностранные языки, быстрее 
усваивают идеи и понятия, с которыми они незнакомы 
с культурной точки зрения. Лица, владеющие иностран-

ным языком, лучше взаимодействуют с людьми из дру-
гих культур, благодаря приобретенным социальным 
и коммуникативным навыкам. Они легче адаптируют-
ся к переменам и лучше справляются с жизненными 
трудностями [1, с. 66]. Изучение иностранного язы-
ка – отличное средство для повышения мозговой дея-
тельности, развития эмоционального интеллекта и рас-
ширения кругозора. 

Основная часть. Изучение иностранного языка 
лицами, находящимися в местах лишения свободы, 
дает им возможность в перспективе успешно реализо-
вывать свои права человека и стать полезными граж-
данами своей страны, поскольку процесс обучения 
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иностранному языку в пенитенциарных учреждениях 
способствует формированию гуманистических ценно-
стей осужденных, содействует исправлению и перевос-
питанию осужденных в рамках исполнения уголовного 
наказания. Большой интерес к изучению иностранного 
языка осужденными можно объяснить желанием из-
мениться, стать образованнее, применить полученные 
знания в не изолированном обществе. Основная цель 
обучения иностранному языку – побудить использовать 
целевой язык в своей жизни. Это означает развитие 
коммуникативных навыков, компетентности и культу-
ры. Поэтому на занятиях в кружке по изучению ино-
странных языков необходимо использовать некоторые 
стратегии, которые побуждают обучаемых быть актив-
ными участниками занятий, развивать их коммуника-
тивные навыки, формировать их интерес и мотивацию 
к овладению языком. В связи с вышеизложенным пред-
ставляется целесообразной специфика иноязычного 
обучения осужденных как инструмент социальной ре-
интеграции их личности. Однако трудностей на пути 
овладения осужденными иностранным языком остает-
ся предостаточно.

Основополагающие принципы организации обуче-
ния взрослых иностранному языку – это упор на само-
стоятельное обучение; принцип совместной деятель-
ности на равных; использование собственного опыта; 
личностная ориентация; формирование программ об-
учения, с учетом интересов обучаемых; практическая 
направленность обучения; преподаватель выступает 
в роли «проводника», консультанта, источника знаний 
[1, с. 67]. 

Важную роль в иноязычном обучении играет так-
же мотивация, которая побуждает человека к действию, 
мобилизует его внутреннюю энергию и направляет его 
поступки и действия. 

Задача преподавателя показать наиболее приемле-
мые в условиях пенитенциарного учреждения спосо-
бы реализации данного подхода на занятиях по ино-
странному языку. Необходимо широко использовать 
технологии, связанные с активизацией деятельности 
обучаемых. Отличием активных методов обучения 
от традиционных является то, что они способствуют 
активизации мышления, поскольку именно активное 
обучение формирует у обучающихся познавательную 
мотивацию. При работе со взрослой аудиторией требу-
ется внимание к личности каждого обучаемого, учет его 
социальной роли. Для создания подходящих комфорт-
ных условий для повышения речевой активности обу-
чающихся необходимо стремление к естественной и не-
формальной коммуникации, которая характеризуется 
отзывчивостью, участием и непосредственным вни-
манием к собеседнику. Тон должен быть заинтересо-
ванный и доверительный. Помимо этого, для создания 
эмоционального комфорта учащихся в межличност-
ных отношениях следует учитывать не только уровень 
владения языком, а также возраст участников группы. 
Необходимо оценивать результаты обучаемых, исправ-
лять ошибки и поощрять за успехи и старания. Можно 
выявить несколько педагогических условий для эф-

фективного обучения взрослых иностранному языку. 
Взрослый обучающийся – это самостоятельная и само-
управляемая личность, которая имеет жизненный опыт, 
имеет свою определенную мотивацию к изучению ино-
странного языка, пытается применять теоретические 
знания на практике. Поэтому основными педагогиче-
скими принципами в обучении взрослой аудитории 
являются: индивидуализация, опора на опыт, принцип 
совместной деятельности, практическая направлен-
ность обучения, роль преподавателя в организации об-
учения, предоставления консультаций и необходимых 
качественных знаний. Обучение будет более эффектив-
ным, если новые знания воспринимаются несколькими 
органами чувств, например, зрением и слухом. Аудио-
записи, наглядные пособия, видеофильмы способству-
ют лучшему усвоению знаний, такж, дискуссионный 
метод обучения помогает лучше закрепить полученные 
знания, применить их и привлечь внимание обучаемых. 
В условиях пенитенциарного учреждения подобные 
занятия являются своеобразной нитью, которая связы-
вает обучаемых с остальным обществом и приобщает 
их к реалиям жизни. Поэтому от правильно выбранной 
педагогической технологии и степени ее правильности, 
ситуации и контингента обучаемых во многом зависит 
качество иноязычного обучения.

Однако, учитывая особенности организации ино-
язычного образовательного процесса в условиях пени-
тенциарного учреждения, возможно использовать лишь 
ограниченный спектр педагогических технологий (на-
пример, имеется много ограничений по использованию 
ИКТ), в то время как другие могут быть чрезвычайно 
эффективны. Поэтому многие преподаватели успеш-
но применяют в своей практике элементы геймифика-
ции. Основная идея этой технологии – создать условия 
для активной совместной учебной деятельности обуча-
емых в разных учебных ситуациях. Применение игро-
вых технологий повышает познавательный интерес об-
учаемых, вызывает эмоциональный подъем, повышает 
работоспособность, которая переходит в творчество. 
Новое всегда рождает любопытство и любознатель-
ность, при проявлении которых обучаемый стремятся 
к получению новых знаний. Уроки-игры проходят очень 
живо, в эмоционально благоприятной психологической 
обстановке, в атмосфере доброжелательности, свобо-
ды, равенства, при отсутствии скованности. Игровые 
технологии помогают раскрепоститься, появляется уве-
ренность в себе. Попадая в ситуации реальной жизни, 
ситуации успеха, создаваемые игровыми технологиями, 
обучаемые лучше усваивают любой сложности матери-
ал. Игровые занятия по иностранному языку способ-
ствуют повышению качества иноязычного обучения, 
замена традиционной формы организации занятий во-
влекает обучаемых в «предлагаемые обстоятельства», 
усиливает «личную сопричастность» каждого к про-
исходящему, создает общий побудительный фон к де-
ятельности, учит работать с книгой и словарем, спо-
собствует самореализации, проявлению креативности, 
самостоятельности и, таким образом, способствует по-
вышению мотивации к изучению иностранного языка.
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Нечасто, но можно встретить в исправительных уч-
реждениях кружки по изучению иностранных языков.

Исправительная колония № 33 в Спасске-Даль-
нем может похвастаться по-настоящему уникальным 
опытом, поскольку здесь открыты курсы по изучению 
китайского, японского и английского языков для осуж-
денных. В частности, гражданин КНР, отбывающий 
наказание в колонии, обучает осужденных китайскому 
языку. И уже по итогам нескольких месяцев они могут 
общаться с преподавателем на его родном языке. На-
чали изучение иероглифов, также изучают письмен-
ность, каллиграфию. Осужденные учат стихи на ки-
тайском языке, обсуждают мировые проблемы, поют 
песни и уверены, что китайский язык им обязательно 
пригодится в будущем за пределами исправительного 
учреждения. Интерес к изучению иностранных язы-
ков побудил администрацию колонии к открытию еще 
двух курсов по изучению английского и японского. 
В колонии много желающих, которые мотивированы 
на изучение английского языка. Осужденные облада-
ют достаточным количеством свободного времени, 
что позволяет им полностью погрузиться в изучение 
иностранных языков. Несмотря на все сложности в из-
учении иностранных языков, классы в учебном заведе-
нии полные. Осужденные активно посещают занятия, 
проявляют интерес к новым языкам, набор осужденных 
на курсы продолжается, это помогает занять их свобод-
ное время. Осужденные даже просят администрацию 
учреждения об открытии курсов других языков [2].

В Бурятии осужденные ИК-8 в свободное от ра-
боты время осужденные изучают иностранные языки. 
Интерес к языкам во многом обусловлен разнообрази-
ем религиозной жизни в колонии. При православном 
храме осужденные проводят самостоятельно занятия 
по изучению церковно-славянского языка, а в недавно 
открывшейся мусульманской молитвенной комнате ве-
рующие читают Коран на арабском языке, в еврейской 
общине желающие имеют возможность изучать иврит. 
Один из осужденных планирует применить знание ки-
тайского языка на практике после освобождения, так 
как он уже в достаточной мере овладел языком, плани-

рует поехать в Китай. Кто-то с помощью вновь приоб-
ретенных знаний и освоенного языка собирается найти 
достойную работу после освобождения [3]. 

Заключение. Контингент, посещающий занятия 
по иностранному языку, очень разный. Есть люди с выс-
шим образованием, имеющие способности к обучению, 
схватывающие все гораздо быстрее, занятия посеща-
ют даже осужденные с образованием всего 10 классов, 
и для них выучить иностранный язык тоже не составля-
ет огромного труда. По мнению администрации испра-
вительных учреждений, организация подобных занятий 
для осужденных способствует их успешной социаль-
ной реинтеграции в общество.
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Основополагающие права граждан, участвующих 
в специальной военной операции (далее − СВО), а так-

же членов их семей имеют особое значение, на что  об-
ратил внимание Президент Российской Федерации  
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В. В. Путин [14]. В связи с объявлением в Российской 
Федерации частичной мобилизации [19] граждане, при-
званные на военную службу, были наделены статусом 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (далее – ВС РФ), проходящих службу по контрак-
ту. На них распространены все полагающиеся данному 
статусу меры поддержки.

В Федеральном законе от 28 марта1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
Федеральный закон о военной службе) (п. 4 ст. 1) пре-
дусмотрена возможность добровольного прохождения 
военной службы гражданами в рамках исполнения ими 
конституционного долга по защите Отечества.

Случаи, в которых на добровольцев распространя-
ется статус военнослужащих, предусмотрены федераль-
ными законами [6] и иными нормативными правовыми 
актами, в связи с чем в настоящей статье добровольцы 
также рассматриваются как получатели мер поддержки.

Необходимо отметить и другие правовые нормы 
[5; 4], устанавливающие статус военнослужащих-
участников СВО. С учетом содержания Указа Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 [8] 
к участникам СВО можно также отнести участвующих 
или участвовавших в СВО сотрудников органов вну-
тренних дел, работников федеральных государствен-
ных органов различного уровня, но при соблюдении 
одного условия. В указанных органах должна быть 
предусмотрена военная служба.

Таким образом, в результате проведенного ана-
лиза можно выделить четыре категории участников 
СВО: мобилизованные граждане; военнослужащие, 
проходящие службу по контракту (контрактники); 
граждане, проходящие военную службу добровольно 
в соответствующих добровольческих формированиях 
(добровольцы); сотрудники органов внутренних дел, 
федеральных государственных органов и органов ис-
полнительной власти, принимающие или принявшие 
участие в СВО.

Данным категориям граждан и членам их семей 
государством предоставлен комплекс мер поддержки 
в самых разных сферах1. Рассмотрим некоторые осо-
бенности реализации мер поддержки в сфере образо-
вания и науки, а также связанные с этим проблемные 
вопросы.

Право на образование является конституционным 
правом граждан и гарантировано как национальным,  
так и международным законодательством. В част-
ности, в Конституции Российской Федерации содер-
жатся гарантии общедоступности и бесплатности 
общего и среднего профессионального образования 
(ч. 2 ст. 43) [1]. Схожие положения закреплены в меж-
дународных правовых актах2. Механизм реализации 
права на образование главным образом установлен 

1 В сферах образования, трудовых отношений, налогоо-
бложения, медицинского обеспечения, юридической помощи, 
обеспечения жильем, пенсионного обеспечения и др.

2 Всеобщая декларация прав человека, Конвенция 
о борьбе с дискриминацией в области образования и др.

федеральным законодательством. В Федеральном за-
коне от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
об образовании) [7], иных федеральных законах [2; 3; 
4 и др.] и нормативных правовых актах.

Очевидно, что наибольшая потребность в образо-
вании возникает у несовершеннолетних и молодежи, 
в том числе членов семей участников СВО. По всей ви-
димости, именно по этой причине Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(далее – Федеральный закон о статусе военнослужа-
щих) (п. 6 ст. 19) устанавливает гарантии в рассматри-
ваемой сфере в первую очередь детям участников СВО. 
К данной категории законом также отнесены усынов-
ленные (удочеренные) или лица, находящиеся под опе-
кой или попечительством, в приемной либо патронат-
ной семье. Первоочередной порядок распространяется 
на предоставление мест в школах и детских садах, рас-
положенных по месту жительства граждан, которым 
предоставляется мера поддержки. Ее реализация обя-
зательна для всех образовательных организаций неза-
висимо от форм собственности, а срок предоставления 
ограничен одним месяцем. 

Практика применения мер поддержки, предусмо-
тренных для участников СВО и членов их семей фе-
деральными законами и иными нормативными право-
выми актами, потребовала официального разъяснения. 
Обращения граждан по рассматриваемому вопросу 
привели к необходимости соответствующего офици-
ального разъяснения и формулировки рекомендаций 
по повышению эффективности [15] мер поддержки. 
В частности, в качестве проблемных вопросов обозна-
чены: организация информирования граждан о мерах 
поддержки, обеспечение условий для своевременного 
подтверждения статуса мобилизованного; обеспечение 
местами в образовательных организациях максималь-
ного количества нуждающихся в них граждан, в том 
числе за счет использования возможностей социальных 
служб. 

Необходимо отметить, что меры поддержки в сфе-
ре образования, реализуемые в отношении участников 
СВО, в отдельных случаях, распространяются на до-
статочно широкий круг лиц. Так, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 
№ 369 [10] предусмотрена мера поддержки в виде бес-
платного прохождения профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
участниками СВО, а также членами их семей. Кто имен-
но относится к указанной категории граждан? Ответ 
на этот вопрос содержится в семейном законодатель-
стве3. Мера поддержки полагается членам семей участ-
ников СВО, погибших при выполнении боевых задач, 

3 Согласно ст. 2 Семейного кодекса РФ (далее ‒ СК РФ) 
к членам семьи относятся: супруги, родители и дети (усыно-
вители и усыновленные). К другим членам семьи относятся: 
братья и сестры (ст. 93 СК РФ); дедушки, бабушки и внуки 
(ст.ст. 94, 95 СК РФ); лица, осуществлявшие фактическое 
воспитание и содержание несовершеннолетних детей (ст. 96 
СК РФ); отчим и мачеха, пасынки и падчерицы (ст. 97 СК РФ).
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в том числе после увольнения с военной службы, если 
смерть наступила вследствие ранения, травмы, заболе-
вания, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

На эти цели предусмотрено федеральное финан-
сирование в виде субсидий для определенных образо-
вательных организаций. Среди них Институт развития 
профессионального образования, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации и Националь-
ный исследовательский Томский государственный уни-
верситет [10].

Анализ локальных актов, размещенных на офи-
циальных сайтах данных образовательных организа-
ций, показал, что их содержание требует корректи-
ровки. Например, в п. 2.7. Положения об организа-
ции и осуществлении образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обуче-
ния в Национальном исследовательском Томском го-
сударственном университете [18] указано: «Профес- 
сиональное обучение по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах образовательных программ выс-
шего образования ТГУ, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, предоставля-
ется бесплатно». Вместе с тем, как отмечено выше, 
рассматриваемая мера поддержки предусмотрена 
не федеральным законом, а постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. В этой связи локаль-
ный акт образовательной организации не в полной 
мере обеспечивает реализацию возможности на полу-
чение меры поддержки участниками СВО и членами 
их семей по получению на бесплатной основе про-
фессионального обучения и дополнительного профес- 
сионального образования.

Как показало проведенное нами исследование, 
наибольший интерес граждан вызывает возмож-
ность бесплатного получения высшего образования. 
В этой части Федеральным законом об образовании 
(ч. 8.1 ст. 70) предусмотрены меры поддержки для не-
которых категорий военнослужащих-участников СВО. 
К ним относятся участвующие или участвовавшие 
в СВО контрактники, мобилизованные и доброволь-
цы. Кроме результатов единого государственного 
экзамена и вступительных испытаний абитуриента, 
желающего обучаться по программам бакалавриата 
и специалитета, в качестве индивидуального достиже-
ния учитывается факт прохождения службы. При этом 
дополнительное количество баллов не может быть 
больше десяти. Если количество баллов, которое на-
берут абитуриенты, окажется равным, то приоритет 
будет предоставлен рассматриваемой льготной катего-
рии граждан [16].

В целях реализации положений федерального зако-
на утвержден Порядок приема на обучение по програм-
мам высшего образования [13]. Указанным правовым 
актом определен особый механизм приема в пределах 
отдельной квоты. Конкретное число мест не являет-
ся фиксированным, а зависит от объема контрольных 
цифр по каждой специальности или направлению под-

готовки. При этом в каждом случае размер квоты дол-
жен быть не менее 10 % от общего количества мест. 

Для увеличения шансов рассматриваемой катего-
рии граждан на успешное прохождение вступительных 
испытаний им предоставляется возможность бесплат-
ного посещения подготовительных курсов, организо-
ванных в соответствующих образовательных организа-
циях [16].

Стоит особо обратить внимание на то, что льготные 
правила приема распространяются не только на участ-
ников СВО, но и на их детей. Более того, аналогичная 
мера поддержки установлена для сотрудников органов 
внутренних дел, федеральных государственных орга-
нов и органов исполнительной власти, принимающих 
или принявших участие в СВО. Такая мера поддержки 
установлена Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2022 г. № 268 [8].

Кроме того, детям участников СВО, погибших 
либо получивших увечье (забoлевание), в пределах 
специальной квоты должен быть обеспечен прием 
в специализированные образовательные организации1 
без вступительных испытаний. Также обучающимся 
в образовательных организациях участникам СВО и их 
детям предоставлена мера поддержки, предусматри-
вающая возможность перехода с платного обучения 
на бесплатное. Возможность реализации данной меры 
поддержки ограничена необходимостью соблюдения 
ряда условий, таких, как отсутствие академической 
задолженности, задолженности по оплате обучения 
и дисциплинарных взысканий [12, пп. 6–7]. 

Рассматриваемые меры поддержки, в части льгот-
ного поступления на обучение по образовательным 
программам высшего образования и предоставления 
возможности продолжить обучение бесплатно, распро-
страняются не на всех членов семей участников СВО, 
а только на их детей, что, по нашему мнению, не вполне 
обеспечивает достижение основной цели применяемых 
мер – всесторонней поддержки участников СВО и чле-
нов их семей. 

Обращаясь к Федеральному собранию, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин особо отметил при-
оритетность и своевременность всесторонней поддерж-
ки и помощи каждому участнику СВО и каждому члену 
семьи [9]. Кроме того, вполне очевидно, что с учетом 
принципа непрерывности образования в течение всей 
жизни, закрепленного в п. 2 ст. 10 Федерального закона 
об образовании, потребность в бесплатном получении 
высшего образования, а также продолжении обучения 
по указанным программам на бесплатной основе мо-
жет возникнуть не только у детей участников СВО, 
но и других членов их семьи.

Вместе с тем, нужно отметить, что отдельные 
меры поддержки, в том числе в сфере образования, 
для супругов участников СВО в федеральном зако-

1 В данном случае к специализированным образователь-
ным организациям относятся: «президентское кадетское учи-
лище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-
морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 
корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус».
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нодательстве предусмотрены. Например, супруги во-
еннослужащих, в преимущественном порядке посту-
пившие на работу в воинские части, государственные 
организации, имеют право на первоочередное обу-
чение по очной форме с сохранением на этот период 
средней заработной платы.

Отдельного внимания заслуживают меры поддерж-
ки участников СВО в сфере науки. Согласно п. 30 Поло-
жения о присуждении ученых степеней [11] соискатель 
ученой степени обязан присутствовать на защите. Дата 
защиты диссертации может быть перенесена на срок 
не более 12 месяцев в случае, если соискатель не явился 
по уважительной причине. При повторной неявке в ука-
занный срок должно быть принято решение о снятии 
диссертации с защиты.

Обращая внимание руководителей образователь-
ных организаций и председателей диссертационных 
советов на особый статус мобилизованных граждан, 
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации 
в отдельном письме [17] отметила, что призыв соис-
кателя ученой степени по мобилизации необходимо 
расценивать как уважительную причину неявки на за-
седание диссертационного совета, однако максималь-
ный срок остался неизменным и составляет 12 меся-
цев. В этой связи можно предложить не ограничивать 
указанный срок в отношении мобилизованных, по-
скольку он обусловлен только фактической возмож-
ностью присутствия на заседании диссертационного 
совета.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что действующее законодательство предусматривает 
обширный перечень мер поддержки участников СВО, 
в том числе в сфере образования и науки. Механизмы 
реализации указанных мер урегулированы норматив-
ными правовыми актами различного уровня и требуют 
дальнейшего совершенствования.
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Введение. Интенсивное включение социальных 
практик в общую подготовку студентов высших учеб-
ных заведений в последнее время напрямую связано 
с расширением концепции образования, которая вклю-
чает также цели развития, воспитания, обеспечения 
физического, психического, психологического, нрав-
ственного и социального благополучия человека.

15 апреля 2019 г. вышел Приказ Федерального 
агентства по делам молодежи № 118 «Об утверждении 
методики расчета показателей федерального проек-
та «Социальная активность» национального проекта 
«Образование», который направлен на решение за-
дач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» [1]. Основополагающие цели и зада-
чи проекта – развитие добровольческой деятельности, 
содействие в раскрытии и дальнейшем развитии спо-
собностей и талантов подрастающего поколения 
посредством поддержки общественных инициатив 
и социально значимых программ. Согласно проекту, 
к 2024 г. планируется привлечь 20 % граждан к уча-
стию в волонтерских кампаниях, вовлечь 45 % пред-
ставителей молодого поколения в творческую и со-
зидательную деятельность и 70 % студентов высших 
учебных заведений в клубное студенческое движение.
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В рамках реализации идей социально-педаго-
гического подхода в профессиональной подготовке 
студента происходит привлечение ресурсов как са-
мого образования, так и других сфер общественной 
практики, обуславливающих широкие возможности 
для обучения студентов субъективно новым формам, 
методам, приемам самостоятельной профессиональ-
ной активности в различных сферах жизнедеятель-
ности [2]. Важнейшая задача профессиональной 
подготовки состоит в том, чтобы приобщить сту-
дентов к обобщенному опыту социальной практики 
общества. 

Социальные практики открывают новые возмож-
ности для студентов не только в области профессио-
нального развития, но и в достижении личностного 
и социокультурного роста. В этой статье рассматри-
ваются психолого-педагогические аспекты приме-
нения социальных практик в подготовке студентов 
высших учебных заведений и их важность в учебно-
воспитательном процессе.

Что такое социальные практики? В широком 
смысле социальные практики обычно понимаются 
педагогами как ситуации, в которых человек полу-
чает социальный опыт [3]. Они являются важным 
аспектом жизни, определяющим взаимодействия 
человека с окружающим миром и формирующим 
его социальную реальность. Это понятие относится 
к различным видам деятельности, которые осущест-
вляются в обществе и влияют на его развитие и функ-
ционирование. Социальные практики могут быть 
индивидуальными или коллективными, спонтанны-
ми или планируемыми, они включают в себя широ-
кий спектр деятельности, начиная от повседневных 
рутинных действий, и заканчивая более сложными 
и организованными формами деятельности, такими 
как участие в политических или благотворительных 
акциях. 

Одной из основных характеристик социальных 
практик является то, что они не только отражают со-
циальные нормы и ценности, но и активно форми-
руют их. Например, общественные акции и проте-
сты могут привести к изменению законов, а участие 
в добровольческой работе может способствовать 
формированию более справедливого и социально от-
ветственного общества. Участие в различных соци-
альных инициативах помогает каждому отдельному 
человеку определиться с ценностями, интересами 
и целями, а также найти поддержку и признание со 
стороны других людей. Все это играет важную роль 
в формировании самоидентификации и социальной 
принадлежности.

