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Психологические аспекты функциональных методов 
исследования онкобольных

Дмитрий Михайлович Виденичкин 
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, dima-videnichkin@rambler.ru

Аннотация. Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями охватывает физическое, психологическое, 
социальное и духовное измерения. В настоящее время существующие стандарты для онкологического лечения пред-
полагают, что врач-онколог должен не только решать профессиональные задачи, но и обладать пониманием психо-
логических аспектов. Исследуются некоторые методы диагностики опухолей, а также психические аспекты диагно-
стики.

Ключевые слова: психология, медицина, отношение к болезни, онкопсихология, патофизизиология опухоли, 
онкология, психика, методы диагностики, функциональная диагностика
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Abstract. The treatment of patients with oncological diseases covers physical, psychological, social and spiritual 
dimensions. Currently, the existing standards for oncological treatment suggest that an oncologist should not only solve 
professional problems, but also have an understanding of psychological aspects. This article describes some methods of 
tumor diagnosis, as well as mental aspects of diagnosis
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Введение. Комплексный подход в лечении онко-
логических пациентов включает физическое, психо-
логическое, социальное и духовное воздействие, где 
психо-эмоциональное состояние существенно влияет 
на эффективность терапии [4]. Психологическое сопро-
вождение не только снижает тревожность, но и эконо-
мит средства на лечение [7].

Страх перед химиотерапией часто присутствует 
у пациентов, и мотивация играет ключевую роль в пре-
одолении эмоций. Стремление к «душевному состоя-
нию» и регулирование эмоционального состояния яв-
ляются важными факторами.

Врачи-онкологи должны обладать не только про-
фессиональными навыками, но и пониманием психо-
логии, включая умение проводить психодиагностику 
и применять психокоррекцию [2]. Формирование ком-
петенций включает биомедицинскую этику и меди-
цинскую психологию [3]. Общение врача с пациентом 
охватывает коммуникативные, интерактивные и пер-
цептивные аспекты на всех этапах диагностики и ле-
чения [5]. Высокое взаимопонимание в системе «врач-
пациент» является ключевым для эффективной работы 
и базируется на теоретических знаниях, интуиции и по-
нимании законов межличностной коммуникации [1].
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В медицинской деонтологии выделяют пять моде-
лей взаимоотношений врача и пациента: патерналист-
ская, технологическая, либерационная, интерпретаци-
онная и совещательная [6]. Каждая модель представляет 
определенный подход к принятию решений о лечении, 
от патерналистского, где врач принимает решения, 
до совещательного, где врач и пациент совместно вы-
рабатывают оптимальный план действий.

Методика. Наилучшей моделью взаимоотношений 
врача и пациента считается совещательная, где обсуж-
дение и совместное принятие решений о плане лечения 
объединяют знания и усилия для борьбы с болезнью [8].

Ключевые предпосылки формирования негативных 
убеждений у онкологических пациентов:

1. Особенности отношений врач-пациент в онколо-
гии: Длительный контакт с медицинским персоналом 
создает эмоциональное напряжение. Важно поддержи-
вать доверительный тон при информировании о забо-
левании [1].

2. Сложности при переходе на симптоматическое 
лечение: Перевод на симптоматическую терапию мо-
жет вызвать депрессию у пациента. Доверительные 
отношения и правильные речевые стратегии помогают 
сохранить поддерживающие взаимоотношения [8].

3. Влияние убеждений на здоровье: Негативные 
убеждения могут снижать комплаентность лечения. 
Диагностика и коррекция убеждений могут улучшить 
эффективность лечения и отношений врач-пациент.

4. Информационная сложность: Баланс между ин-
формированностью и избеганием излишнего страха ва-
жен. Передача данных должна мотивировать на лечение 
и обеспечивать психологический комфорт [2].

5. Недостаток психотерапевтических навыков сре-
ди врачей: Внедрение психотерапевтических навыков 
среди врачей, особенно онкологов, может улучшить 
психологическую поддержку пациентов, смягчив воз-
действие стресса и способствуя формированию поло-
жительных убеждений о лечении.

Управление взаимодействием между врачом и па-
циентом в онкологии может повысить эффективность 
лечения. Речевые паттерны используются для измене-
ния негативных убеждений, способствуя позитивному 
восприятию лечения и эмоциональному благополучию. 
Техники направлены на изменение фокуса внимания 
и поддержание позитивного взаимодействия, способ-
ствуя установлению доверительных отношений [6].

Использование двойных регламентов в коммуни-
кациях с пациентами обеспечивает более эффективное 
управление обязанностями врача, обеспечивая ком-
плексный и индивидуальный уход [3].

Что касается диагностики онкологических забо-
леваний, стандартизация методов диагностики злока-
чественных опухолей играет важную роль. Стандарты 
устанавливают требования к диагностике и лечению, 
основываясь на эффективности и экономической целе-
сообразности [4].

Доклиническое выявление рака может происходить 
через активный скрининг или случайное обнаружение. 
Важно различать понятия, такие как выявление новооб-

разования в доклиническом периоде, раннее выявление 
опухоли, своевременное и позднее выявление, учиты-
вая стадию развития заболевания и возможность ради-
кального лечения.

Скрининг может проводиться регулярно в рамках 
диспансеризации или как одноразовые мероприятия 
для определенных групп. Это может быть комплекс-
ным, охватывая различные органы, или фокусироваться 
на конкретных местах обнаружения новообразований, 
например, профилактическая флюорография для выяв-
ления патологий в легких [6].

Основные методы включают сбор жалоб, анам-
нез и объективный осмотр. Первичное внимание 
уделяется внешним признакам, изменениям кожи 
и слизистой оболочки. Перкуссия и аускультация 
используются для выявления косвенных признаков 
внутренних опухолей, а пальпация – для обследо-
вания лимфатических узлов. Методы визуализации 
руководствуются принципами классификации TNM, 
и окончательный диагноз подтверждается морфоло-
гическим исследованием с определением гистологи-
ческого типа опухоли [7].

Этапы обследования больных с подозрением на зло-
качественное новообразование включают первичную 
диагностику для подтверждения или опровержения 
предполагаемого диагноза. В случае обнаружения мета-
стазов без первичной опухоли, первичная диагностика 
выполняется в специализированных учреждениях, где 
проводится уточняющая диагностика для определения 
формы роста опухоли, морфологической принадлежно-
сти и стадии заболевания.

Клинический этап характеризуется тем, что паци-
ент с жалобами обращается за медицинской помощью. 
Онкологические заболевания обычно не имеют патог-
номоничных симптомов, и физикальное обследование 
предоставляет лишь приблизительные данные о ло-
кализации патологического процесса. Диагноз можно 
считать предварительным только при использовании 
необходимых методов обследования [8; 5].

Для визуализации внутренних органов применя-
ются методы лучевой диагностики или эндоскопии, 
каждый из которых обладает разной информативно-
стью, включая точность, чувствительность и специфич-
ность. Лучевая диагностика включает методы, основан-
ные на использовании различного излучения, такого 
как рентгеновское или ультразвуковое излучение. 

Базовая рентгенодиагностика включает различные 
методы, такие как рентгеноскопия, флюорография, рент-
генография и линейная томография. Рентгеноскопия 
применяется в контрастных исследованиях ЖКТ и ды-
хательной системы. Врач-рентгенолог может выполнять 
рентгенограммы, а также проводить пункционные биоп-
сии и рентгеноэндоскопические процедуры [3].

Рентгеноскопия грудной клетки в онкологической 
практике применяется как дополнительный метод 
дифференциальной диагностики. Она может исполь-
зоваться для выявления периферических образований 
в легких и выбора оптимального среза линейной томо-
графии.
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При изучении легочных патологических измене-
ний, выявляемые симптомы могут включать:

1. Патологические изменения в легочной ткани: 
единичные или множественные очаги поражения, ин-
фильтративные изменения, свидетельствующие о воз-
можных злокачественных процессах.

2. Вентиляционные расстройства: изменения, ха-
рактеризующиеся гиповентиляцией, клапанной эмфи-
земой, ателектазом, возникающими при центральных 
опухолях легких.

3. Патологические изменения корня легкого: его 
расширение, потеря структуры, что может быть при-
знаком центрального рака легкого.

4. Расширение тени средостения: свидетельствует 
о поражении медиастинальных лимфатических узлов 
при метастатическом поражении.

5. Наличие жидкости в плевральной полости 
и уплотнений на плевре: указывает на специфический 
метастатический плеврит или мезотелиому плевры.

При изучении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата выявляемые признаки злокачественного по-
ражения включают:

1. Вздутие кости с ее деформацией: возможный 
признак опухоли, растущей из толщи кости.

2. Деструкция: нарушение костной структуры губ-
чатого или компактного вещества, разрушение корти-
кального слоя и нарушение непрерывности периоста.

3. Остеопластические очаги или сплошная мра-
морная перестройка костной структуры: проявляются 
при метастазировании в кости.

Выводы. Необходимость обучения: Регулярные 
тренинги для врачей онкологов являются неотъемле-
мой частью профессионального развития. Улучшение 
навыков коммуникации и обучение эффективным стра-
тегиям взаимодействия с пациентами способствуют 
не только психологическому комфорту, но и повыше-
нию эффективности лечения.

Речевая деструктуризация. Этот метод, направ-
ленный на изменение негативных убеждений и рече-
вых модулей, представляет собой мощный инструмент 
для улучшения психологического контакта. Посредством 
изменения языка врач может повлиять на восприятие па-
циентом своего состояния, лечения и прогноза [1].

Психологический комфорт. Важность роли врача 
в обеспечении психологического комфорта подчер-
кивает, что медицинский процесс не ограничивается 
только клиническими аспектами. Пациенты, чувству-
ющие себя комфортно и поддержанными, более склон-
ны следовать рекомендациям и участвовать в процессе 
лечения.

Терапевтический альянс. Формирование сильного 
терапевтического альянса между врачом и пациентом – 
это ключевой элемент успешного лечения. Этот союз 
создает условия для взаимопонимания, доверия и вза-
имной поддержки [4].

Общий вывод подчеркивает важность гармонич-
ного сочетания клинических навыков и навыков обще-
ния для достижения наилучших результатов в лечении 
онкологических пациентов. Эти усилия способствуют 

созданию благоприятной среды для эффективного ле-
чения и обеспечивают пациентам необходимую под-
держку на различных этапах борьбы с болезнью.

Современный подход к лечению онкологических 
пациентов включает в себя не только профессиональ-
ные методы лечения, но и учет физических, психоло-
гических, социальных и духовных аспектов. В этом 
контексте важна коммуникация врача с пациентом, 
и проведение коммуникативных тренингов помогает 
врачам-онкологам справляться с психологическими ба-
рьерами у пациентов.
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и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, субъекты 
судебно-экспертной деятельности и система государственных экспертных 
учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности. В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным и административным законодательством рассмотрены основные 
виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами.

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений. Должное внимание уделено информационному обе-
спечению судебно-экспертной деятельности, комплексным исследованиям, 
экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, 
практических работников, назначающих судебные экспертизы, и специали-
стов, которые их проводят.

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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Проблема воспитания, в современном его понима-
нии, впервые поднимается в трудах Жан-Жака Руссо. 
Он не только формулирует концепцию воспитания, от-
личающуюся от образования и просвещения, но и ста-
вит три ключевых вопроса, связанных с воспитанием. 
Первый вопрос: что является предметом воспитания, 

на что направлен этот процесс, что в результате воспи-
тания должно измениться? Второй вопрос: каковы ме-
тоды воспитания и за счет чего происходит изменение 
в человеке: от невоспитанного к воспитанному? И важ-
ный, третий вопрос: что дает воспитание и зачем оно 
нужно? Понятно, что во времена Ж. Ж. Руссо данные 
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вопросы и ответы на них имели иной характер, чем сей-
час. Однако и в современных образовательных практи-
ках без осмысления воспитания как отдельного явления 
невозможно представить себе полноценный образова-
тельный процесс. 

Не проводя исчерпывающего анализа, можно выде-
лить несколько качественно разных подходов к понима-
нию воспитания с точки зрения предметного содержа-
ния: на что оно направлено в первую очередь. 

Первый подход: воспитание нормативности. 
Воспитание трактуется как процесс усвоения челове-
ком социальных норм, правил поведения, понимания 
ограничений, которые накладывает общество. Главный 
недостаток этого подхода в том, что правила могут быть 
усвоены – но оставаться на конвенциональному уровне, 
т. е. правило поведения может быть внешним и не пере-
йти во внутренний план.

Второй подход: воспитание как развитие навы-
ков. Здесь воспитание трактуется как развитие соответ-
ствующих навыков приспособления и взаимодействия 
с окружающими людьми, выстраивания перспективы 
своей жизни. Главный недостаток этого подхода в том, 
что, если раскладывать воспитанность на навыки их 
получается слишком много. Нужно подготовить отдель-
ную программу по освоению этих навыков воспитания.

Третий подход: воспитание как усвоение ценно-
стей. Воспитание трактуется как процесс освоения 
человеком ценностей, регулирующих его поведение 
и влияющий на принятие решения. Здесь представ-
лены когнитивный компонент – нужно поговорить; 
эмоциональный – вызвать осмысленную эмоцию; по-
веденческий – дать шаблон поведения. Главный не-
достаток этого подхода в том, что даже усвоенные 
ценности не всегда транспонируются в реальное по-
ведение. В работах 1964 г. Лион Фестингер заявил, 
что изменение установок не приводит к изменению 
поведения. Разрыв между действием и установкой был 
назван Даниэлем Бэтсоном и его коллегами «мораль-
ным лицемерием», т. е. претензией на обладание та-
кими моральными качествами, которых на самом деле 
нет (Batson et al., 1997, 1999).

Таким образом, в науке существует много разно-
образных подходов к пониманию воспитания как от-
дельного явления. Каждый из этих подходов обладает 
как преимуществами, так и недостатками. В результате, 
в современных условиях не всегда понятно, на что ори-
ентироваться и как выстраивать воспитательный про-
цесс. Особенно, если процесс воспитания касается 
не детей и ранних этапов онтогенеза, а уже старших 
подростков и юношей, фактически взрослых людей. 
Например, курсанты ведомственной образовательной 
организации. 

На наш взгляд, одним из перспективных и эффек-
тивных вариантов понимания воспитания является 
культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 
Хотя сам Лев Семенович про воспитание почти ничего 
не писал, его методология и понимания сути психиче-
ских процессов позволяет сделать ряд важных заключе-
ний о том, как эффективно выстраивать этот процесс. 

Наш анализ культурно-исторического подхода и совре-
менных авторов, работающих в этой парадигме, можно 
представить в виде некоторых коротких тезисов.

1. Л. С. Выготский выделяет несколько векторов 
развития человека. Традиционно в психологической на-
уке обсуждается психическое и личностное развитие. 
В культурно-историческом подходе одним из важных 
векторов развития человека является культурное раз-
витие.

2. Отмечается, что культурное развитие – это 
присвоение и овладение культурными средствами. 
Л. С. Выготский приводит известный пример про узе-
лок на память. Это культурное средство, благодаря ко-
торому, человек словно управляет своей психической 
функцией – памятью. 

3. Самый сложный тезис здесь касается того, 
что отличает человека воспитанного от невоспитанно-
го. В рамках культурно-исторической психологии ответ 
будет довольно сложным, так как связывает эти изме-
нения с системным и смысловым строением сознания.

Как отмечается в научной литературе, ключевым 
условием эффективной воспитательной работы явля-
ется авторитетность воспитывающего. Но этот эффект 
возникает не потому, что авторитет довлеет над чело-
веком. Человек сам в структуре своего сознания прояв-
ляет готовность следовать указаниям авторитета и под-
ражать ему. В нашей работе мы использовали метафору 
«образ авторитета». Этот конструкт присутствует в со-
знании воспитываемого и обеспечивает эффективность 
воспитательного процесса [4]. 

Как мы понимаем принципы культурно-историче-
ского подхода к воспитанию:

– соотношение смысла и значения (значение всегда 
вторично) [5];

– принцип историзма (логика проживания истори-
ческой эволюции мысли);

– принцип единства аффекта и интеллекта [6].
Таким образом, в воспитании представлены опре-

деленные возможности и трудности, которые преобра-
зуются в связи с происходящими изменениями в обще-
стве.

Проблемы и возможности воспитания в контексте 
профессионального обучения на сегодняшний день мо-
гут быть обобщены следующим образом.

Возможности воспитания:
– универсальность среды (самоопределение в про-

фессии);
– система поощрений (в том числе, нематериальная 

мотивация);
– субъект воспитательного процесса (не только пе-

дагог, но и система в целом).
Проблемы воспитания:
– контингент (уже сформированные личности, со 

своим разным жизненным «багажом»);
– средства наказания (рычаги воздействия);
– отсутствие системы (разрозненность).
К рассмотрению вопроса о возможностях и труд-

ностях воспитания в контексте профессионального об-
учения в современных условиях мы решили подойти 
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с точки зрения роли нравственного аспекта в профес- 
сиональной деятельности. Этот аспект достаточно ва-
жен в профессиях, где объектом труда является «чело-
век», однако, в рамках внутриорганизационного обще-
ния и профессиональных взаимоотношений он также 
выполняет ключевую роль.

Очевидно, что мораль является одним из регуля-
торов общественных отношений, но именно в нрав-
ственности воплощаются моральные нормы. Понятие 
нравственности с позиции этического учения рассма-
тривается в рамках практической деятельности.

Поэтому когда мы говорим о профессиональной 
деятельности, вернее о профессионально-нравствен-
ной деятельности, что означает проявления отноше-
ния субъекта к выполнению своих обязанностей с со-
блюдением не только профессиональных требований, 
но и этических основ деятельности. Кроме того, влия-
ние условий и содержания любой деятельности приво-
дит к профессионально-нравственной деформации лич-
ности, т. е. здесь подчеркиваются изменения не только 
в профессионально важных качествах, но и трансфор-
мации нравственных: развитие цинизма и снижение 
уровня эмпатии в профессиях, признанных экстремаль-
ными; ориентированность, в первую очередь, на цель 
деятельности, без учета ее объекта труда и т. д.

Поэтому в процессе профессионального обучения 
подготовки будущего специалиста необходимо учиты-
вать и уделять внимание развитию нравственной со-
ставляющей. И в профориентационной деятельности, 
направленной на формирование и развитие профессио-
нального имиджа, поддержание привлекательности той 
или иной профессии, необходимо осуществлять работу, 
способствующую формированию морального облика 
профессионала. Примером, реализации такой работы 
являются ведомственные образовательные организа-
ции. Именно социально значимый характер этих про-
фессий определяет актуальность данной деятельности. 

Основные направления деятельности по формиро-
ванию и развитию положительного профессионального 
имиджа связаны с оценкой соответствия деловых и лич-
ностных качеств требованиям профессии, осознанием 
высокого уровня персональной ответственности, готов-
ностью к выполнению совместной деятельности (осо-
бенно, это выражено в экстремальных профессиях, где 
от личного вклада каждого сотрудника зависит эффек-
тивность решения профессиональной ситуации).

Основные направления деятельности по форми-
рованию и развитию морального облика профессио-
нала связаны с определением степени устойчивости 
системы ценностей; развитием социально значимых 
мотивов, осознанием важности своей профессии в жиз-
недеятельности общества; усвоение в процессе профес-
сионального обучения этических основ профессии.

Известно, что с целью развития и совершенствова-
ния любой сферы жизнедеятельности общества (сфе-
ры образования, медицинской и т. д.) с определенной 
периодичностью происходит ее реформирование. Так, 
вследствие реформирования системы органов вну-
тренних дел было изменено наименование милиции 

в полицию. Однако данная реформа подразумевала еще 
и разработку концепции кадровой политики, в рамках 
которой были увеличены требования к профессиональ-
ной подготовке сотрудников.

В рамках одного из исследований обучающимся 
ведомственной и гражданской образовательной орга-
низации (получающих юридическое образование) был 
задан вопрос относительно оценки изменений в образе 
сотрудника правоохранительной деятельности. В дан-
ном случае, более интересен ответ студентов, более 
половины которых (65 %) ответили, что абсолютно ни-
каких отличий они не выявили, только 15 % ответили, 
что изменения скорее произошли, остальная часть за-
труднилась ответить. Данные результаты говорят, о не-
заинтересованности большей части молодежи, полу-
чающих образование в гражданском образовательном 
учреждении, происходящими социальными изменени-
ями, которые непосредственно не связаны с ними, т. е. 
их познавательная деятельность обусловлена непосред-
ственно субъективной значимостью. 

В рамках данного исследования обучающиеся ве-
домственной и гражданской образовательной органи-
зации также отвечали на вопрос о том, какой телеви-
зионный канал, по их мнению, наиболее объективно 
передает информацию о происходящих событиях. 
В данном случае стоит отметить, что продемонстриро-
ванный выбор респондентов, выявляет, что среди сту-
дентов средства массовой информации, обладающие 
патриотическим характером, не пользуется популярно-
стью (ими интересуется только их малая часть) [3].

Схожесть взглядов курсанты и студенты проде-
монстрировали при оценке привлекательности худо-
жественного образа любимого персонажа сотрудника 
правоохранительных органов: обе группы респонден-
тов отметили интеллектуальные способности. Дру-
гими словами, все обучающиеся не произвели акцент 
на нравственной составляющей профессионального 
образа.

Ранее нами было отмечено, что в процессе про-
фессионального обучения, подготовки будущего спе-
циалиста необходимо учитывать и уделять внимание 
развитию нравственной составляющей. Подойдем 
к рассмотрению этого вопроса через проблему разви-
тия профессиональной идентичности будущего специ-
алиста. 

Профессиональная идентичность определяется 
как осознание принадлежности, отождествление лич-
ности с представителями какой-либо профессии по тем 
или иным параметрам, которые в совокупности обра-
зуют набор необходимых и достаточных составляющих 
соответствующей профессии. 

Выделяются следующие факторы, положительно 
влияющие на формирование профессиональной иден-
тичности:

 – компетенции саморазвития (профессиональ-
ное, языковое и речевое развитие); 

 – компетенции ценностно-смысловой ориента-
ции в мире (осмысление и анализ социокультурных 
особенностей родной страны и других государств);
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 – коммуникативные компетенции (способность 
к общению, в том числе, в поликультурной среде: меж-
культурное общение, знание и соблюдение традиций 
и т. д.).

Исследование, направленное на определение уров-
ня развития профессиональной идентичности курсан-
тов, позволило выявить, что на втором курсе у них пре-
обладает диффузная идентичность, при которой еще 
отсутствуют прочные цели, ценности и убеждения, 
а также попытки их активно сформировать. При этом 
был оценен уровень развития социокультурной иден-
тичности, определяемой как осознание человеком 
своего места в социальном мире. Она предполагает 
проведение границы между «своими» и «чужими», 
определение круга лиц, с которыми индивид по проис-
хождению и социальному статусу связан и сознательно 
себя идентифицирует, а одновременно с этим и круга 
лиц, которым он противостоит, от которых он себя от-
личает. Согласно, результатам исследования, только 
четверть (25 %) респондентов обладают достаточно 
развитой социокультурной идентичностью, другие 
25 % продемонстрировали недостаточный уровень ее 
развития, положительная тенденция развития была вы-
явлена у 50 % респондентов. 

Однако результаты исследования курсантов пятого 
курса выявили, преобладание псевдо- или гипериден-
тичности вследствие тотального поглощения стату-
сом, ролью, другим объектом или субъектом, при вы-
соко положительном оценивании собственных качеств 
стремлении достичь цели; а также достигнутой иден-
тичности как определенной совокупности личностно 
значимых целей, ценностей и убеждений, обеспечиваю-
щих чувство направленности и осмысленности жизни, 
т. е. отождествлении себя с профессиональной средой 
и видение своих функционально-ролевых особенно-
стей в данной среде.

Также почти половина данных респондентов (49 %) 
обладают развитой социокультурной идентичностью 
и 29 % продемонстрировали положительную тенден-
цию к ее развитию.

Таким образом, на заключительном этапе профес-
сионального обучения в ведомственной образователь-
ной организации мы наблюдаем развитие как социо-
культурной, так и профессиональной идентичности.

Каким же образом возможно достижение данных 
результатов?

 – Профессионально-психологический отбор: (при 
поступлении кандидата на учебу в ведомственное об-
разовательное учреждение проводится психологиче-
ское изучение его личности, целью которого является 
определение соответствия свойств и качеств, индиви-
дуально-психологических особенностей требованиям 
профессии);

 – Условия для формирования и развития професси-
онально-ролевого поведения (в рамках профессиональ-
ного обучения реализуются такие принципы, как: прин-
цип субординации, коллективизма, взаимопомощи, 
персональной ответственности, законности, гуманизма, 
верность долгу. Обращение к данным принципам спо-

собствует формированию модели профессионального 
поведения, характерной для профессиональной среды; 
вследствие этого развивается осознание социальной 
значимости и содержания выбранной профессии, сво-
его функционально-ролевого поведения, развитие ори-
ентиров на профессионально-этические требования).

 – Церемониально-ритуализированный характер 
профессионального обучения (кроме проведения тор-
жественных и памятных мероприятий в процессе 
профессионального обучения существуют и ежеднев-
ные – построения, доклад преподавателю, доведение 
и распределение актуальных заданий. Это способству-
ет выработке модели профессионально-ролевого пове-
дения и выработке отдельных практических навыков).

 – Информирование (подразумевает разъяснитель-
ную работу по информированию обучающихся о теку-
щей обстановки и актуальных вопросов. Это является 
определенным механизмом психологической защиты 
от информационно-психологического воздействия, ис-
кажающего реальную картину мира).

 – Преемственность поколений (встреча с ветера-
нами и действующими сотрудниками, в ходе которых 
происходит не только знакомство с содержанием про-
фессиональной деятельности, но и демонстрация по-
ложительного примера выполнения профессиональных 
обязанностей, что способствует развитию психологиче-
ского авторитета к опытным сотрудникам, трансляции 
и передаче профессионального опыта будущим сотруд-
никам; закрепление этических основ и профессиональ-
ных знаний). 

 – Контроль и стимулирование академической успе-
ваемости, дисциплины и иных достижений (способ-
ствует развитию дисциплинированности, самооргани-
зованности и ответственности).

 – Профессиональные и этические принципы дея-
тельности (усвоение принципов законности, объектив-
ности, справедливости, гуманизма, научной обоснован-
ности позволяет сформировать основные ориентиры 
в будущей профессиональной деятельности, которые 
имеют регулятивное значение).

 – Культурно-досуговая деятельность.
 – Морально-психологическое обеспечение (также 

осуществляется морально-психологическое обеспече-
ние учебной деятельности обучающихся).

Морально-психологическое обеспечение учебной 
деятельности курсантов направлено на поддержание 
функционально-значимого морально-психологическо-
го состояния, морально-психологической устойчивости 
и готовности. От уровня сформированности мораль-
но-психологической готовности зависит отношение 
сотрудника к труду, к другим людям и к самому себе. 
Она выступает личностной гарантией постоянного, не-
уклонного и умелого выполнения всех моральных тре-
бований в любой обстановке.

Таким образом, осуществляется морально-психоло-
гическая подготовка как комплексный вид подготовки, 
имеющий преимущественно воспитательный характер, 
сочетающийся со специфическим профессионально- 
воспитывающим обучением [1]; а также профес- 
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сионально-психологическая подготовка, включающая 
реализацию учебных, воспитательных, развивающих 
целей в рамках профессионального обучения, а также 
психологическая подготовка к выполнению профес- 
сиональных обязанностей. 

В заключение и в качестве иллюстрации эффектив-
ности данной работы хотелось бы привести результаты 
исследования, направленного на изучение психологиче-
ских особенностей морально-правовых суждений кур-
сантов, проведенного с обучающимися пятого курса [2].

Результаты оценки курсантами общественных норм 
и особенностей поведения выявили, что подавляющее 
число курсантов отмечают преобладание индивиду-
ализма в социокультурной среде, но при этом демон-
стрируют направленность на духовные и социальные 
ценности, считая, что распространенной ценностью 
является порядочность. 

Также в ходе исследования был применен метод си-
туативного морального выбора, связанного с решением 
ситуаций, имеющих проблемный характер. Результаты 
решения морально-нравственных дилемм курсантами 
продемонстрировали:

 – непримиримость с нарушением морально-нрав-
ственных норм и готовность противоборствовать этому; 

 – активная поведенческая позиция по защите прав 
лица; 

 – обладание социальной зрелостью, активной соци-
альной позицией; 

 – руководство принципом самостоятельности, ори-
ентирование на правовое урегулирование социальной 
ситуации.

Таким образом, по результатам наших исследова-
ний и осмысления научной литературы, при построе-
нии воспитательной работы с курсантами необходимо 
учитывать несколько важных моментов. Прежде всего, 
процесс воспитания направлен на внутренние измене-
ния в структуре сознания. Отношение человека к само-
му себе, его идентичность и чувство собственного до-
стоинства. Основным здесь является внешний пример, 
который может быть растворен в культуре, в том числе, 
и массовой; прозондирован как осмысленный герой, 
человек, вызывающий уважение, и даже выражаться 
в конкретном воспитателе рядом. Но здесь самым суще-
ственным является то, что это пример для подражания 
не действует механически. Только когда сам курсант 
интериоризирует этот пример и принимает его как об-
разец, тогда будет происходить воспитание. Готовность 
курсанта таким образом воспринимать примеры зави-
сит от его морально-психологической подготовки. 
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Принято считать, что первая книга по психологии 
была написана великим представителем древнегреческой 
науки – Аристотелем в IV веке до нашей эры, и назвал 
он ее просто и незатейливо «О душе». Интересно, что к мо-
менту написания этого трактата в древнегреческой науке 
сложилось три основных подхода к пониманию сущности 
того, что греки называли душой или психикой.

Древняя Греция дала нам три принципиальных подхо-
да к понятию «душа (психика)». Первый подход, условно 
назовем его «материалистический», по всей видимости, 
появился на рубеже VII–VI веков до н. э. «Ему следова-
ло большинство греческих философов, это был основной 
способ подойти к проблеме сущности души. Смысл его 
состоял в том, что душа – это такая же часть тела, как и лю-
бая другая, например, рука или нога. Человек рождается 
с душой и вместе с ней умирает». 

Позднее, уже в V веке до н. э., к этому понима-
нию атомисты, в мифе Демокрита, добавили, что душа, 
как и вся материя, состоит из атомов, они круглые и похо-
жи на атомы огня, поэтому душа такая изменчивая и пыл-
кая. На наш взгляд, главным в таком подходе является 

признание души как самостоятельной реальности, хотя 
и похожей не на тело, но все же к телу несводимой.

Далее, в V веке, великий основоположник современ-
ной медицины задался вопросом: для чего нужна душа? 
Вопрос риторический, потому что ответ лежит на поверх-
ности – душа нужна живому существу для формирования 
способов поведения в человеческом обществе. Тогда Гип-
пократ объяснил людям, что поведение их определяется 
не душой, а смешением разных жидкостей в теле чело-
века, следовательно, поведение детерминировано физио-
логическими особенностями строения тела. Значит, душа 
не имеет никакого значения, ее вовсе нет. Таким образом, 
теория Гиппократа носит название гуморальной, т. е. жид-
костной. Позже ее стали называть темпераментом, от гре-
ческого слова «смешивать». 

Гиппократ и Демокрит – современники, Диоген Ла-
эртский утверждал, что они даже встречались (Гиппократ 
приглашал, якобы, лечить Демокрита). Другой их совре-
менник из того замечательного для человеческой науки 
V века до н. э. – Сократ. «Сократ, его ученик – Платон, 
а еще ранее Пифагор, предложили совершенно другое по-
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нимание души. Здесь я хочу обратить внимание читате-
лей на интересный факт. Дело в том, что среди греческих 
философов были двое, так называемых «просвещенных», 
то есть обучавшихся у жрецов Древнего Египта и посвя-
щенных ими тоже в жрецы. Эти двое как раз и были Пи-
фагор и Платон. Но Пифагор, который принес в Грецию 
математические знания, почти ничего не писал о душе, 
сохраняя преемственность к эзотерическому учению. Со-
крат вообще ничего не писал, а учил только устно. Зато 
Платон оставил нам 22 диалога, в которых рассказывал 
не только о своих встречах с Сократом, но и о своем по-
нимании души, полученном им во время обучения у жре-
цов» [8, с. 124]. Не будем пересказывать Платона, отметим 
лишь то, что душа, по его учению, не только существу-
ет, но и обладает независимостью от тела (тело смертно, 
а душа вечна). Философ пишет о метапсихике, то есть 
о постоянном переселении души из тела в тело, после фи-
зической смерти тела. Он не поддерживает идеи атомизма 
для души, а также утверждает, что все свои знания инди-
видуальная душа получает от мировой души, в которой 
пребывает между вселениями в тела людей. Такое стран-
ствие души, по Платону, продолжается 10 тысяч лет, после 
чего душа человека навечно сливается с мировой душой. 
Более того, именно вся информация о материальном мире 
хранится именно в мировой душе (своеобразный инфор-
мационный банк). Управляет мировой душой единствен-
ный Бог – Демиург, или абсолютный Бог, по Платону. 
Он совсем не похож на многобожие Древних Греков, это 
уже совсем другая религия. Бог не персонифицирован, 
он управляет мировой душой и создает на основе обра-
зов из нее весь материальный мир. Таким образом, миро-
вая душа, говоря современным языком, больше похожа 
на матрицу, на математическую информационную мо-
дель материального мира. Такой образ из мировой души 
и получил греческое название – идея, и теория Платона 
стала называться идеализмом. «Так как у Древних Гре-
ков не было таких понятий, как компьютер, обработка 
данных, информация, с позиции современных знаний, 
теорию Платона корректно называть понятием, более 
близким к слову информация, информационная теория 
Платона. Суть ее заключалась в том, что Вселенная соз-
давалась не как некое случайно происходившее событие, 
а как действие, развивавшееся по строго задуманному 
сценарию» [8, с. 78]. 