Социальные практики также являются средством 
передачи знаний и практических умений от одного 
поколения к другому. Социальное наследование – 
это активное усвоение ребенком социально-психо-
логического опыта своих родителей и всех, кто его 
окружает [4]. Человек знакомится с культурой обще-
ства, в котором живет, его традициями и историей, 
у него формируются представления о том, какими 

должны быть отношения с другими людьми. Однако 
необходимо отметить, что такое социальное насле-
дование не всегда является положительными и кон-
структивными, оно может нести в себе негативные 
аспекты и противоречить основным социокультур-
ным ценностям. Например, дискриминация, насилие 
и эксплуатация также являются социальными прак-
тиками, с которыми необходимо бороться.

Итак, социальные практики являются неотъем-
лемой частью жизни каждого человека и общества 
в целом. Они формируют социальную реальность, 
определяют взаимоотношения отдельного индиви-
дуума с другими людьми, помогают ему стать более 
активным и ответственным участником общества, 
способным вносить позитивные изменения и стро-
ить лучшее будущее.

Социальные практики и самоопределение сту-
дентов. Одним из ключевых показателей состояния 
общества является положение молодежи, так как бу-
дущее государства непосредственно связано с пер-
спективами ее развития. Процесс самоопределения 
молодого человека имеет огромное значение и может 
привести как к позитивным результатам социализа-
ции личности, так и к негативным последствиям. 
Самоопределение – сложный динамический процесс 
выбора личностью своей собственной позиции. Од-
ним из наиболее значимых социальных институтов, 
оказывающих существенное влияние на этот про-
цесс, является высшее учебное заведение, чья основ-
ной задача – подготовка компетентных специалистов 
на основе их способности к самостоятельному само-
определению и субъектной позиции относительно 
собственной жизни [5]. 

Социальные практики играют важную роль 
в процессе самоопределения студентов. Участие 
в различных формах социальной деятельности по-
могает им выявлять свои предпочтения, интересы 
и цели. В число наиболее значимых видов социаль-
ных практик, способствующих самоопределению 
молодого человека, входит участие в студенческих 
объединениях. Студенческое объединение – это до-
бровольное объединение молодых людей, созданное 
для совместного решения различных вопросов, свя-
занных с улучшением качества жизни и деятельности 
студенческого сообщества. Основная цель этих объ-
единений заключается в самореализации и самовос-
питании студентов. Виды студенческих организаций 
различаются в зависимости от направления их дея-
тельности: научно-исследовательские, творческие, 
волонтерские, патриотические, спортивные, обще-
ственные и другие [6], и участие в них позволяет 
студентам найти единомышленников, развить свои 
навыки и увлечения, а также определиться с тем, 
чего они хотят достичь и какие ценности им близки.

Разные области деятельности студенческих объ-
единений выполняют разные функции в формирова-
нии личности. Любой студент имеет возможность 
стать членом одной или нескольких студенческих 
организаций, при выборе руководствуясь своими 
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интересами и желанием двигаться в нужном ему на-
правлении. В настоящее время эти сообщества ак-
тивно развиваются и привлекают в свои ряды все 
большее количество членов. В качестве примера 
приведу студенческие объединения двух известных 
московских вузов. Университет науки и технологий 
МИСИС (занимает тринадцатое место среди лучших 
российских вузов по версии Forbes в рейтинге 2022 г. 
[7]) в настоящий момент насчитывает 21 студенче-
скую организацию, которые занимаются разными 
видами деятельности [8]. В другом крупнейшем 
московском вузе, Высшей школе экономики (зани-
мает первое место в рейтинге лучших российских 
вузов по версии Forbes, 2022 [7]), более 100 студен-
ческих объединений социальной, научной, спортив-
ной и творческой направленности [8]. Приведенные 
цифры еще раз подчеркивают, что МИСИС и ВШЭ, 
равно как и любой другой современный универси-
тет нашей страны, это не только экономика и наука, 
но и возможность профессионального и социального 
самоопределения во многих других областях. Вузы 
предоставляют студентам широкие возможности 
для развития и самоутверждения, укрепления дру-
жеских и профессиональных связей, спортивных 
достижений, а студенты с готовностью пользуются 
предоставленными возможностями. Это является 
показателем того, что в рамках получения высшего 
образования молодые люди интересуются не только 
развитием в профессиональных областях своей буду-
щей деятельности, что способствует решению одной 
из основных задач модернизации системы высшего 
профессионального образования – подготовка ком-
петентных специалистов, способных адаптироваться 
в сложных социокультурных условиях. 

Развитие межличностных навыков и ком-
муникации. Социальные практики, в которых за-
действованы студенты высших учебных заведений, 
способствуют также формированию и развитию 
межличностных навыков и умений коммуникации. 
Участие в проектах, требующих сотрудничества 
и взаимодействия с другими студентами и сторон-
ними организациями, помогает научиться устанав-
ливать взаимоотношения, работать в команде, раз-
решать конфликты и эффективно общаться с людьми 
из различных социокультурных сред.

Прежде всего, межличностные отношения свя-
зывают студентов друг с другом. Отношения «сту-
дент–студент» относятся к горизонтальному уровню 
взаимодействия, которое определяется интенсив-
ностью неформального общения, удовлетворением 
психологических потребностей индивидуумов, фор-
мированием черт характера и свойств личности [10]. 
Общение с ровесниками позволяет молодыми людям 
осознать свой статус и отработать коммуникативные 
навыки и стили общения в студенческой социальной 
среде. 

Важным моментом взаимодействия является раз-
витие эмпатии – способности постижения эмоцио-
нального состояния другого человека. 

Кроме общения со сверстниками, студенты уча-
ствуют в различных студенческих организациях, 
проектах и инициативах, связанных с социальными 
проблемами и общественным развитием. В рам-
ках этих проектов они взаимодействуют с разными 
людьми, работают в команде и на практике учатся 
находить компромиссы, осваивают навыки управле-
ния группой. 

По данным крупнейшей платформы, объединя-
ющей волонтеров нашей страны «Добро.рф», в Мо-
скве насчитывается 126 активно работающих сту-
денческих волонтерских объединений при разных 
высших учебных заведениях [11]. Волонтерское 
движение НИТУ МИСИС – это 1500 волонтеров 
и участие в более чем 580 мероприятиях за пять лет 
существования организации [8]. В Центре лидерства 
и волонтерства ВШЭ свыше 5000 членов, которые 
только за последний год приняли участие в более 
чем 270 проектах [9]. 

Участие в волонтерских программах часто свя-
зано с сопереживанием и со-распределением эмо-
циональной нагрузки. Студенты взаимодействуют 
с людьми, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации и нуждаются в поддержке. Они проводят 
время с детьми из детских домов, оказывают по-
мощь пожилым людям в домах престарелых и ра-
ботают с людьми с ограниченными возможностями. 
Такой опыт позволяет на практике осознать и понять 
эмоциональное состояние и потребности других 
людей, он обогащает студентов, позволяя им быть 
более внимательными и отзывчивыми в их взаимо-
действии с окружающими, стимулирует проявлять 
эмпатию и бескорыстие, развивает способность по-
нимать и отзываться на потребности других людей 
[12], одновременно с этим формируя такие межлич-
ностные навыки, как толерантность, эффективная 
коммуникация и умение работать с разными людьми.

Студентам высших учебных заведений также пре-
доставляется возможность познакомиться с разными 
культурами и традициями. Участие в межкультур-
ном обмене, международных конференциях и про-
ектах позволяет расширить свой кругозор, научиться 
взаимодействовать с представителями разных стран 
и культур, сформировать навыки межкультурного 
общения. Большой популярностью среди студен-
тов пользуется Международный студенческий совет 
НИТУ МИСИС – студенческое объединение, которое 
занимается оказанием всесторонней поддержки сту-
дентам из других стран. Организация проводит регу-
лярные мероприятия на разных языках, что дает воз-
можности иностранным студентам заводить друзей 
и общаться с местными и международными сообще-
ствами, осуществляя культурный обмен и укрепляя 
чувство поддержки внутри университета [8].

Развитие межкультурной коммуникации помо-
гает молодому человеку преодолеть сформирован-
ные стереотипы о поведении представителей другой 
культуры. Приобретенные навыки и умения помогут 
уверенно общаться на другом языке и предугадывать 
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реакцию собеседника. Что не менее важно, форми-
рование межкультурной компетенции обычно на-
правлено не только на познание культурных особен-
ностей и менталитета других людей, но и понимание 
самого себя и осознание своего места в мировом 
сообществе. Сформированная межкультурная ком-
петенция имеет высокую практическую значимость 
для успешной конкуренции на рынке труда и расце-
нивается как важная составляющая успешного и об-
разованного молодого специалиста [13]. 

Участие в различных социальных практиках 
позволяет студентам убедиться в правильности вы-
бранного пути, подтвердить свои склонности и пред-
почтения, а также узнать, какие области и сферы 
деятельности лучше всего соответствуют их способ-
ностям, потребностям и талантам, что является ос-
новой для развития и реализации успешной карьеры. 

Заключение. Применение социальных практик 
в подготовке студентов высших учебных заведений 
имеет важное значение для их личностного и про-
фессионального роста. Эти педагогические методы 
оказывают важное влияние на развитие самоопре-
деления, социальных навыков и навыков коммуни-
кации. Посредством социальных практик молодые 
люди получают возможность участвовать в реаль-
ной практической деятельности, понимать различия 
и сложности социальной сферы и развивать навыки 
взаимодействия с другими людьми. Совокупность 
совершенствования профессиональных компетен-
ций в процессе получения высшего образования, по-
мощи педагогов и высокой социальной активности 
помогает студентам быстрее и точнее определить-
ся с тем, какие ценности им близки и каких целей 
они хотят достичь в дальнейшем, подготовиться 
к будущей профессиональной карьере и внести по-
зитивный вклад в общество. 

Кроме того, социальные практики способству-
ют развитию социальных навыков и эмоционально-
го интеллекта студентов. Участие в общественных 
акциях, благотворительных мероприятиях и волон-
терской работе помогает молодым людям развить 
эмпатию, терпимость и умение работать в команде, 
помогает осознать свою роль в обществе и влияние, 
которое они могут оказывать на окружающий мир.

Важно отметить, что социальные практики долж-
ны быть осознанными и основываться на ценностях 
справедливости, равенства и уважения к другим лю-
дям. Студенты должны быть активными участниками 
общества и стремиться к позитивным изменениям. 
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Для того, чтобы избежать ситуаций, влекущих 
за собой негативное отношение граждан к сотрудникам 

полиции, следует целенаправленно формировать нрав-
ственный аспект профессионального сознания с первых 
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дней профессиональной подготовки лиц, впервые при-
нятых на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации по должности служащего «Полицейский». 
Такое формирование начинается с изучения дисципли-
ны «Морально-психологическая подготовка», и не слу-
чайно этот раздел является одним из первых разделов 
модуля. Нравственно-этические основы службы в ор-
ганах внутренних дел подразумевают первоначальное 
знакомство с принципами и нормами профессиональ-
ной этики, правилами служебного общения и служеб-
ного этикета сотрудника ОВД России, служебными 
традициями и ритуалами полиции, национально-куль-
турными и религиозными традициями народов России. 

Поступая на службу в органы внутренних дел, мо-
лодой человек или девушка, вчерашние обычные граж-
дане, ничем не отличающиеся в выполнении на прак-
тике моральных требований, принятых в обществе, 
от большинства себе подобных сверстников, попадают 
в поле совершенно иной этики ответственности, нося-
щей деонтологический характер, принять которую сра-
зу порой бывает крайне сложно. Если вчера он или она 
спокойно ехал(а) в городском транспорте, не обращая 
внимания на категории населения, требующие повы-
шенного внимания, не уступая никому место в обще-
ственном транспорте, поскольку данная моральная 
норма практическим превратилась в рудимент со-
временного общества, то само по себе переодевание 
в форменное обмундирование не изменит его или ее 
отношения к проблеме, так как сознание молодого че-
ловека не привыкло воспринимать подобный алгоритм 
действий как ошибку. Здесь необходима длительная 
воспитательная работа по разъяснению и усвоению мо-
лодыми кадрами элементарных правил общественного 
этикета с постановкой акцента на особенностях этике-
та служебного, на его регламентации, влекущей за со-
бой дополнительную ответственность, на восприятии 
нарушений норм поведения не только как нарушений 
служебной дисциплины, но как некого морального 
осознания принадлежности к профессии, находящейся 
под пристальным вниманием общественности.

Для реализации подобного понимания на практике 
недостаточно иметь знания в области исполнения пра-
ва, необходимо овладеть всеми моральными тонкостя-
ми и нюансами, которые не прописаны в законе, но тре-
буются от сотрудника в служебной деятельности. Так, 
зачастую, молодые люди, только-только поступившие 
на службу в полицию, не понимают, почему они не мо-
гут совершать те или иные действия, если в норматив-
но-правовых актах конкретно об этом не упоминается. 
Здесь в качестве примера можно вспомнить ряд гром-
ких нашумевших случаев. 

Обратимся к одному из них, например, 11 марта 
2010 года в городе Самара двое сотрудников конной ми-
лиции остановили мужчину в состоянии легкого опья-
нения и предложили ему пройти с ними в отделение 
для освидетельствования. Мужчина отказался, чтобы 
не дать ему сбежать, девушка-сотрудник пристегнула 
гражданина наручниками к седлу лошади. В результате 
ее необдуманных действий, непредусмотренной реакции 

животного, итогом задержания стала гибель мужчины 
и уголовное наказание сотрудника милиции [12]. В ходе 
судебного разбирательства в одном из интервью предста-
вителям СМИ уполномоченное лицо заявило, что в зако-
не о милиции в статьях, регламентирующих применение 
специальных средств, ничего не прописано о запрете 
ограничения движений гражданина посредством ис-
пользования наручников и служебного животного.

Данный случай мы всегда анализируем на практи-
ческих занятиях модуля профессиональной подготовки 
при решении задач с разными категориями обучающих-
ся, поскольку кейс-метод позволяет применить теоре-
тические знания к решению практических ситуаций, 
расширяя академические представления о категориях 
профессиональной этики, вырабатывая навык более 
широкого их практического восприятия. Прошло бо-
лее десяти лет, а в группе обязательно находится два-
три, а иногда и больше, человек, которые не понимают 
в чем вина сотрудника, рассуждая так же как то упол-
номоченное лицо в интервью: «В законе не написано, 
что к лошадям пристегивать нельзя!» Особенно стран-
но видеть недоумение на лице действующих сотрудни-
ков конных подразделений, по их глазам ты понима-
ешь, что они и по сей день поступают так же, просто им 
больше везет или есть хоть какие-то первоначальные 
навыки работы с животными.

Давая нравственный анализ и понимание того, 
что такое моральный выбор на примере случая 
в Самаре, безусловно, приходится исходить из ситуа-
ции изначально неверного профессионального отбора 
сотрудников без учета особенностей профессионально-
нравственного сознания кавалериста, неверного подбо-
ра сотрудников для несения службы в наряде. Главный 
нравственный посыл, который не прописан в законе, 
но четко должен быть усвоен кандидатами на посту-
пление в подобное подразделение – работать предстоит 
не с машинами и механизмами, а с животными. 

Во-первых, ученые признают, что лошади наделе-
ны интеллектом, они способны мыслить на уровне ин-
теллекта трехлетнего ребенка, следовательно, работа со 
служебным животным требует от сотрудника умения 
устанавливать с ним контакт беспрекословного подчи-
нения, и даже если сотрудник имеет опыт обращения 
с лошадьми, не следует забывать, что животные не лю-
бят запаха алкоголя, а задержанный у нас был в состоя-
нии алкогольного опьянения, что могло послужить при-
чиной агрессивного поведения животного.

Во-вторых, любой сотрудник, осуществляя свою 
профессиональную деятельность, несет ответственность 
за охрану общественного порядка, за защиту личности 
от противоправных посягательств [4]. При формирова-
нии профессионально-нравственного сознания будущих 
стражей правопорядка важно донести понимание того, 
что отвечать за честь и достоинство другого невозмож-
но, не имея собственного представления об этих этиче-
ских категориях. Категория «достоинство» предполагает 
характеристику личности со стороны его внутренней 
ценности и сложна тем, что не имеет нормативного за-
крепления. В п. 1 ст. 21 Конституции Российской Феде-
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рации мы находим отсылку к этой категории: «Достоин-
ство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления» [1]. Однако конкрет-
ного понятия, что такое достоинство здесь не дано и это 
еще одна причина, почему при формировании професси-
онального сознания особого внимания заслуживает его 
нравственная составляющая.

Не имея большого опыта работы, сотрудники 
из нашего примера в своих действиях руководствовались 
ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации, которая гласит: «Появление 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравственность вле-
чет наложение административного штрафа» [2]. К этой 
же статье обращаются и слушатели, решающие задачу. 
Молодой человек или девушка, только-только начинаю-
щие свою службу в органах внутренних дел имеют раз-
ную степень усвоения моральных ценностей общества 
и соответственно дают свою интерпретацию понятию 
оскорбления человеческого достоинства. 

В разъяснениях к статье Кодекса поясняется, в чем 
заключается особенность объективной стороны рас-
сматриваемого правонарушения. Понятие «оскорбле-
ние человеческого достоинства» и «общественной 
нравственности», в частности, подразумевает не про-
сто появление в нетрезвом виде в общественном месте, 
но и явные нарушения норм морали при этом, такие 
как: грубые выкрики, непристойные жесты, высказы-
вания, назойливые приставания к гражданам, появле-
ние в неприличном виде, вызывающем брезгливость 
и отвращение (например, мокрая, грязная, расстегнутая 
одежда), либо утрата ориентации (хаотичное передви-
жение с места на место, бесцельное нахождение на од-
ном месте, нарушение координации движений, бесчув-
ственное состояние). Ничего из вышеперечисленного 
в рассматриваемом нами примере не было.

В третьих, сами сотрудники нарушили п. 2 ст. 21 
Конституции Российской Федерации, который гласит: 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению или наказанию» [1]. Пристегнув 
человека, предположительно находящегося в состоянии 
алкогольного состояния (по выводам визуального осмо-
тра), к седлу лошади, они тем самым приравняли его 
к животному, чем унизили человеческое достоинство. 
При наличии основания на применение специальных 
средств в соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» сотрудник имеет право пристегнуть наруч-
никами гражданина к себе, но никак не к животному, 
которое может быть непредсказуемо в своем поведе-
нии, что и случилось в реальности и повлекло за собой 
получение мужчиной травм приведших к летальному 
исходу. По сути, мы имеем аналог средневековой каз-
ни «волочение» принятой у кочевых народов, что ни-
как не сочетается с принципами законности, гуманизма 
и справедливости, которыми должен руководствоваться 
современный сотрудник полиции. В нашей стране кон-

ная полиция встречается почти в каждом крупном горо-
де. Ее задача стоит в том, чтобы патрулировать улицы, 
обеспечивать порядок в парках, скверах, при проведе-
нии культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
а также различных митингов и демонстраций [7]. Кон-
ная полиция – это вид полиции, несущий службу вер-
хом на лошади, а никак не инструмент казни.

Педагогические приемы использования аксиоло-
гического подхода в обучении курсантов и слушателей 
для укоренения нравственных ценностей в их профес-
сиональном сознании раскрыты в учебно-методиче-
ском пособии Г. В. Марченко [10]. 

Несмотря на то, что изначально метод кейсов был 
предложен школой бизнеса в 1924 году [8], он не менее 
актуален при обучении в сфере социального общения со-
временного общества. Рассматривая в аудитории задачи, 
основанные на реальном фактическом материале, обуча-
ющиеся исследуют ситуацию, объемно, со всех сторон, 
разбираются в сути проблемы и должны найти лучшее 
решение. В учебную аудиторию привносится часть ре-
альной жизни, практическая ситуация, которую пред-
стоит обсудить и предоставить обоснованное решение 
[11]. Для подготовки сотрудников полиции по должности 
служащего «Полицейский» особенно важно научиться, 
анализируя информацию, обобщить ее, сформулировать 
суть проблемы и из возможных вариантов поведения вы-
брать и усвоить наилучший из них, соответствующий 
требованиям не только закона, но и критериям мораль-
ных норм. Поскольку, еще раз подчеркнем, сложность 
современного этапа подготовки полицейских заключа-
ется в том, что к ним предъявляется высокий уровень 
не только физической подготовки, но и нравственной 
ответственности за свои действия. Потенциал таких 
качеств определяется уровнем профессионального ма-
стерства. Вчерашнему гражданскому лицу, привыкше-
му к свободной форме поведения как в культуре речи, 
так и в манере держаться, трудно быстро перестроиться 
и стать образцом чести и достоинства, здесь требуется 
серьезная педагогическая работа по разъяснению и по-
ниманию особенностей служебного этикета.

На наш взгляд, эффективной педагогической тех-
нологией формирования профессионального этикета 
сотрудников полиции выступает кейс-метод. При этом 
кейс-метод в рамках реализации модуля «Нравствен-
но-этические основы службы в ОВД» для обучающих-
ся по программам профессиональной подготовки лиц, 
впервые принимаемых на службу в полицию, следует 
делать заведомо провокационным. В основе его важ-
но положить событие, внешне не нарушающее нормы 
права, но внутренне конфликтное в плане этикетных 
норм. Следует добиваться того, чтобы выбранная си-
туация показательно характеризовала уровень сфор-
мированности профессионального сознания молодых 
сотрудников, выявляла проблемы морально-нравствен-
ного плана. Важно также создавать видимость внешней 
«простоты» ситуации, так чтобы по мере разработки 
кейса обучающиеся вскрывали все более и более се-
рьезные разногласия, способные породить дискуссии 
и мотивировать обучающихся к самостоятельной по-
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знавательной активности, аргументации точки зрения 
и критическому анализу действий. 

Предложим в качестве базовой ситуации кейс-
метода следующий гипотетический случай: «Во время 
несения службы в одном из республиканских центров, 
передвигаясь по территории маршрута, включающе-
го главную площадь города, двое сотрудников пешего 
патруля ППСП решили отдохнуть на установленных 
на площади качелях. В это время на площади появились 
глава субъекта федерации и другие руководители реги-
она, о чем сотрудников патруля предупредил находя-
щийся рядом гражданин. Реакция сотрудников полиции 
оказалась, по меньшей мере, странной для гражданско-
го лица, но вполне приемлемой для самих сотрудни-
ков, они остались раскачиваться на качелях и не встали 
при приближении официальных лиц. Объясняя позже 
свое поведение непосредственному руководителю, со-
трудники привели следующие аргументы: «В норма-
тивных актах не прописано, что мы должны вставать 
при появлении руководства города или республики, 
поскольку они не являются нашими прямыми началь-
никами, а также у нас устали ноги и ничего страшного 
от того, что мы присели, не произошло, охрана обще-
ственного порядка от этого не пострадала».

Суть кейс-метода в данном случае заключается 
в необходимости формирования целостного пакета ре-
шений данной ситуации. Важно на основе этой задачи 
сформировать у обучающихся понимание того, что в со-
временном обществе возникают новые идеи и субкуль-
туры, имеющие разные взгляды на жизнь, моральные 
ценности и власть, однако сотрудник полиции не должен 
идти на поводу у модных тенденций, его задача помнить 
о принципе нейтральности, находящем законодательное 
закрепление в ст. 13 п. 4 ФЗ-342 от 30 ноября 2011 г. [5], 
он обязан уметь обращаться с разным контингентом лю-
дей, не создавая конфликтных ситуаций.

Анализ предложенной задачи показывает, что пра-
вильное ее решение дают только те обучающиеся, в мо-
ральном сознании которых есть твердая установка на ува-
жение старшего, как по возрасту, так и по должности. 
Действительно, нормативные правовые акты не пропи-
сывают каждый шаг в поведении сотрудника, не разъ-
ясняют, когда можно сидеть, а когда следует встать, 
для этого существуют правила этикета. Решая задачу, 
ряд слушателей расходятся в понимании термина «су-
бординация», отраженного в гл. 2 п. 5 Дисциплинарного 
Устава органов внутренних дел Российской Федерации 
[3]. Слушатели полагают, что лицо гражданское, даже 
если оно является руководителем высшего ранга, не под-
падает под этот пункт, а потому вставать не обязательно. 
Вопросы подобного рода никогда не возникают только 
в среде обучающихся, прибывших из Северо-Кавказско-
го федерального округа, где традиции уважения старше-
го еще актуальны в культуре.