Возвратимся, однако, к Аристотелю. В уже упомя-
нутом ранее трактате «О душе» Аристотель дает анализ 
развития понятия душа (психика) в предшествующей 
ему греческой науке. Он неоднократно обращался к сло-
вам Демокрита, провозглашал его идею так называемого 
функционального подхода к душе, почти ничего не пишет 
о своем учителе. Таким образом, Аристотель предлагает 
свой, четвертый подход, или соглашается с одним из уже 
имеющихся. В результате этого Аристотеля в эпоху карте-
зианства стали называть дуалистом.

«На самом деле, если просмотреть работу Аристоте-
ля, то мы наталкиваемся на его выводы о вечности «разум-
ной души», о ее освобождении от оков тела и т. д. То есть, 
в вопросах физики Аристотель материалист (миром пра-
вят земные материалистические законы), но когда речь за-

ходит о душе, великий философ занимает позицию свое-
го, не менее великого, учителя Платона» [8, с. 34]. 

Таким образом, Древняя Греция дала нам три принци-
пиальных подхода к понятию «душа (психика)». Для нас 
понимание этого важно, ибо в борьбе данного «треуголь-
ника» и зарождалась классическая психология уже в по-
следней четверти XIX века.

Итак, перенесемся через 2,5 тысячи лет, в уже близ-
кую к нам эпоху рождения психологии как самостоятель-
ной науки. Во второй половине XIX века в научном мире 
ведется бурная дискуссия на тему самостоятельности 
психологии, ее приверженности принципам настоящего 
картезианства. Здесь необходимо отметить, что в эпо-
ху Просвещения в Европе происходит смена взглядов 
на сущность психики. Это было связано с зарождением 
нового подхода к методам науки. 

Предметом психологии объявляется уже не душа, 
а сознание: «…ключевое понятие психологической на-
уки – сознание – имеет едва ли не сотню разных и про-
тиворечащих друг другу значений: как идеальное оно 
находится в оппозиции к материальному; осознанное – 
в оппозиции к бессознательному; как проявление исклю-
чительно человеческой психики – в оппозиции к психике 
животных; как состояние бодрствования – в оппозиции 
к состоянию сна; как механизм, как процесс или как состо-
яние – в оппозиции друг к другу; как выражаемое в словах 
(вербальное) – к словесно невыразимому; как осознание 
собственных переживаний и своей личности (самосо-
знание) – в оппозиции к осознанию внешних предметов; 
как нечто качественное: например, как способ маркировки 
имеющейся информации, как некий «луч», освещающий 
психические процессы, как субъективную окраску, кото-
рой сопровождаются многие их этих процессов; как не-
что количественное, подлежащее измерению: например, 
объем сознания, время сознательной реакции и пр. Этот 
перечень, разумеется, далеко не завершен. Ведь еще го-
ворят об уровнях сознания, об измененных состояниях 
сознания и т. д.» [7]. Разница заключалась именно в том, 
что душа (психика) – более религиозное понятие, грузить 
ее экспериментальными методами нельзя, сознание – это 
уже научное понятие, поддающееся, как и все в науке, 
экспериментальному изучению. «Проще говоря, новая 
наука, зарождающаяся в XVII веке, в качестве своей ме-
тодологической основы изображала материалистические 
подходы к объяснению души, т. е. те, основоположниками 
которых были Гиппократ и Демокрит. Путь, который про-
делал Платон, изначально в картезианстве был заклеймен 
как религиозный, идеалистический и ложный. Ученые 
шутили, что до XVII века психология была наукой о душе, 
а после XVII века наукой о том, что души нет».

Несмотря на то, что картезианство началось с идеи 
Ньютона о наличии силы дальнодействия в природе, 
что само по себе воспринималось тогдашними физиками 
как полнейшая мистика, совершенно не очевидная, идеи 
о душе Платона были раз и навсегда отвергнуты наукой. 

Принципы, которые предложило картезианство, пред-
полагали обязательное использование экспериментальной 
проверки всех получаемых учеными знаний. Данные фак-
ты должны быть достоверны и надежны, то есть, при по-
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вторных экспериментах, факты должны подтверждаться. 
Научные результаты не должны зависеть от личного взгля-
да ученого, они абсолютно объективны. Провозглашался 
древнегреческий принцип атомизма, во взглядах нереаль-
ность, хотя экспериментально атомы были впервые обна-
ружены исследователями только на рубеже XIX–XX веков. 

«Далее, входил в моду великий механистический 
подход. Весь мир вырисовывался как большой меха-
низм, похожий на навсегда заведенные часы. И, если 
мы знаем, как, например, планеты двигались вчера, зна-
ем, как они будут двигаться сегодня, то это означает, 
что мы сможем с большей вероятностью предсказывать 
их будущее движение. На науку возлагалась ответствен-
ность и точное прогнозирование будущего. Каждое со-
бытие объявлялось как некое следствие из определенных 
причин, отсюда задача науки изучить данное явление». 
Причинно-следственная связь всех явлений называлась 
детерминизмом, одним из главных постулатов картезиан-
ства. Еще в 1698 году английский ученый-эмпирик про-
возгласил принцип «психологического атомизма», душа 
как вся материя должна была быть подвергнута экспери-
ментальному исследованию. Однако психология, в отли-
чие от естественных наук, на путь картезианства в XVII 
веке не перешла. Ей предстоял еще долгий путь, длинной 
почти в 250 лет, чтобы начать развиваться как эксперимен-
тальная наука: «Потребовались века, чтобы освободиться 
от отождествления психического и сознательного» [4]. 
В течение этого времени, психология развивалась как от-
расль философии и получила название ассоциативной. 
Таким образом, «проблема сознания непременно принад-
лежит в психологии к числу важнейших, если не является 
самой важной» [6].

Механисты пытались применить к познанию пси-
хики человека тот же подход, что и Ньютон к познанию 
природы. Наибольшую силу к этому приложил француз 
Ламетри в книге «Человек-машина» и англичанин Гарт-
ли, в свете «вибрационной» теории психики. Это было 
опять-таки возрождение старой теории Гиппократа об от-
сутствии души и детерминации поведения человека ис-
ключительно естественными причинами. 
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Саногенная рефлексия как фактор готовности к деятельности 
(к постановке проблемы) 
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Аннотация. Обосновывается целесообразность рассмотрения саногенной рефлексии в качестве фактора готов-
ности к профессиональной деятельности. По результатам сравнительного анализа уточнено понятие саногенной 
рефлексии как особого типа рефлексии, направленного на снижение страдания от негативных эмоций, в результате 
чего обеспечивается осознанный выбор конструктивных программ поведения. Уточнено, что саногенная рефлексия 
выполняет целый ряд важных для жизнедеятельности человека функций: способствует осознанной регуляции пси-
хических состояний и сбережению здоровья человека, возвращает человеку уверенность в себе и гармонию отноше-
ний с миром, содействуя адаптации в сложных ситуациях, активизирует творческое восприятие сложных ситуаций 
и содействует развитию субъектности. По результатам проведенного исследования установлено, что в психологи-
ческих исследованиях до настоящего времени недостаточно внимания уделено саногенной рефлексии как потенци-
альному фактору обеспечения готовности к деятельности. Однако в условиях высокой неопределенности, быстрой 
изменчивости ситуации, критического стресса, крайнего нервно-психического напряжения, а также высокого риска 
психологической травматизации особенно важными представляются именно развитые способности к саногенной 
рефлексии, которая представляет собой особый вид рефлексии, способствующей не только поиску решений в ситу-
ациях неопределенности и преодолению негативных переживаний с сохранением психического здоровья и эмоцио-
нального равновесия, но выработке саногенных автоматизмов мышления.

Ключевые слова: саногенная рефлексия, саногенное мышление, готовность к деятельности, психологическая 
готовность, профессиональная подготовка
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Sanogenic reflection as a factor of readiness for activity 
(to pose a problem)

Ilya A. Savanin1, Svetlana N. Morozyuk2
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Abstract. The purpose of the scientific article is to substantiate the expediency of considering sanogenic reflexion 
as a factor of readiness for professional activity. Based on the results of comparative analysis, the concept of sanogenic 
reflexion as a special type of reflexion aimed at reducing suffering from negative emotions is specified, which results in the 
conscious choice of constructive behavioral programs. It is specified that sanogenic reflexion performs a number of important 
functions for human life: it promotes conscious regulation of mental states and preservation of human health, returns self-
confidence and harmony of relations with the world, facilitates adaptation in difficult situations, activates creative perception 
of difficult situations and promotes the development of subjectivity. According to the results of the conducted research, it 
has been established that psychological studies have not paid enough attention to sanogenic reflexion as a potential factor in 
ensuring readiness for activity. However, in conditions of high uncertainty, rapid situation variability, critical stress, extreme 
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Введение. Проблема обеспечения психологической 
готовности профессионала к деятельности относится 
к числу актуальных проблем современной психоло-
гии. В настоящее время высокое число исследований 
в области психологии труда и психологии професси-
ональной подготовки посвящено вопросам развития 
умений, навыков, компетентности будущих профес-
сионалов, развития профессионально важных качеств 
(Б. А. Вяткин, Ж. Г. Гаранина, Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыма-
нюк, Ю. П. Поваренков и др.). При этом недостаточно 
внимания уделяется другому аспекту – обеспечению 
психологической готовности к деятельности. Иными 
словами, современная психология сосредоточена на из-
учении психологических способов развития способно-
стей к осуществлению профессиональной деятельно-
сти, но оставляет на втором плане проблему готовности 
к реальному применению этих способностей будущими 
профессионалами. Однако существует целый ряд сфер 
профессиональной деятельности, где именно готов-
ность профессионала играет важнейшую роль. К таким 
сферам относится, в частности, военная служба, где де-
ятельность профессионалов сопряжена с высоким ри-
ском, неопределенностью и стрессом.

Соответственно, актуальной задачей для современ-
ной психологии является поиск факторов готовности 
к деятельности. В качестве одного из таких факторов 
должна быть рассмотрена саногенная рефлексия, разви-
тие которой в актуальных психологических исследова-
ниях связывается с повышением стрессоустойчивости, 
нервно-психической устойчивости и развитием спо-
собностей к саморегуляции, адаптации, дивергентному 
мышлению. 

Таким образом, в настоящее время отмечается про-
тиворечие между высокой значимостью обеспечения 
готовности к деятельности будущего профессионала 
в ряде профессиональных сфер (в частности, в военном 
деле), с одной стороны, и отсутствием представлений 
о роли саногенной рефлексии в данном процессе, с дру-
гой стороны. 

Соответственно, целью исследования, предприни-
маемого в данной статье, выступает обоснование це-
лесообразности рассмотрения саногенной рефлексии 
в качестве фактора готовности к профессиональной 
деятельности. 

Задачами исследования являются: 
1) определение рабочего для исследования понятия 

«саногенная рефлексия» и ее функций в жизнедеятель-
ности человека;

2) определение рабочего для исследования понятия 
«готовность к деятельности» и выделению ее компо-
нентов; 

3) выявление теоретических оснований для опреде-
ления взаимосвязи саногенной рефлексии и готовности 
к деятельности;

4) постановка проблемы рассмотрения саногенной 
рефлексии в качестве фактора готовности к профессио-
нальной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования опреде-
ляется выработкой подхода к определению сложного 
понятия «саногенная рефлексия», привлечением широ-
кого круга психологических исследований в изучаемой 
проблемной области, систематизацией представлений 
о функциях саногенной рефлексии и факторах обеспе-
чения готовности к деятельности. 

Материалы и методы. Проводится теоретический 
анализ проблемы рассмотрения саногенной рефлексии 
в качестве фактора готовности к деятельности профес-
сионала. В контексте теоретического анализа применя-
ются методы исторического анализа, сравнительного 
анализа, классификации, феноменологического анализа 
и описания. Материалами для подготовки исследования 
являются актуальные психологические исследования 
в области психологии профессиональной деятельности, 
психологии личности и психологии состояний. 

Результаты. Понятие «саногенная рефлексия» 
в психологии. Выделение саногенной рефлексии в ка-
честве самостоятельного типа рефлексии продиктовано 
необходимостью к различению различных по своему 
содержанию типов рефлексии. На то, что рефлексия 
встречается разных типов, которые решают совершен-
но различные задачи, обратили внимание еще А. Д. Ле-
онтьев и Е. Н. Осин [8]. Они пришли к выводу о не-
обходимости различать «хороший» и «дурной» виды 
рефлексии. К первому виду отнесен один тип рефлек-
сии – системная рефлексия. Второй вид был подразде-
лен на два типа: квазирефлексию и интроспекцию. Си-
стемная рефлексия как тип рефлексии продуктивного 
вида, по мнению авторов концепции, основана на ме-
ханизме самодистанцирования и предполагает одно-
временное «удержание» во внимании полюса субъекта 
и объекта. 

Впоследствии в русле теории саногенного мышле-
ния Ю. М. Орловым, С. Н. Морозюк был выделен еще 
один тип рефлексии продуктивного вида, который по-
лучил название «саногенная рефлексия» [11]. Саноген-
ный тип мышления, в представлениях исследователей 
и их последователей, протовоположен патогенному 
типу мышления, который усугубляет психологические 
проблемы человека и ухудшает его психологическое 
состояние. Саногенная рефлексия направлена на сни-
жение страданий от негативных эмоций с помощью 
осознанного выбора конструктивных программ поведе-

neuropsychic tension, as well as a high risk of psychological traumatization, it is the developed abilities to sanogenic reflexion, 
which is a special type of reflexion that promotes the search for solutions in situations of uncertainty and overcoming negative 
experiences with the preservation of mental health and emotional equality, that seem to be especially important.

Keywords: sanogenic reflexion, sanogenic thinking, readiness for activity, psychological readiness, professional training
For citation: Savanin I. A., Morozyuk S. N. Sanogenic reflection as a factor of readiness for activity (to pose a 

problem) // Psychology and pedagogy of service activity. 2024;(1):25–30. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-
638Х-2024-1-25-30. EDN: PZKDAV.
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ния (Ю. М. Орлов, С. Н. Морозюк). Если же патогенная 
рефлексия носит защитный характер и осуществляется 
на основе умственных автоматизмов, не соответству-
ющих изменившимся обстоятельствам, то саногенная 
рефлексия, на взгляд С. Н. Морозюк, состоит в объекти-
вации неконструктивных «умственных автоматизмов» 
и их коррекции [10]. 

Функции саногенной рефлексии в жизнедея-
тельности человека. Очевидно, что саногенная реф-
лексия выполняет в жизнедеятельности человека целый 
ряд важных функций. На основе анализа психологиче-
ских исследований, посвященных данному понятию, 
выделены ключевые из них. 

Первой важной функцией саногенной рефлексии 
является оздоровительная функция. Данная функция 
происходит уже из самого названия изучаемого нами 
типа рефлексии: в переводе с греческого «саноген-
ный» означает «несущий здоровье» (sanos – оздоров-
ление; genos – несущий) [11]. Л. И. Адамян полагает, 
что реализуется данная функция через запуск механиз-
ма «распознавания патогенных по своей сути стереоти-
пов мышления, умственных операций, применяемых 
неадекватно контексту ситуации» [1]. Как следствие, 
человек, применяющий саногенную рефлексию, сохра-
няет свой эмоциональный и психологический ресурс 
и сознательно не допускает запуска патогенных меха-
низмов, способных нанести ему вред.

Другой важной функцией саногенной рефлексии 
выступает функция регуляции состояния субъекта дея-
тельности. Ю. В. Морозюк и С. Н. Морозюк указывают, 
что, будучи «когнитивным механизмом развития лич-
ности, рефлексия помогает осознавать не только соб-
ственные действия и поведение, но и изменять средства 
и основания деятельности с целью управления состоя-
нием, его оптимизации» [9]. Саморегуляция определя-
ется как способность системы приходить в равновесие 
за счет собственных ресурсов. Актуальные психологи-
ческие исследования содержат подтверждения положи-
тельной взаимосвязи саногенной рефлексии и эмоцио-
нальной компетентности, т. е. способности к регуляции 
собственных эмоций, проявлению оптимального (адек-
ватного ситуации и собственным ресурсам) уровня эм-
патии и экспрессивности [18]. 

Еще одной функцией саногенной рефлексии 
как особого типа мышления выступает функция облег-
чения социально-психологической адаптации индивида 
к внешним условиям. О высоком уровне социально-
психологической адаптированности лиц с развитыми 
способностями к саногенной рефлексии пишут, в част-
ности, С. В. Феоктистова [16], Л. А. Кананчук и соавто-
ры [6]. Как отмечает Ю. М. Орлов, в ситуациях повы-
шенной эмоциональности, неопределенности и стресса, 
под влиянием негативных обстоятельств у человека 
могут быть запущены два типа рефлексии: защитная 
или саногенная. При защитной рефлексии неосознанно 
подключаются психологические защиты, которые часто 
не позволяют полноценно адаптироваться к ситуации. 
Напротив, при включении рефлексии саногенного типа 
человек осознанно выбирает модель адаптации к кон-

кретной ситуации, что повышает шансы успешного 
приспособления к сложным условиям.

Кроме того, в ряде исследований указывается 
на развивающие возможности саногенной рефлексии. 
В исследовании И. А. Арцимович показано, что при-
менение саногенной рефлексии способствует разви-
тию субъектности и становлению субъектной позиции 
в деятельности [2]. В исследованиях М. В. Пермяковой 
указывается на роль саногенной рефлексии в развитии 
творческого потенциала личности [12; 13]. Соответ-
ственно, применение саногенной рефлексии формирует 
у человека как у субъекта деятельности чувство контро-
ля над выбранным видом деятельности и способствует 
реализации творческого, дивергентного подхода к ре-
шению задач.

Таким образом, к ключевым функциям саногенной 
рефлексии по результатам сравнительного анализа ис-
следований Л. И. Адамян, Л. А. Кананчук, Ю. Н. Край-
новой, Ю. В. Морозюка, С. Н. Морозюк, Ю. М. Орлова, 
С. Н. Феоктистовой отнесены: оздоровительная, регу-
ляционная, адаптационная и развивающая. Выполняя 
эти функции, саногенная рефлексия играет важную 
роль в жизнедеятельности современного человека, 
опосредуя его успешность в различных жизненных 
сферах, в т. ч. в профессиональной [16].

Актуальные представления о роли саногенной 
рефлексии в профессиональной деятельности и обе-
спечении готовности к ней. Проблема готовности к де-
ятельности освещена в работах отечественных психо-
логов А. П. Вяткина, Т. Б. Гершкович, Р. Д. Санжаевой, 
В. Д. Шадрикова и др. К настоящему моменту установ-
лено, что готовность к профессиональной деятельности 
играет важную роль в обеспечении устойчиво высоких 
результатов труда и снижении риска эмоционального 
выгорания специалистов. 

Подходы к определению данного понятия у различ-
ных авторов несколько различаются. Так, А. П. Вяткин 
определяет понятие готовности к деятельности как некую 
целостную «систему свойств, состояний и установок лич-
ности, предшествующих самой деятельности и обеспечи-
вающих ее эффективность» [3]. Т. Б. Гершкович связывает 
готовность, в первую очередь, с адаптированностью и рас-
сматривает ее как «интегративную субъектную характери-
стику адаптации, включающую индивидуальные свойства 
личности и особенности построения индивидуальных 
стратегий адаптации» [4]. В свою очередь, В. Д. Шадри-
ков обращает внимание на готовность как на состояние 
и изучает его в русле психологии психических состояний, 
трактуя, как «особое интегральное предрабочее состоя-
ние, обеспечивающее при переходе к работе или при из-
менении ее условий оптимальный уровень выполнения 
деятельности» [17]. В нашем понимании, обоснованным 
представляется рассмотрение готовности к деятельности 
как некоего доминирующего психического состояния 
(Л. В. Куликов [7]), в которое человек легко приходит 
и в котором человек находится при решении большинства 
задач определенного вида деятельности. 

Изучению факторов обеспечения готовности к де-
ятельности как оптимального состояния также уделено 
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внимание в некоторых психологических исследованиях. 
Рассмотрим мнения, представленные в психологических 
исследованиях, уточняя роль в процессе формирования 
готовности к деятельности саногенной рефлексии.

Н. С. Пряжников полагает, что факторами формиро-
вания готовности к деятельности выступают: уровень 
самосознания личности, степень развития социальных 
и познавательных мотивов деятельности, наличие спо-
собностей к рефлексии, а также сформированная си-
стема ценностно-смысловых ориентаций [14]. В пере-
численных факторах важная роль отводится рефлексии 
в целом, однако, очевидно, что речь идет о продуктив-
ном виде рефлексии, в т. ч. саногенном его типе. Однако 
анализ выделенных функций саногенной рефлексии по-
казывает, что данный тип рефлексии не только является 
самостоятельным фактором готовности к деятельности, 
но и опосредует другой фактор – уровень самосознания 
личности. Рефлексия сама по себе является механизмом 
самосознания, саногенная рефлексия выступает меха-
низмом формирования ценностного и позитивного от-
ношения к себе, своему психологическому состоянию 
и психическому здоровью. Более того, взаимосвязь 
самосознания и саногенной рефлексии играет важную 
роль в формировании ценностно-смысловых ориента-
ций [5], определяющих направленность человека на са-
мореализацию в профессии.

А. П. Вяткин полагает, что можно различать общую 
(неспецифическую) и частную (специфическую) готов-
ность к деятельности [3]. 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. Факторами 
общей готовности к деятельности в таком случае вы-
ступают: стрессоустойчивость, развитые способно-
сти к рефлексии, наличие установки на саморазвитие, 
а также позитивное отношение к изменениям. Саноген-
ная рефлексия в данной трактовке как является само-
стоятельным фактором готовности к деятельности в ка-
честве типа продуктивной рефлексии, так и опосредует 
другие факторы. В частности, в актуальных психологи-
ческих исследованиях подтверждена значимость сано-
генной рефлексии для развития стрессоустойчивости 
[9], а также для сохранения психологической устойчи-
вости личности в эпоху изменений и хаоса [1]. 

Р. Д. Санжаева предлагает включать в содержание 
готовности к деятельности три компонента [15]: презен-
тативный, регулятивный и формирующий. При пред-
ложенной структуре саногенная рефлексия очевидно 
является фактором формирования регулятивного ком-
понента готовности к деятельности. Запуская механизм 
саногенной рефлексии, субъект деятельности обретает 
способность осознанно контролировать и управлять 
своими психическими процессами, препятствуя нерв-
но-психическому истощению и содействуя восполне-
нию ресурса.

Таким образом, в большинстве актуальных иссле-
дований, посвященных проблеме формирования готов-
ности к деятельности, можно выделить важную роль 
саногенной рефлексии. Свою роль саногенная рефлек-
сия играет благодаря реализации возложенных на нее 
функций: оздоровительной, регуляционной, адаптаци-
онной и развивающей.

Заключение. На основании анализа актуальных 
исследований, выполненных в русле теории и практи-
ки саногенного мышления Ю. М Орлова и саногенной 
рефлексии С. Н. Морозюк, в качестве рабочего понятия 
для нашего исследования мы определили понимание 
саногенной рефлексии как процесса объективации не-
конструктивных умственных автоматизмов, направ-
ленного на снижение страдания от негативных эмоций 
с помощью осознанного выбора конструктивных про-
грамм поведения, обеспечивающего эффективность 
субъекта деятельности и его положительное эмоцио-
нальное состояние.

Изучение готовности к деятельности с позиций пси-
хологии психических состояний позволяет по-новому 
взглянуть на ее факторы. В частности, к факторам до-
стижения и удержания данного состояния «оптималь-
ной готовности» в качестве доминирующего следует 
отнести способности к рефлексии. 

По результатам анализа актуальных психологи-
ческих исследований представляется обоснованным 
рассматривать способности к саногенной рефлексии 
в качестве одного из главных факторов обеспечения 
готовности к профессиональной деятельности в тех 
профессиональных сферах, которые связаны с повы-
шенным уровнем риска для жизни и здоровья, с вы-
соким уровнем нервно-психической напряженности 
и неопределенности при принятии решений. Обосно-
ванием в данном случае выступают функции, которые 
выполняет саногенная рефлексия в жизнедеятельности 
человека: здоровьесберегающая, регуляционная, адап-
тационная и развивающая. В частности, целесообразно 
предположить высокую значимость саногенной реф-
лексии как фактора готовности к профессиональной 
деятельности военнослужащего. 

Важной задачей в свете сделанных выводов явля-
ется изучение взаимосвязи способностей к саногенной 
рефлексии и доминирующего психологического состо-
яния профессионала разных сфер деятельности, выяв-
ление путей развития способностей к саногенной реф-
лексии в качестве протективного фактора, снижающего 
риски профессионального выгорания. 
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Не снижающиеся темпы развития мирового со-
временного сообщества в настоящих, весьма непро-
стых условиях, обязывают поддерживать динамичность 
процессов, связанных с этим. Россия является одним 
из ярчайших примеров глобального преобразования и мо-
дернизации государства с мощнейшим потенциалом. На-
бирающие обороты преобразования в технической среде 
и информационном пространстве, социальных и эконо-
мических сферах влекут за собой существенные измене-
ния качества жизни. Стремительная динамичность таких 
процессов является одним из важнейших факторов, вли-
яющих на психоэмоциональное состояние подавляюще-
го большинства членов нашего общества. 

На фоне существенных и довольно важных перемен 
в различных сферах жизни нашей страны, влекущих 
за собой укрепление государственности и гражданской 
ответственности, возникает ряд весьма негативных 
явлений. Происходит ощутимое расслоение населе-

ния на различные социальные группы в зависимости 
от уровня их обеспеченности. Интервал материальных 
возможностей таких социальных групп увеличивается 
и растет бедность, что, как следствие, влечет за собой 
обострение чувства социальной несправедливости. 

Достаточный уровень обеспеченности зачастую по-
рождает чувство потребительского отношения к жизни, 
поднимая на поверхность негативные эмоции и поступ-
ки людей различных социальных слоев. Такое явление 
вызывает определенные трудности в общении людей, 
делая их, зачастую, нетерпимыми друг к другу. Итогом 
такого рода взаимоотношений являются трудно досяга-
емые либо остающиеся не реализованными жизненные 
потенции личности. 

Упомянутые выше детерминанты, оказывающие 
на развитие личности значительное влияние, очерчива-
ют ряд определяющих факторов динамики изменений 
системы жизнедеятельности человека. Такие изменчи-
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вые в незначительном временном промежутке реалии 
обязывают личность самостоятельно и интенсивно 
прорабатывать вопросы адаптации в условиях новых 
общественных и межличностных отношений, а также 
прибегать к приисканию, освоению и выбору стратегий 
поведения в целях достижения успешных и продуктив-
ных результатов деятельности. Самореализация являет-
ся обязательным фактором для сбалансированной кон-
цепции формирования личности. 

Особенность развития современного общества 
в настоящем характерна высокими психологическими 
перегрузками, являющимися следствием увеличением 
числа стрессогенных факторов, кризисных ситуаций, 
повышенным эмоциональным дискомфортом и иными 
негативными проявлениями. Находясь в среде напряже-
ния и неблагоустроенности, человек вынужден искать 
способы адаптации, приспособления в быстро меняю-
щихся условиях, при этом добиваясь продуктивности 
своих отношений с другими членами общества.

Наибольшая актуальность данного вопроса рас-
крывается в профессиональных сферах деятельности 
людей, связанных со значительными эмоциональными 
нагрузками, одной из которых является правоохрани-
тельная. Указанный род деятельности неизменно харак-
теризуется постоянным влиянием на личность большо-
го числа фрустрирующих и стрессогенных факторов. 

Задачи, стоящие перед работниками органов вну-
тренних дел, требуют от сотрудников всепоглощающей 
отдачи при их выполнении. Однако, учитывая фактиче-
ские условия для их реализации, следует отметить на-
личие высокой вероятности риска для жизни и здоровья, 
физических и эмоциональных перегрузок, постоянных 
стрессов на фоне низкой социальной защищенности. 
Сложность и специфичность такой работы сотрудников 
органов внутренних дел напрямую оказывает влияние 
на характер и особенности их поведения. В результате 
чего снижается стремление реализации своего потен-
циала, наблюдается выгорание и профессиональные де-
формации, развивается эмоциональная неустойчивость 
и тревожность, снижается самоконтроль и уровень мо-
тивации достижения, начинает проявляться недостаток 
гибкости в восприятии ситуации и конструктивности 
в принятии решения [1]. 

Согласно эмпирическим данным, можно выделить 
три основных вида отрицательного эмоционального со-
стояния сотрудников органов внутренних дел, наделен-
ного виктимогенным потенциалом: 

– дистрессовое состояние;
– состояние страха; 
– агрессивное состояние. 
При этом зачастую состояние страха возникает по-

сле состояния тревоги. Все три вышеуказанные виды 
негативного эмоционального состояния сотрудников 
органов внутренних дел возникают как по объектив-
ным, так и субъективным причинам, в числе которых 
особые условия службы, ненормированный рабочий 
день, непосредственное и постоянное общение со 
специальным контингентом, всецелая отдача физиче-
ских и психических сил при выполнении возложенных 

на них оперативно-служебных задач. Кроме этого, од-
ним из числа определяющих факторов, оказывающих 
существенное влияние на эмоциональное состояние 
сотрудника, – морально-психологический климат под-
разделения органа внутренних дел, в состав которого 
входит сотрудник. Эмоциональное состояние является 
фундаментом саморегуляции сотрудника и, как след-
ствие, дает предпосылки для его самореализации путем 
выработки новых стратегий поведения применительно 
к типовым или конкретным ситуациям, возникающим 
в процессе его профессиональной деятельности. 

Однозначно, каждый сотрудник, обладающий поло-
жительными личностными характеристиками, наделен 
стремлением к повышению уровня своих профессио-
нальных способностей, достижению новых результа-
тов оперативно-служебной деятельности, увеличению 
своего личностно-делового потенциала. Стремление 
к самореализации является одним из положительных 
качеств сотрудников органов внутренних дел, наделен-
ных потенциалом роста и совершенствования профес-
сионального мастерства. 

Самореализация сотрудников органов внутренних 
дел возможна при наличии следующих личностных ха-
рактеристик:

– обладание высоким уровнем стрессоустойчивости;
– умение поиска рационального выхода из критиче-

ских ситуаций;
– своевременная и правильная реакция;
– способность переключения внимания;
– самообладание.
С учетом специфики деятельности сотрудников 

органов внутренних дел, возможности их самореали-
зация находится в прямой зависимости от способности 
личности справляться с разного рода стрессовыми си-
туациями, принятием и реализацией решений в экстре-
мальных для психики условиях.

Экстремальная психология выделяет несколько 
подходов к теории совладания, преобладающей в зару-
бежной парадигме изучения копинг-стратегий в стрес-
совых ситуациях. 

Один из них заключается в отыскании наличия ка-
честв личности, позволяющих преодолевать трудные 
ситуации, возникающие в профессиональной деятель-
ности. Такой подход подразумевает эго-аналитическую 
модель, разработанную З. Фрейдом, выделяющую 
устойчивый стиль поведения личности. Ученые, под-
держивающие данную теорию, осмысливают осо-
бенности субъекта как факторы преодоления стресса 
в организме и связь стилей совладания между эффек-
тивными и неэффективными стратегиями. Другим под-
ходом является изучение определенных видов страте-
гий, связанных с конкретной ситуацией и возможными 
вариантами ее изменения. Такой подход определяет ког-
нитивную модель Р. Лазаруса, полагавшего, что в осно-
ве выбора копинг-стратегий лежат не особенности ка-
честв личности, а вид возникшей стрессовой ситуации. 

Несмотря на их диаметральную противополож-
ность оба таких подхода в существе своем предполага-
ют наличие у личности сотрудника органов внутренних 
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дел определенных свойств личности, в число которых 
в обязательном порядке необходимо отнести сосредото-
ченность, уравновешенность, нравственность, чувство 
долго, уверенность в себе, самоконтроль, терпеливость, 
ответственность, доброжелательность и другие. Наде-
ленная поименованными качествами личность является 
здоровой и способна правильно воспринимать окружа-
ющую действительность и давать адекватные реакции 
в стрессовых ситуациях.

Самореализация сотрудника не представляется воз-
можной при недостаточно организованном психиче-
ском самоуправлении. Последнее включает в себя не-
сколько обязательных стадий:

– постановка цели, желаемой к достижению;
– получение, прием и переработка необходимой 

для достижения цели информации;
– выработка возможных вариантов решения задачи 

в достижение поставленной цели;
– взвешивание имеющихся вариантов и выбор наи-

более правильного из них для решения задачи;
– реализация решения;
– контроль выполнения решения. 
Применительно к конкретной ситуации, масштаб 

процессов, разворачивающихся при реализации каждой 
из поименованных стадий, способен оказать различно-
го рода и величин влияния на эмоциональное состояние 
сотрудника и его психическое здоровье. И на каждой 
стадии разворачиваются процессы, которые могут ока-
зывать влияние на обеспечение психического здоровья. 

Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод о том, что сотрудники органов внутренних 
дел, обладая навыками психической саморегуляции, вы-

бора эффективных стратегий совладающего поведения, 
могут остаться более сохранными в отношении своего 
психического здоровья, при этом повысить показатели 
успешной служебной деятельности. Это и является ос-
новополагающими факторами, оказывающими реша-
ющее влияние на самореализацию сотрудника органа 
внутренних дел, наделенного высокоорганизованными 
базовыми эмоциональными личными качества, нахо-
дящегося в благополучной морально-психологической 
среде подразделения органа внутренних дел по месту 
несения службы.
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Природа человеческого существования такова, 
что он перманентно или почти перманентно прибывает 
в пограничном состоянии [1]. В том смысле, что – бла-
годаря случаю – в любой момент жизни может насту-
пить окончание нашего сознательного состояния, когда 
«это состояние» станет чем-то иным, и восприятие ре-
альности исчезнет [2].

Это ощущение перманентного «пограничья» в зна-
чительной степени свойственно военнослужащим, по-
скольку они непосредственно участвуют в деятельности 
по защите границ государства от воздействия иностран-
ных захватчиков, то есть их работа напрямую сопряжена 
с риском для жизни, и в таких условиях, то есть в ситуа-
ции ведения боевых действий, не знаешь, в какой момент 
тебя настигнет неудача и настигнет ли вообще, но шанс 
такого негативного исхода существует всегда. 

В повседневной своей деятельности военнослу-
жащий чувствителен к переменам, поскольку привык 
к тому, что задача, связанная с обеспечением безопас-
ности отечества, может поступить в любой момент. 
Или наоборот, возможно, здесь также уместно говорить 
о состоянии апатии к происходящему, поскольку по-
стоянное чувство тревоги нивелируется за счет такого 
рода частности, становясь чем-то – пускай номиналь-
но, поскольку при анализе такого «состояния» сознания 
индивида речь может идти чаще о привычке или об от-
сутствии рефлексии, нежели о том, что действительно 
какое-то эмоциональное состояние с течением времени 
может исчезнуть в условиях ментального расстройства, 
хотя сама эмоция достаточно нестабильна и через опре-
деленное время сменяется иной эмоцией – вроде части 
характера личности исключительно за счет своей по-
стоянности, но таким образом тревога «оседает» глубо-
ко внутри на уровне бессознательного [3].

Если учитывать то, что деятельность военнослужа-
щего связана с работой в не совсем стандартных для че-
ловеческого организма экстремальных условиях, то есть 
когда стрессовая ситуация может достигать условных 
максимальных показателей, то у государства возникает 
необходимость в создании таких средств, которые помо-
гут – реально или искусственно – сгенерировать факто-
ры, которые будут сдерживать негативные последствия. 
Одним из таких средств выступает нормативно-правовое 
регулирование деятельности военнослужащего, которое 
приобретает почти всеобъемлющий характер в опреде-
лении направлений его повседневной деятельности.

Правила «работы» сознания сотрудников силовых 
ведомств должны быть устроены таким образом, чтобы 
элиминировать возможные отклонения от выполнения 
положений устава, поскольку нормы данного норматив-
ного правового акта сакрализируются в сознании воен-
нослужащего таким образом, что положения основных 
требований прохождения службы в армии становятся 
чем-то вроде священного писания, догмата для орто-
доксального верующего. По крайней мере, есть основа-
ния полагать, что эта та максима, к которой стремятся 
командиры подразделений. 

Может показаться, что в таком случае утрируется 
деятельность военнослужащих, что слепой ригоризм 

по соблюдению требований основных положений от-
ечественного законодательства есть нечто вроде гро-
теска, однако включенное наблюдение автора данного 
исследования в воинской части за деятельностью воен-
нослужащих свидетельствует об обратном. 

Таким образом, институт армии старается сделать 
чаще всего из военнослужащего человека с достаточно 
развитым чувством долга по соблюдению установлен-
ных позитивных норм, что в том числе может порож-
дать некоторые фрустрированные чувства, поскольку 
наложение безусловного рефлекса на условный реф-
лекс иногда генерирует иррациональные страхи, при-
рода которых заключается в боязни малейшего отсту-
пления от формально закрепленных норм [4]. Однако 
такое происходит не всегда хотя бы по той причине, 
что, как отмечалось выше, любые ощущения относи-
тельно эмоционального дискомфорта «стираются» бла-
годаря системному характеру тех явлений, которые дан-
ное ощущение дискомфорта культивируют.

Основной проблемой в научном психологическом 
дискурсе является то, что некоторые исследователи 
не совсем верно толкуют то, что понимается под право-
сознанием, стараясь детально раскрыть его основные 
аспекты, поскольку они больше говорят о том, что со-
ответствует правовой культуре человека, то есть о не-
коей имеющейся системе ценностей, которая выступает 
аксиологическим ориентиром в рабочей деятельности 
индивида, проходящего службу в армии. 

В этой связи целью настоящего исследования вы-
ступает изучение вопросов корреляции правосознания 
военнослужащего со спецификой воздействия суще-
ствующих позитивно-правовых норм, утвержденных 
законодателем, на повседневное поведение сотрудни-
ка силового ведомства. Основными методами, исполь-
зованными в работе, являются включенное наблюде-
ние и индуктивный анализ, применяемые с учетом 
достижений эпифеноменологии и интеракционист-
ской теории. Под предметом же исследования пони-
мается взаимосвязь правовой культуры и правосозна-
ния в условиях самогенерации паттернов поведения 
индивидов, участвующих в социальном взаимодей-
ствии в местах, отнесенных к воинским формирова-
ниям, эксплицируемая в категориях «правосознание» 
и «правовое поведение». 

Указанная проблема исследовалась такими уче-
ными, как Т. Нагель [5], Ф. Джэксон [6], Д. Чалмерс 
[7], Д. Дэвидсон [8], А. Ревонсуо [9], Д. Деннет [10] 
в контексте экспликации трудной теории сознания. 
Они предлагали отказаться от психофизиологической 
концепции понимания природы сознания, так как дан-
ная система взглядов не учитывает наличие квалии в ка-
честве основного элемента сознания индивида.

В отечественной науке данную проблему не оста-
вили без внимания П. М. Гревцева, В. М. Гревцев, 
И. Н. Коноплева, М. И. Марьин [11], Н. А. Шеяфетди-
нова, Л. Н. Завадская, С. С. Гостев, Е. Г. Ермаков [12], 
а также А. К. Сисакьян [13] и другие. Упомянутые выше 
исследователи акцентировали свое внимание преиму-
щественно на специфике формирования правосознания 
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российского юриста в контексте действия норм отече-
ственного законодательства. 

Так, П. М. Гревцева, В. М. Гревцев, И. Н. Коноплева, 
М. И. Марьин в достаточно объемной работе с позиции 
проведенных эмпирических исследований, посвященной 
особенностям правосознания военнослужащих, совер-
шивших правонарушения, отмечают, что «в настоящее 
время исследователи склоняются к тому, что правосо-
знание преступников имеет отличия от правосознания 
правопослушных граждан со стороны следующих осо-
бенностей: более простое представление о правовой 
реальности; негативное отношение к правовой реаль-
ности; позитивное отношение к преступникам; боль-
шее эмоциональное напряжение, связанное с правовой 
реальностью; вера в то, что большинство людей может 
совершить преступление» [11, с. 26]. Подобный подход 
в большей степени свидетельствует о том, в какой вза-
имосвязи находится сформированная или формирую-
щаяся система ценностей военнослужащего (если речь 
идет, например, о рядовом солдате, проходящем срочную 
службу) от действующей правовой системы. Тут, безус-
ловно, можно говорить о корреляциях, но не о существу-
ющей причинно-следственной связи, поскольку реаль-
ные закономерности выявить крайне трудно, так как это 
требует колоссальных дорогостоящих усилий по сбору 
эмпирического материала, где необходимо учитывать 
многие аспекты, касающиеся факторной и структурной 
операционализации: пол, возраст, выслуга военнослужа-
щего, территориальные особенности расположения во-
инской части, воинское звание, занимаемая должность, 
допуск к сведениям, составляющих государственную 
тайну, и так далее. Полагаем, что не каждый командир 
пойдет на то, чтобы разрешить проведение лонгитюдно-
го исследования на территории части, которой он руко-
водит.

Н. А. Шеяфетдинова, Л. Н. Завадская, С. С. Гостев, 
Е. Г. Ермаков, рассуждая о природе изменчивости ти-
пов правосознания, отмечают тот факт, что целесоо-
бразно, скорее всего, говорить о правосознании исходя 
из той парадигмы, в пределах которой правосознание 
формируется. Так, они пишут: «Очевидно, что разница 
в уровне правосознания порождает и разницу в характе-
ре парадигмальности последнего. Включенность в фор-
мирование правовой действительности и ее отражении 
на уровне правосознания будут различны при обыден-
ном, профессиональном и научном правосознании, а это 
значит и относимость к парадигмам будет различна с по-
зиции влияния на них» [12, с. 115]. Полагаем, что авто-
ры анализируемого исследования дифференцируют па-
радигмы правосознания на основании основных типов 
мировоззрения, что свидетельствует о том, что суще-
ствуют некоторые сложности в определении природы 
правосознания, поскольку исследователи, пытающиеся 
дать наиболее достоверное определение данного фено-
мена, совершают «натуралистическую ошибку» [14], 
отождествляя правосознание и мировоззрение.

Возможная неопределенность, касающаяся опреде-
ления понятия «правосознание», связана с тем, что уче-
ные зачастую обращают внимание на последствия низ-

кого уровня того, что они считают правосознанием (речь 
идет, как нам кажется, скорее о недостаточном правовом 
воспитании), а не на истоки специфики восприятия тре-
бований действующего законодательства.

Наиболее убедительными в этом вопросе являются 
исследования Томаса Нагеля [5], который заявил о том, 
что единственное, что мы можем сказать о природе со-
знания (в том числе это касается в значительной сте-
пени и правосознания как одного из аспектов сознания 
человека), так это то, что наличие сознания означает 
возможность «быть-чем-то», то есть, как это не парадок-
сально, сознание есть ключевое свойство конкретного 
воспринимающего индивида. Такая позиция редуцирует 
все возможные способы определения и анализа психо-
логических свойств существа к необходимости опреде-
ления «перцептивного потенциала», то есть специфики 
и пределов возможности восприятия данного существа. 
Вопрос в том, что психофизиологические «границы» су-
щества это лишь часть того, что может раскрыть свой-
ства сознания данного существа, но факт в том, что такой 
подход Нагеля представляется достаточно убедитель-
ным, поскольку он предвещает вопросы о достоверно-
сти трудной теории сознания [7]. Однако мысленный 
эксперимент Фрэнка Джексона «Комната Марии» [6] 
подчеркивает квазииррациональный характер сознания 
индивида, поскольку говорит о наличии квалии, природа 
которой не сводима к исключительно физическим и био-
логическим свойствам организма.

В этой связи вопросы, касающиеся природы созна-
ния, в том числе и возможности наличия правосознания 
у индивида, целесообразно рассматривать сквозь при-
зму достижений эпифеноменологии и когнитивистики, 
что поможет в юридической психологии сконцентриро-
вать внимание на понимании природы правового воспи-
тания или правого поведения военнослужащего.

Сторонники интеракционистского подхода в психо-
логии считают, что основные паттерны поведения ин-
дивидов, к числу которых относятся и военнослужащие 
как представители конкретной маркированной социаль-
ной группы [15], формируются изнутри, то есть само 
поведение диктует свою определенную логику взаимо-
действия между индивидами, которая, по их мнению, 
убедительнее конвенциональных норм, принятых зако-
нодателем. Герберт Блумер, например, отмечает, что «… 
характер термина «психологическое», как бы ни пони-
малось его содержание, обусловлен ассоциацией людей 
между собой» [16, с. 171]. Таким образом, ключевые 
свойства «психологического» должны основываться 
на доверии к не всегда рефлексивным самовоспроиз-
водящимся правилам поведения людей, образующимся 
в результате ежедневного взаимодействия, имеюще-
го разные уровни абстракции (что порой не позволяет 
в полной мере рефлексировать индивидам над мотивами, 
установками, ценностями, которые ими движут, хотя та-
кого рода категории оказываются не релевантными в ин-
теракционистской парадигме).

Аналогичные идеи прослеживаются в работах Хар-
ви Сакса, сторонника этнометодологической концеп-
ции, который исследовал закономерности разговорных 
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практик людей одной профессии, а также индивидов, 
проживающих длительное время совместно: супругов, 
сожителей, членов одной семьи и так далее [17]. Ис-
следования Х. Сакса показывают, что люди независимо 
от выбранной ими специальности генерируют такую 
«имплицитную» логику и, соответственно, шаблоны (но 
не устойчивые выражения или профессионализмы), ко-
торые упрощают, «сглаживают», понимание друг друга. 
Работы Харви Сакса – это пример того, что интеракция 
сама порождает правила действия индивидов в отноше-
нии устойчивых практик взаимодействия друг с другом, 
то есть некий аутопоэтический компонент по выработке 
наборов разговорных алгоритмов имманентно присут-
ствует в коммуникации [18]. 

Таким образом, полагаем целесообразным дистан-
цироваться от использования термина «правосознание» 
в отношении понимания природы необходимости воен-
нослужащим следовать позитивным нормам, поскольку 
в психологической науке отсутствуют единые представ-
ления относительного ключевых качеств, характеризу-
ющих правосознание индивида, так как имеющиеся до-
стижений эпифеноменологии ставят вопрос о природе 
сознания на уровне концепции нередуктивного физика-
лизма.

Наиболее релевантно для описания повседневных 
практик военнослужащих использовать термин «право-
вое поведение», потому что в таком случае внимание 
акцентируется на конгруэнтности паттернов логики 
повседневных практик сотрудников силовых ведомств 
и действующих требований нормативных правовых ак-
тов. Такой подход обеспечивает понимание деятельности 
индивида, оказывающегося в условиях почти абсолют-
ной детерминации требований, закрепленных на уровне 
федерального законодательства, а также в локальных 
нормативных правовых актах. Кроме того, такой взгляд 
представляет интерсубъективное видение природы ор-
ганизации деятельности военнослужащих в воинских 
формированиях, что, помимо прочего, может несколько 
изменить отношение как самого сотрудника силового 
ведомства, так и стороннего наблюдателя, к дисципли-
нарному производству, поскольку у «неправильного» 
или «неправомерного» поведения появляются не столько 
свои ценности (хотя они, вероятно, также имеют место 
быть), а внутренний генезис, приведший к тем поведен-
ческим практикам, которые с позиции действующего за-
конодательства воспринимаются как делинквентные. 

Однако остается вопрос, требующий дополнитель-
ных изучений относительно устойчивости гетерономии 
конвенциональных норм по отношению к психологиче-
ской природе повседневной деятельности военнослужа-
щих. Иными словами, существует потребность в понима-
нии того, насколько возможна тотальная детерминация 
сознания военнослужащего, полностью (или в доста-
точной мере) зависящего от требований нормативных 
правовых актов, в условиях необходимости создания 
эмоционально благоприятных условий для развития его 
личности с учетом достигнутых результатов исследова-
телей, являющихся сторонниками интеракционистского 
подхода. Вероятным ответом на поставленный вопрос 

выступает несводимость повседневных практик сотруд-
ника силовых органов к перфомативному дискурсу [19], 
поскольку это в корне деконструирует этос [20] той си-
туации, в которой оказывается военнослужащий в силу 
действия требований законодателя.
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Для анализа поведения осужденных используется 
соответствующая строгая лексика: степень исправле-
ния, ресоциализации, адаптации и т. д. Термин «без-
опасность осужденных» так же применяется, но в дру-
гом смысловом контексте.

На самом деле существует самая прямая связь меж-
ду всеми этими понятиями. Степень исправления, ре-
социализации проявляется в безопасном или опасном 
поведении осужденных. Содержание выражения «без-
опасное поведение личности» аналогично практически 
понятию «безопасный тип личности». В основе «без-
опасного поведения личности» лежит внутриличност-
ный конструктивный конфликт, а опасного – деструк-
тивный [2]. 

Причины опасного поведения личности можно 
сгруппировать следующим образом: 

 – в одном случае оно связано с влиянием различ-
ных внешних негативных факторов; 

 – в другом случае личность в силу деформации, 
деструктивного внутриличностного конфликта стано-
вится опасной для себя и для других. Группа чисто вну-
тренних угроз безопасности личности связана с ее пси-
хофизиологическими, т. е. сугубо внутриличностными 
особенностями.

 Следует заметить, что понятие «антикриминальная 
безопасность» более точное по сравнению – с «крими-
нальной безопасностью». Оно означает защиту от кри-
минальных угроз, а также безопасность сотрудников, 
осуществляющих эту деятельность [6]. 

Что касается понятия «криминальная безопас-
ность», то оно многозначно и аморфно. Его можно даже 
трактовать, как противоположное явление, как защиту 
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криминального мира. Тем не менее это широко упо-
требляемое, часто используемое понятие. Но, видимо, 
пора внести ясность. 

По нашему мнению, антикриминальная безопас-
ность – это система действий субъектов путем исполь-
зования различных средств и технологий, в том числе 
социальной пробации в целях выявления (диагности-
рования), идентификации, профилактики и ликвидации 
внешних и внутренних криминальных угроз на различ-
ных уровнях, сферах и условиях. 

 В этом контексте следует оперировать такими по-
нятиями, как житейская социально-психологическая 
и профессиональная компетентность, профессионализм 
в области антикриминальной безопасности. При этом 
антикриминальная безопасность можно рассматривать 
как: теорию; социальную практику; научную специаль-
ность; учебную дисциплину.

На наш взгляд, социальная психология в состоянии 
внести серьезный вклад в теорию антикриминальной 
безопасности. Конфликтологический подход может 
стать, в частности, составной частью концепции без-
опасности в плане выявления и преодоления крими-
нальных угроз. 

В этом направлении уже сделаны правильные шаги. 
Имеется в виду издание литературы, например, учебно-
го пособия «Социальная психология безопасности: те-
ория и практика», введение соответствующих учебных 
дисциплин, открытие специализированных журналов, 
а также новой научной специальности «Психология 
безопасности» [4]. 

Антикриминальная безопасность складывается 
из антикриминальной безопасности личности, групп, 
семьи, организаций и общества в целом, т. е. обще-
ственной безопасности. 

Как показывает анализ практики, во многом крими-
нальные угрозы связаны с различными деструктивны-
ми конфликтами, которые изложены в учебном пособии 
А. Н. Сухова [4]. 

Но криминальные угрозы во многом связаны 
и с влиянием организованной преступности на безопас-
ность личности и групп. С точки зрения социальной 
психологии в качестве основного механизма приготов-
ления и совершения преступлений и в первую очередь 
в рамках организованной преступности выступает кри-
миногенное общение [1].

Вместо традиционных в настоящее время стали ис-
пользоваться современные средства, что значительно 
увеличивает возможности криминального мира. Поэто-
му со всей остротой встает задача, связанная с разра-
боткой технологий по противодействию современным 
средствам криминогенного общения. 

Характеристика возможностей современных 
средств криминогенного общения раскрыта в опубли-
кованных статьях авторах. На основе анализа крими-
ногенного общения социальная психология позволяет 
понять природу организованной преступности. 

Для обеспечения антикриминальной безопасности 
используются наряду с общими, традиционными и спе-
циальные технологии, в том числе управляемые кон-

фликты в целях «развенчания» криминальных лидеров, 
«разобщения» группировок.

Антикриминальная безопасность должна работать 
не только в условиях свободы, но и в ИУ. В связи с этим 
следует сказать следующее.

К сожалению, следует констатировать, что немалое 
число осужденных ориентируется не на позитивные со-
циальные ценности, а на криминальные: субкультуру, 
деформированную модель достижения успеха.

Вторичная асоциализация является самым серьез-
ным антифактором ресоциализации, социальной адап-
тации и антикриминальной безопасности осужденных. 
Но, с другой стороны, она служит средством повыше-
ния криминальной безопасности. Для повышения эф-
фективности ресоциализации осужденных важна груп-
па детерминант, связанная с устранением нравственной 
и криминальной деформации осужденных, их соци-
альных представлений. В данном случае важную роль 
должна выполнить социальная пробация. 

Но при этом большую заинтересованность в распро-
странении криминальной идеологии проявляют пред-
ставители организованной преступности. Они рассма-
тривают исправительные учреждения в качестве базы 
рекрутирования и рынка сбыта наркотических и других 
запрещенных предметов. Поэтому представители орга-
низованной преступности так заинтересованы в сохра-
нении, развитии криминальной деформации осужден-
ных [3]. 

В условиях социальной изоляции, конечно, имеет 
место ярко выраженные типичные негативные соци-
ально-психические явления. В докторской диссерта-
ции «Криминогенное общение в среде осужденных» 
(1991 г.) нами были выделены и обоснованы несколько 
видов деформации в местах лишения свободы.

Деформация в среде осужденных выступает мощ-
ным фактором вторичной асоциализации личности. 
Об этом достаточно подробно изложено в ряде публи-
каций, в том числе в учебных пособиях, энциклопедии 
по юридической психологии и др.

Следует отметить, что негативные социально-пси-
хологические явления достаточно полно изложены 
и в монографии С. А. Кутякина «Организация противо-
действия криминальной оппозиции в уголовно-испол-
нительной системе России», Рязань, 2012. 

Социальная адаптация на основе устранения деза-
даптации необходима всем без исключения. Она явля-
ется превенцией асоциализации и условием ресоциали-
зации личности. 

Преодоление асоциализации, т. е. отклоняющегося 
поведения – одно из главных направлений обеспечения 
ресоциализации осужденных, в том числе их безопас-
ного поведения.

Процесс ресоциализации включает в себя, как пра-
вило, три этапа – допенитенциарный, пенитенциарный 
и постпенитенциарный.

Главную роль при этом играет все тот же конструк-
тивный внутриличностный конфликт. Когда личность 
начинает испытывать чувство вины, тяжелые пережи-
вания за неправомерные действия и поступки, то есть 
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надежда, что личность встала на безопасный путь по-
ведения, т. е. исправления, достигла ресоциализации.

 Ключ к пониманию эффективности ресоциализа-
ции осужденных лежит в плоскости анализа противо-
действия их субкультуры, различных видов деформа-
ции закону, организационной культуре пенитенциарных 
учреждений, антикриминальной безопасности, соци-
альной пробации осужденных.

Ресоциализация определяется соотношением этих 
процессов. Чтобы последствия столкновения двух вза-
имоисключающих детерминант были позитивными, не-
обходимо устранить различные виды деформации, в том 
числе по возможности последствия изоляционной. 

Однако при этом ценность свободы должна возрас-
тать. Здесь обратная связь. Если на свободе есть, что те-
рять, то любой вид наказания существенен. И напротив: 
если на свободе нечего терять, то «тюрьма» становится 
домом родным. 

Об этом говорит сезонная преступность. Для по-
вышения эффективности ресоциализации осужденных 
важна и другая группа детерминант, связанная с устра-
нением жестко-нормативной и нравственной дефор-
мации осужденных. К сожалению, есть множество 
факторов, которые усложняют этот процесс, создают 
трудности. 

Что касается третьей группы детерминант ресоци-
ализация осужденных, то она связана с устранением их 
криминальной деформации. В данном случае имеет ме-
сто самое серьезное осложнение ситуации.

Социальной реесоциализацией, адаптацией осво-
бождаемых из исправительных учреждений занима-
ются разные структуры. Есть положительный опыт 
в создании реабилитационных центров и т. д. Об этом 
говорится в учебном пособии «Психосоциальная рабо-
та в уголовно-исполнительной системе с осужденными, 
освобождаемыми из исправительных учреждений» / 
под. ред. А. Н. Сухова. М.: Флинта, 2019.

Но единой службы, которая выполняла бы коорди-
нирующую роль, до последнего времени не было. Од-
нако на западе и в ряде стран СНГ такая служба имеется 
с давнего времени. Речь идет о службе пробации.

Чаще всего термин «пробация» употребляется 
в связи с деятельностью по исполнению наказаний, 
альтернативных лишению свободы, наказаний, которые 
осужденные отбывают в обществе. Пробация рассма-
тривается как уголовный надзор (уголовная опека). Ин-
терес к службе пробации возникает, в первую очередь, 
в связи с ее функцией исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от обществ, а также условного на-
казания. В английском языке используется словосоче-
тание «community service», что может быть переведено 
(и часто переводится) как общественные работы. Тер-
мин «community service» многозначен: он подчеркивает 
как элемент общественной полезности работ, так и эле-
мент отсутствия изоляции от общества. Этот вид наказа-
ния – явление сравнительно новое и не только для уго-
ловного права России, но и для зарубежных государств.

Введение наказаний, альтернативных лишению 
свободы, в систему уголовных наказаний, обусловлено 

тем, что лишение свободы доказало свою недостаточ-
ную эффективность с точки зрения влияния на исправ-
ление осужденных и предупреждение совершения но-
вых преступлений.

Во-первых, потому, что отбывание наказания в виде 
лишения свободы препятствует последующей социаль-
ной адаптации личности, ее возвращению в общество: 
человек в условиях изоляции утрачивает социально зна-
чимые навыки, приобретает в местах лишения свободы 
криминальную субкультуру, которая также не способ-
ствует ресоциализации, безопасному поведению лич-
ности.

Во-вторых, отбывание наказания без изоляции 
от общества под надзором квалифицированного пер-
сонала (под уголовной опекой, пробацией) позволяет 
избежать негативных последствий изоляции, посколь-
ку при альтернативном наказании навыки социального 
взаимодействия, безопасного поведения сохраняются 
и развиваются под воздействием социальной среды 
и при активной помощи сотрудников служб пробации. 
При этом общественные структуры должны быть го-
товы к выполнению ресоциализирующей функции. 
В то же время служба пробации не должна выступать 
в качестве угрозы для безопасности общества. Это 
обстоятельство предъявляет повышенные требования 
к эффективности службы социальной пробации.

Государственная служба пробации – это государ-
ственное учреждение, которое заботится об обществен-
ной безопасности и помогает осужденным вернуться 
в общество и встать на безопасный путь поведения. 

Итак, можно сделать следующий вывод. Соци-
альная пробация – это то, без чего нельзя представить 
ресоциализацию осужденных. Но при этом нельзя 
не учитывать роль безопасности. Это системное яв-
ление. Безопасность является важным условием обе-
спечения ресоциализации и адаптации осужденных 
с помощью социальной пробации, проявляясь в их без-
опасном поведении и тем самым не влияя негативно 
на общественную безопасность.
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Аннотация. Рассматривается проблема развития профессионального выгорания у сотрудников охранно-конвой-
ных подразделений полиции. Анализируются предикаты и сопряженные с профессиональным выгоранием явления: 
профессиональная адаптация, профессиональный стресс, феномен недоверия, профессиональная деформация. Ха-
рактеризуется специфика несения службы в охранно-конвойных подразделениях полиции, создающая условия ри-
ска профессионального выгорания. Акцентируется внимание на том, что профессиональное выгорание выражается 
в личностно-психологическом выхолащивании сотрудника, снижением морально-этических норм, ухудшением вы-
полнения служебной деятельности, нарушением дисциплины, правопорядка и законности. На основе проведенного 
исследования аргументированы основные подходы, направления и содержательная характеристика профилактиче-
ской работы, содействующей снижению риска профессионального выгорания у сотрудников охранно-конвойных 
подразделений полиции. 
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Введение. В целях сохранения преемственно-
сти традиций, приумножения накопленного опыта 
и улучшения деятельности охранно-конвойных под-
разделений полиции, в 2002 году была утверждена 
официальная дата их образования – 13 мая 1938 года 
[1]. Несмотря на то, что прошло уже более двадцати 
лет с момента начала современного периода деятель-
ности охранно-конвойных подразделений полиции, 
научных исследований, посвященных правовым [4, 
с. 47], социальным, психологическим аспектам, свя-
занным с особенностями несения службы в данных 
подразделениях явно недостаточно. Несение службы 
в охранно-конвойных подразделениях связано с рядом 
специфических условий, на основе которых развива-
ется синдром профессионального выгорания. Про-
блема профессионального выгорания и сопряженные 
с ним аспекты, отрицательно влияющие на несение 
службы и качество выполняемых функций сотрудни-
ками, а также вопросы профилактики данного явления 
требуют не только научно-теоретической разработан-
ности, но и практико-ориентированных исследований, 
что является целью данной статьи.

Впервые термин «выгорание» (burn out), для объ-
яснения комплекса психологических проявлений в виде 
постоянной неудовлетворенности, профессионального 
разочарования, крайней психологической усталости, 
низкой физической выносливости и деморализации 
сотрудников, был описан американским психиатром 
Х. Фроуденбергером. В отечественной психологии пер-
вые разработки и изучение данного явления принадле-
жат известному российскому психологу Б. Г. Ананьеву, 
который в 80-е годы прошлого века стал использовать 
термин «эмоциональное выгорание», для объяснения 
данного феномена у профессионалов, работающих 
в трудовой сфере «человек – человек» (учителя, врачи, 
сотрудники правоохранительных органов и др.). В 90-е 
годы ХХ века данное явление стало предметом само-
стоятельного психологического исследования в работах 
Н. Е. Водопьяновой, Н. В. Гришеной, Г. А. Зариповой, 
В. Е. Орел, А. А. Руковишникова, В. В. Бойко и др., 
также был разработан диагностический инструмента-
рий для определения выраженности уровня эмоцио-
нального выгорания. Так как синдром эмоционального 
выгорания напрямую связан со спецификой профес-
сиональной деятельности, то на основе проведенных 
исследований стал употребляться термин «профессио-
нальное выгорание» (Т. Н. Ронгинская).

В научных исследованиях, посвященных вопро-
сам профессионального выгорания у сотрудников 
правоохранительной сферы, рассматривается доста-
точно широкий круг сопряженных с данным термином 
психологических явлений: профессиональная адапта-
ция, профессиональная стагнация, профессиональный 
стресс, феномен недоверия, профессиональная дефор-
мация. Перечисленные психологические явления тес-
но взаимосвязаны с профессиональным выгоранием, 
предшествуют ему или являются его следствием, но их 
нельзя рассматривать как синонимы, каждый из них 
имеет свою специфику и степень выраженности у кон-

кретного человека. Учитывая высокий уровень стрес-
согенности, связанной с несением службы в охранно-
конвойных подразделениях, необходима разработка 
профилактических мер, направленных на снижение 
риска появления профессионального выгорания, так 
как это отрицательно влияет на личность сотрудников 
и эффективность выполняемой деятельности. 

В рамках раскрытия темы определим объект, 
предмет и задачи исследования. Объект исследова-
ния – профессиональное выгорание у сотрудников ох-
ранно-конвойных подразделений полиции. Предмет 
исследования – профилактические меры, направленные 
на снижение риска профессионального выгорания у со-
трудников охранно-конвойных подразделений полиции. 
Задачи исследования: 1) описать специфику професси-
онального стресса, связанного с несением службы в ох-
ранно-конвойных подразделениях полиции; 2) дать со-
держательную характеристику и сравнительный анализ 
явлений, сопряженных с профессиональным выгорани-
ем у сотрудников охранно-конвойных подразделений 
полиции: профессиональная адаптация, профессио-
нальная стагнация, феномен недоверия, профессио-
нальная деформация; 3) обосновать профилактические 
меры, направленные на снижение риска профессио-
нального выгорания у сотрудников охранно-конвойных 
подразделений полиции. 

Результаты исследования могут быть применены 
в работе руководителей охранно-конвойных подразде-
лений полиции при организации и управлении служеб-
ной деятельностью, повышению профессионализма 
сотрудников, развитию профессиональной мотивации, 
личностного роста сотрудников, проведении работы 
по улучшению социально-психологического климата 
коллектива, общей и индивидуальной воспитательной 
работы с личным составом.

Описание исследования. Проблема развития про-
фессионализма сотрудников органов внутренних дел 
является одной из наиболее актуальных в современной 
науке, связана с личностным совершенствованием и вы-
сокой эффективностью выполнения профессиональных 
задач, что в полной мере относится к сотрудникам ох-
ранно-конвойных подразделений полиции [5, с. 61] 
(далее – охранно-конвойные подразделения). Развитие 
профессионализма обычно представляется как движе-
ние к новым вершинам освоения профессионального 
мастерства, что является необходимым в быстроизме-
няющихся условиях современного общества, развития 
техники и технологий, цифровизации многих аспектов 
профессиональной деятельности. 

Специфика условий несения службы 
в охранно-конвойных подразделениях определяется 
тем, что сотрудники вынуждены длительное время на-
ходиться в ограниченном пространстве, испытывать 
постоянное психологическое напряжение, находить-
ся в полной готовности к возникновению нештатных 
и чрезвычайных ситуаций, так как со стороны спец-
контингента могут поступать угрозы, провокации, 
конфликты, членовредительство, замышляться планы 
и осуществляться действия побега, а при транспорти-
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ровке спецконтингента нападения с целью освобожде-
ния подозреваемых или осужденных со стороны тре-
тьих лиц [6, с. 323].

Также к стрессогенным факторам следует отнести 
ряд условий несения службы: обязательное исполне-
ние четкого распорядка несения службы; условия рабо-
ты, ограничивающие или исключающие спонтанность 
в общении и взаимодействии с людьми; выполнение 
рутинных, однообразных действий; в то время как со 
стороны спецконтингента постоянно наблюдается на-
рушения распорядка, возникновение конфликтных си-
туаций, непредсказуемость развития ряда возникающих 
ситуаций, необходимость применения оружия в чрез-
вычайных ситуациях, наличие риска для собственного 
здоровья и жизни и др.