Преподавателю на практических занятиях с исполь-
зованием метода кейсов следует проявлять особый такт 
и выдержку, чтобы своими эмоциями, не показать раньше 
времени группе правильное решение задачи, ведь он яв-
ляется наблюдателем. Его миссия выявить все пробелы 

в нравственном воспитании начинающего свою службу 
в полиции молодого человека или девушки, чтобы в даль-
нейшем сформировать у него нужные качества професси-
онально-нравственного сознания. Порой педагогу прихо-
дится проявлять невероятное терпение, видя как взрослый 
человек 25 лет, не понимает, что п. 6.6 Кодекса Этики «ве-
сти себя достойно и вежливо» [6] и есть то самое требова-
ние «встать при входе руководителя, преподавателя, чело-
века старше тебя по возрасту», но в работе группы важно, 
чтобы они сами общим решением пришли к такому выво-
ду, преподаватель лишь филигранно направляет процесс 
обсуждения в правильное русло.

К сожалению, среди большинства молодых людей 
утеряны элементарные правила культуры и вежливо-
сти. Страшно это, во-первых, тем, что через какое-то 
время данные сотрудники сами могут стать руководи-
телями и воспитателями личного состава, а как говорил 
А. С. Макаренко: «Лучше совсем не иметь воспитателя, 
чем иметь воспитателя, который сам не воспитан» [9].

Во-вторых, через подобные ситуации неполноцен-
ного понимания значимости своей профессиональной 
роли происходит дискредитация имиджа сотрудника 
полиции. В предложенной нами задаче, гражданин со-
общил сотрудникам наряда ППСП о появлении выше-
стоящего руководства и посоветовал им встать с каче-
лей. Сотрудники же проигнорировали его информацию 
и советы, продемонстрировали безразличие и к самому 
гражданину и к высшему должностному лицу региона. 
Безусловно, у гражданина в дальнейшем может не воз-
никнуть больше желания сотрудничать с полицией, 
даже в ситуациях, когда его помощь будет важна. Кроме 
того, он непременно расскажет о произошедшем своим 
знакомым. Итог, требование п. 7 ст. 13 ФЗ-342 от 30 но-
ября 2011 г. «выполнять служебные обязанности добро-
совестно, на высоком профессиональном уровне» [5] 
из-за незнания элементарных норм морали двумя со-
трудниками полиции будет обесценено, делая мораль-
ный кризис общества еще более глубоким.

Таким образом, для того чтобы избежать ситуаций 
влекущих за собой негативное отношение граждан к со-
трудникам полиции, следует целенаправленно формиро-
вать нравственный аспект профессионального сознания 
с первых дней поступления на службу, при прохожде-
нии первоначальной профессиональной подготовки. 
Одним из ведущих методов здесь будет метод исполь-
зования кейс-технологий. Анализ ситуаций поведения 
сотрудников полиции, вызвавших общественный резо-
нанс, позволит ознакомить обучающихся с проблемой 
толкования нравственной составляющей в процесс 
применения права и найти решение самостоятельно 
или в ходе коллективного обсуждения. Через решение 
подобных задач происходит гармоничное соединение 
теории и практики. Анализ последствий принятого 
решения на чьем-то примере, дает возможность избе-
жать собственных ошибок. Данная технология предна-
значена не просто для передачи определенного знания, 
но позволяет научить обучающихся принимать реше-
ния и находить ответы в сложных ситуациях, предвидя 
последствия необдуманных действий.
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считаются классиками педагогической мысли, несмотря на иной социально-культурный дискурс современности, 
служит ценным материалом для формирования актуальных концепций личностно-развивающего образования. Соб-
ственно образование человека связано с особенным «измерением» и изменением личности и ее характеристик, когда 
основные параметры педагогического процесса становятся предметом сотрудничества его субъектов (обучающего 
и обучающегося) в контексте их межсубъектного взаимодействия. При этом суперпозиция педагога в развивающем 
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ства, общей субъект-обусловленной среды в образовании. Внимание на коммуникативных процессах, формирующих 
реальность субъектов, делает возможным преломление принципа коэволюции к формированию субъективной се-
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Abstract. Criticism of classical rationality has a great potential to revise the essence of education in modern conditions. 
The canons of «direct» transmission by students of experience, characteristic of traditional imperative education, based on 
subject-object interaction, lose their relevance when the goal is to develop personality, the formation of personal functions, 
and not reproductive reproduction of knowledge and skills. The experience of classic teachers, despite the distinguishing 
socio-cultural discourse of our time, serves as a valuable material for the formation of relevant concepts of personality-
developing education. Actually, human education is associated with a special «measurement» and a change in personality 
and its characteristics, when the main parameters of the pedagogical process become the subject of cooperation between his 
subjects (teacher and student) in the context of their inter-subject interaction. At the same time, the teacher’s superposition 
in the developing interaction is lost, since the subject-subject interaction between the teacher and the student involves the 
generation of the «common field» of interaction, the space of cooperation, the general subject-conditioned environment in 
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Актуальность. Взаимодействию субъектов об-
разования посвящено достаточно большое количество 
классических и современных отвеченных и зарубежных 
трудов в сфере педагогики и психологии (Ю. М. Лотман, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. С. Каган, В. А. Пе-
тровский, В. Е. Лепский, В. И. Слободчиков, В. И. Панов 
и др.). Вероятно, концепт «педагогическое взаимодей-
ствие» можно отнести к междисциплинарным метака-
тегориям, поскольку он отражает сущностные свойства 
человека, саму возможность его социального существо-
вания и развития личности. Социальное взаимодействие, 
как указывает Ф. Фукуяма, выводит людей «из замкнуто-
го частного пространства и разными способами связыва-
ет их с обществом». Причем, по автору, такая связь вы-
ступает уже не средством социального существование, 
«но и важной жизненной целью», поскольку «человече-
ской личности присуща потребность быть частью того 
или иного общественного целого» [9, с. 18–19].

Интерпретация взаимоотношений субъекта и объ-
екта в педагогике выступает важнейшим методологи-
ческим базисом, определяющим целый круг вопросов, 
связанных с личностью и ее функциями, начиная с соб-
ственно феномена личности и механизмов ее развития 
и продолжая проблемой проектирования личностно-
развивающего образования, диагностики развития лич-
ности и иными. Как утверждает Ю. К. Бабанский, в ходе 
педагогического взаимодействия проявляются разно-
образные связи между субъектами воспитательного 
процесса [1, с. 251], то есть взаимодействие субъекта 
с окружающей средой содержит отсылку как к самой 
возможности развития, к выявлению источников такого 
движения, так и к механизмам развития, и к целям раз-
вития человека в целом. Это обстоятельство определяет 
проблематику статьи, основой которой выступает диа-
лог философской, психологической, социологической 
и педагогической науки.

В названии данной работы содержится отсылка 
к культурологической модели современного образова-
ния, в которой на первый план выступают механизмы 
достижения такого образовательного результата, кото-
рый ориентирует личность обучающегося на станов-
ление субъектности, способности к самообоснованию, 
в том числе средствами непрерывного образования.

Рассматривая самые современные проблемы обра-
зования, мы будем обращаться к опыту педагогов, ко-
торые по праву считаются классиками педагогической 
мысли. Их труды выступают прямым доказательством 
того, что проблема личности актуальна вне конкретного 
времени и возможных дискурсов, поскольку феномен 
личности определяет актуальное поле исследований 

эффективности и направлений развития любого соци-
ального явления.

Проблема исследования: несоответствие совре-
менных взглядов на личность, личностные функции, 
личностное развитие, с одной стороны, и широкой педа-
гогической практики в образовании, с другой стороны. 

Цель исследования: раскрыть особенности меж-
субъектного взаимодействия педагога и обучающегося 
в личностно-развивающем образовании.

Методы исследования: методы формальной логи-
ки (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение 
и аналогия, обобщение и другие); анализ педагогиче-
ских концепций в контексте системы ориентиров (цен-
ностей), определяющих педагогическое мышление 
и педагогическую практику в конкретно-исторических 
условиях.

Результаты исследования. Излагая промежуточ-
ные результаты нашего исследования в данной статье, 
полагаем, что основа моделирования личностно-раз-
вивающей среды в образовании – это знания о лич-
ностном развитии человека, научно-педагогический 
опыт антропологической мысли, охватывающий соот-
ветствующие закономерности и принципы. Как пишет 
К. Д. Ушинский, «если мы хотим воспитывать челове-
ка во всех отношениях, его необходимо изучить также 
всех отношениях; если мы хотим воспитать человека, 
то прежде всего должны составить себе понятие о чело-
веке» [6, с. 25–26].

Философская интерпретация механизмов взаи-
модействия субъективного и объективного традици-
онно преломляется, в том числе, в вопросах сознания 
и гносеологии, в возможности познания реального, 
что также находит свое отражение в научных основах 
педагогической теории, основах воспитания, дидакти-
ки. Так, К. Д. Ушинский пишет: «Отношение, в кото-
рое душа поставлена к нервному организму, составляет 
одну из величайший тайн творения, которая, возбуждая 
сильнейшее любопытство в человеке, остается для него 
непостижимою» [8, с. 270].

Однако для современной научной мысли характер-
на тенденция устранить разделяющую границу в пони-
мании взаимосвязи субъекта и объекта. Средовая пара-
дигма саморазвивающихся систем, по В. Е. Лепскому, 
становится «ведущей в контексте постнеклассической 
рациональности» [3, с. 100]. В. Г. Буданов соглашает-
ся с такой позицией: «Слишком сильное разделение 
внутренних пространств субъект-объектного диалога 
и каналов их взаимодействия приводит к классической 
парадигме познания… Полная погруженность, вклю-
ченность «наблюдателя» в нелинейную среду – пост-

education. Attention on communicative processes that form the reality of subjects makes it possible to refract the principle of 
co-evolution to the formation of the subjective semantic reality of the student, and therefore, to the process and the result of 
the development of personality in education.
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неклассическая парадигма познания» [2, с. 82]. Такая 
интерпретация взаимодействия человека с миром рож-
дает новый подход и к науке в целом, в отличие от клас-
сического образца, которой требует «объективного», 
«бессубъектного» знания. Это важнейшее положение 
заставляет иначе взглянуть на классический отече-
ственный педагогический опыт.

В действительности, это не среда некого коллектива 
«делает» Иванова или Петрова в многочисленных при-
мерах А. С. Макаренко личностью. Поздний А. С. Ма-
каренко, рассматривая «вопрос об индивидуальном 
влиянии, о педагогике индивидуального действия», 
признавал ошибочность своего раннего представления 
о «воздействии на целый коллектив, во-первых, и воз-
действии на отдельную личность, как корректив к раз-
витию, во-вторых» [4, с. 72]. А. С. Макаренко впослед-
ствии пришел к заключению, что «непосредственного 
перехода от целого коллектива к личности нет, а есть 
только переход через посредство первичного коллек-
тива, специально организованного в педагогических 
целях» [4, с. 72]. Именно сила и характер социальной 
связи (дружеской, идеологической и т. д.) выступали 
определяющими у А. С. Макаренко в коллективном 
воспитании. Иными словами, в основе развивающей, 
воспитательной в данном случае среды лежит социаль-
ное взаимодействие с значимым Другим, другой лич-
ностью. Коллектив эволюционирует, он развивается. 
И если на первых порах следовало сделать так, чтобы 
воспитанники колонии увидели личность в Другом, 
а не только противопоставляли себя новому сообществу, 
то на поздних этапах личность сама выступала источ-
ником субъектной воли. К. Д. Ушинский в этом смысле 
пишет: «на убеждение можно действовать лишь убеж-
дением. Всякая программа преподавания, всякая метода 
воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая 
в убеждение воспитателя останется мертвой буквой, 
не имеющей никакой силы в действительности» 
[6, с. 28]. «Как требовать, чтобы у такого [дремлющего] 
преподавателя ученики сохранили возбужденное со-
стояние, необходимое для всякого плодовитого учения: 
они только сидят смирно, боясь разбудить дремлющего, 
хотя говорящего учителя» [7, с. 32].

Под «дремлющим» педагогом К. Д. Ушинский по-
нимает «кажущегося» преподавателя, который «втя-
нулся в свою должность», «пробуждается к жизни» 
лишь после лекции, или уже дома за «серьезными жи-
тейскими заботами или преферансом» [7]. Сам выход 
на уровень субъект–субъектного взаимодействия меж-
ду педагогом и обучающимся как способ реализации 
педагогического процесса, ставший таким популярным 
с конца XX в. в отечественном образовании, подраз-
умевает не механистическое использование различных 
интерактивных или иных «вовлекающих» форм и пе-
дагогических технологий. Но в идеальном случае – это 
создание, генерация «общего» поля взаимодействия 
(точнее – взаимо-содействия), пространства сотрудни-
чества, а в нашем исследовании – общей субъект-обу-
словленной среды в образовании. С такой субъект-об-
условленной среде (т. е. ситуации развития) педагог 

может прикоснуться к «общности», увидев, распознав 
такую ситуацию, дать возможность этой ситуации рас-
крыться. Только на этом уровне, по нашему мнению, 
возможет семантический диалог как единственно вер-
ная предпосылка к развитию личности и критерий 
личностно-развивающей образовательной среды. Сам 
пример как метод воспитания выхолощен и неэффек-
тивен, если обучающий, наставник и воспитанник 
не будут объединены той самой средой, общностью.

Обсуждение результатов исследования. Созна-
тельное «собственное конструирование», самострои-
тельство, которое и есть собственно образование чело-
века, связано с особенным изменением личности и ее 
характеристик. Оно коррелирует с педагогическими 
средствами и методами, отличными от императивных. 
«Формирование», «приобщение», «усвоение», «отра-
ботка» и даже традиционно понимаемое воспитание 
как целенаправленное воздействие субъекта на соот-
ветствующий объект в современном представлении 
личностно-ориентированного образования занимают 
определенное, но не основное место. Как полагает В. 
В. Сериков, на образовательный процесс, его цели, со-
держание, формы, средства и методы распространяет-
ся субъект-обусловленная «экспансия» в окружающий 
мир, которой будет соответствовать «многообразие 
творческих задач, поставляемых тонко конструируе-
мым педагогическим процессом» [5, с. 54]. Все основ-
ные параметры образовательного процесса, в том числе 
его формы и методы «становятся предметом сотрудни-
чества его субъектов – ученика и учителя» [5, с. 54]. 
Индивидуализация личности в ее непрекращающемся 
развитии связана с открытием и активацией новых ис-
точников такого развития в самой личности, в тесной 
преобразующей связи личности со средой, в которой 
она находит отклик и строго индивидуальные предпо-
сылки для своего самоизменения.

Практический опыт представленных в статье педаго-
гов, несмотря на значительный временной и культурный 
разрыв, служит ценным материалом для формирования 
современных концепций личностно-развивающего об-
разования. Результаты нашего исследования показыва-
ют, что любая последовательность педагогических дей-
ствий-операций, включенных в механизм развития 
личности в рамках педагогического процесса, реализу-
ется посредством многокомпонентной (разномодаль-
ной, многоканальной, разнообразной, многоаспектной, 
многослойной и т. д.) среды. Подобное средство, исполь-
зуемое с учетом специфики видов развивающих сред, 
логики их проектирования и реализации, в том числе 
при конструирований учебных задач, дает позитивные 
результаты в контексте поощрения ситуаций развития 
на основе межсубъектного взаимодействия педагога 
и обучающегося. Наблюдаемое в динамике развития 
личности перераспределение акцента в инициирующем 
начале активности со среды на внутреннее, на личность, 
на самоизменение, выступает универсальным критерием 
формирования личностных функций обучающегося. 

Заключение. Акцент в педагогической деятель-
ности на рефлексивном субъект-обусловленном взаи-
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модействии с обучающимся лежит в основе факторов 
формирования личностно-генерируемых сред, которые, 
в свою очередь, отражают характер, позволяют найти 
подходы к оценке личностно-развивающей среды – сре-
ды, «приглашающей» личность не просто к взаимодей-
ствию, а к взаимо-содействию, в взаимному измене-
нию, к взаимному развитию. Внешняя среда с позиции 
развивающего потенциала не содержит готовых объек-
тивированных максим для личности, она содержит их 
составляющие компоненты в различной степени «взра-
щенности», готовые к генерации смыслов, созиданию 
значений, производству развивающих результатов. 
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В настоящее время для решения задач, стоящих 
перед полицией [6], сотрудники ОВД должны знать 
основания применения физической силы и уметь ее 
правильно использовать. В соответствии с этими тре-

бованиями, во всех образовательных учреждениях 
МВД России происходит обучение, которое регламен-
тируется федеральными законами и ведомственными 
нормативными правовыми актами. К примеру, к по-
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следним можно отнести Приказ МВД России от 5 мая 
2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации». Од-
нако мы понимаем, что для качественного обучения 
необходимо выработать единообразные стандартизи-
рованные педагогические технологии, включающие 
способы, методы и приемы, передачи знаний от пре-
подавателя к каждому сотруднику ОВД. К передаче 
знаний преподавателем должны предъявляться опре-
деленные требования, при отсутствии способности 
преподавателя к подобной передаче он не будет допу-
щен к занятиям.

 Закономерно считается, что сотрудник, прошедший 
обучение, «должен быть в хорошей физической форме, 

уметь применять боевые приемы борьбы и огнестрель-
ное оружие» [1, с. 13]. Как видно из анализа статистиче-
ских данных, опубликованных в сборнике «Состояние 
преступности в Российской Федерации за январь–де-
кабрь 2022 года», отраженных в рис. 1, большое коли-
чество преступлений занимают требующие физических 
усилий при раскрытии и задержании. Хотя мы понима-
ем, что преступность в большинстве своем переходит 
на новый качественный уровень, и преступления со-
вершаются все чаще с помощью информационно-теле-
коммуникационных технологий, однако, задержание 
лица, совершившего преступный акт, осуществляется 
с применением физической силы, особенно по пре-
ступлениям, связанным с посягательством на личность 
и собственность. 

 
 

Процент от общего количества (%) 

Взяточничество 

Убийство, УПТВЗ, 
изнасилование 

Хулиганство 

Мошенничество 

Управление т/с в состоянии 
опьянения 

Нарушение ПДД 

Грабеж, разбой 

Присвоение или растрата 

Кража 

Прочие 

Однако в современных условиях педагогические 
технологии обучения личного состава не всегда соот-
ветствуют ситуациям чрезвычайного характера и воо-
руженных конфликтов. Недостаток практических навы-
ков вполне оправдан, теоретические знания о действиях 
в специальных условиях не могут полностью подгото-
вить сотрудника ОВД к реальным ситуациям. Поэтому 
выходом из сложившейся проблемы может быть вне-
дрение в учебный процесс максимально приближенных 
к особым условиям практических занятий, позволяю-
щих оптимизировать обучение. Конечно, не каждое 
образовательное учреждение системы МВД России 
может позволить создать материальную базу для прове-

Рис. 1. Состояние преступности в Российской Федерации за 2022 год.

дения занятия, однако, необходимо обратить внимание 
и на методические условия. Каждая организация педа-
гогической подготовки проводится в несколько этапов. 
В среднем ученые выделяют:

Правовое обеспечение, которое выражено в разъ-
яснении нормативно-правовой базы организации фи-
зической подготовки, в том числе в особых услови-
ях – вооруженный конфликт, чрезвычайные ситуации. 
Важным является обращение внимания личного со-
става ОВД на отличительные особенности ситуа-
ций, в которых применяется физическая сила. Таким 
образом, преподаватель должен обратить внимание 
на необходимость проведения комплексного анализа 
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ситуаций: психологических, уголовно-правовых, кри-
минологических.

Теоретическая подготовка включает в себя объ-
яснение основ физической подготовки, преподаватель 
должен обратить внимание каждого сотрудника ОВД 
на физиологические особенности организма, технику 
выполнения приемов.

Практическую подготовку составляют различные 
приемы, способы и методы, которые каждый препода-
ватель выбирает самостоятельно исходя из различных 
факторов: темы занятия, собственных компетенций, ма-
териальной оснащенности. Как показывает практика, 
некоторые формы проведения занятий демонстрируют 
большую действенность. «Применение игровых техно-
логий в образовательном процессе раскрывает психо-
логические и творческие механизмы у обучаемых, обе-
спечивая активность, реалистичность, ответственность 
на занятиях, а также определяет и утверждает профес-
сиональную готовность к выполнению служебного дол-
га будущего сотрудника МВД России» [5, с. 360]. 

Правильным будет использование «метода крити-
ческих ситуаций и метода ситуационного моделирова-
ния». Правильным тактическим ходом будет создание 
ролевой ситуации, которая основа на анализе реаль-
ности, с которой может столкнуться сотрудник право-
охранительных органов. В условиях интерактивного 
обучения возможно создать ситуации, где несколько об-
учающихся могут выполнять различные роли, что по-
зволяет индивидуально подходить к подготовке каждо-
го сотрудника, выявить его сильные и слабые стороны, 
а также закрепить навыки работы как в команде, так 
и в одиночку. Обучающийся в условиях ограничен-
ных ресурсов (времени, сил) опирается на теоретиче-
ские знания, принимает тактические решения, которые 
на его взгляд наиболее эффективно должны решить воз-
никшую оперативную ситуацию [4]. 

Одним из важных особенностей подобного вида об-
учения являются имитационные действия, которые по-
могают каждому сотруднику поменяться местами с лю-
бым человеком и, следовательно, примерить на себя 
различные поведенческие модели. Данные действия 
способствуют выработке навыка быстрого анализа ре-
альной ситуации и принятию наиболее эффективного 
решения. При этом мы понимаем, что реализация про-
граммы подобного занятия возможна не во всех образо-
вательные учреждениях МВД России, так как может по-
требовать высокой материальной оснащенности в виде 
специально подготовленной базы и хорошей методиче-
ской организации.

Стоит отметить, что наиболее эффективным счита-
ется начинать физическую подготовку одиночно, посте-
пенно вырабатывая навыки слаживания функциональной 
группы, при этом преподавателями должно поощряться 
использование различных макетов: холодного и огне-
стрельного оружия, страйкбольного, пейнтбольного 
и пневматического оборудования, средств бронезащиты 
и активной обороны, имитационных средств – «средства 
имитации взрыва, пожара и холостые патроны», в разное 
времени суток и время года [5, с. 362].

Отдельное внимание заслуживает организация про-
ведения занятия. Практические занятия должны про-
водиться посредством не менее двух преподавателей, 
с обязательным делением взводов на подгруппы. При-
чем лучше использовать наблюдение за группой или че-
ловеком, выполняющим задания, для анализа его дей-
ствий и возможности выработки собственной стратегии 
решения проблемы. В последующем для понимания 
эффективности выбранных методов обучения, а также 
для отслеживания прогресса знаний личного состава 
должны быть использованы формы контроля знаний: 
текущий, предварительный и промежуточный.

Таким образом, педагогическая технология за-
нятий по физической подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел включает в себя различные фор-
мы, способы и средства, направленные на выработку 
у личного состава навыков в действиях в различных 
условиях, в целях решения задач, стоящих перед ОВД 
в настоящее время. Наиболее эффективно показывает 
себя создание ролевых моделей, наиболее приближен-
ных к реальным условиям прохождения службы. Пред-
ставляется, что к проведению данных занятий должны 
быть привлечены специалисты, имеющие боевой опыт. 
Данные исследования, на наш взгляд, совершенствуют 
педагогические технологии при обучении физической 
подготовке сотрудников и делают ее более практически 
направленной, совершенствуют ее методическую и ма-
териальную базы, внедряют современные педагогиче-
ские технологии и методики.
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Аннотация. В качестве критериев результативности учебных занятий определены требования и показатели, ос-
нованные на использовании двигательной активности среднего уровня, разработана таблица начисления очков (бал-
лов) за выполнение физических упражнений. 
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Для оценки физической подготовленности и ее 
динамики у студентов разных курсов применяют-
ся самые разнообразные способы. Они в известной 
степени характеризуют эффективность педагоги-
ческого процесса по физическому воспитанию. Од-
нако существующие в настоящее время оценочные 

таблицы (способы) не всегда достаточно полно от-
ражают качественные сдвиги в динамике физиче-
ской подготовленности студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом. Особенно ярко это 
проявляется при комплексной оценке физических  
качеств [1]. 