Психологический аспект высокой стрессогенности 
условий реализации профессиональной деятельности 
для сотрудников охранно-конвойных подразделений 
определяется совокупностью факторов: фактор опас-
ности, дефицита времени, внезапности и новизны, не-
определенности, ряда других факторов объективного 
и субъективного характера. Стрессогенность условий 
профессиональной деятельности сотрудников охран-
но-конвойных подразделений формируется из таких 
явлений как высокий уровень эмоциональной напря-
женности, присутствие сложно прогнозируемых и не-
предвиденных обстоятельств.

Конфликтный (или потенциально конфликтный) 
характер ситуаций, на фоне которых развертывается 
и осуществляется несение службы в охранно-конвой-
ных подразделениях, имеет постоянно высокий уро-
вень эмоциональной напряженности, что в результате 
приводит к профессиональному выгоранию. Конфлик-
тогенность деятельности проявляется в самых разных 
формах. Спецконтингент, большую часть которого со-
ставляют антиобщественные элементы, не имеющие 
морально-нравственные ограничений, игнорируют со-
циальные и правовые нормы. В то время как сотрудник 
обязан строго соблюдать законность, при этом сохра-
нять самоконтроль поведения, повышенную психоло-
гическую устойчивостью, не поддаваться провокациям, 
негативному психологическому заражению конфликт-
ных ситуаций [2]. Все это предъявляет высокие требо-
вания не только к личностным качествам сотрудника 
охранно-конвойных подразделений, но и их психологи-
ческой и физической готовности.

Профессиональный стресс, связанный с несением 
службы в охранно-конвойных подразделениях. Харак-
теризуя влияние профессионального стресса на орга-
низм и психику сотрудника охранно-конвойных подраз-
делений, следует отметить, позитивные и негативные 
его последствия. Развитие стрессового реагирования 
проходит три стадии. Первая стадия характеризует-
ся комплексом положительных явлений: мобилизация 
сил организма для осуществления быстрых и сильных 
действий, соответственно учащается сердцебиение, по-
вышается артериальное давление, усиливается тонус 
мышц, регуляция обмена веществ улучшает иммунитет, 
увеличивается выброс в кровь кислорода (увеличивает-

ся объем легких, учащается дыхание), надпочечники 
вырабатывают адреналин. 

Таким образом, на первой стадии осуществляется 
молниеносная мобилизация организма и «боевая» го-
товность к решительным действиям. На второй стадии, 
такая готовность организма поддерживается в течение 
длительного времени в течение до трех суток (и в том 
случае, если не происходит каких-либо чрезвычайных 
ситуаций). Третья стадия характеризуется полным ис-
тощением сил организма и нервной системы, сотрудник 
начинает испытывать усталость, раздражительность, 
апатию и ряд других негативных проявлений. Неуме-
ние грамотно «сбрасывать» отрицательное воздействие 
на психику и организм, приводит к состоянию хрониче-
ского стресса, то есть сотрудник постоянно чувствует 
физическую усталость, внутреннюю опустошенность, 
теряется интерес к службе, происходит потеря самокон-
троля, появляются замедленные действия и реакции, 
возникают нарушения служебной дисциплины и закон-
ности [7, с. 49].

Стрессоустойчивость сотрудника охранно-конвой-
ных подразделений зависит, в первую очередь, от ба-
зовых психофизиологических характеристик (сильный 
и уравновешенный тип нервной системы, хорошие фи-
зические данные), а также от психологической и профес-
сиональной подготовки, которой должно уделяться по-
стоянное внимание в органах внутренних дел (огневая 
подготовка, спортивно-физическая подготовка, мораль-
но-психологическая подготовка). Морально-психологи-
ческую подготовку обычно характеризуют как процесс, 
направленный на создание оптимального психологиче-
ского состояния, формирование внутренней готовности 
сотрудника, способствующей реализации поставлен-
ных служебных задач, выполнение профессионального 
долга, в напряженной и сложной обстановке (стрессо-
вых ситуациях) несения службы.

Профессиональная адаптация. В общем виде адап-
тацию рассматривают как процесс приспособления 
к новым или изменяющимся условиям внешней среды. 
Соответственно можно говорить, во-первых, об адап-
тации молодых сотрудников, приступающих к служ-
бе в охранно-конвойных подразделениях, во-вторых, 
об адаптации действующих профессионалов к возни-
кающим новым или изменяющимся внешним условиям 
несения службы, в контексте рассматриваемой темы – 
это стрессовые, конфликтные, внештатные, чрезвычай-
ные ситуации, а также, например, изучение и использо-
вание новых профессиональных технологий. 

Адаптация молодых сотрудников охранно-конвой-
ных подразделений включает как профессиональную, 
так и социальную адаптацию, что можно охарактеризо-
вать как жизненный период (первичная адаптация длит-
ся около трех месяцев), в который происходит активное 
и осознанное познание и включение в новую профес-
сиональную деятельность, имеющую ряд специфиче-
ских особенностей. В данный период важным является 
профессиональная помощь со стороны руководителя 
подразделения, социально-психологическая поддерж-
ка со стороны служебного коллектива [8, с. 238]. Вновь 
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прибывший сотрудник изучает и соблюдает нормы 
и правила, у него начинают формироваться устойчи-
вые навыки и привычки, связанные с несением службы 
именно в охранно-конвойных подразделениях. Следует 
отметить, что высокий уровень адаптации (быстро до-
стигать высоких результатов в новых условиях) зависит 
от ряда качеств, в том числе, психофизиологических, 
поэтому наблюдаются индивидуальные различия.

Профессиональная стагнация, является противо-
положным качеством профессионального развития. 
Развитие профессиональной стагнации сотрудников 
охранно-конвойных подразделений обусловлено осо-
бенностями условий и факторов, в которых происходит 
несение службы, что может отрицательно воздейство-
вать на функциональные возможности человека. Про-
фессиональная стагнация характеризуется набором 
отрицательных проявлений и затрагивает все стороны 
личности: регидная установка на непринятие нового, 
снижение профессиональной активности, нарастание 
общей инертности, отсутствие мотивационной уста-
новки на профессиональное совершенствование, кон-
серватизм мышления, обеднение эмоциональной и ком-
муникативной сфер, сужение интересов, истощение 
функционального резерва [9, с. 28]. 

Перечисленные особенности несения службы 
в охранно-конвойных подразделениях, в целом создают 
такое детерминационное пространство внешней сре-
ды, которое блокирует внутреннее развитие личности 
и совершенствование профессионализма сотрудника. 
В целом профессиональная стагнация характеризует-
ся регрессией мотивационной сферы (личной заинте-
ресованности) и переориентацией на стимулирующие 
факторы работы (заработная плата, социальные гаран-
тии, удобный график работы и др.). Таким образом, 
со стороны руководителя подразделения должна осу-
ществляться планомерная работа по поддержке актив-
ного профессионализма (физическая подготовка; огне-
стрельная подготовка; специальные профессиональные 
знания, связанные с несением службы, курсы повыше-
ния квалификации). 

От непосредственного руководителя охранно-кон-
войного подразделения требуется поддержание пси-
хологически здоровой профессиональной атмосферы, 
благоприятного социально-психологического климата 
коллектива, а также проведение воспитательной рабо-
ты с личным составом (в том числе индивидуальной 
воспитательной работы с сотрудником). Успешная про-
фессиональная самореализация способствует не толь-
ко проявлению психофизиологических особенностей 
индивидуальности (физическая выносливость, эмоци-
онально-волевая устойчивость), но и развитию моти-
вационно-потребностной сферы, поддержанию психи-
ческого здоровья личности, на этой почве возникает 
ощущение осмысленности собственной жизни, полно-
ты исполнения служебных обязанностей, удовлетворе-
ние от несения службы, понимание ее общественной 
значимости.

Феномен недоверия. Под воздействием специфи-
ческих условий несения службы в охранно-конвойных 

подразделениях у сотрудников формируется профес- 
сиональная деструкция – феномен недоверия. Феномен 
недоверия обладает системностью и распространяется 
на широкий круг лиц, событий, ситуаций, в конечном 
итоге приобретая генерализованный контекст, то есть 
недоверие ко всем людям в любых ситуациях. Данный 
феномен формируется под воздействием повторения 
однотипных ситуаций, общения и взаимодействия со 
спецконтингентом, когда сотрудник охранно-конвой-
ного подразделения становится объектом коммуни-
кативных манипуляций, обмана, лжи, недостоверной 
информации, клеветы. Перечисленные обстоятельства 
повышают бдительность, осторожность, недоверие, 
в то же время держат в напряжении длительное время, 
для снижения эмоциональных нагрузок, формируется 
психологическая защита – недоверие как личностное 
качество.

Значительная часть спецконтингента – это лица 
с пониженной социальной и моральной ответственно-
стью, правовым нигилизмом, совершающие админи-
стративные правонарушения, аморальные поступки, 
преступления. Сотрудник охранно-конвойного под-
разделения, постоянно сталкиваясь с подобными си-
туациями, начинает воспринимать окружающий мир 
как наполненный недобропорядочными, корыстными 
людьми, способными на любые нарушения закона. 
А в силу специфики профессиональной деятельности, 
сотрудник постоянно получает этому подтверждение. 
Неудивительно, что часть сотрудников, перенимает 
жаргон спецконтингента, некоторый образ мыслей, 
снижает собственную морально-нравственную планку, 
появляется цинизм, недоверие. 

Другая часть сотрудников, наоборот повышает свой 
морально-нравственный стандарт, усиливает самокон-
троль поведения, предъявляет более высокие требо-
вания к другим. Желая вне профессиональной сферы 
оградить свое социальное пространство только надеж-
ными и морально-нравственными людьми, сотрудник 
может вести достаточно изолированный образ жизни, 
стремясь сохранить репутацию высоко нравственного 
человека, общаясь только в кругу семьи, родственни-
ков, близких друзей, с коллегами по службе. С одной 
стороны – это снижает психологическое напряжение, 
с другой – с течением времени происходит оскудение 
коммуникативной сферы, снижаются способности при-
нятия человека во всем многообразии личностных про-
явлений (узко типологическое восприятие, социальная 
стереотипизация), а также сужается круг интересов 
и форм проведения отдыха.

Риск профессионального выгорания, учитывая вы-
шеизложенное, очень высок для сотрудников охран-
но-конвойных подразделений. Профессиональное вы-
горание характеризуется динамичностью, поэтапно 
развиваясь в соответствии с третьей стадией в механиз-
ме стресса, описанной ранее. Профессиональное вы-
горание – это длительный процесс, который протекает 
в скрытой форме, в результате сотрудник начинает ощу-
щать истощение сил организма, постоянную усталость, 
душевную опустошенность, психологическую апатию, 
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без возможности их адекватного восстановления. При-
чем циклы потери ресурсов при выгорании являются 
медленными, незаметно и постепенно исчерпывают 
личностные ресурсы и приводят к профессиональному 
выгоранию.

В широком смысле под профессиональным вы-
горанием понимается специфический синдром, кото-
рый развивается у сотрудника охранно-конвойного 
подразделения в процессе его профессиональной де-
ятельности, выражается в состоянии эмоционально-
го и физического истощения, отчуждения от людей, 
с которыми взаимодействует, а также в отсутствии 
жизненных или профессиональных планов, состоянием 
постоянной фрустрации (крушение надежд). Професси-
ональное выгорание приводит к снижению самооценки 
сотрудника как профессионала, он ощущает потерю 
компетентности, с трудом справляется со служебными 
обязанностями, Профессиональное выгорание, всегда 
связано с чувством неудачи и представляет собой не-
гативный опыт, так развивается кризис личности, в том 
числе в профессиональной сфере [10, с. 64].

На поведенческом уровне сотрудник охранно-кон-
войного подразделения остается безучастным (эмоци-
ональное энергосбережение) к большинству ситуаций, 
возникающим в служебной деятельности, пропуская 
в том числе и значимые явления (медленно реагиру-
ет, недооценивает опасность, снижается способность 
сочувствовать и переживать, в том числе за результа-
ты своего труда и др.), то есть действует (вернее без-
действует) дисфункционально, что может привести 
к негативным последствиям при несении службы. Про-
фессиональное выгорание имеет только негативные по-
следствия и представляет собой личностный регресс, 
в этом случае речь идет о смене профессиональной де-
ятельности. 

Следствием проявления синдрома «выгорания» 
является снижение работоспособности человека и про-
дуктивности деятельности. Синдром «выгорания» про-
воцирует нарушение трудовой дисциплины и повыше-
ние степени заболеваемости профессионалов. Часто 
наблюдаются попытки компенсировать стрессогенное 
влияния профессиональной среды, что приводят к злоу-
потреблению алкоголем, лекарственными и психотроп-
ными средствами, а в отдельных случаях к суицидно-
му поведению. Профессиональное выгорание является 
предикатом профессиональной деформации. 

Профессиональная деформация – это негативное 
изменение социально-психологических и морально-
нравственных качеств личности. Профессиональная 
деформация у сотрудников охранно-конвойных подраз-
делений, приводит не только к невозможности несения 
службы в соответствии с требованиями, но проявляется 
в морально-нравственной деградации, рукоприклад-
стве, унижении личного достоинства, цинизме, а также 
в виде грубых нарушений дисциплины, которые носят 
систематический характер, в форме неподчинения, 
в совершении преступных деяний. 

Профессиональную деформацию рассматрива-
ют как результат устойчивого искажения личностных 

и профессиональных качеств сотрудников охранно-
конвойных подразделений, под влиянием негативных 
факторов условий, в которых осуществляется несение 
службы и генерализация отрицательных (негативных) 
проявлений на все сферы жизнедеятельности, не толь-
ко профессиональные, но и семейные [11, с. 52–53]. 
При профессиональной деформации отрицательные 
проявления становятся устойчивыми необратимыми 
качествами личности, несовместимыми с дальнейшим 
продолжением службы, во многих случаях разрушают-
ся и семейно-брачные отношения. 

Как уже отмечалось ранее, именно профессиональ-
ное выгорание является основной причиной професси-
ональной деформации, невозможностью адекватного 
эмоционального реагирования на различные служеб-
ные и жизненные ситуации. Поэтому к проблеме воз-
никновения профессионально-эмоционального выго-
рания (как ключевого элемента, запускающего целый 
комплекс отрицательных проявлений) сотрудников 
охранно-конвойных подразделений требуется особое 
внимание со стороны руководства, организация и про-
ведение профилактической работы с личным составом.

Профилактические меры снижения риска профес-
сионального выгорания у сотрудников охранно-конвой-
ных подразделений полиции. Для разработки основных 
направлений профилактических мер в указанной сфе-
ре, в первую очередь обратимся к рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения, разработанным 
в 1998 году, когда было научно доказано разрушающее 
влияние профессионального стресса на психическое 
и физическое состояние (болезни от «стресса») со-
трудников, работающих в системе «человек – человек», 
в том числе сотрудников полиции [12, с. 205].

В разработке профилактических мер, направлен-
ных на снижение риска профессионального выгорания 
сотрудников охранно-конвойных подразделений поли-
ции, следует учитывать два подхода:

Первый подход ориентирован непосредствен-
но на профилактику профессионального выгорания: 
1) массовые профилактические мероприятия (напри-
мер, спортивные, культурные, просветительские и др.); 
2) групповые (например, социально-психологические 
тренинги и др.); 3) особо важным является обучение 
сотрудников навыкам саморегуляции, на основе кото-
рых они создают индивидуальный стиль совладения со 
стрессовыми состояниями (развитие эмоционального 
и волевого самоконтроля, социально-психологической 
устойчивости, овладение навыками физиологических 
техник, например, аутогенная тренировка, дыхатель-
ная практика, мышечная релаксация или мобилизация 
и др.). Сформированные навыки позволяют сотруднику 
охранно-конвойного подразделения поддерживать оп-
тимальное психологическое состояние для выполнения 
служебных обязанностей и противодействовать разру-
шительному влиянию стресса, что значительно снижа-
ет риск профессионального выгорания.

Второй подход направлен на изменение (оптимиза-
цию, минимизацию) тех условий, которые содержат вы-
сокий риск появления профессионального выгорания; 
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улучшение материально-технических условий службы, 
современные виды связи и контроля. Таким образом, 
оба подхода являются важными и взаимосвязанными, 
но различаются по содержанию. В целом профилакти-
ческие мероприятия, направленные на работу с личным 
составом охранно-конвойных подразделений, должны 
охватывать организационно-управленческие аспекты, 
профессиональные, социальные и личностные. 

По сути, профилактическую составляющую профес-
сионального выгорания так или иначе содержат все виды 
работы с личным составом в органах внутренних дел, 
в том числе подразделений охраны и конвоирования:

1. Кадровая работа, начиная с качественного про-
фессионального отбора, то есть соответствия физиче-
ских, психических, образовательных, морально-нрав-
ственных качеств претендентов к требованиям службы 
в органах внутренних дел; и их сопровождение до за-
вершения службы.

2. Профессиональная подготовка (правовая, слу-
жебная, огневая, физическая), направлена на совершен-
ствование профессиональных компетенций (знаний, 
умений, навыков), необходимых для совершенствова-
ния и наиболее полного исполнения профессиональ-
ных функций, в том числе связанных с применением 
физической силы, специальных средств, огнестрельно-
го оружия. Качественная профессиональная подготовка 
повышает стрессоустойчивость сотрудника, эмоцио-
нальную и волевую устойчивость [13].

3. Воспитательная работа с личным составом, к ко-
торой в данное время предъявляются высокие требова-
ния [3], включает пять направлений, в рамках которых, 
также должна осуществлять работа по профилактике 
профессионального выгорания:

– морально-психологическая подготовка, является 
ведущей в воспитательной работе с личным составом, 
так как сотрудник является образцом правопорядка 
для граждан, поддерживая достойный образ, как в про-
фессиональной, так и в личной жизни; личный пример 
и авторитет руководителя являются значимым ресур-
сом в профилактике профессионального выгорания;

– индивидуальная воспитательная работа входит 
в компетенцию руководителя подразделения, который 
должен иметь представление о социально-психологиче-
ских особенностях каждого сотрудника, образе жизни, 
жизненных планов, а также трудностях, которые могут 
иметь место в профессиональной и личной жизни, так 
как это отражается на психологическом состоянии и го-
товности к выполнению служебной деятельности;

– информационно-пропагандистская работа, долж-
на включать приобретение знаний сотрудниками о раз-
витии механизма стресса, отрицательного воздействия 
хронического стресса на физическое состояние орга-
низма и угнетающего воздействия на психику, а также 
способы нейтрализации этих негативных последствий 
для сотрудника; 

– работа по укреплению служебной дисциплины 
и законности должна проводится постоянно, со сто-
роны руководителя должен присутствовать личный 
пример, случаи нарушения дисциплины, в том числе 

незначительные не должны оставаться без внимания, 
руководитель должен осуществлять работу по поддерж-
ке благоприятного социально-психологического кли-
мата коллектива, который служит опорой социального 
влияния на сотрудника.

– культурно-просветительская работа, должна вклю-
чать мероприятия, направленные на формирование здо-
рового образа жизни, сознательного отношения к своему 
здоровью (рациональный режим службы и отдыха, здо-
ровый сон, искоренение вредных привычек, рациональ-
ное питание, оптимальный двигательный режим, личная 
гигиена и т. п); а также содействовать приобретению но-
вых форм отдыха, эстетическому развитию, что психоло-
гически обогащает личность сотрудника.

Заключение. Вышеперечисленные подходы 
и направления работы, осуществляемые на систе-
матическом уровне, в комплексе повышают профес- 
сиональную, психологическую и физическую стрессо-
устойчивость, создавая профилактическое воздействие 
на риск формирования синдрома профессионального 
выгорания в течение всего профессионального пути со-
трудника охранно-конвойного подразделения.
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Аннотация. Развлечения занимают, безусловно, значимую роль в жизни человека. Игра, как один из способов 
развлечения человека, позволяет погрузиться в вымышленный сюжет или событие, представить себя героем фанта-
зийных сцен, для этого необходимо лишь собственное воображение и дополнительные подручные атрибуты, которые 
позволят ощутить большее удовольствие от игры, будь то палка вместо рыцарского меча или сломанное колесо вме-
сто руля гоночного болида. Очевидно, что с помощью компьютерных технологий и программ достичь необходимое 
удовольствие от игры проще, это способствует повышению спроса на игровое программное обеспечение, и, как след-
ствие, заинтересованности различных организаций в их создании и реализации. Разработчикам игр для повышения 
спроса и поддержания заинтересованности к своему продукту у покупателей приходиться прибегать к различным 
ухищрениям, а путем манипулирования психологией человека получать дополнительную прибыль, буквально из ни-
откуда, порабощая разум геймеров. Как и каким образом происходит завладение разумом игромана, предлагается 
рассмотреть в данной статье.
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Abstract. Entertainment occupies an undoubtedly significant role in human life. Game as one of the ways of human 
entertainment allows to plunge into imaginary plot or event, to imagine yourself as a hero of fantasy scenes, it requires only 
your own imagination and additional attributes at hand which will allow to feel greater pleasure from playing, whether it is 
a stick instead of a knight sword or a broken wheel instead of a steering wheel of a racing car. Obviously, with the help of 
computer technology and software it is easier to achieve the necessary pleasure from the game, this contributes to an increased 
demand for game software, and as a consequence, the interest of various organizations in their creation and implementation. 
Game makers, in order to increase the demand and maintain customer loyalty to their product, have to resort to various tricks, 
and by manipulating human psychology to get additional profits, literally out of nowhere, enslaving the minds of gamers. 
How and how the capture of the mind of the gamer is proposed to consider in this article.

Keywords: monetization, forced monetization, player, game, gameplay, game currency, game addiction
For citation: Khudyakov V. V., Ananyev A. A. Playing as a way to extort money from your victim // Psychol-

ogy and pedagogy of service activity. 2024;(1):50–54. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2024-1-50-54. 
EDN: RNNFPW.

 © Худяков В. В., Ананьев А. А., 2024



№ 1 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

51ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Процессы цифровизации, каждодневная инте-
грация и унификация экономической, политической 
и культурной сфер жизни общества напрямую влияют 
на деятельность и интересы каждого человека. Стре-
мительно развивается индустрия компьютерных игр, 
которая, опираясь на вышеперечисленные процессы, 
стала представлять собой огромный сектор экономики, 
включающий в себя сотни специальностей и десятки 
тысяч людей, непосредственно трудящихся в данной 
сфере. Непреодолимый интерес и жажда современно-
го человека к компьютерным играм заставляет обра-
тить внимание на данный феномен и рассмотреть его 
как одну из насущных проблем, учитывая различные 
факторы.

Наблюдая за статистикой последних лет, можно 
с точностью утверждать, что игровая индустрия ак-
кумулирует достаточно большие денежные средства. 
Так, по данным Newzoo – мирового лидера в области 
маркетинговых исследований, финансовой аналитики, 
прогнозирования доходов и изучения поведения потре-

бителей киберспорта, в докладе «Global Games Market 
Report 2022» значится [1], что к 2025 году в компью-
терные игры будут играть почти 3,2 миллиарда человек, 
основной всплеск вовлеченности зафиксирован в пе-
риод с 2020 по 2021 годы, потратив на это 196,8 млрд 
долларов США. Основным источником такого бюджета 
являются мобильные игры и приложения – 103,5 млрд 
долларов США, что соответствует 53 % – всего рын-
ка игровой индустрии. Наряду с мобильными играми, 
основными техническими устройствами, способными 
создавать управляемые анимационные сюжеты, также 
являются: компьютеры и ноутбуки – 40,4 (20 %) млрд 
долларов США, игровые консоли – 52,9 (27 %) млрд 
долларов США (рис. 1). По прогнозам аналитиков, в ко-
нечном итоге общая выручка средств по всему миру 
к 2025 году составит 225,7 млрд долларов США, что со-
ответствует среднегодовому темпу роста в + 4,7 % за пе-
риод с 2020 по 2025 годы. Каким же образом игровая 
индустрия способна удерживать игроков и увеличивать 
их интерес к игровому процессу?

Рис. 1. Анализ доходов от игровой индустрии в 2022 году
Существует много различных методов манипуля-

ции поведением человека. Опираясь на труд амери-
канского психолога бихевиориста Берреса Фредерика 
Скиннера и рассматривая поведение, можно выделить 
основные техники манипуляции человеком. Наиболее 
показательным методом манипуляции является опе-
рантный, основной принцип которого сфокусирован 
на достижении конкретно поставленной цели. Пути ре-
ализации оперантного метода различают:

 – создание условий;
 – усиление поведения;
 – ослабление поведения.

Техника манипуляции, представленная Фредериком 
Скиннером, используется и современными разработчи-
ками для достижения поставленных ими целей, а имен-
но: привлечение и увлечение пользователей к игровому 

процессу, удержание игроков, способных вкладывать 
денежные средства в игру. Сами методы манипуля-
ции можно выделить и охарактеризовать, основываясь 
на психологических уязвимостях и способах обмануть 
мозг, делая процесс игры настолько увлекательным, 
что игрок готов днями свое время проводить за люби-
мым занятием, вкладывая различные реальные средства 
на покупку каких-либо внутриигровых монет, бонусов, 
предметов и т. п. Основываясь на целях мошенников 
в данной сфере, методы можно разделить и приобщить 
к двум основным: принудительная монетизация и удер-
жание игрока различными ухищрениями.

Основным методом манипуляции человеком в сфе-
ре игровой индустрии для получения выгоды, является 
принудительная монетизация. Она может выражать-
ся в различном виде, так как является достаточно аб-
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страктным определением конкретных техник мани-
пуляции и их характеристик, неким общим понятием 
определенных способов, как технических, так и психо-
логических. В общем виде она представляет собой не-
кие уловки, с помощью которых возможно сфокусиро-
вать внимание игрока так, как это будет выгодно. Это 
может быть выражено как простыми, так и более слож-
ными, запутанными методиками.

Пожалуй, самым распространенным способом 
принудительной монетизации является «премиальная 
валюта». Практически все free-to-play1 онлайн игры 
имеют валюту, которую невозможно получить, просто 
играя в игры, она может быть только заработана про-
должительным и нудным трудом согласно сценарию 
игры, что заставляет игрока задуматься о покупке та-
кой валюты за реальные деньги. Для простоты реа-
лизации игровой валюты разработчики используют 
различные уловки, создавая игроманам комфортные 
условия, при которых отсутствует необходимость выхо-
дить из игры, система электронных платежей искусно 
сцеплена с игровой программой. Все оплаты возможно 
провести в эту же самую секунду, не нарушая основ-
ной сюжет игры, как например в операционной системе 
IOS, позволяющей оплатить выбранный товар, нажав 
пару кнопок. Удобство играет злую шутку над игро-
ками, ведь гораздо проще для покупки «фантиков» на-
жать пару кнопок в игре, чем оплачивать все самому 
через мобильный банк. Такая методика позволяет от-
ключить внимание жертвы, давая ему меньше времени 
на тщательное обдумывание своих действий.

При покупке «премиальной валюты» разработчи-
ки также учитывают ее стоимость и варианты покуп-
ки. Иллюзия свободы выбора, запутанность расчетов 
бонусных призов и лотерей усложняет ее настолько, 
что мозг игрока не понимает или теряет нить событий, 
путается при выборе наиболее выгодного для него ре-
зультата. Например, разработчик предлагает приобре-
сти за нескромную цену игровую валюту. Если он эту 
цену укажет в открытом, явном виде, то это вероятнее 
всего отпугнет игромана. Поэтому выставляется не-
сколько промежуточных предложений игровой валюты, 
стоимость которых далеко не пропорциональна конеч-
ной цене.

Достаточно известным примером в данном слу-
чае является якорь цены2: первый товар (маленького 
размера) стоит – 3000 рублей, второй товар (среднего 
размера) – 6500 рублей, третий товар (большого разме-
ра) – 7000 рублей. Выбором покупателя в данном слу-

1 Free-to-play (F2P, от англ. free – свободно, бесплатно 
и play – играть) – система монетизации игр, где отсутствует 
необходимость оплаты для обеспечения доступа к игре и вы-
полнение миссий в рамках основной сюжетной линии, без ка-
ких-либо преимуществ.

2 Якорь цены – ситуация, в которой при отсутствии по-
нимания истинной цены товара человеческий мозг в процессе 
мыслительной деятельности выбирает некоторую величину 
стоимости товара с наименьшим ее значением и в последу-
ющем проводит сравнительный анализ идентичного товара, 
но в большем количестве.

чае будет третий товар, так как разница в цене между 
ним и вторым вариантом минимальна и мозг думает, 
что это гораздо выгоднее (рис. 2).

Рис. 2. Наглядный пример «якоря цены».
При принудительной монетизации игрового про-

цесса реализуется способ, построенный на применении 
«премиальной валюты», которая лишь усложняет вы-
бор ее покупки, путем запутанности конвертации игро-
вой валюты в реальные деньги. Это можно заметить 
в несоответствии стоимости одного рубля и единичной 
цены игровой валюты, что делает процесс пересчета ее 
стоимости более сложным и непонятным для игрока. 
В конечном итоге далеко не каждый будет высчитывать 
точное соотношение валют и прибегнет к наиболее ве-
роятному решению – «на глаз». «Премиальная валюта» 
является средством достижения конкретной цели, опи-
рающейся на достижение какого-либо результата, либо 
ускорения его достижения для минимизации потрачен-
ного времени и различного рода психофизических за-
трат со стороны игрока.

С какими же проблемами может сталкиваться игрок 
и что конкретно вынуждает его вносить денежные сред-
ства в игру?

Во-первых, это так называемая «игра на мастер-
ство» или соревновательный эффект, который заставля-
ет игроков конкурировать друг с другом за право по-
пасть в список лидеров или иные статистики. Понимая, 
что играть можно, находя обходные пути, ускоряющее 
или облегчающие прогресс, игрок пытается всевоз-
можными способами применить эти пути. Ярким при-
мером является игра «Vega Conflict»3 от разработчиков 
«Kixeye». В данном случае игрокам для соперничества 
нужно постоянно тратить деньги на ремонт своего кос-
мического флота и снаряжения, иначе игра сильно за-
медляет прогресс, расходуя время на бесплатную по-
чинку, которая зависит от снаряжения. Здесь наглядно 
можно наблюдать переход от «игры на мастерство» 
на «игру на деньги» – чем выше уровень прогресса, тем 
больше необходимо вливания денежных средств.

3 Бесплатная многопользовательская онлайн-стратегия 
в реальном времени, основной сюжет игры складывается 
в выполнении различных миссий в бескрайних просторах 
космоса.
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Во-вторых, навязать игроку принудительную мо-
нетизацию, без которой невозможен дальнейший про-
гресс и развитие в игре в рамках основного сюжета 
без преодоления переломного рубежа – «ворот прогрес-
са». На всем протяжении игры все признаки и сцены 
в ней указывают на нехватку ресурсов и ограниченные 
возможности главного персонажа, тем самым явно 
намекают на необходимость постоянной подпитки 
из резервов премиальной валюты, таким образом осу-
ществляется преодоление «мягких ворот». В случае 
«жестких ворот» игрок утыкается в непреодолимую 
стену, разрушить которую и перейти на следующий 
уровень становится возможным лишь при расходова-
нии ресурсов премиальной валюты, а при отсутствии 
или ее недостаточном количестве компенсировать ре-
альными финансовыми вложениями – донатом. Данный 
способ встречается довольно-таки часто и в достаточно 
известных играх, например в мобильной игре Clash of 
Clans1, в которой мы можем наблюдать «мягкие ворота 
прогресса», так как без улучшения основного здания 
нельзя так или иначе улучшать другие строения и про-
двигаться дальше.

Но чтобы дойти до тех самых «ворот прогресса», 
необходимо некоторое время, которое, как ни странно, 
можно ускорить за счет премиальной валюты, о кото-
рой было рассказано выше, либо за определенные уско-
рения. Здесь действует психология супермаркета, ког-
да игроку предлагаются различные способы ускорить 
свой прогресс, ведь видов бонусов может быть доста-
точно много и различаться они могут как на одноразо-
вые, представляющие собой единоразовую покупку 
конкретной ценности, вещи, персонажа, так и на дли-
тельные, например усиление опыта на определенное 
количество времени, варьирующееся от 30 секунд до 30 
дней и даже года. Также ускорения стоит подразделять 
в зависимости от их действия, то есть то, на что имен-
но они воздействуют. Так, это может быть увеличи-
тель количества добываемой внутриигровой валюты 
или опыта, или иного другого ресурса. Важно осозна-
вать, что под ускорениями можно понимать не толь-
ко отдельно предназначенные ускорители, но и иные 
внутриигровые предметы, так или иначе влияющие 
на скорость прохождения игры, например в игре Rise of 
Kingdoms2 в самом начале геймплея разработчики пред-
лагают заполучить платного командира для своих войск 
за достаточно маленькую сумму денег.

Заключительным примером из техник принуди-
тельной монетизации является «отнятие награды». 
Данный метод основан на психологическом эффекте 
владения – люди особенно высоко ценят вещи, которые 
им принадлежат или были созданы ими. Данный эф-
фект достаточно сильно влияет на игрока, путем оказы-
вания психологического воздействия чувства привязан-

1 Стратегическая игра для мобильных устройств, являет-
ся ярким представителем free-to-play системы монетизации, 
разработчик игры – компания Supercell (Финляндия).

2 Многопользовательская онлайн стратегия для платфор-
мы мобильных устройств.