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

149ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Как известно, действующий комплекс ГТО требует 
от человека равномерной и разносторонней физической 
подготовленности по всем видам испытаний. Правиль-
ная оценка ее динамики в процессе учебных занятий 
помогает выявлению недостатков. 

Таблица многоборий ГТО оценивают в очках ре-
зультаты испытаний независимо от их качественных 
сдвигов. Таблицы результатов в легкой атлетике пред-
усматривают качественную оценку в основном высо-
ких достижений, а результаты, которые показывают 
студенты, не имеют, по нашему мнению, качественной 
характеристики. Так, улучшение результата у юношей 
в беге на 1 500 м (круг 200 м) от 6.12.0 до 4.09.5.

Нормативы дифференцированной оценки физи-
ческой подготовленности студентов 1 курса, предло-
женные П. В. Пряткиным, могут лишь констатировать 
определенную физическую подготовленность по пяти 
стандартам [2]. Широкий диапазон результатов в стан-
дартах не позволяет при определенных сдвигах в фи-
зической подготовленности дать качественную оценку.

А. В. Караван, давая комплексную оценку дина-
мике физической подготовленности студентов, осуще-
ствил перевод результатов в очки по системе, указан-
ной в комплексе ГТО, с некоторыми корректировками. 
Так, очки за выполнение нормативов в подтягивании, 
передачи мяча над собой и комбинации на брусьях 
(баллы) начислялись по подтягиванию, очки за ведение 
баскетбольного мяча на определенном участке по бегу 
на 100 м, а очки за прыжок вверх с трех шагов с до-
ставлением предмета соответствовали показанному ре-
зультату. Правомерность таких замен обосновывалась 
тем, что результаты по характеру и единицам измере-
ния сходны с нормативами. По мнению авторов, подоб-
ный перевод результатов в очки позволяет сравнивать 
данные в различных группах исследуемых студентов. 
Однако мы считаем, что такое составление оценочной 
таблицы не соответствует единой методологической 
основе [3].

Многие авторы при оценке сдвигов в физической 
подготовленности исследуемых групп используют 
сравнение в процентах. Однако и этот способ оценки 
имеет ряд недостатков. Так, при сопоставлении исход-
ного результата (14,0) в беге на 100 м и конечного (13,0), 

а также соответственно 13,0 и 12,0 процентное выра-
жение прироста будет соответственно 107,7 и 108,3, 
разница – 0,6 %. Такая же приблизительная разница 
будет и при улучшении результатов с 15,0 до 14,0. Этот 
пример показывает, что процентное сравнение «сто-
имости» при улучшении результатов в беге на 100 м 
на 1 секунду не отражает должного качественного сдви-
га. В то же время в таком виде испытаний, как подтяги-
вание на перекладину у юношей, особенно при низких 
исходных величинах, сдвиги в процентах выражается 
в больших цифрах. Например, при увеличении резуль-
татов в подтягивании у юношей с 6 до 9 раз сдвиг вы-
ражается в 150 %. Такого результата в беге на 100 м до-
стичь сложно. Поэтому процентную оценку прироста 
результатов физической подготовленности не следует 
использовать для комплексной оценки развития и со-
вершенствования физических качеств занимающихся.

Учитывая, что количественный прирост в спортив-
ных результатах происходит неодинаково (чем выше 
исходный уровень, тем медленнее прирост и наоборот), 
мы разработали специальную таблицу очков для оцен-
ки сдвигов физической подготовленности студентов. 
В основу ее составления был положен принцип ариф-
метической прогрессии с учетом сигмальных отклоне-
ний от средних показателей контрольных испытаний, 
полученных при обработке данных 1 044 студентов 
(628 юноши, 416 девушки), поступивших в Государ-
ственный институт экономики, финансов, права и тех-
нологий в период с 2020 по 2023 год. 

Таблица составлена следующим образом: первые 
4 цифры (очки) идут подряд – 1,2,3,4. Этот интервал 
оценивается в 0,5 сигмы. К следующим 4 цифрам при-
бавляется по 2 единицы – 6,8,10,12. Этот интервал 
с 4 по 12 очков, оценивается тоже в 0,5 сигмы. К следу-
ющим 4 цифрам (очкам) прибавляется по 3 единицы – 
15,18,21,24 и т. д., где интервал с 12 до 24 очков и далее 
в прогрессии оценивается в 0,5 сигмы. Например, в беге 
на 10 м числа полученной прогрессии приравнивается 
к 0,1 секунды (с) у юношей и 0,15 с у девушек. Изме-
нения каждых последующих 4 цифр арифметической 
прогрессии у юношей и девушек, таким образом, соот-
ветствует 0,5 сигмы (у юношей сигма в беге на 100 м 
равна 0,8 с, у девушек – 1,2 с). 

Таблица 
Оценка контрольных нормативов (сокращенный вариант). Юноши
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1 16,0 6,54 189 334 42,9 25,3 2

2 15,9 6,50 191 339 43,6 26,1 2

3 15,8 6,46 193 344 44,3 26,8 2

4 15,7 6,43 195 349 44,9 27,5 3

6 15,6 6,40 197 354 45,6 28,3 3,5

8 15,5 6,36 199 360 46,3 29,1 3,5
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10 15,4 6,32 201 364 47,0 29,8 3,5

12 15,3 6,28 203 369 47,6 30,5 4,5

15 15,2 6,24 205 373 48,3 31,3 4,5

18 15,1 6,20 207 378 49,0 32,1 4,5

21 15,0 6,16 209 384 49,6 32,8 4,5

24 14,9 6,13 211 389 50,3 33,5 6,0

28 14,8 6,09 213 394 51,0 34,3 6,0

32 14,7 6,05 215 400 51,7 35,1 6,0

36 14,6 6,01 217 405 52,4 35,8 7,0

40 14,5 5,58 219 409 53,0 36,5 7,5
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1 20,55 2.24.7 127 227 29,5 10,5

2 20,40 2.23.4 129 231 30,0 11,0

3 20,25 2.21.2 131 235 30,5 11,5

4 20,10 2.20.0 133 239 31,0 12,0

6 19,95 2.19.2 135 244 31,5 12,5

8 19,80 2.18.4 137 249 32,0 13,0 1,0

10 19,65 2.17.2 139 253 32,5 13,5 1,0

12 19,50 2.16.0 141 257 33,0 14,0 2,0

15 19,35 2.14.7 143 263 33,5 14,5 2,0

18 19,20 2.13.4 145 269 34.0 15,0 3,0

21 19,05 2.12.2 147 272 34,5 15,5 3,0

24 18,90 2.11.0 149 275 35,0 16,0 4,0

28 18,75 2.09.7 151 279 35,5 16,5 4,0

32 18,60 2.08.4 153 283 36,0 17,0 5,0

36 18,45 2.07.2 155 287 36,5 17,5 5,0

40 18,30 2.06.0 157 293 37,0 18,0 6,0

Результаты контрольных испытаний располагают-
ся в таблице соответственно изменению на 0,5 сигмы 
от средних показателей, полученных при статической 
обработке 1044 результатов и условно оцененных рав-
ным количеством очков – 40. Промежуточным числам 
прогресс соответствуют результаты внутри 0,5 сигмы 
каждого показателя. 

Оценочные таблицы, составленные по предлага-
емому нами принципу (учитывая средние результаты 
определенной группы занимающихся), позволяют вести 
качественной учет педагогического процесса как в от-
дельных видах, так и в комплексе (учет методом инди-

видуальной и групповой оценки), характеризуя физи-
ческую подготовленность в тестах на силу, быстроту 
и выносливость. Например, студент при поступле-
нии показал следующие результаты: в беге на 100 м – 
15,0 (21 очко), в беге на 1500 м – 600 (37 очков), в ме-
тании гранаты – 30 м (10 очков) и т. д., из чего следует, 
что скоростная и силовая подготовленность у него до-
статочная.

Применение таких оценочных таблиц позволяет 
конкретизировать индивидуальные задания занимаю-
щихся. Так, зная средний сдвиг в очках (баллах) после 
одного года занятий, например у юношей, можно дать 
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индивидуальное задание – достижения лучших резуль-
татов к каждому новому курсу.

Сравнение прироста очков по некоторым видам 
испытаний помогает выявить недоработку в процессе 
развития и формирования у студентов конкретного фи-
зического качества. Например, у студентки на протяже-
нии двух лет занятий отмечено улучшение результатов 
в беге на 100 м на 66 очков, в беге на 500 м – на 36 очков, 
в метании гранаты – на 72 очка и т. д. Анализируя полу-
ченные данные, можно сделать вывод, что в процессе 
занятий недостаточное внимание уделялось развитию 
качеств выносливости, хотя уже при поступлении в ин-
ститут налицо уже было отставание в его развитии.

Выводы. Предлагаемая таблица очков дает возмож-
ность объективно оценить уровень физической под-
готовленности студентов при поступлении в институт 
и составить индивидуальный план развития и совер-
шенствования физических качеств студентов в процес-
се занятий физической культурой. Правильная оцен-
ка динамики развития физической подготовленности 
за период учебных занятий помогает выявить недостат-
ки в педагогическом процессе.
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Аннотация. Рассматриваются психологические факторы, способствующие эффективности взаимодействия ор-

ганов предварительного следствия и органов дознания. Анализируются проблемы социально-психологического ха-
рактера, которые влияют на результативность расследования. Успешная реализация в профессии сотрудника органов 
предварительного расследования предполагает наличие развитых коммуникативных навыков. Актуализирован тезис 
о том, что следователь и сотрудники оперативных подразделений в решении профессиональных задач должны избе-
гать межличностных конфликтов, которые самым негативным образом сказываются на достижении задач уголовного 
судопроизводства.
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Abstract. Psychological factors are considered that contribute to the effectiveness of the interaction between the bodies 
of preliminary investigation and bodies of inquiry. The problems of a socio-psychological nature that affect the effectiveness 
of the investigation are analyzed. Successful implementation in the profession of an employee of the bodies of preliminary 
investigation requires the presence of developed communication skills. The thesis is updated that the investigator and em-
ployees of operational units in solving professional problems should avoid interpersonal conflicts, which most negatively 
affect the achievement of the objectives of criminal proceedings.
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Расследование преступлений – это всегда очень 
сложный и трудоемкий процесс, который предпола-
гает использование сотрудниками органов предвари-
тельного следствия и органов дознания все механизмы 
стресспреодолевающего поведения [9, c. 30]. Поми-
мо организационных и процессуальных сложностей 
в установлении обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, межличностные отношения субъектов рассле-
дования самым непосредственным способом влияют 
на эффективность правоприменительной деятельности.

Проблемы взаимодействия в системе органов пред-
варительного расследования достаточно давно нахо-
дятся в «поле зрения» ученых и правоприменителей 
[4, c. 141]. Принципиальных разночтений в определе-
нии данной дефиниции нет. Более того, системно и по-
следовательно виды, формы и условия взаимодействия 
органов предварительного следствия и органов дозна-
ния были детально проанализированы еще в прошлом 
веке [1, c. 14; 12, c. 14; 7, c. 13]. Мы полностью разделяем 
позицию С. В. Бородина и других авторов (А. Р. Ратино-
ва, Н. В. Жогина, Ф. Н. Фаткуллина, И. Ф. Герасимова, 
И. М. Гуткина и др.), которые считают, что «взаимо-
действие – основанная на законе и подзаконных актах, 
согласованная деятельность оперативных работников 
и следователя, осуществляемая при предупреждении, 
раскрытии и расследовании преступлений, а также 
при розыске скрывшихся преступников» [2, c. 21]. Одна-
ко следует признать, что большинство вышеуказанных 
авторов детально анализировали правовые и органи-
зационно-тактические условия взаимодействия, не за-
трагивая в должной степени психологические аспекты 
совместной деятельности субъектов расследования.

Опыт работы в следственных подразделениях сви-
детельствует, что без должного «личного контакта» 
с сотрудниками уголовного розыска успешное раскры-
тие и расследование преступлений практически невоз-
можно. Очевидно, что оперативно-розыскные подраз-
деления обеспечивают выполнение задач уголовного 
судопроизводства посредством оперативно-розыскного 
сопровождения предварительного следствия [6, c. 129]. 
Психологическая совместимость субъектов расследо-
вания – важнейший фактор эффективности и резуль-
тативности в решении задач уголовного судопроизвод-
ства. Профессиональные и морально-волевые качества 
являются базовыми элементами социально-психологи-
ческой совместимости Анализ правоприменительной 
практики свидетельствует, что, если не учитывать пси-
хологические нюансы взаимодействующих участников 
уголовно-процессуальных отношений, то зачастую это 
может привести к созданию конфликтной ситуации.

Межличностные отношения являются краеуголь-
ным камнем психологических условий взаимодействия 

[11, c. 107]. Уважение профессиональных качеств друг 
друга, мотивация, схожие морально-нравственные ори-
ентиры в полной мере способствуют доверительной ат-
мосфере сотрудничества.

Таким образом, психологическая совместимость 
выступает как фактор эффективности совместной 
деятельности. Очевидно, что не всегда следователь 
и сотрудник органа дознания обладают схожим типом 
темперамента. Более того, профессиональная деятель-
ность, каждодневные стрессовые ситуации в условиях 
специфики выполняемых задач оказывают существен-
ное влияние на степень профессиональной деформации 
каждого из них.

Именно поэтому, первостепенное значение в ор-
ганизации взаимодействия органов предварительного 
следствия и органов дознания имеет должный уровень 
согласования социальных ролей, интересов и ценност-
ных ориентаций. Только в этом случае профессиональ-
ные и морально-волевые качества субъектов взаимо-
действия, дополняя и компенсируя друг друга будут 
находиться в одной парадигме с целями расследования 
и назначением уголовного судопроизводства. Следова-
тель и сотрудник органа дознания в полной мере долж-
ны понимать важность и значимость решаемых задач; 
ни в коем случае и ни под каким предлогом не допу-
скать превалирование личных интересов над интере-
сами дела; объективно понимать свою персональную 
роль и обязанность при взаимодействии; уважать друг 
друга добросовестным исполнением своих служеб-
ных обязанностей; готовностью и способностью вос-
принимать исходящую друг от друга информацию, 
объективно и критически ее оценивать [8, c. 61–62]. 
В случаях, когда гармония личностных отношений 
остается под вопросом субъекты расследования долж-
ны сосредоточиться на выполнении профессиональных 
обязанностей в строгом соответствии с должностными 
инструкциями. Когда нужной «химии» при личном кон-
такте не произошло следователь и сотрудник уголов-
ного розыска в ходе диалога должны четко расставить 
приоритеты: дело и ничего кроме дела.

Аксиоматично, что все решения в рамках уголов-
ного дела должны быть основаны на достоверной ин-
формации. Достоверность – это не просто свойство 
доказательств. Это тот критерий, которому должно 
соответствовать вся уголовно-процессуальная дея-
тельность. В процессе расследования уголовного дела 
постоянно возникает необходимость в обмене инфор-
мации. Например, в случаях представления результатов 
оперативно-разыскной деятельности следователю уро-
вень взаимного доверия между участниками процесса 
доказывания должен быть соответствующим. Довери-
тельные отношения ни в коем случае не должны под-
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менять критический анализ достоверности представля-
емых сведений. 

В процессе установления обстоятельств совершен-
ного преступления органы предварительного расследо-
вания в социально-психологическом и управленческом 
аспектах следует рассматривать как деятельность ма-
лой формальной группы. В этой связи со всей очевид-
ностью встает вопрос о руководстве данной группой. 
В процессе взаимодействия следователь по отношению 
к сотруднику органа дознания выступает в роли офи-
циального лидера, так как согласно УПК РФ поруче-
ния и указания следователя о производстве розыскных 
и следственных действий, его требования об оказании 
содействия при производстве отдельных следственных 
действий являются для органов дознания обязательны-
ми. С некоторым сожалением приходится констатиро-
вать, что следователь далеко не всегда является нефор-
мальным лидером. Если авторитет и профессиональная 
компетентность следователя ставятся под сомнение, 
то это самым негативным образом сказывается на ре-
зультативности расследования. В этом случае указания 
игнорируются, а сотрудник органа дознания предпо-
читает действовать по своему усмотрению. Анализ 
управленческих и психологических основ правоохра-
нительной деятельности свидетельствует, что приказы, 
указания, поручения должны быть понятны исполните-
лю, соответствовать назначению уголовного судопроиз-
водства и осуществимы с учетом существующих реа-
лий [5, c. 388]. Ни в коем случае следователь не должен 
делегировать органам дознания те свои полномочия, 
которые исходя из логики расследования, должностных 
полномочий он должен выполнить сам.

Мы полностью разделяем позицию А. П. Дербене-
ва, который справедливо указывал, что причин, по ко-
торым в должной мере отсутствует, профессиональная 
коммуникация может быть несколько: недостаточный 
опыт следователя, социально-психологическая не-
совместимость, слабое знание им специфики опера-
тивно-розыскной деятельности, недобросовестное 
или формальное отношение следователя к исполнению 
служебных обязанностей, , недооценка роли следовате-
ля в расследовании преступлений со стороны оператив-
ных работников, нежелание самого следователя быть 
неофициальным лидером [8, c. 61–62]. Неформальное 
лидерство, безусловно, значимый фактор, оказываю-
щий существенное влияние на эффективность взаимо-
действия. Вместе с тем, в некоторых случаях, с учетом 
оперативной обстановки и следственной ситуации не-
формальным лидером может выступать и сотрудник 
органа дознания. Например, лучше зная личность об-
виняемого, его криминальное прошлое, социальные 
связи последний может оказать существенную помощь 
в тактике и методике производства соответствующих 
следственных действий (допрос, очная ставка, провер-
ка показаний на месте и др.).

Наконец, немаловажным психологическим усло-
вием взаимодействия является адекватная мотивация 
деятельности [3, c. 100]. Заинтересованность сотруд-
ника в результатах своего труда, желание развиваться 

и расти в профессиональном плане – важнейшие со-
ставляющие успешного функционирования любой 
организации. В условиях взаимодействия мотивация 
деятельности усиливается под влиянием таких психо-
логических факторов, как подражание и заразитель-
ность. Становление профессионала – это системный 
процесс приобретения новых навыков и умений, спо-
собствующих повышению квалификации. Подражание 
как социально-психологический механизм поведенче-
ской модели формирует не только элементарные навы-
ки профессиональной состоятельности, но и морально-
нравственные, ценностные ориентиры и предпочтения. 
Представим ситуацию, когда следователь в значитель-
ной степени уступает сотруднику уголовного розыска 
в способности к установлению должного психологиче-
ского контакта с допрашиваемым. В этом случае под-
ражание более опытному коллеге будет являться фак-
тором, способствующим его профессиональному росту. 
Особое значение в процессе совместной деятельности 
играет и заразительность – рефлективная и непроиз-
вольная подверженность человека определенным пси-
хическим состояниям, которые передаются ему посред-
ством другого человека. Нет никаких сомнений в том, 
что энергичность, профессиональный настрой одного 
из участников взаимодействия, его деловой оптимизм, 
решительность могут передаваться другим участникам 
и стимулировать их деятельность. 

Очевидно, что в ходе расследования субъекты пра-
воприменительной деятельности узнают способности 
и профессиональные качества друг друга, что позво-
ляет избирать такую линию поведения, которая ведет 
к достижению желаемых результатов.

При этом никто не оспаривает руководящую роль 
следователя в организации взаимодействия с органами 
дознания. Действительно, именно следователь несет 
ответственность за качество расследования и сбор до-
казательственной базы по уголовному делу [10, c. 19]. 
Однако ответственность за создание необходимых пси-
хологических условий взаимодействия, должный меж-
личностный контакт одинаково несут, как следователь, 
так и сотрудники органа дознания.

Библиографический список 
1. Балашов, А. Н. Взаимодействие следователей 

и органов дознания при расследовании преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук / А. Н. Балашов. М., 1973. С. 14. 

2. Бородин, С. В. Некоторые вопросы взаимодей-
ствия оперативного работника и следователя органов 
охраны общественного порядка / С. В. Бородин. М. : 
Труды ВНИИОП , 1967. № 9. С. 21.

3. Виханский, О. С. Менеджмент: человек, страте-
гия, организация, процесс : учебник / О. С. Виханский, 
А. И. Наумов. М. : Изд-во МГУ, 1995. С. 100.

4. Володина, Л. М. Актуальные проблемы уголов-
ного судопроизводства : научно-практическое пособие / 
Л. М. Володина. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 141.

5. Гвишиани, Д. М. Организация и управление / 
Д. М. Гвишиани. М. : Наука, 1972. С. 388.

6. Гирько, С. И. О соотношении уголовно-про-



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

155ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

цессуальной и оперативно-розыскной деятельности / 
С. И. Гирько, С. В. Харченко // Закон и Право. 2019. 
№ 2. С. 129.

7. Гуткин, И. М. Правовые вопросы взаимодействия 
следователей и органов дознания в уголовном процес-
се / И. М. Гуткин. М. : ВШ МООП СССР, 1967. С. 13.

8. Дербенев, А. П. Психология взаимодействия 
следователя и оперативного работника : учебное посо-
бие / А. П. Дербенев. М. : Академия МВД СССР, 1983. 
С. 61−62.

9. Евтушенко, И. А. Использование механизмов 
стресспреодолевающего поведения в процессе несе-
ния службы сотрудниками полиции / И. А. Евтушенко, 
И. Б. Лебедев // Психология и педагогика в служебной 
деятельности. 2022. № 3. С. 30.

10. Зотов, А. Ю. Процессуальная самостоятель-
ность следователя: реальность тли теоретическая кон-
струкция / А. Ю. Зотов // Уголовное судопроизводство. 
2018. № 4. С. 19.

11. Романов, В. В. Юридическая психология : учеб-
ник для академического бакалавриата / В. В. Романов. 
М. : Юрайт, 2017. С. 107.

12. Саткус, В. Ф. Взаимодействие следователей 
и органов дознания при расследовании преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук / В. Ф. Саткус. М., 1973. С. 14.

Bibliographic list
1. Balashov, A. N. Interaction of investigators and 

bodies of inquiry in the investigation of crimes : dis. ... 
cand. jurid. sciences / A. N. Balashov. M., 1973. Р. 14.

2. Borodin, S. V. Some issues of interaction between an 
operative and an investigator of public order protection bodies / 
S. V. Borodin. M. : Proceedings of VNIIOP, 1967. No. 9. Р. 21.

3. Vikhansky, O. S. Management: man, strategy, organ-
ization, process : textbook / O. S. Vikhansky, A. I. Naumov. 
M. : Publishing House of Moscow State University, 1995. 
Р. 100.

4. Volodina, L. M. Actual problems of criminal pro-
ceedings : a scientific and practical guide / L. M. Volodina. 
M. : Yurlitinform, 2020. Р. 141.

5. Gvishiani, D. M. Organization and management / 
D. M. Gvishiani. M. : Nauka, 1972. Р. 388.

6. Girko, S. I. On the ratio criminal procedural and op-
erational investigative activities / S. I. Girko, S. V. Kharch-
enko // Law and Law. 2019. No. 2. Р. 129.

7. Gutkin, I. M. Legal issues of interaction between in-
vestigators and bodies of inquiry in criminal proceedings / 
I. M. Gutkin. M. : Higher School of the Ministry of Internal 
Affairs of the USSR, 1967. Р. 13.

8. Derbenev, A. Р. Psychology of interaction between 
an investigator and an operative : a textbook / A. Р. Derbe-
nev. M. : Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR, 1983. Р. 61–62. 

9. Yevtushenko, I. A. The use of mechanisms of stress-
overcoming behavior in the process of serving police of-
ficers / I. A. Yevtushenko, I. B. Lebedev // Psychology and 
pedagogy in official activity. 2022. No. 3. Р. 30.

10. Zotov, A. Yu. Procedural independence of the in-
vestigator: the reality of aphids theoretical construction / 
A. Yu. Zotov // Criminal proceedings. 2018. No. 4. Р. 19.

11. Romanov, V. V. Legal psychology : textbook for 
academic bachelor's degree / V. V. Romanov. M. : Yurayt, 
2017. pp. 107.

12. Satkus, V. F. Interaction of investigators and bodies 
of inquiry in the investigation of crimes : dis. ... cand. jurid. 
sciences / V. F. Satkus. M., 1973. Р. 14.

Информация об авторах
В. В. Нечаев – доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук;
И. Е. Теренков – преподаватель кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 
А. А. Никоноров – преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности и применения ИТ Московского 

областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Information about the authors
V. V. Nechaev – Associate Professor of the Department of Criminal Procedure of the Moscow Regional Branch of the 

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences,
I. E. Terenkov – Lecturer of the Department of Criminal Procedure of the Moscow Regional Branch of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’;
A. A. Nikonorov – Lecturer of the Department of Operational Investigative Activities and IT Application of the Moscow 

Regional branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’.

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 14.08.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 
25.12.2023. 

The article was submitted 14.08.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 25.12.2023.



№ 4 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

156 PEDAGOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК: 37.04
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-4-156-160  
EDN: https://elibrary.ru/RLTQTT
NIION: 2018-0077-4/23-407       
MOSURED: 77/27-024-2023-04-606

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогиче-

ские науки)

Опыт реализации авторской программы педагогического 
сопровождения адаптации курсантов образовательных организаций 

МВД России к огневой подготовке
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Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, rpakhomov@icloud.com

Аннотация. Обосновывается необходимость разработки и использования технологии педагогического сопрово-
ждения профессиональной подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования и про-
цесса их адаптации к специализированным дисциплинам. В результате анализа исследований о сущности понятия 
«адаптация к образовательному процессу» и собственного практического опыта автора, обосновано определение 
понятия «педагогическое сопровождение процесса адаптации курсантов к огневой подготовки», под которым по-
нимается система деятельности профессорско-преподавательского состава профилирующей кафедры, направленная 
на разработку и реализацию педагогических условий, с целью повышения эффективности профессиональной под-
готовки курсантов университетов МВД России, посредством доведения до автоматизма базовых двигательных навы-
ков, обеспечивающих эффективное выполнение упражнений стрельбы из огнестрельного оружия. Процесс адапта-
ции предлагается рассматривать в четырех этапах: начально-профессиональный (в период прохождения курсантами 
начальной профессиональной подготовки (НПП) в течение месяца после поступления в образовательную организа-
цию МВД России); профессионально-адаптивный (после завершения НПП и до конца 1 года обучения); рефлексив-
ный (1-й семестр 2 года обучения); коррекционно-адаптивный (завершающий) (2-й семестр 2 года обучения).

В процессе адаптации курсантов к дисциплине «Огневая подготовка» автор предлагает использовать три группы 
практических упражнений: общеподготовительные (упражнения, способствующие как физическому развитию (вы-
носливость, реакция), так и психологическому (концентрация внимания, воображение); специально-подготовитель-
ные; соревновательные.

Ключевые слова: адаптация, профессиональная подготовка, огневая подготовка, курсанты, образовательный 
процесс, педагогическое сопровождение
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The experience of implementing the author's program of pedagogical 
support for the adaptation of cadets of educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia to fire training 
Roman V. Pakhomov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
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Abstract. The article substantiates the need to develop and use technologies of pedagogical support of vocational train-
ing of students in educational institutions of higher education and the process of their adaptation to specialized disciplines. As 
a result of the analysis of the opinions of research scientists on the meaning of the term «adaptation» to the educational pro-
cess and the author's own practical experience, the definition of the concept «pedagogical support of the process of adaptation 
of cadets to fire training» is derived, by which it is proposed to understand the system of activity of the faculty of the profiling 
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department aimed at the development and implementation of pedagogical conditions in order to increase the effectiveness of 
professional training training of cadets by bringing basic motor skills to automatism, ensuring the effective performance of 
firearms shooting exercises. The adaptation process is proposed to be considered in four stages: initial-professional (during 
the period of the cadets' initial vocational training (NPP) within a month after admission to the educational organization of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia); professionally-adaptive (after the completion of the NPP and before the end of 
the 1st year of study); reflexive (1st semester of the 2nd year training); correctional-adaptive (final) (2nd semester of the 2nd 
year of study).

In the process of adaptation of cadets to the discipline «Fire training», the author suggests using three groups of practical 
exercises: general preparatory (exercises that promote both physical development (endurance, reaction) and psychological 
(concentration of attention, imagination); special preparatory; competitive.

Keywords: adaptation, professional training, fire training, cadets, educational process, pedagogical support
For citation: Pakhomov R. V. The experience of implementing the author's program of pedagogical support for the 

adaptation of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia to fire training // Psychology 
and pedagogy of service activity. 2023;(4):156–160. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-4-156-160. 
EDN: RLTQTT.

Система профессиональной подготовки обучаю-
щихся в образовательных организациях высшего об-
разования МВД России предусматривает подготовку 
компетентных специалистов, способных выполнять 
возложенные на подразделения органов внутренних 
дел профессиональные задачи посредством принятия 
адекватных решений в различных правоохранительных 
ситуациях. В этой связи повышается научный интерес 
и актуализируется поиск психолого-педагогических 
средств, педагогических технологий, направленных 
на адаптацию обучающихся к правоохранительной де-
ятельности и ситуациям, возникающим при решении 
оперативно-служебных задач. Становится актуальным 
моделирование квазипрофессиональных задач при пре-
подавании таких учебных дисциплин специального 
цикла, как «Тактико-специальная подготовка», «Фи-
зическая подготовка», «Огневая подготовка», «Личная 
безопасность сотрудника ОВД» и др.

Обоснование и разработка технологий педагогиче-
ского сопровождения профессиональной подготовки 
обучающихся в образовательных организациях высше-
го образования и процесса их адаптации к специализи-
рованным дисциплинам является актуальной научно-
исследовательской задачей. Данная проблема активно 
изучалась различными учеными, например, О. И. Але-
шиной, М. А. Васильевым, В. Г. Лупырь, Ю. Ю. Мезакс, 
Ю. Н. Сопильняком, О. В. Свинаревой и пр.

Целью данной работы является анализ и обобщение 
научного знания о педагогическом сопровождении про-
цесса адаптации обучающихся, выработка авторской 
позиции относительно данного процесса среди кур-
сантов при изучении дисциплины специального цикла 
«Огневая подготовка», а также разработка авторской 
программы педагогического сопровождения процесса 
адаптации к дисциплине «Огневая подготовка» среди 
курсантов образовательных учреждений высшего об-
разования МВД России.

В рамках дисциплины «Огневая подготовка» 
у курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии формируются профессионально-специализиро-
ванные компетенции связанные в основном с при-
менением и использованием огнестрельного оружия. 
Учитывая это, психолого-педагогический компонент 

в подготовке и проведении занятий по огневой подго-
товке позволяет курсантам не только детально изучить 
тактико-технические характеристики огнестрельного 
оружия, стоящего на вооружении органов внутренних 
дел, специфику применения огнестрельного оружия, 
сформировать навыки необходимые для эффективной 
стрельбы, но и выявить психологические проблемы 
в этом процессе и научиться справляться с ними. Также 
это позволяет профессорско-преподавательскому со-
ставу изучать личностные особенности обучающихся 
и подбирать индивидуальные средства формирования 
эмоционально-волевого стержня у будущих специали-
стов органов внутренних дел. 

Огнестрельное оружие является источником по-
вышенного стресса, а стрельба из него (даже учебно-
тренировочная) требует высокой концентрации внима-
ния, сосредоточенности и самоанализа своих действий. 
Считаем, что одним из важных элементов огневой 
подготовки и адаптации к ней обучающихся является 
научение курсантов саморегуляции своего состояния 
в условиях применения и использования огнестрель-
ного оружия. Этот процесс является многоплановым 
и требует внедрения технологий педагогического со-
провождения при изучении дисциплины «Огневая 
подготовка». Проанализируем взгляды современных 
исследователей на проблему педагогического сопрово-
ждения обучающихся. 

По мнению О. И. Алешиной, «…педагогическое 
сопровождение является особым видом помощи обуча-
емому, технологией, основным предназначением кото-
рой становится оказание помощи на каком-либо этапе 
развития в решении возникающих проблем, а также 
в их предупреждении при осуществлении образова-
тельного процесса» [1, с. 89]. О. И. Алешина связывает 
процесс педагогического сопровождения с определен-
ным видом помощи, оказываемой преподавателем об-
учающимся, для преодоления возникающих барьеров 
и их дальнейшего устранения.

Ю. Н. Сопильняк под педагогическим сопровожде-
нием понимает «комплексный процесс сотрудничества 
педагогического коллектива со студентами, базирую-
щийся на процессах диагностики, рекомендательной 
помощи, имеющие целью развитие и саморазвитие 
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личности учащегося, консультации и корректировка 
деформаций» [6, с. 102]. Также как и О. И. Алешина, 
Ю. Н. Сопильняк связывает процесс педагогического 
сопровождения с оказанием преподавателем помощи 
обучающемуся для устранения возникающих проблем, 
но вместе с тем, он выделяет в данном процессе фун-
дамент в виде диагностики. При этом, с точки зрения 
Ю. Н. Сопильняка, большинство обучающихся не го-
товы к качественному освоению учебного материала 
ввиду слабого уровня сформированности следующих 
индивидуально-личностных характеристик: эрудиции; 
волевого самоконтроля; учебной мотивации; ответ-
ственности; рефлексивности и др.

По мнению О. В. Свинаревой, «Педагогическое 
сопровождение понимается как содействие личности 
посредством воспитания, обучения, социализации в об-
разовательном процессе и за его пределами со стороны 
компетентных взрослых (учителей, преподавателей, 
педагога-психолога, социального педагога, родите-
лей, тренеров и др.) в формировании гуманистических 
смысложизненных ориентаций, выборе позитивного 
жизненного пути и успешном продвижении по нему 
на основе самовоспитания, самообучения, саморазви-
тия. Педагогическое сопровождение личности пред-
ставляет собой не только оказание ей целесообразной 
и целенаправленной помощи со стороны педагогов, 
но и стимулирование персональной активности, са-
моорганизации, гуманного жизнетворчества с опорой 
на свободное развитие» [5, с. 13]. В отличие от мнений 
названных ранее авторов, О. В. Свинарева выделяет 
воспитательный момент как основу протекания обсуж-
даемого процесса.

Исходя из анализа изложенных выше определений, 
предложим собственно научную формулировку термина 
«Педагогическое сопровождение процесса адаптации 
курсантов к огневой подготовке», под которым считаем 
целесообразным понимать систему деятельности про-
фессорско-преподавательского состава профилирующей 
кафедры, направленную на разработку и реализацию 
педагогических условий с целью повышения эффек-
тивности профессиональной подготовки курсантов по-
средством доведения до автоматизма базовых знаний 
и двигательных навыков, обеспечивающих эффективное 
выполнение упражнений стрельбы из огнестрельного 
оружия. Суть педагогического сопровождения процесса 
адаптации курсантов к огневой подготовке заключается 
в создании на плановых учебных занятиях практико-
ориентированной среды, которая будет способствовать 
эффективному усвоению знаний по применению и ис-
пользованию огнестрельного оружия в любых ситуаци-
ях служебной деятельности. При этом на таких заняти-
ях преподавателями профилирующей кафедры должны 
быть созданы необходимые условия для снижения стрес-
сового фона, влекущего за собой различные последствия, 
в том числе неправильное и небезопасное применение 
огнестрельного оружия.

Опишем основные содержательные аспекты автор-
ской программы педагогического сопровождения.

Реализация авторской программы педагогического 

сопровождения адаптации к огневой подготовке прохо-
дит в три этапа: начальный, развивающий и заключи-
тельный. 

На начальном этапе педагогического сопровождения 
адаптации к огневой подготовке происходит изучение 
личностных качеств обучающихся, курсанты приоб-
ретают знания об устройстве и характеристиках огне-
стрельного оружия, основаниях его применения, навыки 
работы с ним; изучают особенности содержания психо-
логической подготовки к применению огнестрельного 
оружия в любых ситуациях служебной деятельности.

На развивающем этапе происходит развитие адап-
тационного потенциала личности, формирование уме-
ний и навыков обращения с огнестрельным оружием, 
закрепление знаний в результате практических стрельб. 
Формируется знаниевый компонент, способность 
к рефлексии и самоанализу, отрабатываются навыки 
саморегуляции своего состояния при применении ог-
нестрельного оружия. Курсантам моделируются квази-
профессиональные задачи, во внеаудиторной деятель-
ности они участвуют в различных интеллектуальных 
играх, практических мастер-классах, преподаватели 
организовывают разбор различных ситуаций служеб-
ной деятельности посредством анализа видеосюжетов 
с примерами применения сотрудниками органов вну-
тренних дел огнестрельного оружия в условиях реаль-
ной жизни или опроса сотрудников территориальных 
подразделений ОВД.

Итоговый этап включает оценку навыков кур-
сантов анализировать свое психическое состояние 
перед и во время стрельбы, разбирать свои ошибки 
при стрельбе и корректировать их.

Программа педагогического сопровождения про-
цесса адаптации курсантов рассчитана на 2 учебных 
года в рамках учебной дисциплины «Огневая подготов-
ка», на реализацию которой отводится 108 часов (68 ч. – 
аудиторная работа (20 ч. – теория, 48 ч. – практика), 
в рамках дисциплины, 40 ч. – внеаудиторная работа). 
Авторская программа педагогического сопровождения 
адаптации курсантов к огневой подготовке предусма-
тривает проведение интеллектуальных игр и педаго-
гических квестов, при выполнении которых курсанты 
укрепляют имеющиеся знания и навыки, получают но-
вые знания об огнестрельном оружии, выполняют учеб-
ные задачи в моделируемых ситуациях (исходя из ана-
лиза практических ситуаций). 

В рамках педагогического сопровождения выделя-
ем 4 этапа адаптации к огневой подготовке: начально-
профессиональный, который имеет место в период про-
хождения курсантами начальной профессиональной 
подготовки (НПП) в течение месяца после поступления 
в образовательную организацию МВД России; профес-
сионально-адаптивный, протекающий с начала периода 
после завершения НПП и до конца 1-го года обучения; 
рефлексивный, начинающийся с 1-го семестра 2-го года 
обучения; коррекционно-адаптивный (завершающий), 
происходящий во 2-м семестре 2-го года обучения.

Предлагаемая авторская программа направлена 
на реализацию следующих условий:
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 – развитие адаптационного потенциала личности 
курсанта;

 – обучение курсантов методам саморегуляции свое-
го психического состояния;

 – формирование установки на повышение знаний 
об особенностях огнестрельного оружия, его видов 
и тактико-технических характеристиках;

 – использование проблемных ситуаций, связанных 
со страхом курсантов производить стрельбу из боево-
го огнестрельного оружия, переживанием за промахи 
по мишеням, результаты стрельбы, отражающиеся в по-
лученных оценках и пр.;

 – ситуационное моделирование применения и ис-
пользования огнестрельного оружия в различных усло-
виях служебной деятельности. 

В рамках авторской программы также у курсан-
тов должен сформироваться рефлексивный компонент 
(то есть способность к самоанализу). С точки зрения 
М. А. Васильева, самоанализ представляет собой са-
мопознание, а в случае реализации авторской про-
граммы педагогического сопровождения самоанализ 
представляет собой мысленное формулирование ко-
нечного результата выполнения упражнений стрельбы 
из огнестрельного оружия, наблюдение за собой с точ-
ки зрения установления причинно-следственной связи 
при сопоставлении желаемого и полученного результа-
та [2; с. 49]. 

Анализ собственных действий курсантов диф-
ференцируется на следующие этапы: целеполагание 
и осознание элементов техники стрельбы; навыки по-
иска собственных ошибок при стрельбе; навыки опре-
делять «чувство выстрела», сопоставлять его с пред-
ставлением, делать отметку выстрела и оценивать его 
качество.

В содержательном плане в рамках авторской про-
граммы от профессорско-преподавательского состава 
профилирующей кафедры требуется соблюдение сле-
дующих условий: осмысление накопленного опыта 
организации учебного процесса в рамках дисциплины 
«Огневая подготовка»; прогнозирование результатов; 
поиск оптимальных педагогических технологий и пси-
хологических средств, направленных на адаптацию 
курсантов к огневой подготовке; организация внеауди-
торных мероприятий (интеллектуальные игры, семина-
ры, конференции, организация дополнительных трени-
ровок, разбор видеосюжетов с ситуациями применения 
и использования огнестрельного оружия и пр.), направ-
ленных на получение обучающимися новых знаний 
об огнестрельном оружии, закрепление полученных 
знаний, умений и навыков.

Так как процесс адаптации курсантов к огневой 
подготовке в рамках авторской программы происхо-
дит неразрывно с программой обучения, считаем це-
лесообразным в один из блоков программы включить 
следующие средства обучения: практические упражне-
ния – стрельбы; мысленные (идеомоторные) упражне-
ния; технические устройства.

Для адаптации курсантов образовательных орга-
низаций МВД России к огневой подготовке в рамках 

авторской программы педагогического сопровождения 
на плановых учебных занятиях по дисциплине «Огне-
вая подготовка» использовались три группы практи-
ческих упражнений: общеподготовительные (упраж-
нения, способствующие как физическому развитию 
(выносливость, реакция), так и психологическому (кон-
центрация внимания, воображение); специально-подго-
товительные; соревновательные. 

Мысленные (идеомоторные) упражнения пред-
ставляют собой создание нервных импульсов, обеспе-
чивающих двигательное действие при ведении огня, 
которое происходит за счет внутренней речи, образно-
го мышления, представлений о технике стрельбы. Эти 
способы представляют собой разновидность психоте-
рапевтической методики, направленной на восстанов-
ление динамического равновесия механизмов гомео-
стаза человека, нарушенных в результате стресса.

Технические устройства (оптико-электронный 
тренажер ОЭТ, видеоустановка и электрофицирован-
ные мишени) являются вспомогательными средства-
ми, которые повышают интенсивность и наглядность 
обучения.

Методы обучения предполагают реализацию обще-
педагогических (рассказ, показ, самостоятельная рабо-
та и др.) и специальных приемов (целостный и расчле-
ненный) освоения техники стрельбы из огнестрельного 
оружия. Очень ярко проиллюстрировал особенности 
реализации этих способов Ю. Ю. Мезакс, который вы-
делил среди прочего методы тренировки, метод стро-
го регламентированных упражнений, игровой метод, 
соревновательный метод, метод ситуационного моде-
лирования [4, с. 587].

Соревновательный метод, как полагает В. Г. Лу-
пырь, означает выбор лучшего стрелка и более эф-
фективных методик обучения технике стрельбы, так-
же предусматривает совершенствование ее точности 
и кучности [3, с. 56].

Ситуационное моделирование (имитация ситуа-
ций принятия решения о правомерности применения 
огнестрельного оружия путем применения набора на-
стольных фигур) заключается в обучении курсантов 
образовательных организаций МВД России оперативно 
принимать обоснованное и единственно верной реше-
ние о целесообразности (возможности) применения 
оружия с учетом знания требования федеральных нор-
мативных правовых актов, регулирующих особенности 
применения оружия в различных условиях обстановки, 
путем выполнения заранее разработанных упражнений 
при помощи набора фигурок.

Учитывая вышеизложенное, следует резюмировать, 
что поскольку процесс адаптации курсантов к огневой 
подготовке в рамках авторской программы происходит 
неразрывно с программой обучения, представляется 
необходимым в один из блоков программы включить 
следующие средства обучения: практические упражне-
ния – стрельбы; упражнения; технические устройства. 
Все мероприятия разработанной авторской программы 
носят не только обучающий, но и воспитывающий ха-
рактер.
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В процессе получения высшего профессиональ-
ного образования представления о будущей профес-
сии формируются на протяжении всего обучения. 
На степень представлений влияют как объективные, 
так и субъективные факторы. Этот деятельный про-
цесс обсуждается и является предметом исследования 
не только в педагогической области, но и с точки зре-
ния науки психологии, предметом которой являются 
факторы профессионализации и самоопределения 
в профессии, ведь развитие рассматриваемой области 
протекает на всем этапе обучения. Проблемы про-
фессиональной адаптации у будущих сотрудников 

подразделений органов внутренних дел возникают 
на различных уровнях получения образования в вузе. 
В качестве проблемных тенденций с точки зрения 
субъективных причин, выделяют депрофессионали-
зацию, с точки зрения объективизма рассматрива-
ется снижение социальных характеристик трудовой 
деятельности, которая происходит за время получе-
ния образования, в связи с тем, что, падает интерес 
к определенным трудовым сферам [1]. На сегодняш-
ний день понятия профессия, специальность и специ-
ализация вошли в обиход образовательной системы 
как разноплановые понятия. Например, в системе 
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МВД России профессия «полицейский» отождест-
вляется с должностью полицейского подразделения 
ППСП, а вот профессии участкового уполномоченно-
го полиции не существует, хотя узкая специализация 
в рамках специальности «Правоохранительная дея-
тельность» с одноименным названием имеет место 
быть. Уже на этапе развития профессионального со-
знания и профессиональной картины [2] неоднознач-
ность в трактовках может стать объективным факто-
ром, влияющим на общие представления о будущей 
профессиональной деятельности. В период обучения 
в вузе системы МВД России могут возникать условия 
способствующие формированию профессиональной 
значимости и профессионального определения с точ-
ки зрения уникальности [3]. Несомненно, формиро-
вание реальной картины обучающегося (курсанта / 
слушателя) о будущей профессии являются неотъем-
лемым фактором, способствующим формированию 
правильного выбора предстоящей служебной дея-
тельности с учетом субъективных интересов, потреб-
ностей и способностей. Именно изучение рассматри-
ваемой темы позволяет формировать у обучающихся 
правильное представление о профессиональной дея-
тельности [4]. В научных кругах проявляется интерес 
к таким категориям как «социальное представление», 
«представление о профессии» и «образ профессии» 
[5]. Если вдуматься в содержание данных определе-
ний, то можно предположить, что «образ профессии» 
есть ни что иное как часть представления о профес-
сиональной деятельности. Например, профессор 
В. Н. Обносов под «представлением о профессии» 
представляет некое развивающиеся, структурное ин-
формационное образование, содержание которого 
определяются его назначением в виде цели [6]. Так, 
структурное представление о профессиональной де-
ятельности основано на первоначальном методоло-
гическом определении. Возьмем и согласимся с мне-
нием К. А. Володиной, которая опираясь на мнения 
А. И. Донцова и Г. М. Белокрыловой, понимает систе-
му представлений о профессии с точки зрения двух 
подсистем, предметной и субъектной. В свою оче-
редь, в основе предметной подсистемы лежат содер-
жательные моменты, характеризующие деятельность 
любого будущего специалиста и состоит из представ-
ления о целях, о предмете и средствах предстоящей 
профессиональной деятельности.

В субъектной подсистеме специалист отражается 
как субъект будущей профессиональной деятельно-
сти, которым движет мотив в профессиональной дея-
тельности, он сознательно формирует профессиональ-
ные качества, наделен эмоциональным отношением 
к будущей профессии и др. [5]. Анализ психолого-пе-
дагогической литературы по заявленной проблеме по-
зволяет сделать вывод, о том, что существуют некие 
противоречия, в результате которых, несмотря на рост 
социально-значимых представлений обучающихся 
о будущей профессиональной деятельности наблю-
дается недостаток именно психологических особен-
ностей этого процесса, в том числе динамических. 

В этой связи, интересна точка зрения В. Н. Обносо-
ва, который утверждает, что в ходе получения про-
фессионального образования в вузе особое значение 
обучающихся, в нашем случае курсантов и слушате-
лей, уделяется результативной части будущей, приоб-
ретаемой профессиональной деятельности в ущерб 
учету психологических предпосылок, определяющих 
содержательную результативность. По мнению авто-
ра, представления о будущей профессии формируют-
ся под воздействием деятельности и определяют ее 
развитие в дальнейшем [7]. Анализ научных мнений 
также позволяет сказать о наличии необходимости 
регулярной, первостепенной коррекции представле-
ний обучающихся о будущей профессии с учетом пе-
дагогических особенностей, что позволяет избежать 
нежелательности мгновенного, необдуманного их 
развития. В противном случае мы можем наблюдать 
процесс формирования ограниченных узким кру-
гом, поставленных в рамки действующей ситуации 
представлений о будущей профессии, что приведет 
к замедлению дальнейшего профессионального роста 
новоиспеченных специалистов [6]. Психолого-педа-
гогические условия динамики представлений о буду-
щей профессии встречаются как в учебном процессе, 
так в практико-ориентированном подходе с учетом ре-
ализации требований о прохождении различного рода 
практик в процессе обучения.