ности к какой-либо вещи, предмету или иному объекту 
игрового мира, либо чувством жалости за потраченное 
в игре время. Так, например при смерти персонажа 
можно заплатить небольшую сумму денег для сохране-
ния внутриигровых вещей для продолжения прогресса. 
Здесь также можно представить ситуацию, при прохож-
дении очередного уровня или простого геймплея по-
является платное предложение на покупку какого-либо 
игрового объекта или же игровой валюты и с прогрес-
сом игрока данное предложение лишь увеличивается 
в ценности, при этом не повышая своей стоимости, хотя 
во внутриигровом магазине идентичные предложения 
стоят гораздо дороже. Мозг человека в данной ситуа-
ции понимает, что дешевизна «выгодного» одноразо-
вого предложения гораздо лучше, чем цены в магазине 
и в принципе незначительна в денежном эквиваленте, 
то есть смысл купить такое предложение однократно, 
при этом не продолжая вкладывать денежные сред-
ства в игру, очевидна. Это достаточно простой способ, 
при котором сложившиеся обстоятельства вынуждают 
прибегнуть к единственно правильному решению, и хи-
трая уловка разработчиков подсаживает игрока на крю-
чок монетизации.

Рассмотрев методы принудительной монетизации, 
стоит рассмотреть еще одну уловку разработчиков игр, 
которая направлена на удержание игрока в игре различ-
ными способами. К таким методам относятся:

1. «Переменное награждение».
Ежедневные входы в игру даруют обычному игро-

ку различные бонусы, порой даже те, которые можно 
купить только за реальные деньги. Это заставляет че-
ловека ежедневно заходить в игру, вызывая сильную 
зависимость и желание поиграть, даже короткий про-
межуток времени, чтобы опробовать новую вещь, по-
лученную за ответственное посещение игры. Данные 
награды могут выставляться списком, чтобы игрок по-
нимал ради чего он жертвует своим временем, или же 
награда выбирается рандомным образом, что не по-
зволяет геймеру оторваться от игры, зная, что «вот-вот 
выпадет уникальный легендарный предмет», причем 
в выходные и праздничные дни зачастую награды резко 
повышаются в цене. Так разработчики разделяют лич-
ное время игрока, понимая, что в выходные он скорее 
всего свободен и сможет зайти за особо ценной награ-
дой и, возможно, провести с новинкой время в игре.

2. Штрафы за выход из игры.
Выход игрока из игры означает прерывание игрово-

го процесса и потерю возможной прибыли, что совсем 
не желательно для разработчиков. Поэтому на игрока 
накладывается некая санкция, которая может выра-
жаться потерей текущего прогресса, очков, каких-либо 
предметов и т. д. Здесь ставится упор на поддержание 
в игроке стимула довести намеченное дело до конца, 
при этом оставаясь в гуще игровых событий.

3. «Действие-награда». 
Пожалуй, один из самых известных методов завле-

кания в играх. Игрок выполняет одни и те же действия, 
получая вознаграждение через тщательно продуманные 
временные интервалы. Это позволяет «выдрессиро-
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вать» игрока, заставить его активно участвовать в игре, 
так или иначе действовать определенным образом. По-
мимо вышесказанного, игрок также получает удоволь-
ствие после выполнения заданий и получения награды, 
ведь мозг воспринимает их как настоящие. Сюда также 
можно отнести достижения или «ачивки»1, представля-
ющие собой результат действий игрока в определенной 
области игрового процесса, заранее продуманного раз-
работчиком. Они мотивируют геймера проводить время 
в игре и зарабатывать эти достижения даже достаточно 
сложными путями, чтобы похвалиться перед другими 
игроками, хотя они и бесполезны.

Подводя итог перечисленным ухищрениям неза-
прещенного отъема денег у населения, напрашивается 
очевидный вывод – игровая индустрия остается источ-
ником значительных доходов для разработчиков игро-
вого программного обеспечения и около игровых услуг 
и сервисов. В данном случае понимается встроенная 
в сюжет игр реклама мировых брендов и корпораций, 
сопутствующая продажа игрушечных главных героев, 
символики и атрибутов. Остается только догадываться 
о том, где проходит граница разума у людей, которые 
по доброй воле расстанутся со своими деньгами взамен 
новых игровых переживаний и ощущений.

Перефразировав одну из главных мыслей статьи 
о мошенничестве, можно с уверенностью заключить, 
что тот самый момент, когда заинтересованное лицо 
завладевает вниманием потенциальной жертвы, он по-

лучает над ним власть, в последующем манипулирует 
своей жертвой, полностью подчиняя его волю, добива-
ется желаемого [3, с. 203].
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Аннотация. Агрессия рассматривается в контексте христианской антропологии как особое взаимодействие субъ-
ектов, в результате которого может быть нанесен телесный, душевный и духовный вред. Полагается, что устойчи-
вость к агрессии (неагрессивной реакции на агрессию) определяется наличием духовной составляющей в человеке. 
Именно духовность делает человека независимым в совершении поступков. Духовному человеку трудно причинить 
физический и психологический вред, т. е. сделать его подверженным агрессивному воздействию. И наоборот, чело-
век духовно неразвитый подвержен агрессивным манипуляциям, т. е. зависим от внешних воздействий, как физиче-
ских, так и психологических. Стержнем духовной традиционной культуры полагаются христианские ценности, та-
кие как самоотвержение, милосердие, любовь к личным врагам. Соответственно, духовное воспитание невозможно 
директивными методами (агрессивными воздействиями), а только личным примером, поступками духовно богатых 
наставников. Исторически сформировавшиеся традиционные игры имеют в своем составе множество разнообраз-
ных ситуаций, в которых возможно проявление агрессии. Это дает возможность носителям традиционной культуры 
воспроизводить в игре опыт ее предотвращения и делиться этим опытом с другими участниками. Полагается, что ду-
ховные ценности могут транслироваться именно через опыт проживания поступков, совершенных на их основании. 
Традиционная игра является культурной формой, используя которую носители духовных ценностей могут делиться 
ими с другими участниками игры. Приводится анализ примеров традиционный игр «Салки» и «Номера», на предмет 
духовного развития участников.

Ключевые слова: агрессия, духовность, традиционные ценности, традиционная культура, традиционная игра, 
фольклор
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Application of the traditional game in dealing with aggression
Vladimir A. Chernushevich 
Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE) Moscow, Russia, chernushevichva@mgppu.ru

Abstract. Aggression is considered in the context of Christian anthropology as a special interaction of subjects, as a 
result of which bodily, mental and spiritual harm can be inflicted. It is believed that resistance to aggression (non-aggressive 
reaction to aggression) is determined by the presence of a spiritual component in a person. It is spirituality that makes a 
person independent in doing things. It is difficult for a spiritual person to cause physical and psychological harm, i.e. to make 
him susceptible to aggressive influence. Conversely, a spiritually undeveloped person is subject to aggressive manipulation, 
i.e. dependent on external influences, both physical and psychological. The core of the spiritual traditional culture relies 
on Christian values, such as self-denial, mercy, love for personal enemies. Accordingly, spiritual education is not possible 
by directive methods (aggressive influences), but only by personal example, by the actions of spiritually rich mentors. 
Historically formed traditional games have a lot of different situations in which aggression is possible. This makes it possible 
for carriers of traditional culture to reproduce the experience of preventing it in the game and share this experience with 
other participants. It is believed that spiritual values can be transmitted precisely through the experience of living the actions 
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committed on their basis. The traditional game is a cultural form, using which the bearers of spiritual values can share them 
with other participants of the game. The analysis of examples of traditional games «Salki» and «Numbers» is given for the 
spiritual development of participants.

Keywords: aggression, spirituality, traditional values, traditional culture, traditional game, folklore
For citation: Chernushevich V. A. Application of the traditional game in dealing with aggression // Psycholo-

gy and pedagogy of service activity. 2024;(1):55–60. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2024-1-55-60. 
EDN: SHCGIC. 

Агрессия в христианской антропологии. Обычно 
с агрессией связывают нанесение вреда. Применительно 
к человеческим отношениям, смысл агрессии раскрыва-
ется в зависимости от того, как мы представляем себе че-
ловека и, соответственно, какой вред ему можно нанести.

В христианской антропологии человек трехсоста-
вен, он имеет тело, душу и дух. Соответственно, рас-
суждая формально, можно сделать вывод, что вред 
может быть нанесен телесный, проявляющийся как фи-
зическая боль, душевный, проявляющийся как душев-
ная боль, и, вероятно, существует возможность духов-
ного вреда. Боль – индикатор агрессии.

Чувство боли телесной порождается нарушением 
целостности телесных границ субъектом агрессии (ког-
да один человек другому разбил нос, нанес какой-либо 
ушиб тела, нарушил его целостность). Чувство боли ду-
шевной вызывается нарушением целостности личност-
ных границ, целостности самоосознания, устойчивости 
самоопределения (оскорбили, обманули, унизили…)

Можно наблюдать, когда засидевшиеся на уроках 
дети выбегают в рекреацию и беспорядочно носятся 
по ней с криками, как тела, требующие физической 
разрядки, порой сталкивающие со своего пути неудач-
но попавшихся. Ничего личного, тело об тело! Также 
тела могу прессовать друг друга в транспорте в час пик. 
И здесь ничего личного. К телесной аутоагрессии мож-
но отнести удар по пальцу молотком при не удачном за-
бивании гвоздя.

Форма психологической агрессии может появить-
ся, когда несущиеся в рекреации дети, прежде чем 
столкнуться, замечают друг друга и для того, чтобы 
обеспечить своему телу свободу движения могут как-
то обозвать конкурентов, чтобы, например, испугать 
их и устранить как препятствие на своем пути. Так 
и в транспорте могут угрожающе прикрикнуть, чтобы 
другие посторонились, испугавшись и дав проход телу 
агрессора.

Вот здесь, где-то на этом этапе рассуждения об агрес-
сии, мы обнаруживаем, что не все, на кого обращены 
агрессивные действия, воспринимают их как агрессию, 
причем это может зависеть от особенностей поведения 
агрессора. Например, он мог больно наступить на чу-
жую ногу в транспорте, и тут же извиниться, этим по-
меняв смысл воздействия своего тела на тело другого. 
И за грубое слово агрессор может извиниться, и так по-
менять статус своего воздействия на другого. На этот 
же статус физического и психологического воздействия 
может влиять и сам объект агрессивного воздействия, 
становясь, таким образом, субъектом возникающих от-
ношений, влияющим на них. Агрессия – всегда ВЗАИ-
МОдействие, взаимоотношение.

Другими словами, существуют люди, не под-
верженные агрессивным воздействиям в силу того, 
что они могут влиять на свое восприятие внешних воз-
действий физических и психологических [8, с. 360]. Им, 
конечно, можно объективно причинить вред физиче-
ский, но трудно причинить вред психологический, т. е. 
повлиять на их личностное состояние. Они не теряют 
себя, свое базовое доверие к миру ни при каких обстоя-
тельствах, включая те, что мы отнесли к агрессии, т. е. 
то, что, по мнению агрессора, должно разрушительно 
(вредоносно) подействовать на человека и вынудить его 
к желательным для агрессора действиям, такого вреда 
им нанести не может.

Пример такой личностной устойчивости в практи-
чески невыносимой агрессивной среде являлось пове-
дение некоторых узников концентрационного лагеря, 
названное В. Франклом «упрямством духа» [7, с. 143].

Основой такой устойчивости является третья со-
ставляющая человека – духовная. В ней проявляется 
свобода воли, свойственная человеку по его природе 
и недоступная внешнему воздействию. Ее наличие 
проявляется в способности человека совершать по-
ступки вне логики телесных или душевных отноше-
ний. Наличие духовной составляющей позволяет кон-
тролировать свои и телесные, и душевные реакции. 
Неразвитость духовной составляющей делает чело-
века зависимым от внешнего воздействия. Телесный 
и душевный человек строит свои отношения с други-
ми по принципу общественной справедливости: ты – 
мне, я – тебе или око за око, зуб за зуб (ты меня ува-
жаешь, и я тебя, ты меня радуешь, и я тебя в ответ, ты 
оскорбляешь, и я тебя в ответ, хотя бы мысленно из-за 
опасений, у меня украли и я в ответ) – по справедливо-
сти. В этом состоит взаимозависимость таких людей, 
и их общественное устройство поддерживает баланс 
этих отношений за счет сложной системы формальных 
и неформальных критериев справедливости. В случае 
нарушения порядка обмена может следовать месть 
(неформальный регулятор) или наказание по закону. 
То есть душевные отношения взаимовыгодные, реали-
зующие зависимость друг от друга. Нарушение правил 
можно трактовать как принесение ущерба, вреда, т. е. 
агрессией. Однако есть люди, как выше отмечалось, 
поступающие алогично с точки зрения правил этих 
отношений и на агрессию не отвечающие агрессией, 
на нанесение ущерба отвечающие благотворительно-
стью, милосердием. Как нам представляется, именно 
в этом проявляется наличие у них выраженной духов-
ной составляющей, способности действовать незави-
симо, бескорыстно в духе любви к человеку, проявив-
шему агрессию.
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Рассмотрим на конкретном примере (кейсе), как это 
может происходить и как такое поведение (поступок) 
может влиять на окружающих.

Это произошло при посадке на автобус, который 
везет работающих от станции до большого режимного 
предприятия. Час пик, все торопятся на работу. Боль-
шущий желтый автобус гармошка подкатывает к оста-
новке, и толпа набивается плотно-плотно, я тоже успе-
ваю протиснуться в дверь. Слева от двери за перильцем 
сидит женщина с четырьмя квадратами (упаковками) 
яиц, которые она держит на коленях. В последний мо-
мент в закрывающиеся двери врывается мощный дядь-
ка, втискиваясь, вталкиваясь в плотную массу народа. 
Он пытается раздвигать всех и вдруг все слышат хруст 
и треск. Он зацепил локтем упаковки с яйцами. В авто-
бусе внезапно наступила мертвая тишина. Все замерли, 
ожидая понятно, чего. Но тут в этой тишине женщина 
и говорит, обращаясь к дядьке, совершенно искренне: 
«Вы уж извините меня, тут такая теснота, а я со своими 
яйцами тут…». Тишина совершенно зримым образом 
поменяла свою полярность. Все неожиданно для себя 
пережили стыд. А дядька после некоторой паузы и гово-
рит: «Это вы меня извините, я так неловко влез сюда…». 
И весь этот небольшой, но изумивший всех диалог про-
исходит в полной тишине, все затаили дыхание, осоз-
навая удивительное происшествие, случившееся у них 
на глазах. В таких случаях говорят: «Тихий ангел про-
летел». Наверное, многие, а не только я запомнили этот 
случай надолго. Нам представляется, что именно такие 
случаи и являются нравоучительными.

Что произошло? Среди пассажиров оказалась жен-
щина, которая благодаря своей жизненной (духовной) 
установке сломала стереотип поведения в ситуации 
агрессивного на нее воздействия. В ситуации, когда 
все были готовы к агрессии – и участвовать, и соуча-
ствовать в ней в виду эмоционально накаленной об-
становки. Что в таких случаях думают исследователи 
агрессии? Должна быть разрядка напряжения или сдер-
живание агрессии (что, как говорят, вредит организму). 
А у этой женщины агрессия и не возникла как есте-
ственная реакция на агрессию Другого, обращенную 
к ней. И она, реализуя другую жизненную установку 
(духовную), разрядила ситуацию во всем ее окружении, 
явила собой совершенно другой пример реагирования, 
обезоруживающий агрессора, инициирующий в нем со-
всем иные реакции (а ведь он уже был готов к встреч-
ной агрессии!).

Именно такие личные примеры могут оказывать 
воспитательное воздействие на окружающих, особен-
но на детей и подростков. Искренность (не лицеме-
рие) – ключевое слово в таких ситуациях. К. Д. Ушин-
ский в своих педагогических работах не раз обращал 
внимание на то, что без личного нравственного приме-
ра нравственного воспитания не происходит. Духовно-
му человеку наступают в транспорте на ногу больно, 
а он без тени сарказма извиняется за свою неловкость, 
опережая извинения Другого, не зависимо от того, пред-
полагались ли они. Это обусловлено именно жизненной 
нравственной установкой на то, что Другой сделал это 

невольно и переживает свою неловкость, и чтобы пред-
упредить это его состояние, смягчить его, духовный 
человек склонен принимать вину за инцидент на себя. 
Такого рода поступки Т. Ф. Флоренская [6, с. 41] назы-
вает проявлением духовного. В такие моменты в чело-
веке проявляется доминанта на Другом. О ней, как цели 
воспитания человека, писал А. А. Ухтомский [5, c. 150].

Традиционная культура России – христианская – 
имеет определенные духовные характеристики: мило-
сердие, самоотверженность, любовь к личным врагам, 
поскольку в каждом человеке христианин видит, пре-
жде всего, образ Божий и стремиться содействовать его 
актуализации, проявлению, прежде всего, именно сво-
им личным отношением к нему (личным примером).

Практика работы с агрессией в традиционной 
игре. Практика работы с агрессией – практика работы 
с взаимоотношениями. И традиционная игра (фоль-
клор) как форма трансляции традиционной культуры 
(культуры, прежде всего, взаимоотношений) позволяет 
носителям этой культуры особым образом недиректив-
но, с сохранением у участников свободы выбора, лич-
ным примером участия в игровых ситуациях оказывать 
влияние на паттерны поведения, прежде всего, на агрес-
сивные за счет вытеснения их культурными примерами. 
Практически в каждой игре такая возможность есть. 
Вовлекая в традиционные игры детей, мы являем им 
примеры поступков, свойственных нашей культуре.

Можно рассмотреть это на примере одной всем из-
вестной («Салки») [3, с. 29] и другой достаточно редкой 
(«Номера») игре. Внешне смысл игры состоит в том, 
чтобы водящий догнал и коснулся кого-то из игро-
ков, тем самым передав ему роль водящего. Однако 
достаточно ли выполнения этого правила для реали-
зации культурного смысла игры. Все игроки различа-
ются по своим физическим данным, т. е. не находятся 
в равных условиях по отношению к правилам игры, 
но включаются в нее на равных! И игра может пойти 
так, что слабейший будет вечной салкой на злую по-
теху остальным, получившим возможность показать 
свое превосходство (такие варианты начала игры слу-
чаются). И в таком варианте развития событий мы име-
ем насилие и агрессию сильных над слабыми, это ка-
жется естественным и соответствует правилам игры. 
Игра превращается в издевательство и тип отношений, 
которые реализуются – все против всех. И это не соот-
ветствует традиционной общинной культуре. Кто при-
нимает решения о характере отношении? Участники. 
То есть сама игра, ее правила еще не являются доста-
точными для возникновения культурных отношений 
в прямом смысле этого слова. Необходимым условием 
трансляции культуры становится наличие в игре доста-
точного количества ее носителей. Именно они, исполь-
зуя условия игры, задаваемые правилами, превращают 
отношения в игре в традиционные и игру делают тради-
ционной. То, что игра пошла не так, быстро становится 
очевидным и для измученного водящего, и для многих 
других. Игра может вообще прекратиться, если нет 
представителей традиции, но в реальной игровой ситу-
ации, они, как правило, находятся и меняют ситуацию 
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противопоставления слабых и сильных на ситуацию 
общения равных. То есть они должны уровнять есте-
ственные способности участников своим поведением, 
показать, что игра – не конкурентная борьба за пер-
вое место, и именно процесс общения в игре ценен 
для участников, способность каждого подыграть дру-
гому, погоняться за ним или убегать от него, учитывая 
его индивидуальные способности. Традиционная игра, 
это – радостное общение, где нет победителей.

Что должно произойти в игровом событии для вос-
становления его игрового статуса? Кто-то, самый со-
вестливый из участников (обладающий ценностями 
традиционной культуры), берущий на себя ответствен-
ность за игру, должен пошалить, поддаться и принять 
на себя роль «Салки», переняв ее от слабого. Это делает-
ся для спасения водящего (по совести, из-за сочувствия) 
причем делается это так, что водящий и остальные 
игроки принимают это не как унижающее достоинство 
слабого действие более сильного, а как успех слабого 
и оплошность сильного. Если это кто-то сделал, то в одно 
мгновение атмосфера в игре меняется. Явным образом 
такое событие происходит, когда в «Салки» подростков 
включается малыш и вся компания старается обеспе-
чить его участие на равных, за счет самоограничения 
своих беговых ресурсов в отношениях с ним, при этом 
сохраняя эти ресурсы в отношениях с равными. И игра 
только тогда состоится по существу, когда участники 
смогут включить этот режим самоограничения, регуля-
тором которого будет учет возможности другого играть 
по правилам на равных. То есть концептуальное требова-
ние равенства участников в игре (оно вытекает из миро-
творческого смысла традиционной культуры) возможно 
только за счет понимания, сочувствия, самоограничения 
с учетом возможностей других участников. Подчер-
кнем – безусловного, бескорыстного самоограничения, 
не продиктованного внешними правилами, а определя-
емого именно внутренней, духовной установкой. Игра 
по правилам переходит в игру по совести. Поэтому важ-
ным является наличие в игре носителей традиционной 
культуры, так как именно они, используя игры как куль-
турную форму, создают ситуацию сообщества равных, 
сопровождающуюся переживанием радости от этого со-
вместного, активного и мирного события. Тут мы и на-
блюдаем феномен воспитания средствами традиционной 
культуры, заражения личным примером, актуализации 
духовного «Я» участников, обусловленного пережива-
ниями чувства счастья-радости, свойственного состояв-
шейся традиционной игре [3]. Именно это чувство радо-
сти для участников является наградой, привлекающим 
в традиционную игру.

Обычно психологи, работая с проблемой психоло-
гической устойчивости, не обращают внимания на ду-
ховные аспекты этого явления [9, c. 215]. Актуальность 
и результативность игровой практики среди детей 
и подростков различных возрастных групп показывает 
наша работа с учреждениями образования и социаль-
ной защиты.

К жестким играм с выраженным болевым воздей-
ствием «агрессора» (битьем), провоцирующего ответ-

ную агрессивную реакцию, относится подростковая 
игра со жгутом «Номера». В этой игре подросток всегда 
неожиданно попадает в ситуацию, когда его или больно 
бьют жгутом, а он должен предпринять действия по сво-
ей защите, или должен защитить того, кого бьют [2]. 
Подчеркнем, что это – игра, т. е. добровольная актив-
ность по правилам. Все сидят на стульях в кругу, у них 
на коленках сидят другие участники-защитники. Одни 
коленки свободные. Водящий предлагает защитникам 
присвоить себе публично двухзначный номер, чтобы 
его можно было вызвать на незащищенные коленки 
и так их защитить. После этого водящий «от души» 
лупит жгутом (вариант жгута – флотский ремень) 
по свободным коленкам, пока побиваемый не позовет 
к себе защитника, выкрикнув его номер. Со стороны 
игра воспринимается как очень жестокая, агрессивная. 
Естественная реакция на агрессию – ответная агрессия, 
обычный паттерн поведения, сопровождающийся раз-
дражением, гневом, яростью (специфический признак 
агрессии [1]). В рефлексивном же самонаблюдении 
участников этой игры агрессивная реакция не замеча-
ется. То есть игра позволяет иначе переживать очевид-
ную телесную агрессию, которая, собственно, и создает 
впечатление агрессии у внешнего наблюдателя!

Изначально болевые ощущения лишают участни-
ка способности осуществлять простые эффективные 
защитные действия, телесные ощущения подавля-
ют сознание (тело же хочет действовать – дать сдачи, 
увернуться, но правила не позволяют). Наблюдение 
за поочередной неожиданной беспомощностью вызы-
вает удивление, веселье и смех у участников. Все ста-
раются помочь припомнить хоть какой-нибудь номер, 
выкрикивая их.

За счет чего не возникают агрессивные реакции 
на очевидную телесную агрессию? Согласно фрустра-
ционной теории агрессии, стержнем ее является са-
мость, упертость, обусловливающая ситуацию фрустра-
ции. Здесь же такая ситуация моделируется в особых 
условиях, когда помощь доступна и выход из фрустра-
ции открывается сосредоточением воли не на противо-
стоянии агрессии, а на обращении за помощью. То есть 
агрессия снимается в игре неформальным приняти-
ем правил (я хочу испытать боль и свою способность 
справляться с ней, я готов искренне показать ведущему, 
каково мне это), а это возможно только смирением, под-
чинением естественных реакций тела и естественных 
эмоциональных реакций усилиям духа. А смирение 
в этой игре инициируется нуждой обращения за помо-
щью. Для многих участников это открытое признание 
своей беспомощности и обращение за помощью к дру-
гим, готовым ее оказать, меняет картину мира.

В плоскости психологической трудно заметить 
объяснения причины счастья-радости, открывающего-
ся в игре [3]! Объяснение лежит в области сдвига до-
минанты на Другого, на отказ от самости. Психологи 
развивают психологическую устойчивость, опираясь 
на самость, на самоуверенность. В этом идея такого 
психологического воспитания. А духовное воспитание, 
наоборот, дистанцируется от самости, как опоры по-
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ступка, и опирается на ценности интерперсональные, 
которым самость подчиняется и ею при совершении 
поступка жертвуют. В «Номерах» самость находит свое 
место. С одной стороны, она укрепляется, чувство соб-
ственной силы, способности противостоять агрессии 
возрастает, и это радует участника. С другой стороны, 
появляется другого рода радость. Радость от доверия 
Другому (ты открываешься в своих переживаниях боли, 
и Другой учитывает это в игре), радость от сочувствия 
Другому (ты чувствуешь как другой переносит боль 
и учитываешь это в игре и лупишь его с милосердием!) 

Выводы. Обращение к традиционной игре детей 
и взрослых, и через нее к традиционной культуре мо-
жет стать одним из решающих факторов противостоя-
ния атомизации современного общества, порожденного 
рыночной идеологией, стать одним из условий возврата 
к христианским ценностям. Ведь в обществе, где цен-
ностью стала прибыль, где все разрешено, что не запре-
щено законом, совесть молчит, действует закон. В тра-
диционной игре есть условия пробуждения совестных 
духовных отношений. В традиционной игре, как нам 
представляется, находит практическое решение пробле-
ма закона и благодати (совести). Правила игры (закон) 
создают условия действия благодати.

Традиционная игра может и не состояться, остано-
виться на фазе самоограничения самости правилами 
игры, на фазе реализации ценностей самопроявления, 
самореализации в рамках, которые представляют пра-
вила. Встреча с Другим может не состояться, чувство 
сопричастности Другому не возникнуть. Это является 
основной проблемой ведущих игру, тех, кто готов разы-
грать ее в воспитательных, коррекционно-профилакти-
ческих целях. 

Традиционная игра по правилам предполагает уча-
стие носителей традиционной культуры, переводящей 
игру по правилам в игру по совести, с сохранением 
правил. Этим принимаются не формальные правила, 
а смысл игры как общения равных. Также она пред-
полагает примат духа над эмоциями и телом; как куль-
турная форма игра реализует свою функцию только 
при участии в игре носителей традиционной культуры 
(носителей духовных ценностей).

Традиционная игра является формой трансляции 
традиционной культуры отношений и может быть хо-
рошей формой традиционного духовного воспитания. 
Многолетняя работа с детьми и психологическое экс-
периментальное исследование показали актуальность 
и перспективность использования игры со всеми воз-
растными группами детей в учреждениях образования 
и социальной защиты и положительное влияние игры 
на состояние детей, особенно, на их взаимоотношения 
в условиях развития новых феноменов (социальный 
остракизм) [4; 10]. Трудности использования такого 
культурного игрового потенциала, прежде всего, си-
стемные, определяются характером отношений с деть-
ми и между сотрудниками, сложившимися в органи-
зации. Режим, напоминающий режимные учреждения 
ФСИН, не оставляет места игровым ситуациям, осно-
ванным на традиционной культуре. Жесткость и фор-

мальность требований является питательной почвой 
для агрессии. Добрым личным отношениям, характер-
ным для игры и традиционной культуры, в таких усло-
виях трудно проявиться.

Как особая культурная форма игра выступает фор-
мой институциализации личных отношений участни-
ков игры с носителем традиционных ценностей. Живая 
традиционная игра, по сути – визитка народа, средство 
национальной идентификации в какой-либо общности, 
в которой представлено разнообразие вариантов игр 
и участников. 
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Учет требований ФГОС‐2 на ступени основного 
общего образования позволяет выделить ключевое на-
правление – психологическое сопровождение развития 
личности и социализации обучающихся: психологиче-
ская помощь в решении задач личностного и ценност-
но‐смыслового самоопределения и саморазвития [5]. 
Поэтому, основной целью психолого‐педагогической 
деятельности в период обучения ребенка на ступени 
основного общего образования является создание пе-
дагогических и социально‐психологических условий, 
позволяющих ему успешно обучаться и развиваться. 
Для последовательного достижения поставленной цели 
педагогическим коллективом и психологом школы тре-
буется решение следующих задач:

1. Проведение диагностического обследования 
школьников (выявление особенностей познавательной 
деятельности; психологических особенностей лично-
сти; эмоционального состояния и особенностей адапта-
ции к основной школе).

2. Проведение индивидуальной и групповой кор-
рекционно‐развивающей работы с детьми «группы 
риска» с целью коррекции психологических проблем, 
которые выявлены психодиагностическим исследо-
ванием. На этом этапе решаются следующие подза-
дачи:

– развитие у детей когнитивных умений и способ-
ностей, необходимых для успешного обучения в основ-
ной школе и перехода в старшую школу;
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– развитие у учащихся социальных и коммуника-
тивных умений, необходимых для установления кон-
структивных межличностных отношений со сверстни-
ками и педагогами;

– формирование устойчивой учебной мотивации 
на фоне позитивной «Я‐концепции» обучающихся.

3. Проведение психолого‐медико‐педагогического 
консилиума с целью оценки психолого‐педагогическо-
го статуса ребенка и определения стратегии сопрово-
ждения, путей решения проблем адаптации, обучения 
и личностного развития ребенка, его профессионально-
го самоопределения.

4. Проведение индивидуальных или групповых 
консультаций для родителей по проблеме оказания 
помощи ребенку в новых для него условиях, соответ-
ственно возрастным особенностям детей.

5. Проведение индивидуальных и групповых кон-
сультаций для учителей с целью создания ситуации 
сотрудничества, рекомендаций по оказанию помощи 
и поддержки детям, имеющим проблемы с адаптацией 
к основной школе и профессионального самоопределе-
ния обучающегося.

Основными направлениями деятельности педагога‐
психолога на этом этапе образования являются:

1. психологическое сопровождение образователь-
ного процесса: участие в обеспечении эффективности 
учебной деятельности;

2. психологическое сопровождение развития лич-
ности, социализации обучающихся: психологическая 
помощь в решении задач личностного и ценностно‐
смыслового самоопределения и саморазвития, помощь 
в решении проблем социализации, формирования жиз-
ненных навыков;

3. психологическое сопровождение адаптации 
на новом этапе обучения и перехода на новый образо-
вательный уровень: сопровождение адаптации к основ-
ной школе, сопровождение перехода к обучению в стар-
шей школе;

4. психологическое сопровождение деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 
содействие формированию ориентации на здоровый 
образ жизни, профилактика и коррекция употребления 
психоактивных и психотропных веществ, профилакти-
ка неврозов;

5. психологическое сопровождение профессиональ-
ного самоопределения, предпрофильной подготовки.

Основой содержания психологической службы 
и работы школьного психолога является также и обе-
спечение здорового развития личности каждого ребен-
ка, коррекция различных затруднений в личностном 
росте, проблема профессиональной ориентации и са-
моопределения. 

Педагог-психолог работает непосредственно 
с субъектами образовательного процесса и обеспечива-
ет взаимодействие всех уровней деятельности образо-
вательной организации, как по организационным, так 
и по содержательным вопросам.

С обучающимися – сопровождение учебной де-
ятельности, помощь в достижении предметных, ме-

тапредметных и личностных образовательных ре-
зультатов, развитии мотивационной, познавательной 
и эмоционально‐волевой сфер. Консультирование 
по вопросам организации учебной деятельности, вклю-
чая построение взаимоотношений в процессе учебной 
деятельности, оценку достигнутых и корректировку 
учебных действий. Выявление трудностей обучения, их 
причин и путей преодоления; оказание помощи в по-
строении индивидуальных образовательных маршру-
тов и тому подобное.

С родителями – повышение уровня психологиче-
ской компетентности по вопросам закономерностей 
и специфики протекания учебной деятельности, учеб-
ной мотивации, особенностей формирования пред-
метных, метапредметных и личностных результатов 
образования. Консультирование по выбору системы 
обучения, образовательного учреждения, профильного 
класса, развитию у детей навыков организации соб-
ственной учебной деятельности, самооценке результа-
тов учебной деятельности, построению конструктив-
ных взаимоотношений, навыков взаимопомощи.

 Сопровождение формирования ценностных осно-
ваний самоопределения во время учебной и внеучебной 
деятельности, профилактика «страхов» и так далее.

С педагогами – повышение уровня психологиче-
ской компетентности по вопросам учебной и педаго-
гической деятельности, участие в создании условий, 
способствующих формированию предметных, мета-
предметных и личностных результатов образования.

Консультирование по организации, выбору спосо-
бов и методов построения педагогической деятельно-
сти с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся (мотивирование, целеполагание, 
оценивание, организация и др.), по возникающим у пе-
дагогов трудностям в обучении отдельных учащихся, 
их причинам и путям преодоления, по построению ин-
дивидуальных образовательных маршрутов и другое.

С администрацией – помощь в планировании и про-
ектировании образовательной деятельности с учетом 
специфики образовательного учреждения, выработан-
ных целевых ориентиров и запланированных результа-
тов, возрастных и индивидуальных особенностей обу-
чающихся; в определении и дифференциации запросов 
и потребностей родителей, выступающих в качестве 
заказчиков образовательных услуг. Участие и помощь 
в подборе эффективных технологий, создающих ком-
фортную и развивающую атмосферу учебной деятель-
ности, в разработке системы мониторинга образова-
тельных результатов [6].