Подводя итог анализу изученности и сформиро-
ванности теоретического подхода к проблеме, по-
ставленной в работе, следует сделать вывод, о том, 
что особенностью процесса формирования и коррек-
ции представлений о будящей профессии специали-
стов по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел является системный подход теоретического 
и практического обучения с учетом уровня сформи-
рованности и процесса формирования надпрофесси-
ональных коммуникативных компетенций. Обучение 
и профессиональная подготовка к профессиональной 
служебной деятельности, основой которой являются 
этические аспекты взаимодействия, предполагают 
оформление специального менталитета будущих спе-
циалистов для органов внутренних дел МВД России. 
Субъектные и предметные подсистемы представле-
ний о будущей профессии курсантов и слушателей 
психолого-педагогического и юридического профи-
лей и особенности корректировки этих подсистем яв-
ляются неотъемлемой частью учебного процесса.

Профессиональное самоопределение и динамика 
представлений о будущей профессии не отождест-
вляется с процессом одномоментного выбора и не за-
вершаются к моменту окончания профессиональной 
подготовки по выбранной специальности. Этот про-
цесс продолжается, видоизменятся в протяжении всей 
жизни и трудно с этим не согласиться. Предметом ис-
следования в работе является только та часть, которая 
характеризует степень изменения представлений о бу-
дущей профессии именно в процессе профессиональ-
ного обучения в вузах системы МВД России.

Следует обратить внимание, на недостаточность 
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или искаженность представлений о будущей про-
фессии, которые оказывают существенное влияние 
на тот факт, который можно наблюдать при отказе 
дипломированного специалиста от службы в органах 
внутренних дел по своей специальности. Под перво-
начальном представлении о будущей профессии сле-
дует понимать некую совокупность уже имеющейся 
у обучающегося информации о той или иной специ-
альности, профиле подготовки, его общей осведом-
ленности о многообразии сфер профессиональной 
деятельности, их оценка с точки зрения престижа 
и признания в обществе, а так же к определенной 
существенной привлекательности. Как отмечает 
В. Н. Обносов, «динамическое информационное об-
разование, структура и содержание которого зависит 
от его целевого назначения и есть отражение челове-
ческого «Я» через профессию» [8]. Мотивационной 
функцией в случае как раз является самоопределение 
профессионального выбора, это определяет эмоцио-
нальное отношение к особенностям будущей профес-
сии, например отношение к возможности применения 
в профессиональной деятельности мер принуждения, 
а также влияет на будущие профессиональные на-
мерения курсанта и слушателя. Следует отметить, 
что чем более реалистичны представления о выби-
раемой профессии, тем правильнее отношение к ней 
и, следовательно, устойчивее ее выбор [9]. Е. А. Кли-
мов утверждает, что на этапе первичной адаптации 
для профессиональных представлений первокурсни-
ков характерны такие особенности как фрагментар-
ность, неадекватность требованиям профессии. Пред-
ставления о профессии у первокурсников являются 
весьма упрощенными, схематичными, не отражаю-
щими специфики своей профессии. Профессиональ-
ные представления недостаточно отчетливы, ярки 
и целостны [10]. При помощи представлений будущие 
специалисты формируют мысленный образ будущей 
профессии. По мнению В. С. Зибровой образ про-
фессии – внутреннее образование, имеющее характер 
обобщенности и отражающее становление професси-
онального сознания как субъективного процесса. Уче-
ные выделяет такие компоненты образа профессии 
как: цели профессиональной деятельности, средства, 
используемые специалистом в этой области, и ее спец-
ифическую предметную область – набор взаимосвя-
занных признаков, свойств вещей, процессов, явле-
ний, как бы «противостоящих» человеку в труде [11]. 
Существует два образа профессии: реальный и иде-
альный. Образ идеальной профессии во многом опре-
деляется на основании Я-реального и Я-идеального 
представлений о себе. Чем более схожи образ идеаль-
ной и реальной профессии, тем положительнее отно-
шение к своей специальности, тем больше мотивации 
при овладении данной профессией [12]. Данные поло-
жения определенно применимы и в отношении пред-
ставлений о профессиональной деятельности сотруд-
ника полиции и тем более сотрудника подразделений 
по делам несовершеннолетних обучающихся по спе-
циальности «социальный педагог».
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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.



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

165ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 351.74.; ББК 74.489.85
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-4-165-168  
EDN: https://elibrary.ru/ZIGVAF
NIION: 2018-0077-4/23-409       
MOSURED: 77/27-024-2023-04-608

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогиче-

ские науки)

Проблемы, связанные с подготовкой программ 
учебной дисциплины тактико-специальная подготовка (ТСП)

Константин Александрович Прохоров1, Екатерина Сергеевна Дядык2

1, 2 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия 
1 ugra-67-77@yandex.ru
2 main_pochta99@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются проблемы подготовки рабочих программ учебной дисциплины тактико-специаль-
ная подготовка с учетом компетенций, заявленных к формированию в ФГОС3++ и квалификационных требованиях 
к отдельным профилям подготовки и специализациям специальностей.

Ключевые слова: общепрофессиональная компетенция, профессиональная компетенция, тактико-специальная 
подготовка, подготовка рабочих программ учебной дисциплины

Для цитирования: Прохоров К. А., Дядык Е. С. Проблемы, связанные с подготовкой программ учебной дис-
циплины «Тактико-специальная подготовка» (ТСП) // Психология и педагогика служебной деятельности. 2023. № 4. 
С. 165–168. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-4-165-168. EDN: ZIGVAF.

Original article

Problems related to the preparation of programs 
of the discipline «Tactical special training» (TST)

Konstantin A. Prokhorov1, Ekaterina S. Dyaydyk2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia 
1 ugra-67-77@yandex.ru
2 main_pochta99@mail.ru

Abstract. The article deals with the problems of preparing work programs of the discipline tactical and special training, 
taking into account the competencies declared for formation in FGOS3++ and the qualification requirements for individual 
training profiles and specializations of specialties.

Keywords: general professional competence, professional competence, tactical and special training, preparation of work 
programs of the discipline

For citation: Prokhorov K. A., Dyadyk E. S. Problems related to the preparation of programs of the discipline 
«Tactical special training» (TST) // Psychology and pedagogy of service activity. 2023;(4):165–168. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2023-4-165-168. EDN: ZIGVAF.

 © Прохоров К. А., Дядык Е. С., 2023

Рабочая программа дисциплины – это образователь-
ный документ, раскрывающий и уточняющий требова-
ния федерального образовательного стандарта по отно-
шению к преподаванию конкретного предмета. На наш 
взгляд, нет необходимости раскрывать обязательность 
и важность рабочей программы для организации учеб-
ного процесса, однако как любой продукт деятельности 
человека, она имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны, о чем утверждают практически все 

кто, вовлечен в процесс ее создания. При подготовке 
данной статьи мы столкнулись с большим количеством 
публикаций, проблемами которых было рассмотрение 
вопросов, связанных с трудностями разработки данно-
го документа.

Например, Лобеева Вера Михайловна, доктор фи-
лософских наук, в своей статье говорит о том, что «для 
студента программа должна быть надежным и эффек-
тивным помощником в изучении учебной дисциплины. 
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Таковы смысл и предназначение рабочей программы. 
Однако парадоксальность сложившейся современной 
ситуации заключается в том, что программы утратили 
свой исходный смысл и перестали выполнять главное 
свое предназначение – они больше не являются по-
мощниками обучающих и обучающихся». Аргумен-
тируя этот тезис, отметим некоторые, на наш взгляд, 
очевидные изъяны современных рабочих программ 
учебных дисциплин в высшей школе. Во-первых, 
в силу вмененной и весьма догматизируемой структуры 
рабочие программы превратились в чрезвычайно объ-
емные и громоздкие документы (зачастую 50 и более 
страниц), которыми в повседневной работе крайне не-
удобно пользоваться ни преподавателю, ни студенту. 
Во-вторых, обозначилась явная подчиненность рабочей 
программы главному современному образовательному 
«идолу» – компетенциям (их кодам, наименованиям, 
индикаторам достижения). Это только усугубляет фор-
мализм документа. В-третьих, в рабочих программах 
требуется прописывать неоправданно много повторяю-
щейся информации, поскольку содержание курса в них 
бесконечно «препарируется» то в виде дидактиче-
ских единиц, то в виде содержания и тематики лекций 
и практических занятий, то в виде описания самостоя-
тельной работы студентов и т. д. В-четвертых, документ 
предполагает заполнение огромного количества похо-
жих друг на друга таблиц, способных скорее запутать 
пользователя, чем прояснить какой-то вопрос. В-пятых, 
в программах неоправданно много места отводится раз-
делам, связанным с традиционными образовательными 
технологиями, информационными образовательными 
технологиями, перечнем ресурсов информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, которые следует 
использовать при изучении дисциплины, а также во-
просам материально-технического обеспечения препо-
давания дисциплины. Это далеко не полный перечень 
вызывающих сомнение требований, предъявляемых 
к структуре и содержанию рабочих программ учебных 
дисциплин» [1, с. 293]. 

Аналогичную проблему поднимают авторы в статье 
«Рабочая программа дисциплины и творческое препо-
давание предмета». В ней говорится о том, что «несмо-
тря на очевидные достоинства, РПД имеют недостат-
ки. 1. Трудоемкость и психозатратность их разработки, 
оформления, утверждения, редактирования и т. п. с уче-
том многочисленных формальных объективных и не-
формальных субъективных изменений. 2. Объемность 
РПД. Объем рабочей программы, правда для сферы 
общего образования, может достигать до 600 страниц. 
Чем объемнее документ, тем труднее с ним работать 
даже психологически. 3. Наличие большого числа фак-
торов, активно влияющих на содержание РПД. Напри-
мер, при разработке рабочей программы учитываются: 
новейшие достижения науки, техники и производства; 
материальные и информационные возможности вуза; 
новые нормативные документы Минобразования Рос-
сии; требования потенциальных работодателей, вы-
раженные через профессиональные компетенции 
и многое другое. Изменение любого фактора потребует 

внесение изменений в РПД. Общее число информа-
ционных разделов в любой рабочей программе равно 
девяти, а с учетом числа подразделов – 22 самостоя-
тельных структурных части, каждая из которых откры-
та для изменений. 4. Не тождественность содержания 
РПД преподаванию учебной дисциплины. Рабочая 
программа дает очень приблизительное представление 
об уровне преподавания. Рабочая программа обезличе-
на. Разные преподаватели по одной и той же программе 
будут подавать учебный материал по-разному. Кроме 
того, непосредственно преподавание всегда будет от-
личаться от содержания РПД, причем, в общем случае, 
отличаться по-разному для разных групп обучающихся, 
для разных лет преподавания и т. д.» [1, с. 54].

Таких мнений, выраженных в конкретных публи-
кациях, статьях и выступлениях достаточно много, 
что свидетельствует о необходимости поиска уни-
версализации программы дисциплины для высшего 
образования. Данные примеры относились к препо-
даванию предметов, подготовку по которым осущест-
вляют в гражданских вузах. То есть при обсуждении 
рассматриваемой проблематики не учитывалась спец-
ифика ведомственного образования, например в МВД 
России. В частности, хочется затронуть проблемные 
вопросы программного оформления специализиро-
ванных дисциплин МВД России, которые в опреде-
ленном объеме и содержании не преподаются более 
нигде в вузах. Речь идет о такой дисциплине как так-
тико-специальная подготовка, которая призвана под-
готовить полицейских к действиям в особых условиях 
работы. В подобных условиях сотрудники правоохра-
нительных органов Российской Федерации, в том чис-
ле курсанты ведомственных вузов, которые являются 
действующими полицейскими, работают в последнее 
время. Подтверждением данного факта являются со-
бытия, произошедшие 24 июня 2023 года, когда пра-
вительство России было вынуждено ввести режим 
контртеррористической операции в городе Москве из-
за попытки вооруженного мятежа. Данная ситуация 
на фоне проведения Специальной военной операции 
на территории Украины, сопряженная с противостоя-
нием блоку НАТО, требует высочайшего уровня под-
готовки от всех силовых структур и особенно органов 
внутренних дел, решающих блок задач, связанных 
с пресечением внутренних проблем, усугубляющих 
и без того тревожную обстановку.

Надо уточнить, что научно-педагогический по-
тенциал преподавательского состава вузов системы 
МВД России позволяет осуществлять подготовку кур-
сантов и слушателей на достаточном уровне, однако 
существует ряд трудностей, связанных с особенностя-
ми подготовки по специализированным дисциплинам 
и по тактико-специальной подготовке (ТСП) в част-
ности. И начать необходимо с решения проблемных 
вопросов, возникающих при подготовке рабочих про-
грамм данного предмета.

Первая проблема, связана с тем, что в образо-
вательных организациях системы МВД России про-
граммы учебных дисциплин готовятся по каждому 
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профилю, специальности, форме обучения и году на-
бора. Следует отметить, что содержание дисциплины 
для различных направлений подготовки и годов на-
бора отличаются не значительно, а иногда и полно-
стью дублируются. Исходя из этого, возникает необ-
ходимость для сотрудников кафедры, преподающей 
тактико-специальную подготовку, осуществлять под-
готовку значительного количества рабочих программ 
дисциплины, которые во многом повторяют друг 
друга, имея незначительные различия только в часах, 
в то время как можно было разрабатывать одну унифи-
цированную программу, которая включала бы в себя 
несколько вариантов распределения единиц времени, 
выделяемых на каждую тему, исходя из специально-
сти, по которой осуществляется подготовка. В резуль-
тате кафедра вынуждена подготавливать вместо одной 
программы по всей дисциплине с разными часами 
в тематических планах и одним содержанием, 17 прак-
тически одинаковых программ по очной форме обуче-
ния. В качестве предложения можно отметить вариант 
с подготовкой более объемной, но единой унифициро-
ванной программы для всех направлений и специаль-
ностей, включая профили подготовки.

Вторая проблема связана с отсутствием возмож-
ности работы с внедренными системами электронных 
образовательных технологий, так как не допускается 

размещение информации ограниченного распростране-
ния на ресурсах с общим доступом.

Третья проблема имеет тесную взаимосвязь со 
второй. Подготовка программ становится, сопряже-
на с рядом действий, обусловленных особенностями 
делопроизводства с документами ограниченного рас-
пространения. Данный фактор влияет на скорость под-
готовки и на оформление готового продукта, а также 
сопряжено с невозможностью коррекции готовой про-
граммы. В рамках этой проблемы можно отметить 
определенные трудности, связанные с тиражированием 
необходимого количества таких программ для обеспе-
чения учебного процесса.

Обе проблемы могут быть решены разработкой 
и внедрением в образовательную деятельность закры-
той электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС). При этом необходимо не забывать, 
что наличие ЭИОС с 1 сентября 2023 года, является обя-
зательным аккредитационным показателем для учебно-
го заведения [3, прил. 1, п. 2].

Четвертая проблема заключается в том, что про-
фессиональные компетенции для разных специально-
стей и направлений подготовки имеют несовпадающие 
нумерацию, количество и формулировки, в то время 
как объем и содержание изучаемого материала практиче-
ски едины для всех направлений подготовки. Например:

Компетенция Специальность (сокращенно) №
Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрез-
вычайных обстоятельствах чрезвычайных ситуациях, условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время.

10.05.05 БИТвПС иао, кэ, ото
40.05.01 ПОНБ госп, мп

ПК-6

10.05.05 БИТ тзи ПК-9
10.05.03 ИБАС ПК-18
37.05.02 ПСД ПК-40
44.05.01 ПиПДП ПК-14
40.05.02 ПД;
40.03.01 ЮрБ ЗФО

ПК-3

40.05.03 СЭ
40.05.01 ПОНБ УП

ПК-5

Очевидным решением будет являться унификация 
нумерации компетенций, связанных с одной дисципли-
ной, как в данном примере, путем присвоения им од-
ного индекса для всех специальностей и направлений 
подготовки.

Пятая проблема возникла после введения ФГОС 
3++, предусматривающего место ТСП в системе обра-
зовательной программы, связанное с формированием 
общепрофессиональных компетенций (ОПК), но ОПК 
сформулированы для специальностей практически 
без учета «полицейской» специфики вузов. Например, 
для специальности 37.05.02 Психология служебной дея-
тельности ОПК для ТСП звучит как «Способен при ис-
полнении задач профессиональной деятельности пла-
нировать и организовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее ре-
зультатов». Данная формулировка не отвечает спец-
ифике дисциплины ТСП для обучающихся в ведом-
ственных вузах системы МВД России. Таким образом, 
на наш взгляд необходимо отказаться от формализма 
при подготовке программ и не включать в их содержа-

ние данных, несоответствующие направлениям подго-
товки. То есть мы считаем целесообразным отказаться 
от формирования ОПК.

Таким образом, на наш взгляд, проблемные во-
просы могут быть решены путем внесения изменения 
в нормативно-правовую базу в части разрешения под-
готовки унифицированных программ для всех направ-
лений или специализаций; создания ведомственной 
закрытой электронной образовательной среды, позво-
ляющей работать с материалами ограниченного досту-
па; унификации профессиональных компетенций и от-
каз от формирования ОПК.
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С появлением Интернета и развитием технологий, 
дистанционное образование стало все более популяр-
ным. Дистанционные образовательные технологии 

предоставляют уникальную возможность получения 
образования на расстоянии, что делает его доступным 
для людей в любой точке мира.
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Применение данных технологии предоставляет гиб-
кость в выборе времени и места занятий, что позволяет 
обучающимся учиться в удобном для них режиме, а так-
же сочетать учебу с работой или другими занятиями 
[3, с. 95]. Они могут выбирать, какой материал изучать 
и в какое время, что позволяет повышать эффективность 
обучения и сохранять интерес к учебному процессу. Кро-
ме того, позволяет получить образование людям, кото-
рые не имеют возможности учиться в образовательных 
организация высшего образования из-за финансовых, 
медицинских, географических и иных причин. Таким об-
разом, это делает образование более доступным для всех. 
Более того, дистанционное обучение также позволяет 
экономить время и деньги на коммуникации с преподава-
телями и оплате аренды помещений. Дистанционные об-
разовательные технологии увеличивают эффективность 
обучения и качество образования и оказывают помощь 
обучающимся в усвоении материала [2, с. 377].

Формы дистанционного обучения могут быть различ-
ными, и выбор конкретной формы зависит от целей обуче-
ния, специфики курса, а также возможностей обучающих-
ся. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Онлайн-курсы – это одна из наиболее распро-
страненных форм дистанционного обучения. Обуча-
ющемуся предоставляется доступ к специально соз-
данной платформе, где он может изучать материал 
самостоятельно или взаимодействовать с преподавате-
лем через форумы и чаты.

Вебинары – это интерактивный видеоурок, который 
проводится преподавателем в режиме реального време-
ни. Обучающимся предоставляются ссылки для под-
ключения к вебинару, где они могут задавать вопросы 
и общаться с преподавателем и другими участниками.

Мобильное обучение – это форма дистанционного об-
учения, которая осуществляется через мобильные устрой-
ства. В качестве материалов могут использоваться видео, 
аудио, текстовые материалы и веб-страницы, которые сту-
дент может изучать в любое время и в любом месте.

Дистанционное обучение через видеоконферен-
цию – это форма обучения, при которой преподавателю 
и обучающемуся не нужно физически находиться в од-
ном месте, что позволяет педагогу и обучающимся на-
ходиться в разных частях города, страны или даже мира 
и все же иметь возможность обмениваться знаниями 
и опытом [5, с. 7]. Вместо этого они могут взаимодей-
ствовать друг с другом через специальное программное 
обеспечение для видеоконференций.

Разработка обучающих материалов – это форма 
дистанционного обучения, при которой преподаватель 
создает курсы и обучающие материалы для студентов. 
Это может быть как текстовый материал, так и видеоу-
роки, тесты и другие элементы.

Смешанное обучение – это форма обучения, кото-
рая сочетает в себе элементы традиционного и дистан-
ционного обучения. Например, обучающиеся частично 
занимаются на онлайн-платформе, а частично посеща-
ют лекции в учебных заведениях.

Один из главных принципов использования соци-
альных сетей в обучении – это создание сообщества 

учащихся. Социальные сети позволяют обучающимся 
общаться между собой, делиться информацией и опы-
том. Это особенно важно для онлайн-курсов, где личная 
коммуникация между обучающимися может быть огра-
ничена. Создание группы в социальной сети позволяет 
обучающимся задавать вопросы друг другу, делиться 
материалами и получать обратную связь от преподава-
телей. Кроме того, социальные сети позволяют обуча-
ющимся демонстрировать свои достижения, что может 
быть мотивацией для других.

В социальных сетях также можно создавать тесты 
и опросы, которые помогут проверить знания обуча-
ющихся. Они могут быть использованы как самостоя-
тельный инструмент для проверки знаний, так и как до-
полнение к основному учебному материалу.

Использование интерактивных инструментов в об-
учении наиболее ярко представлено созданием цифро-
вых учебников. Цифровой учебник может содержать 
множество интерактивных элементов, таких как видео-
уроки, аудиофайлы, тесты и задания. Эти элементы по-
могают обучающимся лучше понимать материал и за-
креплять знания.

Однако, несмотря на все преимущества, дистанци-
онное обучение имеет свои недостатки. 

Так, при использовании дистанционных образова-
тельных технологий, у преподавателя отсутствует воз-
можность контроля над процессом обучения. В класси-
ческой аудитории преподаватель может контролировать 
внимание обучающихся и убеждаться в том, что они за-
нимаются заданием. В случае же дистанционного обу-
чения преподаватель не всегда может быть уверен в том, 
что обучающиеся действительно выполняют задания, 
а не просто отвлекаются на другие дела.

Кроме того, преподаватели могут столкнуться 
с проблемой неэффективной коммуникации с обучаю-
щимися [1, с. 48]. В классической аудитории препода-
ватель может объяснить материал и ответить на вопро-
сы непосредственно, что является более эффективным 
способом общения, чем написание сообщений в чате.

Для обучающихся важным недостатком обучения 
с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий является отсутствие мотивации с их стороны. 
В классической аудитории они могут получать мгновен-
ную обратную связь от преподавателя и своих товари-
щей, что может мотивировать их на учебу. В случае же 
дистанционного обучения обучающиеся могут чувство-
вать себя изолированными и не получать достаточно об-
ратной связи, что может уменьшить их мотивацию. Кро-
ме того, они могут испытывать проблемы с организацией 
своего времени. В классической аудитории у них есть 
жесткий график занятий, который помогает им органи-
зовать свое время. В случае же дистанционного обуче-
ния они должны уметь организовать свое время самосто-
ятельно, что может быть трудно для некоторых из них.

Немаловажное значение при использовании дистан-
ционных образовательных технологий принадлежит каче-
ству интернет-соединения и технической поддержки. На-
личие технических проблем может привести к задержкам 
в учебном процессе и создать дополнительные проблемы.
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Для решения обозначенных проблем преподавате-
лю необходимо использовать различные технологии, 
которые позволят контролировать процесс обучения 
[4, с. 270]. Например, можно использовать программы 
для отслеживания активности обучающихся на компью-
тере, которые будут оповещать преподавателя в случае, 
если последний перестал заниматься заданием.

Кроме того, для решения проблемы неэффективной 
коммуникации, необходимо использовать различные 
средства коммуникации, такие как видеоконференции 
или онлайн-чаты. Такой подход позволит преподавате-
лю объяснить материал и ответить на вопросы обучаю-
щихся непосредственно, что является более эффектив-
ным способом общения.

Для создания более мотивирующей среды обучения 
можно использовать различные технологии, которые 
позволят им получать быструю обратную связь от пре-
подавателей и своих товарищей. Например, можно соз-
давать форумы или группы в социальных сетях, где об-
учающиеся смогут обсуждать материалы и задания.