Изменения социально-экономической ситуации 
в стране, принятие новых законодательных актов в сфе-
ре образования диктуют не только необходимость кор-
ректировки целей образования, учитывающих госу-
дарственные, социальные и личностные потребности 
и интересы обучающихся, но и совершенствование 
психологического обеспечения образовательной дея-
тельности с учетом новых требований к психолого-пе-
дагогическим условиям реализации образовательных 
программ.
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Современные научные исследования констатируют 
неравномерность психического развития, рост числа 
детей с проблемами развития различной этиологии, 
снижение уровней психического и психологического 
здоровья, физического развития, расширение и рас-
пространение функциональных нарушений и хрони-
ческих заболеваний у обучающихся в разные периоды 
обучения. Актуализируются и различного рода риски: 
рост игровой и интернет-зависимостей, десоциализа-
ция, виктимность, явления насилия, агрессии, противо-
правных действий и антисоциального поведения об-
учающихся; вовлечение в потребление психоактивных 
и психотропных веществ; суицидальное поведение; 
раннее начало половой жизни; межэтничческая напря-
женность и межнациональные конфликты. 

Подобные тенденции связаны, в том числе, 
с изменениями семьи как социального института, 
что порождает новую социальную ситуацию развития 
обучающихся, а также с расширением возможностей 
доступности средств массовой информации и иных ре-
сурсов при низком уровне безопасности информацион-
ной среды для обучающихся.

В связи с чем должностные обязанности не опреде-
ляют уровень влияния педагога-психолога на субъекты 
образовательного процесса. Этот уровень определяется 
исключительно личностью психолога и его взаимоот-
ношениями с коллективом. «Существует схема сопод-
чинения и взаимодействия» [3]. 

 

 

 

 

 
 
 

Педагог-
психолог 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагогические работники 

Руководитель учреждения 

Схема 1. Место педагога-психолога в системе управления 
общего и профессионального образования

Согласно данной схеме педагог-психолог непосред-
ственно подчиняется руководителю образовательного 
учреждения, при этом находится на одном уровне с за-
местителем директора по воспитательной работе. 

Такое взаимодействие носит коллегиальный харак-
тер и позволяет решать возникающие проблемы наибо-
лее оперативно и эффективно. В частности, психологи-
ческая коррекция и развитие предполагает участие:

– в формировании жизненной позиции, ориенти-
рованной на здоровый образ жизни, навыков здорово-
го образа жизни, приемов и способов саморегуляции, 
способствующих поддержанию психологического здо-
ровья, и прочее;

– в формировании психологической устойчивости 
к различного рода зависимостям, алкоголизму, табако-
курению, ВИЧ/СПИДу;

– в развитии мотивации на осознанный здоровый 
образ жизни;

– в проведении коррекционно‐развивающей работы 
с обучающимися с элементами неблагополучия в пси-

хологическом здоровье (тревожность, страхи, агрессив-
ность, неадекватная самооценка);

– в коррекции некоторых характеристик девиантно-
го поведения;

– в развитии стратегий и навыков самосохранитель-
ного поведения у подростков (оценка социальной си-
туации и принятие ответственности за свое поведение 
на себя, избегание угрожающих ситуаций, связанных 
с ПАВ, умение сказать «нет» и др.);

– в формировании и развитие адекватной самооцен-
ки и целостной идентичности, полоролевой ориента-
ции, способности делать выбор;

– в развитии навыков коммуникации со сверстника-
ми и взрослыми [6].

Психологическая профилактика включает в себя 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
детей, просветительскую деятельность, создание благо-
приятного психологического климата и разработку кон-
кретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспита-
ния, обучения и развития.

В процессе взаимодействия педагог-психолог при-
нимает участие в работе психолого‐медико‐педагоги-
ческого консилиума (ПМПк) по вопросам динамики 
обучения и уровня социальной адаптации в процессе 
перехода обучающегося на новый образовательный 
уровень, оценки психолого‐педагогического статуса ре-
бенка и определения стратегии сопровождения, путей 
решения проблем адаптации, обучения и личностного 
развития ребенка (с привлечением педагогов и родите-
лей в качестве экспертов для оценки уровня социально‐
психологической адаптации).

Таким образом, только при взаимодействии содер-
жания всех субъектов процесса образования и выбран-
ных организационных форм можно говорить о школ, 
как институте социализации, в котором большая роль 
отводится школьным психологам, осуществляющим 
мониторинг различных аспектов содержания школьной 
среды.
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Введение. Для подготовки специалистов, отвеча-
ющих современным требованиям, необходимо нали-
чие преподавателей, обладающих высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Образовательные 
организации ФСИН России готовят кадры для уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации. 
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Концепция развития уголовно-исполнительной систе-
мы России до 2030 года ставит перед научно-педаго-
гическим сообществом задачу по подготовке сотруд-
ников, способных отвечать на современные вызовы, 
стоящие перед уголовно-исполнительной системой.

 Тесная взаимосвязь между профессиональным 
уровнем педагога и профессиональным уровнем 
будущих сотрудников пенитенциарной системы 
заставляет всерьез задумываться о поиске новых 
или реабилитации давно известных форм повыше-
ния квалификации педагогических работников.

Повышение квалификации – это одновременно 
и право, и обязанность педагогических работников, 
так как, с одной стороны, педагогические работники 
имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельно-
сти не реже чем один раз в три года (ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), а с другой 
стороны, педагогические работники обязаны систе-
матически повышать свой профессиональный уро-
вень (ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ) [1]. 

В Законе об образовании речь идет, в первую 
очередь, о формальных, то есть официально утверж-
денных формах профессионального развития педаго-
гов, обязательных курсах повышения квалификации 
через определенный промежуток времени. Однако 
непрерывное педагогическое образование должно 
включать в себя не только, и не столько обязатель-
ный минимум, закрепленный нормативными акта-
ми, сколько постоянное профессиональное развитие 
в соответствии с актуальными профессиональными 
потребностями. Именно такой формой профессио-
нального общения и развития педагогов является пе-
дагогическая мастерская. 

Цель исследования – обобщить опыт по орга-
низации и проведению педагогических мастерских 
как формы профессионального общения и развития 
педагогов на основе изучения их профессиональных 
потребностей.

Объектом исследования является деятельность 
по организации и проведению педагогических ма-
стерских на базе ведомственных вузов.

Предметом исследования является педагогиче-
ская мастерская как форма профессионального раз-
вития педагогов ведомственных образовательных 
организаций.

Для решения поставленных задач был опреде-
лен и использован комплекс методов исследования: 
эмпирическое исследование опыта проведения пе-
дагогических мастерских в ведомственных образо-
вательных организациях, изучение потребностей 
педагогов высшей школы в профессиональном раз-
витии, анализ результатов участия профессорско-
преподавательского состава в работе педагогических 
мастерских.

Профессиональная компетентность преподавате-
ля вуза включает в себя следующие базовые состав-
ляющие:

– научно-предметная компетентность, которая 
заключается в подготовке преподавателей по двум 
основным направлениям – научно-исследовательско-
му и учебно-методическому;

– психолого-педагогическая компетентность, 
согласно которой преподаватели знакомы с психо-
логическими особенностями обучающихся, умеют 
использовать эти знания в учебном процессе, про-
фессионально ориентируются в современных дости-
жениях педагогической науки и владеют разнообраз-
ными технологиями обучения;

– коммуникативная компетентность, которая за-
ключается в том, что преподаватель обязан уметь 
выступать в студенческой или иной аудитории, ис-
пользуя вербальные и невербальные средства обще-
ния, вести беседу или дискуссию со студентами, 
всесторонне и объективно воспринимать человека – 
партнера по общению и при этом вызывать у него 
доверие и желание к совместной деятельности;

– социально-организационная компетентность, 
необходимая преподавателю, которому часто при-
ходится выступать в роли руководителя или органи-
затора, например, при проведении различных заня-
тий, руководстве научно-исследовательской работой 
обучающихся, в кураторской работе, общественной 
и других видах деятельности;

– креативная компетентность, в структуру кото-
рой входит способность к творчеству и со-творчеству, 
способность к решению проблемных задач, способ-
ность к анализу, синтезу, к предвосхищению различ-
ных ситуаций;

– информационная компетентность, то есть го-
товность к использованию новейших технологиче-
ских средств в учебном процессе. 

В настоящее время особенно популярной 
в направлении совершенствования профессиональ-
ной компетентности педагога является идея «обучаю-
щегося сообщества». Суть такого сообщества заклю-
чается в том, что его представители на рабочем месте 
регулярно вступают между собой в коммуникацию 
с целью обмена опытом, выработки практических ре-
комендаций и поиска новых, более эффективных под-
ходов к решению поставленных перед ними или обна-
руженных ими самими профессиональных задач.

Основа такого сообщества – совместная иници-
атива, понимаемая и разделяемая его членами. Спо-
соб функционирования – многочисленные встречи, 
разнообразные виды деятельности, объединяющие 
членов в социальную группу. Результат, выработан-
ный сообществом, – создаваемые членами совмест-
ные продукты (ресурсы и средства, стиль общения, 
повседневная практика и др.).

В таком сообществе обучение организовано 
«своими силами», и все работают как единый нефор-
мальный коллектив, где каждый решает свои образо-
вательные задачи с помощью других членов коллек-
тива, при этом с его помощью решают свои задачи 
остальные. Одной из форм работы обучающегося со-
общества является педагогическая мастерская.
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Педагогическая мастерская, созданная на базе 
кафедры иностранных языков Академии ФСИН Рос-
сии, решает следующие задачи:

– обмен опытом работы;
– развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей;
– знакомство с новейшими педагогическими тех-

нологиями;
– формирование готовности к использованию 

средств информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе;

– расширение общего и профессионального кру-
гозора профессорско-преподавательского состава.

В основе работы Педагогической мастерской ле-
жат следующие принципы:

– актуальность и новизна;
– практическая направленность (выступления 

преподавателей должны содержать конкретные при-
меры и сопровождаться практическими рекоменда-
циями); предлагаемые материалы (задания, упраж-
нения) могут быть внедрены в учебный процесс);

– профессионально-ориентированная направлен-
ность предлагаемых для использования в учебном 
процессе материалов;

– интерактивный характер семинаров (участники 
обсуждают предлагаемый материал и вырабатывают 
рекомендации по их использованию в образователь-
ном процессе).

Тема первого проведенного учебно-методического 
семинара «Особенности обучения иностранным язы-
кам в электронной образовательной среде» особенно 
актуальна в условиях, когда интеграция дистанцион-
ной модели обучения в традиционный образователь-
ный процесс становится одним из приоритетных на-
правлений модернизации высшего образования. В ходе 
семинара были разобраны наиболее эффективные ме-
тоды дистанционной работы, были выявлены типич-
ные недостатки в организации обучения в электронной 
образовательной среде. Профессиональная дискуссия 
позволила выработать практические рекомендации 
по проведению занятий в дистанционном формате.

Учебно-методические семинары «Статус русско-
го языка в России и за рубежом» и «Знание и соблю-
дение норм современного русского литературного 
языка как компонент профессиональной компетент-
ности преподавателя» состоялись на базе областной 
библиотеки имени Горького. Собравшиеся познако-
мились с концепцией гуманитарной политики Рос-
сии за рубежом, законопроектом о защите русского 
языка и затронули дискуссионные вопросы, каса-
ющиеся ответственности за соблюдение языковых 
норм. Участники обсудили составляющие професси-
ональной компетентности педагога и рекомендации 
по совершенствованию языковой грамотности, рас-
смотрели языковые нормы, которыми должен вла-
деть преподаватель высшей школы.

Один из семинаров прошел на базе Владимирско-
го юридического института ФСИН России. Коллеги 
с кафедры профессиональной языковой подготовки 

продемонстрировали возможности лингафонного 
кабинета, поделились наработками в области препо-
давания иностранных языков в ведомственном вузе. 

В рамках работы Педагогической мастерской 
преподаватели кафедры также приняли участие 
в учебно-методическом семинаре, который проходил 
на базе родственной кафедры Рязанского института 
(филиала) Московского политехнического универси-
тета. Участники семинара познакомились с направ-
лениями работы по обучению иностранным языкам 
студентов различных специальностей, с материаль-
ной базой института и с методическими разработ-
ками преподавателей кафедры. В ходе обсуждения 
актуальных вопросов современного высшего обра-
зования были затронуты проблемы информатизации 
учебного процесса, оптимального использования 
технических средств обучения и лингафонных каби-
нетов, других способов повышения эффективности 
изучения иностранных языков в неязыковых вузах. 

Преподаватели кафедры не только обучают кур-
сантов и студентов, но и обеспечивают лингвистиче-
ское сопровождение научных мероприятий, выполняя 
переводы на английский язык материалов научных 
конференций и форумов. Именно поэтому тема се-
минара «Использование систем машинного перевода 
для перевода на английский язык текстов профессио-
нальной направленности» оказалась столь актуальной 
и своевременной. Участники семинара обсудили осо-
бенности различных типов электронных переводчи-
ков, обращая внимание на недостатки, свойственные 
машинному переводу, и выработали рекомендации 
по подготовке исходного текста к машинному перево-
ду и его последующему редактированию.

Безусловно, существенное влияние на плодот-
ворную работу педагогической мастерской оказыва-
ет личность спикера. Именно поэтому в качестве ос-
новных докладчиков выступают наиболее опытные 
и квалифицированные преподаватели, обладающие 
уникальными компетенциями. 

Непрерывное образование педагогов в формате 
педагогической мастерской является потребностью 
нового времени. Подобный подход к повышению 
квалификации педагогов без отрыва от производства 
выстраивается на основе изучения его потребно-
стей. Оценка потребностей в профессиональном раз-
витии лежит в основе планирования деятельности 
мастерской. Работа педагогической мастерская на-
правлена на всестороннее повышение квалификации 
и профессионального мастерства педагога, развитие 
и рост его творческого потенциала, повышение ка-
чества и эффективности 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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В условиях нестабильности процессов, протекаю-
щих в мировом сообществе, профессиональной подго-
товке кадров для подразделений по делам несовершен-
нолетних отводится особая роль. Инспектор по делам 
несовершеннолетних как кадровая единица органов 

внутренних дел Российской Федерации ежедневно 
сталкивается с феноменом семейного неблагополучия. 
Поскольку происходят серьезные социально значимые 
изменения, которые оказывают влияния на все обще-
ство в целом, но наибольшему воздействию подверже-



№ 1 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

70 PEDAGOGICAL SCIENCES

ны несовершеннолетние в силу своих психологических 
особенностей, а также возрастных изменений. За по-
следние несколько лет российское общество потрясли 
такие события, как: пандемия COVID-19, специаль-
ная военная операция на Украине, изменения в зако-
нодательстве, которые оказали безусловное влияние 
как на подготовку будущих инспекторов ПДН к работе 
с неблагополучными семьями, так и в целом на систему 
МВД России. 

В Российской Федерации распространено семей-
ное неблагополучие, случаи жестокого обращения 
с детьми, осуществления всех форм насилия в их от-
ношении, данные проблемы являются одними из ос-
новных проблем в сфере детства, которые нашли свое 
отражение в «Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2018–2027 годы». Это требует 
существенных усилий образовательных организаций 
МВД Росси по формированию профессиональной 
компетентности выпускников в данной области, так 
как большинство из них имеют отдаленные представ-
ления о работе с неблагополучными семьями, которые 
являются основным объектом воздействия в деятель-
ности инспектора ПДН.

Организация социально-педагогической работы 
с неблагополучными семьями в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних реализуется в четком соот-
ветствии с нормами действующего законодательства. 
Свою профессиональную деятельность инспектор ПДН 
реализует в строгом соответствии с нормативными пра-
вовыми актами, которые в свою очередь можно разде-
лить на три группы:

1) международные нормы и стандарты в сфере про-
филактики правонарушений несовершеннолетних;

2) российское законодательство, регулирующее де-
ятельность органов внутренних дел в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних;

3) ведомственные нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность подразделений по де-
лам несовершеннолетних.

Первое, на что необходимо обращать внимание, 
организация социально-педагогической работы с не-
благополучными семьями требует понимания причин 
семейного неблагополучия, анализа состояния семьи 
и определения на этой основе адресных мер социаль-
но-педагогической помощи, а это невозможно без зна-
ний, умений и навыков, которые усваиваются в про-
цессе профессионального обучения. Исследователи 
отмечают высокую внушаемость детей, формирование 
их поведения, в основном основанного на подражании, 
зависимость от родителей, влияние окружающей сре-
ды. Характерные черты психологической атмосферы 
в неблагополучных семьях оказывают серьезное нега-
тивное воздействие на развитие и благополучие детей, 
оставляя долгосрочные следы на их эмоциональном 
и психологическом состоянии. Наблюдая и испытывая 
на себе принуждение, подавление и насилие с детских 
лет, ребенок, в силу отсутствия иного жизненного опы-
та и действия механизма подражания, усваивает демон-
стрируемую норму поведения. 

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя осуществляет подготовку социально-пе-
дагогический кадров для дальнейшего прохождения 
службы в подразделениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел на основании Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 44.05.01 Педа-
гогика и психология девиантного поведения. 

В образовательной сфере технологический подход 
к обучению определяет его конструирование на основе 
социального заказа образовательных ориентиров, целей 
и содержания обучения. Л. С. Седаева в технологии об-
учения выделяет «упорядоченный набор стандартных 
процедур выполнения практических учебных действий 
и мыслительных операций, обладающий универсаль-
ностью по отношению к определенному типу содержа-
ния учебного материала и к учебным характеристикам 
конкретного учащегося и обеспечивающий получение 
результата, на который ориентирована данная техноло-
гия» [10].

Условием построения данного процесса выделяют: 
 – согласование потребностей обучающихся с по-

требностями практической деятельности и, на этой ос-
нове, проектирование их индивидуального пути разви-
тия (И. Ф. Бережная, И. В. Чечиковой) [2, 14]; 

 – учет закономерностей освоения конкретной 
учебной дисциплины и профессионального становле-
ния обучающегося, построение технологий обучения 
на основе субъектного взаимодействия преподавателя 
и обучающегося, в «логике контекстного обучения», 
обеспечивающего «переход учебной деятельности 
в учебно-профессиональную» (А. М. Берестовский) [3];

 – системность и этапность такой подготовки, 
при этом организуя ее, необходимо «использовать 
разнообразные формы и методы, регулярно внедрять 
новые образовательные технологии, обеспечиваю-
щие достижение целей на каждом этапе подготовки» 
(Е. А. Никитская) [7].

Э. М. Габитова отмечает заинтересованность рабо-
тодателей при приеме выпускника на работу, в такой 
его характеристике, как профессиональная компетент-
ность, выделяя полифункциональные (в области смеж-
ных профессий) и транспрофессиональные (в области 
родственных профессий) компетенции, позволяющие 
специалисту включаться в межпрофессиональное вза-
имодействие [4].

И. В. Ульянова, Ю. Н. Русскова рассматривают про-
фессиональные компетенции как сложное образование, 
состоящее из трех компонентов: когнитивный, деятель-
ностный и личностный, каждый из которых взаимодо-
полняют друг друга и способствуют развитию профес-
сиональной компетентности инспекторов ПДН [8, 12]. 
Под профессиональной подготовленностью сотрудника 
ПДН к работе с неблагополучными семьями, как вы-
деляет Ю. И. Курипченко, понимается «характеристика 
сотрудника ПДН, определяющая наличие у него профес-
сиональной подготовки к работе с неблагополучными се-
мьями на уровне полученных знаний, сформированных 
умений, мотивов и профессиональных компетенций» [6].
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Согласно учебному плану данного направления 
подготовки, являющегося нормативным докумен-
том, определяющим его общее направление и содер-
жание, последовательность, интенсивность и сроки, 
подготовка к работе с неблагополучными семьями 
охватывает масштабный блок учебных дисциплин, 
в рамках которых формируются семь профессиональ-
ных (далее ПК) и четыре общепрофессиональных (да-
лее ОПК) компетенции, непосредственно влияющих 
на то, как выпускники будут выполнять свои обязан-
ности. Подготовку инспектора по делам несовершенно-
летних к работе с неблагополучными семьями, с нашей 
точки зрения, можно разделить на два больших блока:

Диагностика и профилактика в сфере семейного 
неблагополучия, включает в себя ОПК 3, 9 и ПК 13, 38, 
отражающие способности взаимодействовать с различ-
ными учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе с общеобразовательными учреждениями, органи-
зации правовой пропаганды, роботы с различными ис-
точниками информации и владения оперативной обста-
новкой на обслуживаемой территории. При этом ОПК 
3 включает умения планировать и осуществлять такую 
деятельность, используя различные формы, методы 
и средства, мероприятия по профилактике социального 
неблагополучия семьи; ОПК 9 устанавливать причины 
(проблемное поле) социального неблагополучия семьи; 
ПК 13 – выявлять семейную дезадаптацию несовер-
шеннолетних и осуществлять ее коррекцию; ПК 38 – 
выявлять родителей (законных представителей, долж-
ностных лиц), не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющих обязанности по воспитанию, об-
учению и (или) содержанию несовершеннолетних. Это 
связано с тем, что основными причинами преступлений 
в отношении несовершеннолетних выделяют семейное 
неблагополучие, безнадзорность подростков, а также 
бесконтрольное свободное времяпровождение. В этой 
связи органами внутренних дел на постоянной осно-
ве проводятся мероприятия по выявлению родителей, 
не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Данные компетенции реализуются совместно кафе-
драми:

– ОПК 3 – административного права, криминоло-
гии, педагогики, оперативно-разыскной и администра-
тивной деятельности;

– ОПК 9 – криминологии, административной дея-
тельности, педагогики, психологии, юридической пси-
хологии;

– ПК 13 – педагогики, психологии, юридической 
психологии;

– ПК 38 – педагогики и административной деятель-
ности.

2. Социально-педагогическая работа с неблагопо-
лучными семьями. В ее основе лежит понимание причин 
семейного неблагополучия, умения анализировать со-
стояние семьи и определить адресные меры социально-
педагогической помощи, а это невозможно без знаний, 
умений и навыков (компетенций). Необходимые компе-
тенции представлены ОПК 10, ПК 1, 6, 10, 11 и 13, в ко-

торые включены такие способности, как: вести работу 
по социальному оздоровлению семьи; осуществлять 
коррекцию негативных воспитательных воздействий, 
оказываемых на детей и подростков со стороны семьи; 
работать с родителями (иными законными представи-
телями несовершеннолетних), не исполняющими свои 
обязанности по их обучению, воспитанию, содержа-
нию и отрицательно влияющих на их поведение, либо 
жестоко обращающихся с ними; вести социально-пе-
дагогическую работу и оказывать правовую помощь, 
как несовершеннолетним, так и их семьям, в случаях 
нахождения таких семей в трудной жизненной ситуа-
ции. ПК-39 – включает розыск несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей. 

Основная задача в организации социально-педа-
гогической работы с неблагополучными семьями ин-
спекторами ПДН – помочь семье осознать проблему, 
которая мешает нормальной жизнедеятельности, а это 
невозможно без теоретической и практической базы. 
Благодаря междисциплинарному подходу курсанты 
и слушатели, обучающиеся по данной специальности, 
имеют комплексное представление о специфики рабо-
ты с обозначенной категорией лиц. Данные компетен-
ции реализуются совместно кафедрами:

– ОПК 5 – уголовного права, уголовного процесса, 
административной деятельности, административного 
права, гражданского права, педагогики;

– ОПК 10 – административной деятельности и пе-
дагогики;

– ПК 1 – административной деятельности, педаго-
гики, психологии, юридической психологии;

– ПК 6 – педагогики, психологии, юридической 
психологии, гражданского правка, административной 
деятельности; 

– ПК 10 – административной деятельности, педаго-
гики, психологии, юридической психологии, граждан-
ского права, философии;

– ПК 11– педагогики, психологии, юридической 
психологии;

– ПК 39 – административной деятельности и педа-
гогики.

Формирование профессиональной компетентности 
в области работы с неблагополучными семьями проис-
ходит в процессе теоритической и практической подго-
товки:

– теоретическая подготовка: в рамках лекционных 
занятий курсанты (слушатели) получают необходимую 
базу по изучаемым дисциплинам, в частности: обще-
ственные явления и процессы, теоретические основы 
психологии и педагогики, блок юридических дисци-
плин (в своей деятельности инспектора ПДН руковод-
ствуются нормативно-правовыми актами, а не только 
психолого-педагогическими знаниями). В ходе семи-
нарских занятий, посредством специально организо-
ванного диспута, в котором курсанты и слушатели, 
отстаивая свою точку зрения касательно той или иной 
социально-педагогической проблемы, получают воз-
можность не только проанализировать уже имеющие-
ся выводы, но и предложить абсолютно новое решение 



№ 1 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

72 PEDAGOGICAL SCIENCES

обсуждаемой проблеме. При этом активизируется логи-
ческое мышление, формируются коммуникативные на-
выки и навыки разрешения конфликтных ситуаций, ко-
торые могут возникать в ходе отстаивания своей точки 
зрения, формируется целостное представление по из-
учаемой проблеме.

– практическая подготовка: на сегодняшний день 
практико-риентированный подход является ведущим. 
Такая подготовка традиционно считается основным 
средством закрепления знаний, формирования умений, 
преобразующихся в навыки. Как способ закрепления 
теоретических знаний, например, кафедрой педагоги-
ки УНК ПСД активно используется метод CASE-study, 
который позволяет отработать внештатные ситуации, 
которые могут возникнуть в будущей профессиональ-
ной деятельности. В ходе учебной практики, организо-
ванной с курсантами данного направления подготовки 
со 2 курса, реализуется возможность использования 
теоретических познаний при освоении функциональ-
ных обязанностей, овладеть методикой взаимодействия 
с такими семьями под руководством опытного настав-
ника.

Объединить теорию и практику данного вопро-
са позволяет научно-исследовательская деятельность 
курсантов и слушателей, способствующая систематиза-
ции знаний и исследованию передового практического 
опыта. Участие курсантов и слушателей в научно-пред-
ставительских мероприятиях различного уровня (меж-
вузовские, региональные, всероссийские, международ-
ные научно-практические конференции) по вопросам 
педагогики и психологии, а также другим дисциплинам, 
изучаемым в рамках учебного плана, как реализовать 
собственный научно-исследовательский потенциал, так 
и ознакомиться с передовым опытом теоретиков и прак-
тиков в данных областях. Так, согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», сотрудники органов внутренних дел 
являются субъектами системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних [1]. 
Поэтому для проведения комплексной работы необхо-
димо не только четко налаженное взаимодействие субъ-
ектов системы профилактики по вопросам семейного 
неблагополучия, но и комплексная подготовка кадро-
вых единиц для успешной работы с указанной катего-
рией семей. Профилирующие кафедры, такие как педа-
гогики, административной деятельности, юридической 
психологии, организуют круглые столы и мероприятия, 
в рамках которых команды курсантов и слушателей, об-
учающихся по разным направлениям подготовки, взаи-
модействуя между собой, решают практические задачи 
в области предупреждения и пресечения совершения 
несовершеннолетними преступлений и администра-
тивных правонарушений. Такие мероприятия учат ком-
плексно подходить к решению проблемы, развивают 
коммуникативные навыки и учат межведомственному 
взаимодействию (представители различных ведомств, 
принимающие участие в конференциях, позволяют 
ознакомиться с такими приемами и методами). Подго-

товка выпускных квалификационных на тему работы 
с неблагополучной семьей также позволяет системати-
зировать и расширить знания и практические навыки 
слушателей в решении задач профилактики противо-
правного поведения несовершеннолетних.

Таким образом, профессиональная компетентность 
инспекторов по делам несовершеннолетних в обла-
сти работы с неблагополучными семьями включают 
в себя как теоретические и практические познания, так 
и личностные качества, формируемые в ходе учебных 
занятий, путем целенаправленного воспитания и само-
воспитания, и, в том числе, в процессе их научно-ис-
следовательской деятельности. 
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Повышенная сложность деятельности сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы обусловлена 
необходимостью взаимодействия с особым контин-
гентом, характеризующимся деформацией духовно-
нравственной и мотивационно-потребностной сфер, 
криминальными наклонностями, что и становится 
первопричиной преступности. В процессе взаимодей-
ствия с людьми, совершившими преступления разной 
тяжести, неизбежно возникают стрессовые и кон-
фликтные ситуации, решать которые сотрудник УИС 
обязан в соответствии с основной целью и задачами 

исполнения наказания, которые состоят в создании 
условий для коррекции преступной личности, профи-
лактике рецидивов и возвращении в общество законо-
послушного гражданина, усвоившего гуманистиче-
ские ценности человеческого бытия. Гуманистическая 
основа профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы регламентирована 
Концепцией федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 
годы). Эффективность выполнения данных задач со-
трудником УИС определяется не только сформирован-
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ностью профессиональных компетенций, но и устой-
чивым гуманистическим мировоззрением сотрудника, 
формируемым в процессе профессиональной подго-
товки, неотъемлемой частью которой является духов-
но-нравственное воспитание, представляющее собой 
одну из стратегических задач государственной образо-
вательной политики. 

Духовно-нравственное воспитание мы понима-
ем как процесс целенаправленного педагогического 
взаимодействия педагога и обучающегося с целью 
развития ценностно-смысловой сферы, ценностных 
ориентаций личности на базе абсолютных гуманисти-
ческих ценностей, как процесс усвоения абсолютных 
ценностей высшего порядка. Характер педагогиче-
ского взаимодействия детерминирует аксиома гума-
нистической концепции образования – «Человек есть 
наивысшая ценность», – она же составляет смысл 
духовно-нравственного воспитания. Человек в своих 
лучших проявлениях в процессе усвоения абсолют-
ных нравственных ценностей и моральных норм ста-
новится созидателем, носителем отечественных гу-
манистических ценностей, способным осуществлять 
профессиональную деятельность на их основе. Исходя 
из того, что духовно-нравственное воспитание долж-
но осуществляться в диалоге, поскольку «диалог есть 
всеобщая основа человеческого взаимопонимания» [1, 
c. 288], важнейшим компонентом духовно-нравствен-
ного воспитания является развитие диалогичности, 
которую мы рассматриваем, с одной стороны, как одну 
из базовых гуманистических ценностей, с другой сто-
роны – как инвариантную компетенцию обучающе-
гося. Сформированность диалогичности, которую 
детерминируют такие характеристики самоактуали-
зирующейся личности, как принятие других людей, 
способность к их пониманию, внимание, доброжела-
тельность, становится компонентом профессиональ-
ной компетентности сотрудника исправительного уч-
реждения и во многом обеспечивает эффективность 
решения профессиональных задач [5, c. 49]. 

На основе концепции диалога культур М. М. Бахти-
на и В. С. Библера [1; 2] мы определяем диалогичность 
как личностное образование, обеспечивающее эффек-
тивное взаимодействие человека с социумом, другими 
людьми в профессиональной и иных сферах деятель-
ности, как способность к внемлющему, слышащему 
отношению к собеседнику как к равноправному Дру-
гому, готовность строить уважительные, равноправные 
и конструктивные отношения с другими субъектами 
межличностного взаимодействия на основе ценностей 
диалогического общения [5, c. 46]. 

Само определение концепта «диалогичность» де-
терминирует опору на методологию подходов гумани-
стической парадигмы образования в процессе развития 
диалогичности курсантов вузов ФСИН России. По-
скольку самодетерминация индивида осуществляется 
в соотнесенности с Другим, в диалоге и микродиало-
ге [4, c. 57–58], в качестве научно-методологических 
подходов развития диалогичности в контексте духов-
но-нравственного воспитания курсантов вузов ФСИН 

России обоснован выбор личностно-рефлексивного 
подхода и концепции диалога культур. 

В основу определения критериев и показателей 
развития диалогичности легли основные положения 
концепции диалога культур: «диалогические отноше-
ния... – это почти универсальное явление, пронизыва-
ющее всю человеческую речь и все отношения и про-
явления человеческой жизни, вообще все, что имеет 
смысл и значение...»; «только в общении, во взаимо-
действии человека с человеком раскрывается чело-
век в человеке, как для других, так и для себя», а «… 
личность есть там, где есть диалог, а диалог есть все-
общая основа человеческого взаимопонимания» [1, 
c. 288–290], следовательно, в диалоговой концепции 
культуры триада «культура – личность – самодетер-
минация» – это взаимопроникающие, взаимообус-
ловленные и взаиморазвивающие понятия, взаимо-
действующие и самоосуществляющиеся в диалоге. 
Основываясь на данных постулатах, к критериям раз-
витой диалогичности правомерно отнести коммуни-
кативность как способность устанавливать и поддер-
живать контакты на основе ценностей диалогического 
общения; эмпатию как способность чувствовать, со-
чувствовать и сопереживать; терпимость как способ-
ность к терпимому, внемлющему отношению к Друго-
му как к равноправному партнеру. 

В качестве показателей сформированности ком-
муникативности как способности устанавливать 
и поддерживать контакты на основе ценностей диа-
логического общения определены знания о сущности 
ценностей диалогического общения, умения про-
дуктивного взаимодействия, конструктивной кри-
тики и самокритики, владение навыками и опытом 
общения на основе ценностей диалогического взаи-
модействия; к показателям сформированности эмпа-
тийности как способности к сопереживанию и сочув-
ствию относятся знания сущности понятия эмпатии, 
чуткость, умение слушать и слышать партнера, по-
ставить себя на место другого, владение навыками 
эмоциональной отзывчивости и взаимопомощи; уро-
вень сформированности терпимости как способности 
принимать другого человека в его индивидуальности 
с его достоинствами и недостатками характеризуют 
знания сущности понятия терпимости, умения счи-
таться с мнением партнера взаимодействия, прощать 
ошибки, владение навыками предотвращения и не-
насильственного разрешения конфликтов [3]. Обо-
снованные критерии и показатели детерминировали 
выбор диагностического инструментария. Уровень 
сформированности коммуникативности целесоо-
бразно диагностировать посредством теста комму-
никативных умений Л. Михельсона в адаптации  
Ю. З. Гильбуха; эмпатийность – с помощью опросника 
для диагностики способности к эмпатии А. Мехраби-
ена и Н. Эпштейна, толерантность – методом диагно-
стики коммуникативной толерантности В. В. Бойко. 