Кроме того, для решения проблемы организации 
времени, необходимо предоставить обучающимся до-
статочно информации о том, как им нужно организо-
вывать свое время. Например, можно давать им кон-
кретные сроки для выполнения заданий и напоминать 
о них заранее. Также можно создать онлайн-календарь 
занятий, который будет подсказывать, когда им нужно 
выполнять задания и учиться.

Таким образом, дистанционное обучение – это но-
вый вызов для преподавателей и студентов. Однако, что-
бы успешно использовать эту технологию, необходимо 
учитывать проблемы, с которыми они сталкиваются, 
и находить эффективные пути их решения. Только так 
можно создать эффективную и мотивирующую среду 
для обучения, которая будет способствовать развитию 
обучающихся и повышению качества образования.
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В современных условиях сотрудникам органов вну-
тренних дел (далее – ОВД) к правонарушителям при-
ходится применять физическую силу, в частности, бо-
евые приемы борьбы. Защитник правопорядка должен 
действовать правомерно и минимизировать возможный 
ущерб нанесению здоровью правонарушителя при вы-
полнении данных действий, действовать решительно, 
не подвергая опасности получению вреда своему здо-
ровью и жизни, а также здоровью окружающих, это по-

зволит только высокопрофессиональная подготовка со-
трудника, которая включает в себя правовую, огневую, 
физическую. 

Наше исследование мы посвятим выявлению ак-
туальных вопросов совершенствования физической 
подготовки, а в частности, совершенствованию тех-
нико-тактической подготовки сотрудников ОВД, кото-
рая позволяет эффективно применять боевые приемы 
борьбы. 
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Основы данной подготовки закладываются 
на первых годах службы сотрудника, при прохожде-
нии первоначальной подготовки при обучении в об-
разовательных организациях МВД России.

Методически правильно организованная тех-
нико-тактическая подготовка сотрудника ОВД 
на начальном этапе позволяет ему совершенствовать 
и расширять свой арсенал технических и тактиче-
ских действий боевых приемов борьбы, необходи-
мых при выполнении своих служебных обязанностей 
в конкретной ситуации. От умения оценивать обста-
новку, которая может быстро меняться, выбор такти-
ки действия в составе наряда при несении патрульно-
постовой службы или лично при применении боевых 
приемов борьбы, зависит их результативность. Сле-
довательно, на первых этапах подготовки следует из-
учать азы тактики применения боевых приемов борь-
бы.

Цель нашего исследования – выявить особенно-
сти проведения тактической подготовки в результате 
анализа научных источников. 

Проанализируем в начале организацию тактиче-
ской подготовки спортсменов-единоборцев. 

Процесс тактической подготовки спортсменов-
единоборцев, проведя исследования, Р. А. Пилоян 
[1], разделил условно на три периода: начальный, 
углубленного совершенствования, реализации ин-
дивидуальных возможностей. Кроме того, данный 
исследователь отмечает, что на начальном периоде 
в длительности 2–4 года спортсмен должен изучать 
весь арсенал приемов атакующих и защитных дей-
ствий и тактические приемы их эффективного при-
менения. 

Для нашего исследования довольно интересно та-
кое деление процесса тактической подготовки спор-
тсменов-единоборцев. Так, процесс тактической под-
готовки тесно связан с совершенствованием техники 
единоборств. Многие ученые отмечают неразрыв-
ность данных видов подготовки и отмечают как еди-
ный процесс технико-тактической подготовки. 

А в периоде углубленного совершенствования – 
проводить тактическую подготовку, направленную 
на формирование у спортсмена навыков создавать 
благоприятные условия эффективного применения 
того или иного технического действия. И только 
на третьем периоде «реализации индивидуальных 
возможностей» необходимо приступать к индивиду-
ализации технико-тактической подготовки. 

Проанализировав труды Р. А. Пилояна, приходим 
к выводу, что для эффективного выполнения любо-
го атакующего или защитного действия необходимы 
знания определенных тактических приемов и опреде-
ленный уровень владения техникой данных действий. 

Ряд авторов, Г. С. Мальцев, Ф. Х. Зекрин, А. Ф. Зе-
крин [2] придерживаются мнения, что индивидуали-
зацию обучения техническому арсеналу защитных 
и атакующих действий единоборств необходимо на-
чинать с первого этапа. Выбирать арсенал действий, 
основываясь на мнении тренера или общепринятом 

мнении в данном виде, только в зависимости от ан-
тропометрических данных спортсмена. В дальней-
шем изучать и совершенствовать только эти действия. 

Аналогичные суждения встречаются у специали-
стов, по дисциплине «Физическая подготовка», по об-
учению сотрудников органов внутренних дел боевым 
приемам борьбы, часто встречается мнение о сокра-
щении приемов задержания и не эффективности не-
которых. Но не учитываются следующие факторы: 
все условия, в которых они могут применяться, а это 
в составе наряда, то есть вдвоем или втроем, в огра-
ниченном пространстве и т. д., уровень подготовлен-
ности сотрудника. Неподготовленному занимающе-
муся в единоборствах сложно на первых тренировках 
овладеть навыками выполнения комбинаций защит-
ных и атакующих действий, поэтому они изучаются 
по отдельности. Аналогично проводится, при форми-
ровании умений применять боевые приемы борьбы, 
изучаются приемы по одному, а потом комбинации 
из них. Так, если при индивидуальном выполнении 
болевых приемов, на первый взгляд прием кажется 
малоэффективным и его сложно выполнить на физи-
чески развитом правонарушителе, то при действиях 
в составе нарядов, когда действие выполняется вдво-
ем, то эффективность данных действий становится 
очевидной.

Ю. А. Шулика и др. [3] в ходе исследований при-
ходят к выводу, что на учебно-тренировочных заня-
тиях постепенно надо переходить от изучения техни-
ки к совершенствованию тактики, а основная задача 
тактики – обеспечить спортсмена нужным запасом 
комбинаций технических действий, способствующих 
созданию различных ситуаций, и готовыми такти-
ческими решениями позволяющими достичь успеха 
в них. 

П. Ю. Тарасов и В. А. Панков [4] при исследо-
вании результатов выступления российских борцов 
тхэквондистов в конце 90-х годов прошлого века 
пришли к выводу, что сложности, возникающие 
при решении тактических задач, связаны с тем, 
что некоторые наши спортсмены уступают зарубеж-
ным в технической подготовке и это способствует не-
достижению высоких результатов. 

Проведение аналогичных исследований по при-
менению боевых приемов борьбы сотрудниками пра-
вопорядка является довольно сложным. А также опре-
деление эффективности применения того или иного 
приема также весьма сложная процедура, чтобы 
объективно оценить все составляющие его примене-
ния. А именно применение проводилось совместно 
с тактическими приемами, которые способствовали 
бы созданию благоприятных условий для проведения 
приема, основывались на оценке окружающей об-
становки и физическом развитии правонарушителя. 
И одно из главных – это уровень владения умениями 
выполнять боевые приемы борьбы сотрудником. 

Проведя небольшой анализ научной литературы 
по теме методики обучения спортсменов-единобор-
цев тактике ведения поединков, мы придерживаем-
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ся мнений Р. М.-О. Алиева [5], А. Б. Таймазова [6], 
В. В. Большакова [7].

Не стоит забывать также, что спортсмены ве-
дут поединок в полную силу, и если атакующее 
или защитное действие не эффективно на трениров-
ках, то он не применяет его на соревнованиях и ис-
ключает из своего арсенала. Другая ситуация склады-
вается по применению сотрудником боевых приемов 
борьбы, когда на учебно-тренировочных занятиях 
приемы изучаются и совершенствуются на асси-
стенте, не оказывающим сопротивление, а при вы-
полнении приема в служебной деятельности, и, если 
по какой-то причине он окажется не эффективным, 
а навыков выполнения других боевых приемов нет, 
то ситуация может усложниться и иметь негативный 
результат. 

Исходя из этого, мы считаем, что изучение боевых 
приемов борьбы на первом этапе необходимо прово-
дить по всему спектру и сопровождать кратким объ-
яснением тактических приемов, которые способство-
вали бы повышению их эффективного выполнения. 
На последующих этапах обучения сотрудник должен 
совершенствовать технику выполнения боевых при-
емов борьбы с учетом индивидуальных особенностей 
и в смоделированных условиях, приближенных к ре-
альным при несении службы. 

Можно сделать вывод, что процесс обучения за-
щитников правопорядка боевым приемам борьбы 
целесообразно проводить в несколько этапов на пер-
вом, осуществлять технико-тактическую подготовку, 
направленную на изучение всего арсенала боевых 
приемов борьбы и простых тактических действий, 
способствующих эффективному применению данных 
действий. 
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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.
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Аннотация. Рассматриваются как положительные, так и крайне отрицательные аспекты воздействия сети Ин-
тернет на социально-психологическое воспитание несовершеннолетних. Исходя из анализа ряда позиций вовлече-
ния несовершеннолетних в деструктивные игры в сети Интернет авторы рассматривают такие угрозы нормальному 
личностному развитию, как кибербуллинг, зависимость от гаджетов и доступ к неподходящим контентам, которые 
ведут к разрушению традиционных устоев и российских духовно-нравственных ценностей несовершеннолетних, 
а как следствие к травмирующим последствиям.

Определяются социально-психологические условия и стратегии профилактики вовлечения несовершеннолетних 
в деструктивные игры в сети Интернет, определяется необходимый системный подход в развитии нормативно-право-
вой основы, а также в деятельности субъектов, участвующих в данной профилактической сфере.

Ключевые слова: несовершеннолетние, асоциальные поступки, личностное развитие, духовно-нравственные 
ценности, стратегия профилактики, деструктивные игры в сети, цифровые коммуникации, кибербуллинг, психологи-
ческое воздействие, социальная активность

Для цитирования: Сосновская Ю. Н., Рязанцева М. Н., Ржаницына И. А. Социально-психологические условия 
и стратегии профилактики вовлечения несовершеннолетних в деструктивные игры в сети Интернет // Психология 
и педагогика служебной деятельности. 2023. № 4. С. 176–180. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2023-4-176-180. 
EDN: YQZPHO.

Original article

Socio-psychological conditions and strategies for preventing 
the involvement of minors in destructive games on the Internet

Yulia N. Sosnovskaya1, Maria N. Ryazantseva2, Irina A. Rzhanitsyna3

1, 2, 3 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia 
1 lisenok1214@yandex.ru 
2 ryazantseva.mashulya@bk.ru
3 irina-makharinova@mail.ru

Abstract. In the article, the authors consider both positive and extremely negative aspects of the impact of the Internet on 
the socio-psychological education of minors. Based on the analysis of a number of positions involving minors in destructive 
games on the Internet, the authors consider such threats to normal personal development as cyberbullying, dependence on 
gadgets and access to inappropriate content, which lead to the destruction of traditional foundations and Russian spiritual and 
moral values of minors, and as a consequence to traumatic consequences. 

The authors determine the socio-psychological conditions and strategies for preventing minors from engaging 
in destructive games on the Internet, determine the necessary systematic approach in the development of the regulatory 
framework, as well as in the activities of subjects involved in this preventive field.
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Охрана детства и юношества является одним из при-
оритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации как социального, демократи-
ческого государства. Асоциальное поведение несовер-
шеннолетних не только препятствует их личностному 
нормальному развитию и функционированию, но и при-
водит к разрушению ценностных устоев общества, так 
как на смену старшему поколению приходит младшее, 
не способное уважать интересы общества, а также рос-
сийские традиции и духовно-нравственные ценности. 
Развитие и нормальное функционирование несовер-
шеннолетних в социуме является проблемой, к которой 
приковано внимание каждого развитого государства. 

Отметим, что сеть Интернет стала неотъемлемой 
частью современного общества, а, следовательно, ее 
влияние на развитие несовершеннолетних становится 
все более значительным. Для детей и подростков, ро-
дившихся и выросших в эпоху цифровых технологий, 
Интернет является мощным источником информации, 
развлечений, общения и образования. Однако вместе 
с положительными аспектами Интернета существуют 
и негативные стороны, которые могут оказать серьез-
ное воздействие на молодое поколение. Развитие со-
временных технологий и доступ к Интернету ставят 
перед обществом, родителями, а в целом и государ-
ством новые вызовы и обязанности в обеспечении без-
опасного и полезного использования онлайн-ресурсов 
детьми и подростками. 

Актуальность по решению вопроса о безопасности 
молодого поколения возникла еще в конце прошлого 
века, когда процесс внедрения «Всемирной паутины» 
в жизни людей только начинался, что было обусловле-
но рядом социально-психологических условий, способ-
ствующих необходимости урегулирования их на уровне 
государства. Наиболее актуальными стали следующие 
аспекты. Во-первых, это прежде всего социальное 
давление на несовершеннолетнего, так как подростки 
могут чувствовать влияние сверстников, в том числе 
и в онлайн-сообществах, которые навязывают опреде-
ленные действия для того, чтобы доказать свою сме-
лость и принадлежность к какой-либо определенной 
группе. Во-вторых, недостаток внимания и поддержки 
со стороны родных и близких несовершеннолетнего, 
тяжелый переходный возраст, способствующий ис-
следованию собственной личности, наделенный фор-
мирующейся психикой и мировоззрением – является 
одной из самых значимых и часто распространенных 
социально-психологических причин. Чаще всего несо-
вершеннолетние чувствуют себя незамеченными и не-
дооцененными в том окружении, в котором находятся, 
ищут определенную сферу деятельности, которая при-
несет им признание, даже при условии, что это связано 
с риском. Следовательно, неосведомленность о потен-

циальных опасностях и последствиях участия в де-
структивных действиях, недостаток навыков решения 
проблем и нестабильность стрессоустойчивости при-
водят к травмирующим последствиям. Таким образом, 
несовершеннолетние чаще всего вовлекаются как са-
мостоятельно, так и с помощью взрослых – агитаторов 
в опасные формы «самоутверждения» и разрушитель-
ные для неустойчивой подростковой психики способы 
привлечения внимания, что связано с проблемами в се-
мейных отношениях, излишней опекой или недостат-
ком внимания со стороны родителей несовершеннолет-
них, а также их законных представителей. 

На сегодняшний день самым распространенным 
способом воздействия на психику несовершеннолетне-
го является сеть Интернет. Как уже отмечалось ранее, 
в эру цифровых коммуникаций дети имеют возмож-
ность общаться, учиться и развиваться в онлайн-сре-
де, в которой порой их подстерегают угрозы, ведущие 
к распространению деструктивного поведения среди 
несовершеннолетних: 

– кибербуллинг, включающий в себя комплекс зло-
намеренных действий: угрозы, оскорбления и домога-
тельства в сети Интернет, которые могут серьезно по-
влиять на психическое здоровье подростков;

– зависимость от гаджетов, которая чаще всего при-
водит к полной изоляции от реальной жизни и, как след-
ствие, способствует возникновению коммуникацион-
ных проблем несовершеннолетнего в семье и с близким 
кругом общения; 

– доступ к неподходящему контенту, который на-
делен элементами насилия, экстремизма, порнографии, 
а также иными материалами, приводящими к травмиру-
ющим последствиям нарушения детской психики; 

– недостаток конфиденциальности и безопасности 
в сети Интернет. Безусловно, в период роста противо-
правных деяний в коммуникационной сети именно 
несовершеннолетние, в результате своей интернет-ак-
тивности, могут стать жертвами сбора личной инфор-
мации, которая в последствии используется для совер-
шения противоправных деяний в отношении них; 

 – влияние социальных сетей на несовершеннолет-
них, являющееся отдельной угрозой в сети Интернет. 
За последние несколько десятилетий использование 
онлайн-платформ, направленных на коммуникацию 
с миром, создают давление на подростков в поиске одо-
брения и виртуальной известности, что приводит к де-
структивным действиям.

В соответствии с вышеизложенным отметим, 
что на сегодняшний день наиболее уязвимым объектом 
для информационно-психологического воздействия 
являются несовершеннолетние [3]. Об этом свидетель-
ствуют не только исследования психологов, но и ста-
тистические данные, предоставленные официальным 
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сайтом МВД России и Следственным Комитетом Рос-
сийской Федерации. В 2016 году происходит резкий 
рост противоправных деяний с использованием сети 
Интернет в отношении несовершеннолетних, а самым 
распространенным последствием таких правонаруше-
ний становится совершение (попытки совершения) су-
ицидов подростками, киберпреступность в отношении 
которых возросла [4]. Все это способствует закрепле-
нию на законодательном уровне приоритетных задач 
и основных направлений деятельности, которые госу-
дарством необходимо реализовывать с целью недопу-
щения распространения психологического воздействия 
на порастающее поколение. Наиболее ярким примером, 
подтверждающим данный аспект является издание и ут-
верждение Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2023 г. № 1105-р «Об утвержде-
нии Концепции информационной безопасности детей 
в Российской Федерации», в соответствии с которым, 
в связи с высокой степенью анонимности интернет-
пространства и возможностью выстраивания общения 
с использованием нескольких профилей и псевдонимов 
риск проявления асоциальных форм поведения в циф-
ровой среде в отношении несовершеннолетних увели-
чивается [2]. Нестабильность эмоциональной сферы 
и низкий уровень критичности восприятия и обработки 
информационного потока детьми и подростками свиде-
тельствуют о том, что именно дети и подростки нахо-
дятся в группе потенциального риска для негативного 
воздействия и интернет-манипуляций с последующим 
вовлечением в деструктивную деятельность [2].

На сегодняшний день деструктивное информаци-
онное воздействие на детей оказывается с помощью со-
циальных сетей, в которых функционируют несколько 
тысяч сообществ, игр с несовершеннолетними участни-
ками, а также подготовленными манипуляторами, кото-
рые пропагандируют деструктивные формы поведения, 
а в частности: агрессию, употребление запрещенных 
веществ и препаратов, террористические и экстремист-
ские идеи и иные аспекты, склоняющие подростков 
к депрессивному состоянию и как следствие к суици-
дальным мыслям. 

Деструктивные игры в сети Интернет – это вид 
компьютерных и онлайн-игр, которые могут оказывать 
негативное воздействие на психическое и физическое 
здоровье участников, а также на их социальное взаимо-
действие. Эти игры часто характеризуются зависимо-
стью, чрезмерным насилием и агрессией, а также от-
рывом от реальной жизни. 

Необходимо понимать опасность таких игр. Де-
структивные игры, которые включают в себя насилие 
и жестокость, чаще всего приводят к агрессивному по-
ведению и дегуманизации. Не менее важным является 
зависимость от этих игр. Многие деструктивные игры 
разработаны так, чтобы удерживать игроков внутри 
игры, создавая зависимость и затрудняя выход. Игро-
вые чаты, которые могут стимулировать и агрессивное 
общение, в результате которого игроки подвергаются 
риску столкновения с кибербуллингом, способствуют 
отрыву их от реальности [5]. Практически всегда де-

структивные игры приводят к снижению физической 
активности и уровня здоровья, а также определенным 
социальным последствиям, например, отношения в се-
мье, с близкими людьми и сверстниками.

На сегодняшний день вовлечение несовершенно-
летних в деструктивные сообщества – аналог вовле-
чения детей в наркотическую зависимость (психоло-
гическую, физическую) и другие виды зависимости. 
Деструктивные игры в зависимости от характера 
воздействия на психику человека классифицируются 
на следующие виды: экстремистские – игры провоци-
руют беспорядки, террористические акции; сектант-
ские – имеющие свое учение и свою практику; ауто-
агрессивные – то есть осознанное причинение вреда 
собственному телу – самым распространенным случа-
ем такой игры следует считать общество «Синий кит», 
получившее свое распространение в 2016–2017 годах, 
в результате деятельности которого под психологиче-
ским влиянием оказались более тысячи представите-
лей подрастающего поколения [6]; псевдокриминаль-
ные – распространяющие криминальную романтику 
[7]. Отметим, что в данных деструктивных играх еще 
слабо сформировавшаяся личность подростка раз-
рушается через воздействие на его психику, в связи 
с этим вербовщики и обращают внимание на комплекс 
социально-психологических особенностей данной 
возрастной категории, таких, как: несформированная 
и неустойчивая психика, повышенная восприимчи-
вость, затруднения во взаимодействии с окружающи-
ми, сложные жизненные ситуации, отсутствие долж-
ного воспитания и ограниченное для своего возраста 
образование, а также низкая самооценка [5]. 

На основании вышеизложенного необходимо со-
вершенствовать и четко выстраивать систему профи-
лактики асоциального и неправомерного поведения 
среди несовершеннолетних и в отношении их. Такая 
система должна быть сосредоточена на формировании 
социально-психологических и педагогических усло-
вий, способствующих предотвращению противоправ-
ных деяний в сети Интернет, совершаемых как самими 
подростками, так и в отношении их, что снизит уровень 
негативных последствий в результате вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивные игры, которые чаще 
всего приводят к суицидальному поведению. Особо 
важно рассмотреть и регламентировать вопросы, касаю-
щиеся профилактики вовлечения несовершеннолетних 
в разрушительные для физического и психологического 
состояния игры в рамках обеспечения информационной 
безопасности детей как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях.

Об этих аспектах свидетельствует и ранее упомя-
нутая Концепция информационной безопасности детей 
в Российской Федерации, основные положения которой 
регламентируют следующее:

– стратегической целью государственной политики 
в области информационной безопасности детей являет-
ся развитие безопасного информационного простран-
ства, защита российского общества от деструктивного 
информационно-психологического воздействия» [2];
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– силами, в рамках которой будет реализована за-
дача по развитию безопасного информационного про-
странства, защите российского общества от деструктив-
ного информационно-психологического воздействия, 
признается сочетание государственных и обществен-
ных усилий при определяющей роли семьи [2].

Следовательно, государство и общество ставят 
перед собой следующие важные задачи в области обе-
спечения информационной безопасности детей:

– повышение осведомленности детей в вопросах 
информационной безопасности и формирование у них 
навыков ответственного поведения в цифровом мире;

– совершенствование мер обеспечения информа-
ционной безопасности детей в соответствии с госу-
дарственной политикой по сохранению традиционных 
ценностей;

– защита детей от вредного информационно-психо-
логического воздействия извне и борьба с деятельно-
стью, нарушающей традиционные ценности;

– улучшение методов обнаружения и предотвраще-
ния распространения вредной информации;

– усовершенствование мер первичной профилак-
тики противоправного поведения подростков и укре-
пление воспитательных программ в образовательных 
организациях;

– гарантирование безопасности персональных дан-
ных детей в интернете;

– воспитание уважения к традиционным ценностям 
и нравственному развитию

– укрепление семейных ценностей и понимания се-
мейных отношений и т. д.

Таким образом, обозначенные задачи способству-
ют к выработке концепций и стратегий, направленных 
на недопущение неправомерного воздействия на детей, 
одним из которых является профилактика. Профилак-
тика вовлечения несовершеннолетних в деструктив-
ные игры в сети Интернет подразумевает под собой 
комплекс мер и действий государства и общества, на-
правленных на предотвращение распространения среди 
подросткового поколения недопустимого асоциально-
го поведения, возникшего в результате психологиче-
ского влияния со стороны вербовщиков на просторах 
Интернета, оказывающего негативное воздействие 
на психологическое и физическое здоровье, социаль-
ную адаптацию и общественное поведение подростка. 
На сегодняшний день во всех образовательных органи-
зациях нашей страны в тесном взаимодействии с орга-
нами государственной власти в лице территориальных 
органов МВД России (подразделений по делам несо-
вершеннолетних) сформированы основные направле-
ния проведения профилактических мероприятий, куда 
входят и проведение профилактических и воспитатель-
ных часов для информирования подросткового поколе-
ния о потенциальных опасностях онлайн-игр, и обуче-
ние навыкам критического мышления, и обязательное 
предоставление родителям сведений о том, как обеспе-
чить безопасное и психически здоровое онлайн-про-
странство для своих детей, и иные направления. Сле-
довательно, профилактические мероприятия наделены 

комплексным характером, объединяющим усилия обра-
зовательных учреждений, родителей, профессионалов 
и органов государственной власти, что способствует 
эффективности достижения поставленных перед госу-
дарством и обществом задач в области обеспечения ин-
формационной безопасности детей. 