В соответствии с критериально-диагностическим 
инструментарием определены уровни развития диало-
гичности и их уровневые дескрипторы. 1. Оптималь-
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ный уровень характеризуется компетентным типом 
коммуникативности, высоким уровнем эмпатии и ком-
муникативной толерантности; испытуемый знает и при-
знает ценности диалогического общения, умеет устанав-
ливать и поддерживать контакты на их основе, способен 
к соучастию и сопереживанию; отзывчив, принимает 
партнера взаимодействия как равновеликую сущность 
независимо от его расовой, национальной, социальной 
принадлежности, умеет поставить себя на место Другого, 
сотрудничает в диалоге, избегает конфликтов, в случае 
их возникновения решает их конструктивно, проявляя 
уважение к противоположной точке зрения. 2. На до-
пустимом уровне развития диалогичности испытуемый 
проявляет чаще зависимо-компетентный тип коммуни-
кативности, средний уровень эмпатии и коммуникатив-
ной толерантности, не всегда готов проявлять сочув-
ствие и терпимость к окружающим, однако способен 
к адекватному анализу и самоанализу, оцениванию себя 
и окружающего мира, проявляет готовность к самосо-
вершенствованию, осознает свои недостатки и работает 
над их исправлением. 3. Недостаточный уровень отли-
чается низким уровнем развития зависимым или агрес-
сивным типом коммуникативности, низким или очень 
низким уровнем эмпатии и коммуникативной толерант-
ности. Проявляется пренебрежение к ценностям диа-
логического общения, не способен к конструктивному 
взаимодействию, сотрудничеству в диалоге, нетерпим 
к альтернативному мнению, проявляет агрессивность, 
презрение или замкнутость во взаимодействии с окру-
жающими. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что раз-
витие диалогичности курсантов вузов ФСИН России 
является важной составляющей духовно-нравственно-
го воспитания, поскольку ее сформированность обеспе-
чивает комфортное и неконфликтное межличностное 
взаимодействие будущего сотрудника исправитель-
ного учреждения в профессиональной и иных сферах 
на основе ценностей диалогического общения. Сама 
сущность концепта «диалогичность» детерминирует 
установку сотрудника исправительного учреждения 
на ресоциализацию заключенных, их возвращение в со-
циум полноценными членами общества. 

Библиографический список
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / 

М. М. Бахтин. М. : Художественная литература, 1979. 412 с. 
2. Библер, В. С. Михаил Михайлович Бахтин, 

или Поэтика культуры / В. С. Библер. М. : Прогресс, 
1991. 176 с. 

3. Васильева, И. В. Критерии, показатели и уров-
ни освоения студентами вузов социально-личностных 
компетенций / И. В. Васильева // Письма в Эмиссия. 
Оффлайн. 2014. № 11. С. 2282. 

4. Васильева, И. В. Гуманистическая парадигма 
как методологическая основа развития социально-
личностных компетенций будущих пенитенциарных 
психологов / И. В. Васильева // Научное обеспечение 
психолого-педагогической и социальной работы в уго-
ловно-исполнительной системе:  Всерос. науч.-практ. 
конф. : сборник материалов. Рязань, 2017. С. 56–67. 

5. Васильева, И. В. Иностранный язык как сред-
ство развития диалогичности курсантов вузов ФСИН 
России / И. В. Васильева, Т. А. Казакова // VI Педаго-
гические чтения, посвященные памяти профессора 
С. И. Злобина. Пермь, 2020. Т. I. С. 45–49. 

Bibliographic list
1. Bakhtin, M. M. Aesthetics of verbal creativity / 

M. M. Bakhtin. M. : Fiction, 1979. 412 p.
2. Bibler, V. S. Mikhail Mikhailovich Bakhtin, or Poet-

ics of Culture / V. S. Bibler. M. : Progress, 1991. 176 p.
3. Vasilyeva, I. V. Humanistic paradigm as a methodolog-

ical basis for the development of social and personal compe-
tences of future penitentiary psychologists / I. V. Vasilyeva // 
Scientific support of psychological, pedagogical and social 
work in the penal system : All-Rus. scientific-pract. conf. Ry-
azan : Academy of the FPS of Russia, 2017. P. 56–67.

4. Vasilyeva, I. V. Criteria, indicators and levels of mas-
tering social-personal competences of students / I. V. Vasi-
lyeva // Letters to Emission. Offline. 2014. №. 11. P. 2282.

5. Vasilyeva, I. V. Foreign language as a means of de-
veloping dialogical behavior among university cadets of 
the Federal Penitentiary Service of Russia / I. V. Vasilyeva, 
T. A. Kazakova // VI Pedagogical Readings to the memory 
of Professor S. I. Zlobin. Perm, 2020. Vol. I. P. 45–49.

Информация об авторах
И. В. Васильева – доцент кафедры русского и иностранных языков, кандидат педагогических наук;
Т. А. Казакова – доцент кафедры русского и иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент.

Information about the authors
I. V. Vassilyeva – Aassociate Professor of the Russian and Foreign languages department, PhD in Pedagogy;
T. A. Kazakova – Associate Professor of the Department of Russian and Foreign Languages, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor.

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 24.11.2023; одобрена после рецензирования 29.11.2023; принята к публикации 
01.02.2024. 

The article was submitted 24.11.2023; approved after reviewing 29.11.2023; accepted for publication 01.02.2024.



№ 1 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

77ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 37.01; ББК 74.484
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2024-1-77-79     
EDN: https://elibrary.ru/VEMAJR
NIION: 2018-0077-1/24-428       
MOSURED: 77/27-024-2024-01-627

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

Развитие методической системы обучения информатике 
и информационным технологиям в образовательных организациях 

МВД России как обязательное условие формирования 
компетентностей курсантов и слушателей

Татьяна Борисовна Васильева 
Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия, vasilevatatyana1511@gmail.com 

Аннотация. Рассмотрен аспект необходимости развития методической системы обучения информатике и ин-
формационным технологиям в образовательных организациях МВД России.

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, образование
Для цитирования: Васильева Т. Б. Развитие методической системы обучения информатике и информационным 

технологиям в образовательных организациях МВД России как обязательное условие формирования компетентно-
стей курсантов и слушателей // Психология и педагогика служебной деятельности. 2024. № 1. С. 77–79. https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2024-1-77-79. EDN: VEMAJR.

Original article

The development of a methodological system for teaching computer 
science and information technologies in educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a prerequisite 
for the formation of the competencies of cadets and trainees

Tatyana B. Vasilyeva
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk, Russia, 
vasilevatatyana1511@gmail.com

Abstract. The article considers the aspect of the need to develop a methodological system for teaching computer science 
and information technologies in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords: computer science, information technology, education
For citation: Vasilyeva T. B. The development of a methodological system for teaching computer science and information 

technologies in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a prerequisite for the formation of 
the competencies of cadets and trainees // Psychology and pedagogy of service activity. 2024;(1):77–79. (In Russ.). https://
doi.org/10.24412/2658-638Х-2024-1-77-79. EDN: VEMAJR.

 © Васильева Т. Б., 2024

Борьба с преступностью входит в число наиболее 
важных и приоритетных задач, подлежащих разреше-
нию государственными органами Российской Федера-
ции. Эффективность данного рода деятельности на-
прямую зависит от уровня технического оснащения 
сотрудников правоохранительных органов, в том числе 
и органов внутренних дел, его соответствия последним 
достижениям информационным и телекоммуникацион-
ным, научным открытиям в сфере высоких технологий. 

Революционный прорыв, наблюдающийся в ука-
занных сферах жизнедеятельности общества с нача-

ла этого тысячелетия и динамически развивающийся 
на протяжении всех последующих лет и не сбавляющий 
обороты и в настоящее время, породил как следствие 
серьезное прогрессирование информационных и техни-
ческих возможностей преступного мира.

При осуществлении деятельности по противодей-
ствию преступности следует объективно оценивать воз-
можности криминального мира, находящегося по дру-
гую сторону закона, и понимать фактическое состояние 
его технического и информационного потенциала, на-
правленного на достижение противоправных целей. 



№ 1 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

78 PEDAGOGICAL SCIENCES

Данный фактор усугубляется в отдельных видах пре-
ступности, являющихся крупным криминальным биз-
несом. К таковым можно отнести преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, оружия, 
боеприпасов к нему, а также иные виды, при реализа-
ции умысла на достижение преступной цели которых 
используются интернет-ресурсы, навигационные и гео-
информационные системы и другие достижения в об-
ласти инфокоммуникации, являющиеся неотъемлемой 
составляющей информационной инфраструктуры со-
временного общества. 

Такое развитие общества, отмечающееся в рассма-
триваемом направлении его жизнедеятельности, ведет 
к прогрессу не только положительных направлений, 
но и развивающихся параллельно негативных прояв-
лений, которыми и являются противоправные деяния, 
противодействие которым должны оказывать сотрудни-
ки органов внутренних дел. Первоначальный и основной 
этап процесса подготовки такому роду деятельности бу-
дущие сотрудники полиции проходят в образовательных 
организациях системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России). 

Однозначно существенным фактором при получе-
нии курсантами образовательных организаций систе-
мы МВД России знаний в области информатики и ин-
формационных технологий является их актуальность. 
Такое требование может быть соблюдено при условии 
своевременности и эффективности методической де-
ятельности преподавателей информатики и информа-
ционных технологий в образовательных организациях 
МВД России для совершенствования процесса обуче-
ния, при соответствии содержания методической систе-
мы обучения информатике и информационным техно-
логиям в образовательных организациях МВД России 
реалиям достижения науки в указанной области [2].

Формирование методической системы обучения 
представляет собой целостную систему, предназначен-
ную для осуществления педагогической деятельности, 
механизм действия которой раскрывается в процессе 
ее реализации. Составными частями этой системы яв-
ляются конкретные инструменты в виде используемых 
на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 
подготовки учебных пособий, учебников, практикумов, 
сборников задач и заданий, презентаций, наглядных по-
собий и т. п.

Значимой проблемой современного образования 
является весьма скудный круг учебной и научной ли-
тературы, отвечающей требованиям актуальности из-
лагаемого материала. Эта же трудность возникает 
при выборе профессорско-преподавательским составом 
образовательных организаций системы МВД России 
перечня литературы и электронных ресурсов, исполь-
зуемых в преподавании информатики и информацион-
ных технологий. Однозначно одна из веских причин 
существования такой проблемы заключается в стреми-
тельном техническом и информационном прогрессе, 
постоянное развитие которого не всегда дает возмож-
ность своевременной реакции российского образова-
ния на его новейшие достижения.

Зачастую преподаватели рассматриваемых предме-
тов, ввиду либо неимения открытого доступа к актуаль-
ным образовательным ресурсам, необходимым для подачи 
материала в рамках содержания тематического планиро-
вания, подлежащих освоению курсантами и слушателя-
ми учебных дисциплин, либо вовсе отсутствия их в на-
личии, в ходе своей повседневной работы вынуждены 
заниматься самостоятельной разработкой методического 
обеспечения занятий, составлением планов практических 
и семинарских занятий, определением перечня учебных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на учебных заня-
тиях, определению временных рамок для освоения того 
либо иного объема информации, разработкой презента-
ций и иных наглядных материалов, а также выполнению 
других видов работ, необходимых для проведения емкого 
и продуктивного занятия по каждой теме.

В данном случае обнажается еще одна из не менее 
злободневных проблем, которая заключается в компе-
тентности профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций системы МВД России, 
поскольку своевременность и регулярность обновления, 
а также повышения уровня знаний и умений до соответ-
ствующих требованиям актуальности зависит от личной 
инициативы и желания профессионального роста сами-
ми сотрудниками, осуществляющими преподаватель-
скую деятельность. Неоспоримой является прямая вза-
имосвязь между мастерством преподавателя и качеством 
образовательного процесса, параллельно следующим 
с формированием морально-деловых свойств личности 
будущих сотрудников органов внутренних дел. 

Определяющим фактором в уровне обучения ин-
форматике и информационным технологиям является 
системный подход к разработке методической системы 
обучения, адаптированной к определенным категориям 
курсантов и слушателей.

Соглашусь с мнением Н. Л. Степановой, которая счи-
тает, что методическая система обучения – это модель, 
отражающая различные компоненты процесса обучения, 
включающая цели, содержание, методы и формы, сред-
ства и планируемые результаты обучения. Методическая 
система обучения (по А. П. Тряпицыной) – это совокуп-
ность условий реализации методической идеи.

Основными компонентами, составляющими педаго-
гический процесс при реализации методической систе-
мы обучения, являются ее цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения [1]. 

Четкого понятия информатики в научной среде 
не сформулировано ввиду активного развития данного на-
учного направления. Стремительное развитие информаци-
онных технологий не дает такой возможности, так как каж-
дое из новых определений являющееся точным и полным 
на определенный период, на фоне интенсивного развития 
утрачивает свою актуальность в ближайшее время. 

Ввиду этого формирование содержания методиче-
ской системы обучения информатике и информацион-
ным технологиям должно носить системный характер. 
Использование профессорско-преподавательским соста-
вом устаревших и утративших свою актуальность мето-
дических инструментов при получении знаний обучаю-
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щимися в образовательных организациях МВД России 
будущими сотрудниками органов внутренних дел, одно-
значно влечет собой выпуск специалистов, несоответ-
ствующих требованиям, предъявляемым современному 
техническому и информационному прогрессу. 

Разработка элементов методической системы обуче-
ния рассматриваемой направленности является весьма 
важным. Так как в нынешнее время он напрямую связан 
с получаемыми в процессе обучения и используемыми 
в ходе служебной деятельности сотрудниками органов 
внутренних дел знаний в области инфокоммуникацион-
ных систем и технологий. 

Рассматривая структуру методической системы об-
учения, приходим к выводу о том, что ключевой ее со-
ставляющей является цель обучения. Особенность ме-
тодической системы обучения информатики состоит 
в технологической направленности ее компонентов. 
В этой связи обратимся к термину «технология». В част-
ности, под педагогической технологией понимается ме-
тодология проектирования и анализа образовательных 
процессов с учетом ее ресурсов, привлекаемых для по-
лучения наивысшего качества образования. 

Рассуждая о технологии обучения и получения кур-
сантами знаний в рассматриваемой области науки, нуж-
но отметить острую необходимость своевременного со-
вершенствования ее дидактической системы, следующей 
параллельно техническому и инфокоммуникационному 
прогрессу. Осуществление разработки и внедрения в об-
разовательный процесс методологических инноваций, 
следует выполнять, основываясь на результатах анализа 
элементов, составляющих методическую систему обуче-
ния, и дальнейшей их апробации. 

В процессе указанного рода педагогической деятель-
ности следует учитывать специализацию обучающихся 
и адаптировать учебный план дисциплины под опреде-
ленный перечень оперативно-служебных задач, к вы-
полнению которых должен быть готов выпускник об-
разовательной организации. Данное требование состоит 
в том, что в одной и той же учебной дисциплине, со-
ставляющей разные учебные планы, в качестве учебного 
объекта выступает одна и та же область науки, однако, 
исходя из особенностей целей и задач образовательной 
программы, составной частью которой и является учеб-
ный план, проявляются особенности изучения объекта, 
определяемые специальностью, получение которой и яв-
ляется целью освоения дисциплины.

В свою очередь совокупность отдельно взятых учеб-
ных дисциплин, большинство из которых имеют свои 

междисциплинарные связи, и представляет собой на вы-
ходе единый учебный план.

Подводя итог исследования, приходим к выводу 
о том, что методическая система обучения информати-
ке и информационным технологиям является продук-
том творческого процесса деятельности преподавателя, 
рождающимся в условиях постоянно развивающегося 
информационного и технического прогресса. В связи 
с чем поддержание уровня квалификации и стремления 
профессионального роста в особенности профессорско-
преподавательского состава, осуществляющего обуче-
ние курсантов и слушателей рассмотренным учебным 
дисциплинам, является одним из приоритетных направ-
лений деятельности образовательных организаций си-
стемы МВД России. 

Естественное либо искусственное затормаживание 
развития процесса разработки и совершенствования 
методической системы обеспечения поименованных 
выше учебных дисциплин одновременно влечет собой 
недополучение обучающимися знаний также и в других 
отраслях, ввиду наличия хорошо просматривающейся 
взаимосвязи с большим количеством предметов, подле-
жащих освоению в рамках реализуемых образователь-
ных программ.
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Аннотация. Профессионально-ориентированное обучение как фактор адаптации обучающегося к предстоящей 
профессиональной деятельности в качестве специалиста ведомственных силовых структур, в процессе прохождения 
обучения в образовательной организации, является важнейшей основой к надежности будущего специалиста и ока-
зывает весомое воздействие на дальнейшую эффективность его деятельности направленной на защиту законных 
прав и свобод граждан. Поэтому организация данного процесса требует от профессорско-преподавательского соста-
ва профессионально-педагогических и творческо-методических умений для достижения максимально эффективного 
результата. В данном направлении одним из важных аспектов является аспект индивидуализации и дифференциации 
обучения с должным уровнем своевременного и объективного контроля каждого этапа обучения. На основании это-
го рассматривается задача преподавателя в обнаружении индивидуального подхода к обучающимся, который будет 
способствовать формированию будущего специалиста в своей профессиональной деятельности. Реализация данной 
задачи происходит через ориентирование на мировоззрение каждого из обучающихся, которое важно преобразовать 
в формат профессиональной идентификации себя как важной и неотъемлемой части силовой структуры. Эффектив-
ность обучения зависит от методов, используемых преподавателем в процессе обучения.

Ключевые слова: индивидуализация, дифференциация, практико-ориентированное обучение, активизация, уча-
щиеся, профессиональная деятельность

Для цитирования: Вашкевич А. В., Белянкина В. А., Попинако Е. А. Методы индивидуализации и контроля 
в организации процесса обучения курсантов ведомственных образовательных организаций // Психология и педаго-
гика служебной деятельности. 2024. № 1. С. 80–85. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2024-1-80-85. EDN: VXLZMJ.

Original article 

Methods of individualization and control in the organization 
of the training process for cadets of departmental educational 

organizations
Alla V. Vashkevich1, Valentina A. Belyankina2, Ekaterina A. Popinako3

1, 2, 3 St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia
1 all281@yandex.ru
2 kinatina@mail.ru
3 tatainchik@mail.ru

Abstract. Vocational-oriented training as a factor in the student's adaptation to the upcoming professional activity as a 
specialist of departmental law enforcement agencies, in the process of training in an educational organization, is the most 
important basis for the reliability of a future specialist and has a significant impact on the further effectiveness of his activities 
aimed at protecting legal rights and freedoms of citizens. Therefore, the organization of this process requires professional 
and pedagogical and creative and methodological skills from the teaching staff in order to achieve the most effective result. 
In this direction, one of the important aspects is the aspect of individualization and differentiation of training with the proper 

 © Вашкевич А. В., Белянкина В. А., Попинако Е. А., 2024



№ 1 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

81ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Формирование потребности при наличии мотива-
ции к успешности профессиональной деятельности 
у обучающихся является одной из главных задач пре-
подавателя образовательных организаций силовых 
структур России. Поиск тех форм индивидуализации 
и дифференциации процесса обучения, при которых 
каждый из обучающихся смог осознать себя как сотруд-
ника – будущего специалиста в процессе своей про-
фессиональной идентификации и адаптации. Говоря 
о подборе форм индивидуализации процесса обучения, 
необходимо представить краткий обзор организацион-
ных возможностей индивидуализации учебной работы. 
Исходя из имеющихся вариантов индивидуализации, 
все они могут быть представлены в виде трех основных 
подвидов, а именно:

1. Дифференциация обучения, то есть распределе-
ние обучающихся исходя из их отдельных особенно-
стей или комплексов особенностей для обучения по от-
дельно-выделенным направлениям получения знаний 
умений и навыков, благодаря чему, происходит созда-
ние гомогенных учебных групп. Такую дифференци-
ацию мы наблюдаем в образовательных организациях 
силовых структур по направлениям специализации об-
учения;

2. Внутригрупповая индивидуализация учебной ра-
боты;

3. Обучение в индивидуально-различном темпе: 
либо убыстренное (акселерация), либо замедленное 
(ретардация).

Кроме того, практика педагогической деятельности 
в дополнение к представленным выше основным под-
видам индивидуализации процесса обучения предпола-
гает комбинированные формации такой методической 
работы, что чрезвычайно важно при построении про-
цесса профессионально-ориентированного обучения 
в образовательных организациях силовых структур 
России.

Успешность процесса профессионального иден-
тифицирования, помогающего в формировании моти-
вационных начал в процессе адаптации к професси-
ональной деятельности, является важным условием 
дальнейшей продуктивной и эффективной професси-
ональной деятельности молодых специалистов. Сам 
процесс профессиональной идентификации закладыва-
ется в сознании учащегося только в тот момент, когда 
он реально попал в ту профессиональную среду, кото-
рая начинает его формировать как специалиста. Значит, 
преподавателю очень важно найти те творческие на-
чала в каждом ученике, которые необходимо будет ак-

туализировать в образовательной деятельности путем 
индивидуального подхода к каждому из обучающихся 
в общем образовательном процессе.

Преподавателю чрезвычайно важно обращать вни-
мание на индивидуальные особенности каждого учени-
ка, с тем, чтобы уметь вовремя представлять линейку 
заданий и требований учебно-воспитательной направ-
ленности персонифицировано в процессе обучения. 
Для повышения эффективности данного процесса 
как раз необходимо использовать свой педагогический 
опыт использования информационно-технических тех-
нологий в процессе индивидуализации обучения, ко-
торый позволяет иметь постоянную индивидуальную 
связь с каждым из обучающихся как в аудитории, так 
и за ее пределами.

Использование мультимедийного сопровождения 
педагогических методов процесса индивидуализации 
обучения подводит нас к необходимости преобразо-
вания всех методических материалов в электронный 
формат. Такое преобразование позволяет в процессе 
индивидуализации обучения прийти к осознанию таких 
факторов как:

 – использование мультимедийных технологий 
в процессе обучения представляет большие возмож-
ности для воздействия на сознание каждого из обучаю-
щихся за счет более предметного и наглядно-образного 
представления учебного материала посредством звуко-
вых и зрительных каналов восприятия информации;

 – использование в обучении технологий мультиме-
диа-обучения позволяет обучающимся при персонифи-
кации обучения со стороны преподавателя в моменты 
самостоятельной работы придавать их работе характе-
ристику активно-поисковой и профессионально-твор-
ческой деятельности посредством работы с текстами 
и переведения их в различные форматы, за счет прове-
дения различных расчетов, за счет разработки презен-
тационных материалов и подготовки проектов;

 – работа с мультимедиа технологиями позволя-
ет получать доступ к гораздо большему массиву дан-
ных в единой электронной образовательной среде вуза 
и в различных тематических группах и сайтах.

В процессе индивидуализации, направленной 
на активизацию познавательной деятельности в про-
цессе профессионально-ориентированного обучения, 
важным аспектом является учет стратегических направ-
лений развития высшего образования и академической 
мобильность обучающихся и преподавателей, объемов 
информации размещенной в электронной образователь-
ных ресурсах, а также общих требования к реализации 

level of timely and objective control of each stage of training. Based on this, the teacher's task is considered in finding an 
individual approach to students, which will contribute to the formation of a future specialist in their professional activities. 
The implementation of this task occurs through focusing on the worldview of each of the students, which is important to 
transform into a format of professional identification of oneself as an important and integral part of the power structure. The 
effectiveness of teaching depends on the methods used by the teacher in the learning process.
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образовательных программ с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [6]. 

Итак, говоря о процессе индивидуализации и диф-
ференциации профессионально-ориентированного обу-
чения курсантов образовательных организаций силовых 
структур России, важно заметить, что данное направле-
ние педагогической деятельности необходимо ориенти-
ровать на мировоззрение каждого обучающегося, кото-
рое важно преобразовать в формат профессиональной 
идентификации себя как важной и неотъемлемой части 
силовых структур России. Данная идентификации ста-
нет возможна при совокупности многих слагаемых, 
одну из которых в большей мере формирует препода-
ватель, который умеет найти подход к каждому в про-
цессе обучения и воспитания [7, с. 174–182]. В данном 
направлении можно обратиться к исследованиям, свя-
занным с формированием отношения учащихся об-
разовательной организации МВД России к служебной 
деятельности как таковой на начальном этапе прохож-
дения профессиональной адаптации, при анализе ко-
торых видно, что большинство обучающихся в своих 
мировоззрениях имели не совсем точное представление 
о той структуре, с которой решили связать свою жизнь. 
Подавляющее большинство обучающихся первого 
года обучения, независимо от факультета, на котором 
они обучаются, полностью изменили свое представле-
ние о выбранной профессии [8, с. 155–161]. 

Значит, в задачу преподавателя образовательной 
организации силовых структур России входит еще и за-
дача по преобразованию направленности каждого обу-
чающегося в формат позитивных реалий по отношению 
к будущей деятельности в качестве специалиста под-
разделений органов внутренних дел, для формирования 
у них ценностно-смысловой ориентации к развитию 
профессионально важных качеств и формированию 
системы ценностей, в которой профессиональная де-
ятельность занимает ведущее место и обуславливает 
отношение сотрудника правоохранительных органов 
к выполнению служебных обязанностей, а также явля-
ется фактором эффективности и успешности дальней-
шей профессиональной деятельности [9, с. 278–291], 
что без индивидуального подхода, особенно на началь-
ных этапах обучения, становиться практически невоз-
можным.

Исходя из практики преподавательской и воспи-
тательной деятельности, основанной на методах на-
блюдения, бесед, экспертных оценок, в процессе про-
ведения всех видов занятий по дисциплинам кафедры 
«Специальных мероприятий и специальной техники», 
таких как «Профессиональная подготовка», «Специ-
альная техника», «Основы профайлинга в обеспечении 
безопасности на транспорте», «Основы жизнедеятель-
ности», мы пришли к выводам о том, что большинство 
обучающихся на начальном этапе обучения нуждается 
в индивидуальном подходе при обучении путем по-
становки индивидуальных задач в процессе занятий, 
а главное – в процессе самостоятельной подготовки 
ко всем видам занятий по изучаемым дисциплинам, 

с обязательным последующим мониторингом пока-
зателей выполненных заданий и корректировкой точ-
ности, правильности и полноты их исполнения [10]. 
Важным аспектом процесса индивидуализации являет-
ся направленность на построение обучения в формате 
проблемного обучения, позволяющего включать каж-
дого из обучающихся в процесс образовательной дея-
тельности как непосредственного участника, с целью 
формирования у последнего потребности в дальней-
шем своем профессионально ориентированном разви-
тии. Важно уметь оценивать обучающегося не только 
по показателям непосредственно выполненного зада-
ния, но и исходя из направленности на включенность 
в занятия и в самостоятельную поисково-творческую 
деятельность в урочное и во внеурочное время. В дан-
ном случае важно отмечать каждое устремление и ак-
тивность обучающегося к дополнениям и комментари-
ям по темам проводимых занятий, которая обсуждается 
в ответах, сообщениях и докладах, обучающихся в про-
цессе лекционных занятий, семинаров и практических 
занятий. Тем самым формируется мотивация к профес-
сионально направленному обучению, то есть опредме-
ченная потребность, как говориться в исследованиях 
А. Н. Леонтьева [11, с. 304]. Таким образом, для про-
цесса активизации познавательной деятельности важ-
но в первую очередь отметить личную активность са-
мого субъекта этой деятельности. О такой активности 
в своих исследованиях говорили С. Л. Рубинштейн, 
К. А. Абульханова-Славская, М. М. Силенок, Т. М. Ми-
хайлова, Ю. А. Шаранов и др. [12, с. 76–91].

Чрезвычайно важным представляется и требова-
ние к наглядному оформлению индивидуальных за-
даний, которые представляются каждому персонально 
или в формате общих заданий для семинаров или прак-
тических занятий. Возможно, представлять задания 
в формате проектной деятельности для более обширно-
го раскрытия актуального для темы занятия учебного 
вопроса или определенной проблематики изучаемого 
материала.

Особенность процесса профессионально ориенти-
рованного обучения и его эффективность прямо про-
порционально зависит от процесса систематического 
непрерывного и объективного оценивания различных 
показателей динамики развития знаний, умений и на-
выков обучающихся. В данном направлении нам пред-
ставляется возможно-эффективным использование 
в процессе обучения при индивидуализации данного 
процесса, осуществление модульно-вариативного мо-
ниторинга показателей активизации и развития каж-
дого из учащихся в процессе прохождения обучения 
по преподаваемым дисциплинам. Проводя мониторинг 
образовательной деятельности курсантов, чрезвычайно 
важно следовать:

 – принципу непрерывности, который заключался 
в постоянстве получения показателей успеваемости 
и активности обучающихся; 

 – принципу диагностичности, позволяющего 
по определенным критериям исследовать реальное со-
стояние объекта исследования; 
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 – принципу информативности, который позволяет 
сформировать представление о наиболее проблематич-
ных показателях и критериях, которые указывают недо-
статки в исследуемых процессах; 

 – принципу научности, заключающейся в обосно-
ванности мониторинга; обратной связи, позволяющего 
давать информацию субъектам мониторинга о получа-
емых результатах и дающего возможность корректиро-
вать процесс активизации; 

 – принципу интерактивности, предполагающего 
включение самого обучающегося в процессы обучения 
и его оценивания.

При организации процесса мониторинга представ-
ляется возможным, по нашим наблюдениям, выделить 
следующие основные модули, которые преобразованы 
из направлений оценки показателей развития учащего-
ся в тематике индивидуализации обучения, о которых 
говорили в своих исследованиях ранее педагоги-иссле-
дователи [14]:

 – информационный;
 – диагностический;
 – проектировочный.

Представленные модули и определяют данный мо-
ниторинг как модульный, а оптимальное сочетание ста-
тистической и проблемно-аналитической информации 
придают ему понятие «вариативный». Благодаря тако-
му наблюдению в процессе профессионально ориенти-
рованного обучения, становиться возможным:

 – отслеживать уровень познавательной активности 
обучающихся;

 – корректировать методы обучения в процессе ин-
дивидуализации познавательной деятельности обучаю-
щихся;

 – проводить дополнительную работу с обучающи-
мися с низким уровнем познавательной активности.

Представляемая модель мониторинга поможет на-
ходить решения взаимосвязанных между собой образо-
вательно-воспитательных задач и возникающих в связи 
с решением этих задач проблем.

Раскрывая сущность каждого модуля монито-
ринга, отметим, что необходим анализ успеваемости 
по изучаемым дисциплинам как результата деятель-
ности учебно-познавательного плана. Данные такого 
анализа мы относили к модулю информационного раз-
дела. В данном анализе важен учет качественных ха-
рактеристик усвоения теоретических знаний, качества 
овладения умениями и навыками, которые формиро-
вались из базы теоретических знаний на практических 
занятиях. Актуальна также и оценка творческой ак-
тивности обучающихся и их мотивация к обучению. 
Используемые для анализа уровней знаний умений 
и навыков средства мультимедиа обучения позволяют 
значимо сокращать время проведения тестов и других 
видов опроса. 

Говоря о мониторинге с позиции диагностического 
модуля, важным моментом активизации познаватель-
ной деятельности выступает функция обратной связи, 
которая позволяла получать сведения о ходе процесса 
включенности каждого из обучающихся в познаватель-

ную деятельность и наблюдать за динамикой данно-
го процесса для своевременного внесения корректив 
в процесс индивидуализации практико-ориентирован-
ного обучения. 

Проектировочный модуль мониторинга предпола-
гал не только диагностику успеваемости обучающихся 
для сравнения уровней активизации познавательной 
деятельности, но и работу по коррекции познаватель-
ной деятельности обучающихся в индивидуальном 
плане.

При построении процесса индивидуализации 
практико-ориентированного обучения важна ориента-
ция на три взаимосвязанных этапа контроля:

 – начальная диагностика подготовленности об-
учающихся к познавательной деятельности, связана 
с определением уровня владения знаниями объектов 
профессиональной деятельности, в формате грамотно-
го построения процесса общения, умения оперировать 
учебной информацией, умения находить что-то новое 
и желания идентифицировать себя на основе теоре-
тической и практической информации с профессией 
и профессиональной деятельностью;

 – промежуточная диагностика, связана с непосред-
ственным наблюдением за активностью обучающих-
ся посредством использования в процессе обучения 
мультимедиа технологии в сочетании с педагогиче-
скими методами активного и интерактивного обу-
чения. На данном этапе становиться возможным на-
ходить определенные отклонения от включенности 
в процесс познавательной деятельности и вносить 
коррективы. На данном этапе важно осуществлять 
сравнение характеристик каждого из обучающегося 
на предмет выполнения различных заданий теорети-
ческого и практического плана, включенность в про-
цесс образовательной деятельности (работа над под-
готовкой сообщений, презентаций, подбора фильмов 
по тематикам изучаемого материала, подборка тестов 
для работы с личным составом), что дает возможность 
говорить о сформировавшихся мотивах к процессу об-
учения;

 – завершающий этап диагностики. Помимо мо-
тивации к познанию, успеваемости по дисциплине 
важно обратить внимание на наличие практико-ори-
ентированных знаний, которые будут необходимы 
будущему выпускнику-специалисту в дальнейшей 
профессиональной деятельности, и умения самостоя-
тельно принимать практические решения и качествен-
но и творчески подходить к выполнению индивиду-
альных заданий.