Стоит отметить, что социально-психологические 
условия и стратегии профилактики вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивные игры в сети Интернет 
являются критически важными и актуальными в обе-
спечении безопасности и их здорового развития. Ин-
формационная среда как предоставляет огромные воз-
можности, так и несет определенные риски, которые 
в частности касаются деструктивных контентов и игр, 
оказывающих негативное физическое и психологическое 
воздействие на определенные уязвимые категории граж-
дан. Стратегии по обеспечению информационной безо-
пасности несовершеннолетних в Российской Федерации 
должны включать в себя: образовательные программы, 
направленные на повышение осведомленности и кри-
тического мышления среди детей, а также обеспечение 
поддержки и информирования родителей; программы 
по защите детей от вредного воздействия онлайн-мира; 
мониторинг вовлечения несовершеннолетних в деструк-
тивные игры в сети Интернет, своевременное обнару-
жение данных актов; программы по предотвращению 
потенциальных проблем в данной сфере. Совершенство-
вание и разработка системы профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивные игры в сети Ин-
тернет – это сложная, многогранная задача, требующая 
усилий общества и всего государства в целом.

Библиографический список
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. 
Ст. 3177.

2. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2023 г. № 1105-р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей в РФ 
и признании утратившим силу распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 2471-р» // URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
15.10.2023).

3. Лазарева, И. Ю. Профилактика деструктивного 
информационно-психологического воздействия на мо-
лодежь в сети Интернет / И. Ю. Лазарева // Педагоги-
ка в правоохранительных органах. 2021. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-destruktivnogo-
informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-na-
molodezh-v-seti-internet/viewer (дата обращения: 
15.10.2023).

4. Количество расследований по киберпреступле-
ниям в Российской Федерации // Российская газета. 
2023. № 9116.

5. Профилактика вовлечения молодежи в деструк-
тивные группы через сеть Интернет // URL: http://МВД.
РФ (дата обращения: 15.10.2023).



№ 4 / 2023 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

180 PEDAGOGICAL SCIENCES

6. Клейберг, Ю. А «Деструктивная интернет-игра 
«Синий кит» как девиантологический феномен: по-
становка проблемы» / Ю. А. Клейберг // Пензенский 
психологический вестник. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/destruktivnaya-internet-igra-smniy-kit-kak-
deviantologicheskiy-fenomen-postanovka-problemy (дата 
обращения: 15.10.2023).

7. Профилактика вовлечения учащихся в деструк-
тивные группы через сеть Интернет // URL: https://55tal.
uralschool.ru/site/pub?id=610 (дата обращения: 
15.10.2023).

Bibliographic list
1. Federal Law № 120-FZ of 24.06.1999 «On the ba-

sics of the system for the prevention of neglect and juvenile 
delinquency» // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 1999. № 26. Art. 3177.

2. Order of the Government of the Russian Federation 
№ 1105-r of 28.04.2023 «On the approval of the Concept 
of information security of children in the Russian Federa-
tion and recognition as invalid by virtue of the Decree of 
the Government of the Russian Federation № 2471-r dated 

02.12.2015» // URL: http://pravo.gov.ru (date of request: 
10/15/2023).

3. Lazareva I. Y. Prevention of destructive informational 
and psychological impact on young people on the Internet / 
I. Y. Lazareva // Pedagogy in law enforcement agencies. 2021. 
URL https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-destruk-
tivnogo-informatsionno-psihologicheskogo-vozdeystviya-
na-molodezh-v-seti-internet/viewer (accessed: 10/15/2023).

4. Number of cybercrime investigations in the Russian 
Federation // Rossiyskaya Gazeta. 2023. № 9116.

5. Prevention of youth involvement in destructive 
groups via the Internet // URL: http://МВД .RF (date of ap-
plication: 10/15/2023).

6. Kleiberg. Yu. A. «Destructive Internet game «Blue 
Whale» as a deviantological phenomenon: problem state-
ment» / Yu. A. Kleiberg // Penza Psychological Bulletin. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/destruktivnaya-in-
ternet-igra-smniy-kit-kak-deviantologicheskiy-fenomen-
postanovka-problemy (date of application: 10/15/2023).

7. Prevention of students' involvement in destructive 
groups via the Internet // URL: https://55tal.uralschool.ru/
site/pub?id=610 (accessed: 10/15/2023).

Информация об авторах
Ю. Н. Сосновская ‒ доцент кафедры административного права, кандидат юридических наук, доцент;
М. Н. Рязанцева ‒ курсант международно-правового факультета;
И. А. Ржаницына ‒ научный сотрудник учебно-научного комплекса судебной экспертизы. 

Information about the authors
Yu. N. Sosnovskaya ‒ Associate Professor of the Department of Administrative Law, Moscow University of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Law, Associate Professor; 
M. N. Ryazantseva ‒ Associate Professor of the Department of Administrative Law, Moscow University of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Law, Associate Professor.
I. A. Rzhanitsyna ‒ Researcher of the Educational and Scientific Complex of Forensic Examination.

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 04.12.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 
25.12.2023. 

The article was submitted 04.12.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 25.12.2023.



№ 4 / 2023 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

181ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 37.013; ББК 74.0 
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2023-4-181-186  
EDN: https://elibrary.ru/YWHMZX
NIION: 2018-0077-4/23-413       
MOSURED: 77/27-024-2023-04-612

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

Трансформация педагогики в контексте развития 
цифрового общества

Андрей Васильевич Шульженко1, Александр Александрович Простяков2, 
Наталья Валерьевна Гришина3

1 Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1, Москва, Россия, shulgenko.78@mail.ru
2 Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия, prostyakov.alexander@yandex.ru
3 Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. э. Баумана, Мытищи, 
Россия, 530003@inbox.ru

Аннотация. Рассматривается непосредственно процесс разработки специализированной системы, связанной 
с созданием ряда исследовательских экспериментов и практических действий в рамках содержания концепции циф-
ровых категорий гуманитарных наук. Систематическая интеграция всевозможных категорий технологий, как ин-
формационного, так и непосредственно коммуникационного характера, в содержание современной отечественной 
образовательной деятельности является в первую очередь ключевым фактором и одновременно предметом анализа 
динамического развития методологических форм образования. Приведено детальное изучение специализированных 
категорий педагогических подходов, направленных на рассмотрение решений для последующего повышения эф-
фективности в области осуществления качественной подготовки специалистов сферы гуманитарных наук на базе 
развития уже имеющейся комбинированной образовательной среды. В содержании образование представлено не-
посредственно как инструмент, позволяющий гражданам получать доступ к ключевым электронным ресурсам – это 
приоритетный национальный интерес Российской Федерации в содержании систематического развития именно ин-
формационной сферы общества. Отмечается, что важным условием формирования личности в профессиональной 
сфере является проведение последовательной и взвешенной государственной политики в сферах информации, об-
разования и науки, основой реализации которой должны стать экологическая информация и образование, соответ-
ствующее новым вызовы и угрозы.
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Abstract. In the presented scientific article in the field of identifying existing problems and systematic formation of 
the development of modern pedagogy, first of all, the process of developing a specialized system related to the creation 
of a number of research experiments and practical actions within the framework of the content of the concept of digital 
categories of the humanities was considered directly. Systematic integration of various categories of technologies, both 
informational and directly communicative in the content of modern domestic educational activities is primarily a key 
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factor and at the same time the subject of analysis of the dynamic development of methodological forms of education. A 
detailed study of specialized categories of pedagogical approaches aimed at considering solutions for further improving 
efficiency in the field of high-quality training of specialists in the humanities on the basis of the development of the already 
existing combined educational environment is presented. The content presents education directly as a tool that allows 
citizens to access key electronic resources – this is the priority national interest of the Russian Federation in the content of 
the systematic development of the information sphere of society. It is noted that an important condition for the formation 
of a person in the professional sphere is the conduct of a consistent and balanced state policy in the fields of information, 
education and science, the basis for the implementation of which should be environmental information and education 
corresponding to new challenges and threats.
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Большинство современных педагогов уже много лет 
ощущают, что современный мир является относительно 
стабильным, он вполне отчетливо поддается развитию 
и совершенствованию. Это связано с особенностями их 
рода деятельности: в целом, можно освоить профессию 
педагога в определенном учебном заведении, а далее 
уже систематически повышать свою квалификацию, 
ознакамливаясь с новыми методами и формами осу-
ществления педагогической деятельности [2]. Кроме 
того, можно заниматься и изучением своей дисципли-
ны, продолжать образование и обмениваться методи-
ческим опытом со сверстниками. Общество менялось 
медленно, и у людей было время понять и принять эти 
изменения. Сейчас мы живем в мире, который был опи-
сан как неустойчивый (изменчивый), неопределенный 
(неопределенный), сложный (комплексный) и неодно-
значный – мир VUCA. Будущее, интегрирующее новые 
технологии и стандарты, появляется сейчас очень бы-
стро, не всегда современные специалисты успевают к 
нему довольно хорошо подготовиться и адаптировать-
ся. Немаловажную роль в формировании последующей 
адаптация к новым формам жизни выполняет и непо-
средственно образование: оно демонстрирует в своем 
содержании, как нужно жить в современных реалиях, 
как следует искать место работы в ходе появления по-
стоянных модернизаций и изменений. Соответственно, 
задачей учителей в данном случае является формирова-
ние новых методов обучения, чтобы адаптация учени-
ков проходила в ускоренном режиме и с высоким каче-
ством. Но с реализацией данного положения возникает 
ряд затруднений [5].

Каждый педагог должен понимать, что он занима-
ется формированием нового поколения, которые впо-
следствии будут осуществлять трудовую деятельность 
– так образовано абсолютно все устройство человече-
ского мира. Это означает, что неизбежен философский 
пересмотр имеющихся положений педагогических наук 
в соответствии с современной эпохой – эрой информа-
тизации, когда наблюдается наличие значительного, так 
называемого «цифрового разрыва», существующего 
между разными поколениями. Вследствие этого требу-
ются обращения к истокам, к основам педагогики, вос-
питания и обучения.

М. К. Петров (1923–1987), даже в гуманитарных 
кругах десятилетия назад, когда размышлял о причинах 

возникновения и развития наукоемкой европейской на-
уки и образования, уделял особое внимание понятиям, 
которые, вероятно, не потеряют своего значения. Они 
не были им изобретены, а тщательно продуманы, и, как 
часто бывает в гуманитарных науках, результаты его 
интеллектуальных усилий постепенно находят свое во-
площение в теоретических инструментах.

Понятие представляет собой в первую очередь 
определенную фрагментацию имеющихся массивов 
знаний, выделяя при этом самые значимые, ключевые 
положения для современного типа общества. Край-
не важно в данном случае выбрать главные методы и 
принципы формирования процесса фрагментирования, 
т. е., каким образом будет реализовываться процесс от-
бора значимых положений из всего имеющегося содер-
жания. Не стоит забывать и о термине «трансмутация». 
Оно показывает, каким образом менялось и развивалось 
общество – это важный фрагмент при формировании 
качественной системы образования.

Тем вот более, в европейской истории, начиная с 
греков, был прорыв, который время от времени стихал, 
но оживлялся снова и опять. На остатках мифа о разру-
шении появилась наука, для начала в главном в первую 
очередь как определенные теоретические соотношения, 
образующиеся в основном между различными членами 
общества изначально в форме примитивных, однотип-
ных философских мыслей и рассуждений, абстрагиро-
ванных от ежедневной жизни, позднее подкрепленных 
эмпирическими причем даже экспериментальными 
вторжениями в действительность – как естественную, 
так и социальную, меж людьми – причем даже внутри 
людей. Но это вторжение все еще получает движение 
теоретическими догадками. Теория становится новым 
(постмифическим) методом упаковки и преображенья, 
даже трансформации (а все потому что не заходит в 
миф) познания и всей культуры, которая следует за ним.

Теория сделала знания компактными и обширными 
– чрезвычайно обобщенными и потому, мобильными 
и приспособляемыми, в том числе и для практических 
требований. Абстрактная теория могла быть превра-
щена в самую общую практико-прикладную форму, а 
реализация ее преподавания и одновременно интерпре-
тации осуществлялось в довольно немногочисленных 
категориях специализированных социальных институ-
тах, которые обозначаются как университеты, методика 
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преподавания в которых подразделялась не только на 
свои религиозные, но и на все страны мира, в том числе 
и экономические, и политические разногласия.

И неизбежным способом адаптации к этому огра-
ничению личности является соответствующее рас-
щепление знаний, памяти, культурного наследия (а не 
искусственного интеллекта). И это в первую очередь 
педагогическая задача. Педагогическая единица явля-
ется продуктом этого индивидуального размерного рас-
щепления.

Культуры держатся на них, а не на чем-то другом. 
Она проходит – через них – сама. И она также транс-
формируется в определенную культуру через людей, 
через их деятельность, в том числе творческую. Со-
гласно довольно развернутому мнению знаменитого 
ученого-исследователя М. К. Петрова, третьим клю-
чевым компонентом в понятийном аппарате педагогов 
является именно социокод, который интегрируется в 
содержании культуры определенного типа [3]. Непо-
средственно от конкретного сформировавшегося со-
циокода зависит то, как система познания фрагмен-
тируется и усваивается индивидами. Именно поэтому 
разные классы людей по-разному относятся к все-
возможным достояниям, наследиям культуры. При-
веденный термин определяет содержание фрагмен-
тации не только определенных сфер научных знаний,  
но и различных специализированных категорий дея-
тельности.

Представленный вид концептуального посыла от-
носится к системе развития, обогащения культуры, рас-
ширяя предмет ее исследования, в том числе и непо-
средственно содержание.

Так, например, в последние годы проводятся массо-
вые забеги среди преподавателей, они вполне обосно-
ванны, так как концентрируются 

на формировании среди данных специалистов но-
вых знаний и умений. Однако следует подчеркнуть, что 
в данном случае уровень развития сильно ограничи-
вается ментальной вместимостью педагогов, соответ-
ственно, ряд представителей профессии не поддержи-
вают систематическое проведение подобных меропри-
ятий [14].

Благодаря наличию у людей определенных границ, 
относящихся к содержанию ментальной вместимости, 
и одновременному развитию системы искусственного 
интеллекта, все чаще в системе образования начали 
интегрироваться определенные информационные тех-
нологии.

В сложившейся ситуации рекомендуется система-
тически контролировать развитие системы образования 
– это позволит лучше адаптироваться под новые тенден-
ции в функционировании общества. Сейчас наблюдается 
ряд глобальных изменений в обществе и уже становит-
ся очевидным то, что многие люди ведут себя подобно 
классическим консерваторам, формируя непринятие 
новых стандартов жизни и, соответственно, технологий. 
Кроме того, следует упомянуть и том, что роль учителей 
даже в современной системе образования не отходит на 
второй, задний план. Их функция все равно остается до-

минирующей, соответственно, деятельность педагогов 
также должна быть направлена на систематическое раз-
витие, чтобы успешно принимать все внедряющиеся в 
обществе изменения и новшества [11].

Содержание прошлого столетия наглядным обра-
зом продемонстрировало то, каким образом проходит 
так называемая технологическая революция. Ее влия-
ние отразилось не только на технической сфере жизни 
общества, но и на социальной и гуманитарной.

Продолжая формирование развития идеи М. Ма-
клюэна, связанной с тем, что всевозможные категории 
информационно-коммуникационных процессуальных 
действий определяют уровень расширения окружа-
ющей системы человека. Соответственно, в данном 
аспекте всем преподавателям рекомендуется понять 
систему и интеграцию в процесс обучения специализи-
рованных видов практик, связанных с подготовкой лю-
дей для последующего их комфортного взаимодействия 
с информационной архитектурой общества в целом. 
Ключевой характеристикой новых категорий образова-
ния заключается в их открытости, в развитии у учени-
ков социальных и научно-технических видов качеств.

Ключевыми, приоритетными видами направле-
ний системы гуманитарного знания является в первую 
очередь систематическое расширение и последующая 
интеграция в содержание процесса обучения всевоз-
можных эффективных информационно-коммуникаци-
онных технологий, как в качестве отдельного научного 
инструмента, так и непосредственно в роли опреде-
ленного вида социокультурного объекта общества, для 
которого требуется реализовывать ряд аналитических 
процедур. В ряде содержаний качественных исследо-
вательских работ выделяются следующие направления 
для реализации комбинации содержания гуманитарных 
наук с имеющимися компонентами цифровой, инфор-
мационной среды:

1) осуществление переноса содержания гуманитар-
ных наук в цифровую систему;

2) осуществление формирования целевых про-
грамм в области обучения, направленных на создание 
среди преподавателей-гуманитариев специалистов в 
области прикладной информатики;

3) увеличение исследовательских работ, направлен-
ных на поиск эффективных методов совмещения гума-
нитарных наук с современными прикладными видами 
информационных технологий [10].

Вариативность, возникающая среди содержания 
системы научного познания при интеграции определен-
ных технологических моделей, имеется довольно ши-
рокая. Так, например, даже относительно примитивная 
автоматизация лингвистического анализа различных 
текстовых материалов обладает различными способами 
реализации. Аналогичным образом можно охарактери-
зовать создание цифровых изображений, моделирова-
ние, построение цифровых типов библиотек, а также 
методы реализации цифровых категорий медиа.

В данной части следует отметить, что содержание 
гуманитарной науки не должно быть приложением к 
определенной информационно-технологической архи-
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тектуре, данная система должна занимать ключевую, 
доминирующую роль, иначе образовательный процесс 
будет неполноценным, он не будет соответствовать ос-
новным его целям и требованиям [9].

Отчетливо заметная тенденция информатизации 
процессов в контексте развития образовательных про-
цессов позволила сформировать самое актуальное на-
правления для проведения исследования в области из-
учения педагогических наук.

На текущий временной период интеграция ключе-
вых, качественных категорий информационных техно-
логий является приоритетным направлением развития 
системы образования в целом, так как именно на их 
основе базируется построение новых и модернизация 
существующих методических систем в сфере реализа-
ции преподавания.

Развитие процесса интеграции новых информаци-
онных технологий в сложный и многоэлементный про-
цесс образования людей основывается на следующих 
ключевых целях:

– комплексное объединение всех значимых компо-
нентов реализации процесса обучения;

– осуществление построения новых, более ком-
плексных и рациональных с точки зрения используе-
мых ресурсов методов образовательного процесса;

– постепенная модернизация уже имеющихся форм и 
методов в области организации непосредственно учебно-
воспитательного вида процесса, деятельности человека.

Основываясь на представленных пунктах, можно 
еще раз подтвердить мнение экспертов о том, что имен-
но возрастающая степень информатизации сложной и 
многоструктурной системы образования, во многом 
повлияла на возрастание потребности в создании абсо-
лютно новых методологических систем в содержании 
педагогических наук, чтобы впоследствии обладать на-
выками управления векторами информационных про-
цессов в сфере обучения людей. Вследствие развитие 
данного направления, сформировалась абсолютно но-
вая методологическая система в образовании, именуе-
мая как «цифровая педагогика».

Выдающимся ученым М. А. Чошановым опреде-
лены и представлены следующие ключевые составля-
ющие категории цифровой педагогики: электронная 
категория дидактики для обучающихся; формирование 
определенной архитектуры реализуемых педагогиче-
ских процессов [15].

Осуществление процесса реализации представ-
ленной категории образовательного процесса, который 
включает в себя интеграцию цифровых технологий, 
основывается в первую очередь на структуре опреде-
ленных методологических принципов, среди которых 
Д. С. Дмитриев выделяют в основном следующие:

 – наглядность и емкость в образовательном процес-
се, его структурная логичность;

 – эффективное, рациональное распределение учеб-
ного материала на весь срок длительности обучения;

 – создание материалов с высоким уровнем интерак-
тивности для большего вовлечения в процесс обучаю-
щихся;

 – формирование качественной демонстрации мате-
риалов;

 – обеспечение высокого уровня адаптивности и пере-
строения разных программ обучения к имеющимся осо-
бенностям и потребностям обучающихся [6, с. 95–97]. 

Структурное наполнение, архитектура цифровой 
педагогики прежде всего основывается на таких прин-
ципах, как интерактивность и прогрессивность. Здесь 
поддерживается совместные виды деятельности уче-
ников, а также интеграция новых, более эффективных 
стандартов и технологий непосредственно в образова-
тельный процесс [8].

На основе функционирования средств цифровой пе-
дагогики могут решаться задачи учебно-методического 
характера и организационно-творческого характера:

– рост способов коммуникации для передачи мате-
риалов учебного характера;

– формирование у обучающихся качественных ког-
нитивных процессов для наилучшей адаптации в обще-
стве;

– персонализация процесса обучения, развитие его 
гибкости и интерактивности, рост доступности для лю-
дей различных социальных категорий;

– создание спектра условий для развития в первую 
очередь творческой категории самореализации лично-
сти, а также для ее саморазвития в целом.

Ряд последних мировых событий лишь ускорил 
переход образовательной системы на твердые, надеж-
ные дистанционные информационные процессы, что 
отразилось и непосредственно на его качестве, люди 
стали чаще пользоваться образовательными услугами, 
особенно с возможностью реализации обучения в дис-
танционном формате [6, с. 32–35].

Но в то же самое время в последние годы возникли 
определенные трудности, связанные с осуществлением 
перехода образовательного процесса в дистанционный 
формат обучения. Многие ученики испытывали труд-
ности с коммуникациями с преподавателями, что в 
свою очередь отразилось на степени качества усвоения 
ими определенных видов учебных материалов [4].

Дистанционное обучение, в частности, его качество, 
зависит еще и от степени мотивации обучающихся. За-
частую оно снижается именно из-за того, что ученики 
не желают получать знания, соответственно, качество 
усвоения ими материалов в данном случае значительно 
ухудшается [7].

Так, например, в результате произошедших в 2020 
году событий, многим отечественным вузам тяжело 
было перенастраивать собственную работу под дис-
танционный режим, а именно: 10 % образовательных 
учреждений не имели даже базовых инструментов для 
реализации данного типа обучения, соответственно, о 
высоком качестве реализованного образовательного 
процесса и речи идти не может [1].

В 2020 году в основном обучение реализовывалось 
за счет демонстрации видеолекций, которые стали не-
посредственно ключевым инструментов его осущест-
вления. Реализация обучения за счет данного метода 
обладает следующим рядом преимуществ:
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– материал может демонстрироваться с высоким 
уровнем вовлечения и наглядности, которое может 
формировать возникновению у обучающихся особый 
энтузиазм;

– акцент в содержании лекций делается исключитель-
но на значимые детали, компоненты научных знаний;

– появляется большая свобода в планировании соб-
ственного распорядка дня, деятельность учащихся ста-
новится более рациональной и оптимизированной;

– новые материалы осваивать становится гораздо 
проще за счет увеличения степени концентрации их со-
держания исключительно на основные положения;

– увеличивается мобильность учащихся, так как 
они могут проходить обучение в абсолютно любые точ-
ки мира, используя какое-либо устройство, например, 
ноутбук или планшет [13].

Еще раз следует подчеркнуть, что систематический 
рост цифровизации в области образования имеет как 
положительные стороны, так и отрицательные, сфор-
мировав, например, высокую степень обезличивания 
процесса обучения.

В данном случае личность в рассматриваемой ин-
формационной среде является определенным объектом, 
единицей, которая теряет ряд отличительных характе-
ристик обучающегося, а это, соответственно, приводит 
к возникновению понижения уровня мотивации учени-
ков в процесс получения новых знаний, а также после-
дующее снижение результатов данного реализованного 
образовательного процесса [3]. Массовые онлайн-кур-
сы, вроде как, увеличивают доступность образования, 
однако, если посмотреть с другой стороны, то они при-
водят к унификации образовательного контента, лишая 
классические учебные заведения способности разви-
вать с обучающимися определенные научные теории, 
снижая тем вот самым возможность происхождения 
новых знаний и подходов [12].

Поэтому с целью регулярного формирования циф-
ровых технологий нужно принимать во внимание 
огромное количество причин разного уровня, а фор-
мирование цифровых технологий обязано стать целе-
направленным результатом взаимодействия системы 
образования на различных уровнях. Трансформация 
педагогики в контексте развития цифрового обще-
ства сопровождается двойственной педагогической 
действительностью, которая характеризуется наряду с 
классическими педагогическими приемами и методами 
применением цифровых технологий в образовательной 
деятельности педагога. 
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