В тематике такой взаимосвязи в процессе профес-
сионально ориентированного обучения происходит 
постоянное взаимодействие и взаимосвязь обучающе-
гося с преподавателем с точки зрения анализа, оценки 
и корректировки таких показателей как активность, 
самостоятельность, креативность.

Говоря об эффективности представленной систе-
мы профессионально ориентированного обучения 
в контексте индивидуализации данного процесса и ак-
тивизации за счет этого познавательной направлен-



№ 1 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

84 PEDAGOGICAL SCIENCES

ности обучающихся, мы исходили из практики своей 
педагогической деятельности, которую ориентирова-
ли в сферу вовлеченности каждого курсанта по кри-
териям проявления себя по большинству признаков, 
по отдельным признакам или по критериям, которые 
не характерны ни по каким признакам активной вклю-
ченности в процесс обучения и воспитания. В каче-
стве экспертов выступали преподаватели.

Критерии активности, самостоятельности и креа-
тивности показали высокую степень надежности в ра-
боте с курсантами в процессе индивидуализации про-
цесса практико-ориентированного обучения. 

В данном направлении с целью проверки эффектив-
ности обучения по направлениям индивидуализации 
процесса практико-ориентированного обучения прово-
дился мониторинг вовлеченности учащихся в процесс 
практико-ориентированного обучения в период учеб-
ной сессии, с дальнейшей разработкой мероприятий, 
с целью повышения уровня мотивации к обучению.

В критериальном аспекте оценивались результаты, 
которые указывали на уровень активности в познава-
тельной деятельности. По итогам сравнительного ана-
лиза динамика показателей по всем признакам показала 
прирост на 15 %, по отдельным показателям на 7 %, 
по показателям отсутствия характерности по отдель-
ным признакам снизилась на 21 %. 

Таким образом, исходя из выявленных эмпириче-
ских закономерностей, можно прийти к выводу, что ин-
дивидуализация процесса практико-ориентированного 
обучения и правильная система его мониторинга ста-
новятся детерминантом к активизации познавательной 
направленности обучающихся к профессиональной 
деятельности в период прохождения обучения и явля-
ется ключевым этапом в процессе становления специ-
алистов силовых структур России, а также выступает 
одним из основных инструментов развития ценностно-
мотивационной сферы личности, способствуя в даль-
нейшем успеху в профессиональной деятельности. 
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Индивидуализация педагогического процесса 
в образовательной среде вузов МВД России
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Аннотация. Индивидуализация рассматривается как один из аспектов, определяющих успешность педагогиче-
ского процесса, являющегося неотъемлемой составляющей формирования образовательной среды, применительно 
к обучающимся в специализированных высших учебных заведениях. Педагогический процесс по физической под-
готовке в специализированных организациях высшего образования рассматривается в качестве фактора образова-
тельной среды с присущими ей возможностями для полноценного развития разнообразных резервных возможностей 
(физических, функциональных, двигательных и др.) обучающихся, при наличии необходимых условий для их фор-
мирования. По отношению к обучающимся (в лице курсантов образовательных организаций МВД России), высту-
пающих в качестве субъектов организации педагогического процесса, его планирование осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей развития и в соответствии с уровнем физического состояния занимающихся. Ис-
пользование весо-ростовых характеристик позволяет определить тип их телосложения и, в дальнейшем, опираясь 
на него, индивидуализировать педагогический процесс по физической подготовке, тем самым максимально реализуя 
двигательный потенциал обучающихся. Индивидуализация педагогического процесса, построенная на указанных 
принципах, способствует формированию образовательной среды, в которой занятия по физической подготовки со-
пряженные, в том числе, со сдачей контрольных нормативов, реализуются не только без ущерба для здоровья зани-
мающихся, но также создают полноценные условия как для разностороннего, так и профессионально-ориентирован-
ного двигательного развития. 

Ключевые слова: индивидуализация, педагогический процесс, образовательная среда, физическая подготовка, 
курсанты, образовательные организации МВД России, весо-ростовые характеристики, соматический тип, статисти-
ческие показатели
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Absrtact. Individualization is considered as one of the aspects that determines the success of the pedagogical process, 
which is an integral component of the formation of the educational environment in relation to students in specialized higher 
educational institutions. The pedagogical process of physical training in specialized organizations of higher education is 
considered as a factor in the educational environment, with its inherent opportunities for the full development of various 
reserve capabilities (physical, functional, motor, etc.) of students, subject to the presence of the necessary conditions for their 
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formation. In relation to students (represented by cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia), acting as subjects of organizing the pedagogical process, its planning is carried out taking into account individual 
developmental characteristics and in accordance with the level of physical condition of students. The use of weight and height 
characteristics makes it possible to determine their body type and, subsequently, based on it, to individualize the pedagogical 
process of physical training, thereby maximizing the motor potential of students. Individualization of the pedagogical process, 
built on these principles, contributes to the formation of an educational environment in which physical training classes 
associated, including passing control standards, are implemented not only without harm to the health of those involved, but 
also create full-fledged conditions for both versatile and and professionally oriented motor development.

Keywords: individualization, pedagogical process, educational environment, physical training, cadets, educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, weight and height characteristics, somatic type, statistical indicators
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В настоящее время роль и значение учета инди-
видуализации в обучении, воспитании, спортивной 
тренировке трудно переоценить. Применительно к на-
званным выше процессам, свойственным как общей, 
так и спортивной педагогики, «… индивидуализация 
обучения рассматривается как одна из ведущих тенден-
ций в системе воспитания детей [1] и «… организация 
деятельности учащихся, с учетом их индивидуальных 
возможностей является решающим фактором формиро-
вания положительного отношения к учению» [6].

Индивидуализация может рассматриваться 
через учет особенностей, свойственных определен-
ному лицу и, в соответствие с ними (особенностями), 
предоставление возможностей и создание условий 
для проявления и развития ребенка (подростка, моло-
дого человека) как личности, посредством выбора соот-
ветствующих форм, методов, содержания и направлен-
ности обучения подготовки. Под индивидуализацией 
понимают «… совместную деятельность учителя и уче-
ника на всех этапах учебного процесса, при котором вы-
бор способов, приемов и темпа обучения определяется 
индивидуальными особенностями развития учащихся 
и их способностью к обучению» [2]. Индивидуализация 
обучения «… направлена на преодоление противоречий 
между уровнем учебной деятельности, который задают 
стандарты и реальными возможностями каждого уче-
ника» [11] и может рассматриваться «… с одной сто-
роны, как организация учебного процесса, при котором 
выбор способов и приемов обуславливается индивиду-
альными особенностями учащихся, а с другой – различ-
ные учебно-методические, психолого-педагогические 
и организационно-управленческие мероприятия, обе-
спечивающие учет индивидуальных особенностей ре-
бенка в процессе обучения» [10]. 

Опираясь на исследовательские изыскания, ука-
зывается наличие определенно выраженной «… зави-
симости двигательных способностей от особенностей 
телосложения индивида, … ориентированные на сома-
тические показатели» [7], среди которых весо-ростовым 
характеристикам отводится ведущая роль при опреде-
лении типа телосложения (соматического типа) и его 
учет позволит планировать адекватные педагогические 
воздействия. Применительно к спортивной педагогике 
и опираясь на указанную выше информацию, индиви-
дуализация обучения и тренировки предполагает «… 

создание групп занимающихся, в которых осуществля-
ется учет их телосложения, в соответствии с характе-
ристиками соматического развития – габаритного, ком-
понентного и пропорционного уровней варьирования 
индивида, … входящего в состав определенной типоло-
гической группы» [5]. 

Предпринята попытка определить весо-ростовые 
показатели телосложения обучающихся в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя из чис-
ла курсантов и слушателей мужского и женского пола 
различных годов обучения и соматических типов (СТ). 
Выполнены (в соответствии с существующими тре-
бованиями и рекомендациями) измерения длины тела 
(ДТ), его массы (МТ) и, на основе полученной информа-
ции, произведены расчетные статистические процеду-
ры среднего арифметического значения признака (ДТ, 
МТ), стандартного отклонения (σ) от среднего арифме-
тического значения признака, достоверности различий 
на 5 % уровне значимости (p0.05). Определение типа 
телосложения (соматического типа) проводилось с при-
менением методики трехуровневой соматодиагностики 
Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина (1989).

В исследовательских мероприятиях участвовало 
256 обучающихся, среди которых курсанты четверто-
го года обучения (мужчины – 78 человек, женщины – 
73 человека) и слушатели (младшие офицеры полиции) 
обеих полов (56 человек и 49 человек соответственно) 
пятого года обучения.

Длина тела является «… генетически детермини-
рованным признаком, имеющим ярко выраженную на-
следственную обусловленность» [4]. При проведении 
исследовательских изысканий многие специалисты 
[5; 8; 9] использовали показатели ДТ для определения 
типа телосложения исследуемого контингента лиц, 
занимающихся и не занимающихся спортом. Количе-
ственные величины длины тела (рис. 1) имели одно-
направленные изменения у обучающихся, отнесенных 
к различным типам телосложения: курсанты и слушате-
ли, как мужского, так и женского пола, принадлежащие 
к макросоматическому (МаС) типу, по рассматривае-
мой соматической характеристике превосходили обу-
чающихся мезосоматического (МеС) и, особенно, ми-
кросоматического (МиС) типов. У курсантов-мужчин 
четвертого года обучения МаС типа длина тела была 
максимальна (193,61 см), относительно представителей 
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МеС (178,46 см) и МиС (166,27 см) типов. Различия 
статистически достоверны на 5 % уровне значимости. 
У младших офицеров полиции мужского пола средние 
показатели длины тела (применительно к каждому со-
матическому типу) были несколько ниже, по сравнению 
с представителями четвертого курса, хотя статистиче-
ски значимые различия не выявлены: 189,35 см (МаС 
тип), 176,74 см (МеС тип), 165,09 см (МиС тип). До-
стоверность различий установлена между представи-
телями различных соматических типов. У курсантов-
женщин динамика показателей длины тела, с учетом 
их (курсантов-женщин) особенностей телосложения 
имела аналогичную (если сравнивать с обучающимися 
мужского пола) направленность: лица макросоматиче-
ского (179,31 см) типа имели статистически достовер-
ные различия, при сравнении с курсантами-женщинами 
МеС (166,81 см) и МиС (155,63 см) типов телосложения. 
В отличие от курсантов и слушателей мужского пола, 
у младших офицеров полиции женского пола средние 
величины длины тела (МаС тип – 180,06 см, МеС тип – 
169,86 см, МиС тип – 158,81 см) были выше, по срав-
нению с курсантами. Статистически достоверные раз-
личия имели место между обучающимися слушателями 
различных соматических типов. Достоверность на ста-
тистически значимом уровне между курсантами и слу-

шателями женского пола, отнесенными к различным 
типам телосложения не установлена. Стандартное 
отклонение имело неоднозначную направленность 
у курсантов и слушателей мужского и женского пола. 
Так, у курсантов-мужчин максимальные показатели σ 
установлены у лиц микросоматического типа – 5,52 см, 
минимальные – макросоматического (2,71 см) типа. 
3,59 см – средние величины стандартного отклонения 
у курсантов мужского пола мезосоматического типа те-
лосложения. У слушателей-мужчин различных типов 
телосложения стандартное отклонение не выходило 
за пределы 4 см и незначительно снижалось от МаС 
к МиС типам: 3,81 см (МаС тип), 3,72 см (МеС тип), 
3,68 см (МиС тип). У обучающихся женского пола чет-
вертого и пятого курсов различных соматических ти-
пов, стандартное отклонение отличалось. Максималь-
ные средние величины σ составили 4,19 см у курсантов 
МаС типа; мезосоматического и микросоматического 
типов – не выходили за пределы 4 см (3,31 см и 3,57 см 
соответственно). У младших офицеров полиции мини-
мальные показатели σ установлены у представителей 
МеС типа – 3,19 см. У слушателей женского пола ма-
кросоматического и микросоматического типа количе-
ственные величины стандартного отклонения были не-
сколько выше – 4,10 см и 4,32 см соответственно.
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Рис. 1. Изменение длины тела курсантов и слушателей мужского и женского пола различных соматических типов
Масса тела является «… менее детерминирован-

ным (по сравнению с длиной тела) параметром, опре-
деляющих физическое развитие растущего организма 
индивида» [4]. У курсантов и слушателей мужского 
и женского пола масса тела (рис. 2) изменялась ана-
логично его (тела) длине: ее (массы тела) максималь-
ные средние количественные значения установлены 

у обучающихся макросоматического типа, не зависи-
мо от принадлежности к учебному курсу и половой 
принадлежности (мужчины – 106,68 кг (курсанты), 
104,24 (слушатели); женщины – 89,21 кг и 88,17 кг 
соответственно). Достоверно ниже определена масса 
тела у представителей мезосоматического типа (кур-
санты-мужчины – 90,45 кг, слушатели-мужчины – 
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89,02 кг; курсанты-женщины – 73,46 кг, слушатели-
женщины – 71,03 кг). Минимальная (если сравнивать 
с обучающимися ранее рассматриваемых соматиче-
ских типов) масса тела выявлена у курсантов и слуша-
телей мужского и женского пола микросоматического 
типа телосложения (курсанты – 71,42 кг, слушатели – 
72,08 кг (мужчины); женщины – 54,39 кг и 54,17 кг со-
ответственно). Стандартное отклонение установлено 
как максимальное у обучающихся МеС типа: курсан-
ты-мужчины – 5,32 кг, слушатели-мужчины – 5,20 кг; 

курсанты-женщины – 5,67 кг, слушатели-женщины – 
5,50 кг. У курсантов и слушателей мужского пола МаС 
типа показатели σ не выходили за пределы 4 кг (3,84 кг 
и 3,95 кг соответственно). У курсантов и слушателей 
женского пола стандартное отклонение составило 
4,25 кг и 3,69 кг соответственно. У обучающихся, от-
несенных к МиС типу, стандартное отклонение было 
несколько выше у курсантов (мужчины – 4,66 кг, 
женщины – 3,92 кг), по сравнению со слушателями 
(3,89 кг и 3,68 кг соответственно). 
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Рис. 2. Изменение массы тела курсантов и слушателей мужского и женского пола различных соматических типов
Являясь составной частью педагогического про-

цесса, формирующего образовательную среду вузов 
системы МВД России, индивидуализация обеспе-
чивает необходимо-достаточное качество обучения 
и эффективность подготовки субъектов образователь-
ной деятельности. В физической подготовке курсан-
тов и слушателей специализированных вузов МВД 
России, использование групповой индивидуализации, 
основанной на объединении обучающихся в сходные 
типологические группы, сформированные по особен-
ностям телосложения (соматическим типам), позво-
ляет повысить степень реализации их (обучающихся) 
двигательного потенциала, функционального резерва, 
минимизировать риск травматизма, обеспечив, тем са-
мым, полноценное выполнение своих служебных обя-
занностей по охране общественного порядка, защите 
гарантированных Конституцией прав и свобод граждан 
Российской Федерации. 
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Аннотация. Дается описание процесса обучения грамматическим явлениям английского языка в системе языко-
вой подготовки в вузе, в ходе которого происходит отбор оптимальных способов и средств эффективного достижения 
образовательных целей, связанных с формированием иноязычной коммуникативной компетенции как одной из уни-
версальных компетенций обучающихся. По мнению авторов, организация процесса обучения английскому языку 
в соответствии с концепцией конструктивистского согласования дает возможность за счет использования активных 
технологий включить каждого обучающегося в учебную деятельность, способствуя развитию у студентов когнитив-
ных способностей более высокого уровня и приобретению навыков самостоятельного конструирования предметных 
знаний. Предложенная модель обучения грамматике на основе данной концепции отвечает современным требова-
ниям компетентностного подхода, так как формирует у обучающихся готовность к эффективному межличностному 
взаимодействию и продуктивной профессиональной деятельности.
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Abstract. The article describes the process of teaching grammatical phenomena of the English language in the system of 
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goals related to the formation of foreign language communicative competence as one of the universal competencies of 
students takes place. According to the authors, organizing the process of teaching English in accordance with the concept of 
constructivist coordination makes it possible, through the use of active technologies, to include each student in educational 
activities, promoting the development of higher-level cognitive abilities in students and the acquisition of skills in independent 
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В настоящее время профессиональная подготовка 
специалистов в вузе основывается на компетентност-
ном подходе, акцентирующем внимание на результа-
те образования, который представлен совокупностью 
универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. Компетентностный подход 
ориентирован на формирование профессиональных 
навыков и умений будущего специалиста, а также 
развитие его социальных и личностных качеств, не-
обходимых для успешной реализации межличностной 
и профессиональной коммуникации. 

Исследованиями ученых, занимающихся во-
просам компетентностного подхода в образовании 
(И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, Н. Хомский, А. В. Хутор-
ской и др.) [1; 4; 5; 6], установлено, что приоритетная 
ориентация системы образования на компетентност-
ную модель подготовки специалиста соответствует 
потребностям современного общества, поскольку по-
вышает качество обучения и способствует готовности 
личности к решению разного рода проблем. Таким об-
разом, одним из основных постулатов компетентност-
ного подхода на сегодняшний день является усиление 
личностной направленности образования, т. е. смеще-
ние фокуса внимания на обучающегося: его интересы 
и потребности, его деятельность в процессе обучения, 
т. е. создание обучающей среды, в которой студент са-
мостоятельно исследует и строит свое знание.

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденному приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 13 ав-
густа 2020 г. № 1011, целью освоения дисциплины 
«Иностранный язык» является формирование у обуча-
ющихся универсальной компетенции, выражающейся 
в способности осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
и иностранном(ых) языке(ах). Содержательной осно-
вой данной компетенции выступают базовые ключе-
вые навыки и умения, а именно, способность обоб-
щать и систематизировать знания, уметь работать 
с различными источниками информации, организовы-
вать свой собственный образовательный процесс, раз-
вивать навыки критического и творческого мышления 
и др. Коммуникативная составляющая указанной уни-
версальной компетенции выражается в способности 
грамотно и ясно строит монологическую и диалогиче-
скую речь в рамках межличностного и межкультурно-
го общения, совершенствовании навыков публичного 
выступления и полемического общения, установления 
контактов, в проявлении умений работать в коллекти-
ве, сотрудничать, разрешать конфликты [2].

Очевидно, что определение иноязычной комму-
никативной компетенции в качестве цели и результата 
обучения по дисциплине «Иностранный язык» пред-
полагает поиск новых методов и технологий органи-
зации образовательного процесса. Например, в со-
временной практике высшего образования большую 
популярность получила концепция конструктивист-

ского согласования (СА-концепция – «Constructive 
alignment system»), разработанная Дж. Биггсом. Со-
гласно принципам конструктивизма, процесс обучения 
ориентирован на обучающегося, что подразумевает 
переход от передачи готовых знаний к конструирова-
нию студентами собственных смыслов и знаний [7].

По нашему мнению, модель преподавания, бази-
рующаяся на концепции конструктивистского согла-
сования, коррелирует с задачами языковой подготовки 
в вузе, поскольку строится на широком использовании 
активных методов обучения, способствует техноло-
гизации образовательного процесса и позволяет со-
кратить имеющиеся различия в стилях обучения и ре-
зультатах деятельности у различных групп студентов. 
В данной модели роль преподавателя на аудиторном 
занятии является второстепенной и заключается в соз-
дании ситуаций и контекста, максимально приближен-
ных к условиям реальной коммуникации [3].

В данной работе мы предлагаем опробованную 
нами модель процесса обучения грамматике англий-
ского языка, организованного в соответствии с кон-
цепцией конструктивистского согласования, на приме-
ре плана учебного занятия при объяснении темы «The 
Present Perfect Tense» для обучающихся с уровнем 
владения английским языком B1 – Low Intermediate. 
Рассмотрим основные этапы данного практического 
занятия.

На этапе планирования практического занятия 
по английскому языку при отборе грамматического 
материала особое внимание уделяется уровню язы-
ковой подготовки обучающихся, целям и результатам 
обучения, изложенным в образовательном стандарте 
по направлению подготовки, а также учету интересов 
обучающихся. 

Следует отметить, что, обучая грамматике, мы ис-
пользуем интеграционные методы и приемы, позволя-
ющие совмещать процесс обучения различным видам 
речевой деятельности: говорению, чтению, аудирова-
нию, письму, что способствует интенсификации про-
цесса обучения. 

Целью 1-го этапа практического занятия (5 мин) – 
Warming up (Разминка) – является создание языковой 
среды, например, при использовании беседы «small 
talk» о событиях дня или различных игровых заданий 
на повторение пройденного материала. 

2 этап – Introduction (Введение) – связан с сообще-
нием обучающимся коммуникативной цели данного 
занятия, т. е. конкретного результата, который обуча-
ющиеся достигнут в конце занятия. Например, Today 
you’ll learn how to ask and tell your friends about the 
news. 

3 этап – Presentation (Презентация), занимающий 
10–15 минут, представлен ознакомлением обучающи-
мися с новым видео, аудио, графическим или тексто-
вым контентом, содержащим грамматическую форму 
Present Perfect. Например, обучающимся предлагается 
ознакомиться с письмом и ответить в малых группах 
на 3 вопроса по содержанию письма с последующим 
обсуждением и исправлением допущенных ошибок. 
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Далее, на примере предложения I have been to Mexico 
при демонстрации слайдов с фотографиями препода-
ватель поясняет значение всего предложения, делясь 
мыслями вслух: I have been to Mexico. = I said that I 
went to Mexico and now I am back. I didn’t say when I 
went there because it’s not important. The fact that I was in 
Mexico is more important than the time. I think the trip to 
Mexico is a very important fact in my life. And I came back 
and now I am here again. So, I use “have been” instead 
of “was” when I talk about the past action that has an 
important connection to the present. This past action has 
effects (result) in the present: a lot of photos, souvenirs, 
and a great experience in life. С опорой на наглядность 
(схемы, рисунки и таблицы) студенты анализируют 
формулу времени, ее использование в утвердитель-
ных, отрицательных и вопросительных предложениях, 
при этом акцент делается на самостоятельность суж-
дений обучающихся. Выполняется серия подстановоч-
ных и трансформационных упражнений для закрепле-
ния грамматической структуры. 

На последнем этапе презентации проводится про-
верка понимания нового материала в виде вопросо-от-
ветных упражнений, например, на базе предложения 
I’ve already taken many photos: 1.What is “I’ve” for? Is 
it a long or a short form? Make it a long form. 2. Did 
you take photos until now? 3. Is there any result in the 
present? 4. Is this past or present? 5. Change it into Past 
Simple. 6. Can we add the word “yesterday”?

4 этап занятия – Practise (Практика) – вовлека-
ет обучающихся в. активную речевую деятельность 
при выполнении условно-речевых упражнений на ос-
нове нескольких мини-диалогов.

Этап выполнения речевых упражнений предпо-
лагает самостоятельное использование осваиваемой 
грамматической конструкции при составлении непро-
извольного диалога с целью обсуждения с другом но-
востей или событий.

Завершающий 5 этап занятия посвящен самореф-
лексии студентов и оценке результатов работы и про-
водится в виде фронтального опроса группы. Обучаю-
щиеся составляют ряд предложений о новых знаниях 
с использованием форм Present Perfect. В качестве 
домашнего задания обучающимся предлагается соста-
вить рассказы о том, что они и члены семьи успели 
сделать в течение дня с использованием изученного 
времени. Как показывает практика, представленная 
модель позволяет получить прочные знания и умения 
владения данной грамматической конструкцией.

Подводя итог, подчеркнем, что представленный 
обобщенно фрагмент практического занятия по грам-
матике может служить примером того, как за счет 
внедрения в образовательный процесс элементов 
технологий обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения и развития критического мышления фокус 
внимания в учебном процессе перемещается на дея-
тельность обучающихся, заставляя их глубже анали-
зировать предлагаемый учебный материал и самим 
конструировать свои знания по предмету, что отве-
чает концепции конструктивистского согласования 

и современным требованиям компетентностного под-
хода к организации процесса иноязычного обучения 
в вузе.
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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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Не могу молчать: некоторые особенности репрезентации образа 
сотрудника органов внутренних дел 

в современном отечественном кинематографе
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Аннотация. Сериалы стали частью повседневности людей. Зачастую они для многих людей выполняют одну 
простую функцию – досуговую. Чтобы интерес к сериалам не угасал, режиссеры черпают основу для сюжетов из са-
мых разных сфер человеческой деятельности. Не обошли они вниманием и работу органов внутренних дел: в отече-
ственных сериалах, начиная с конца 90-х годов и по настоящее время, активно муссируется тема работы сотрудников 
милиции (полиции). Но проблема некоторых этих работ в том, что режиссеры и сценаристы далеко не всегда учи-
тывают требования действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования уголовно-про-
цессуальной и оперативно-разыскной деятельности сотрудников полиции, что нашло свое отражение, в частности, 
в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Метод» и «Триггер». В работе акцентировано внимание автора 
на мифологизмах, которыми покрываются образы сотрудников ОВД в указанных сериалах, отмечены основные при-
чины, приводящие к формированию гротескного образа полицейского в кино, и возможных способах преодоления 
проблем по формированию «неправового» образа сотрудника отечественной полиции. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, кино, сериал, сотрудник полиции, сотрудник ОВД, режис-
сер, сценарист
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I cannot remain silent: some features of the representation of the image 
of an employee of the internal affairs bodies in modern Russian cinema
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Abstract. TV shows have become a part of people's everyday life. Often they perform one simple function – leisure. 
However, the directors of these or other series draw the basis for plots from a variety of spheres of human activity. They also 
paid attention to the work of the internal affairs bodies: in domestic TV series since the late 90s and up to the present, the 
topic of the work of police officers (police) is actively discussed. But the problem with some of these works is that directors 
and screenwriters do not always take into account the requirements of the current legislation of the Russian Federation 
regarding the regulation of criminal procedural and operational investigative activities of police officers, which is reflected 
in modern domestic cinema, namely in such series as «Vampires of the Middle lane», «Method» and «Trigger». The article 
deals with the mythologisms that cover the images of ATS officers in these series, the main reasons leading to the formation of 
a grotesque image of a policeman in the cinema, and possible ways to overcome the problems of forming an «illegal» image 
of a domestic police officer are noted.
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Современные отечественные «киноделы» по образу 
и подобию западных шоураннеров стараются «клепать» 
множество контента, чтобы привлечь зрителя к опре-
деленному стриминговому сервису. Не будет большой 
тайной, если мы скажем, что товарищи из «Netflix» 
или «HBO» не первый год производят самостоятельно 
фильмы и сериалы премиум-класса, то есть с прорабо-
танными в достаточной степени, но иногда не без по-
грешностей, сценариями, хорошей операторской рабо-
той и монтажом, и все это делается под руководством 
опытного (нередко знаменитого и успешного) режис-
сера (вспомнить хотя бы работу Жана-Марка Валле 
«Острые предметы», снятую по одноименному роману 
Гиллиан Флинн, или «Воспитанные волками» Ридли 
Скотта, режиссера культового фильма «Гладиатор»). 
По той же стезе начали двигаться передовики отече-
ственного стриминга, начиная от «КиноПоиска» и за-
канчивая «ОKKO», сквозь «KION» и «START». Позиция 
понятная, и с ней трудно поспорить, потому что в по-
пытке ответить на вопрос, как привлечь зрителей имен-
но к своему сервису, ответ напрашивается как бы сам 
собой: сделать что-то хорошее. Но, как мы знаем, не-
редко, когда мы хотим сделать что-то хорошее, полу-
чается что-то, что мы делаем всегда. Потому что чаще 
всего у шоураннеров нет желания делать что-то со вку-
сом и на совесть, в чем мы сможем убедиться ниже.

Мы знаем интерес отечественного зрителя к кино 
разряда «про ментов». Есть шедевры, которые забыть 
невозможно и мимо которых пройти нельзя вроде «Ме-
сто встречи изменить нельзя» или филигранной работы 
Алексея Германа старшего «Мой друг Иван Лапшин», 
а также некоторых других работ (например, известный 
сериал «Деревенский детектив» про участкового Ани-
скина). Прекрасно понимания тот факт, что в соответ-
ствии со статьей 67.1 Конституции Российской Феде-
рации [1] Россия является приемником СССР, можно 
утверждать, что, к сожалению, далеко не всегда это пра-
вило распространяется на кинематограф в том смысле, 
что в настоящее время в России производится большое 
множество работ о деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, которые по качеству (по многим и мно-
гим параметрам некоторый контент значительно хуже, 
чем тот, который производился в Советском союзе: на-
чиная от написания сценария и заканчивая деятельно-
стью художника по костюмам) не соответствуют тем 
картинам о работе милиционеров, которые создавались 
в СССР. 

Чтобы разобраться в возможных причинах про-
изводства некачественного контента, касающегося 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
мы рассмотрим некоторые работы, которые были сняты 
в последние несколько лет и которые в той или иной 
степени иллюстрируют деятельность российских поли-
цейских. Учитывая тенденции современного мирового 
кинематографа, в дискурсе которого довольно часто 
муссируются именно сериалы, мы возьмем для анали-
за такие работы, как «Метод» [8], срежиссированный 
Юрием Быковым, сериал от стримингового серви-
са «Start» под названием «Вампиры средней полосы» 

[9], который повествует про нелегкую жизнь вампиров 
в Смоленске (причем один из вампиров является со-
трудником полиции, но с определением занимаемой им 
должности есть некоторые сложности, на что мы еще 
обратим внимание), а также сериал «Триггер» про пси-
холога-провокатора, снятый Дмитрием Тюриным и Иго-
рем Твердохлебовым. 

Чем обусловлен такой выбор работ? Во-первых, 
тем, что «сериальный бум» не остался незамеченным 
для мирового кинематографа вообще и ревитализация 
сериалов, по-нашему мнению, произошла в 10-е годы 
ХХI века, что обусловлено еще и тем, что «киноде-
лы» стали больше инвестировать не только в блокба-
стеры, но и в само сериальное ремесло, что позволило 
вывести сериалы на значительно новый уровень [10]. 
Во-вторых, указанные работы имеют высокую оценку 
на отечественном стриминговым сервисе «КиноПо-
иск», превышающую восемь баллов, что указывают 
на то, что данные работы, по мнению некоторых зри-
телей (вопросы выборки и «правильности» оценивания 
сериалов на данном сервисе в настоящей работе не рас-
сматриваются), пользуются определенным успехом, 
что, как мы убедимся ниже, не всегда говорит о каче-
стве продукта. В-третьих, в рамках статьи имеет смысл 
сосредоточить свое внимание на небольшом количестве 
работ, чтобы, с одной стороны, не растекаться мыслью 
по древу, а с другой стороны, не перегружать текст ис-
следования информацией, поскольку более детальное 
углубление в тему требует написания работы, превы-
шающей размеры настоящей статьи. 

Итак, обратимся к сериалу «Метод» Юрия Быко-
ва. Первое, что хочется сказать, что по непонятным 
для зрителя причинам Быков в своей микровселенной 
«Метода» строит деятельность сотрудников органов 
внутренних дел не в рамках действующего российского 
законодательства, а по лекалам западных сериалов вро-
де «Настоящего детектива» или «Декстера», что, кста-
ти, является бичом отечественных сериалов нашего 
времени, в которых хоть немного освещается деятель-
ность сотрудников российской полиции. Из этого сле-
дует второй тезис: не режиссер, не сценарист, да и, на-
верное, никто из той дружины «киноделов», которые 
пытались слепить конфетку про какой-то особый «алко-
метод полуопера-полуследователя» Меглина (главный 
герой сериала «Метод» на протяжении двух сезонов 
злоупотребляет спиртными напитками. Опять-таки вот 
этот флер полицейского алкоголика еще больше сбли-
жает образ главного героя сериала «Метод» Меглина 
с западными клише (см. первый сезон сериала «Настоя-
щей детектив», который вышел годом ранее «Метода»), 
не удосужились открыть УПК РФ и прочитать статьи 
с 37 по 40 [2], чтобы примерно понять, чем отличает-
ся деятельность органа дознания от работы следовате-
ля, чем отличается статус прокурора (по сей день нам 
не совсем понятно, кто такой товарищ Стеклов из сери-
ала «Метод». Прокурор? Тогда почему он ходит в фор-
ме сотрудника Следственного комитета Российской 
Федерации. Руководитель следственного органа? Тогда 
почему его кабинет находится в прокуратуре? Много 
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тайн в сериале, которые являются следствием сюжет-
ных дыр) от статуса руководителя следственного ор-
гана и так далее (вообще, раз сценарист или режиссер 
ставит себе задачу сделать хорошее кино про сотруд-
ников полиции и участников уголовного судопроизвод-
ства, то никто не запрещает им изучить весь второй раз-
дел УПК РФ). По этой причине непонятно, что вообще 
делают и как «ловят» злоумышленников главные герои 
(майор Меглин и его сателлит - товарищ Стеклова), 
то ли они проводят следственные действия, то ли опе-
ративно-розыскные мероприятия, то ли это какая-то 
процессуальная химера одного или второго: история 
умалчивает. А причина тому кроется в том, что созда-
тели сериала «Метод» не пытались, как нам кажется, 
даже хоть немного разобраться в положениях основных 
статей не только УПК РФ, но и ФЗ «О полиции» [4], 
и ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [3] (далее – ФЗ 
«О службе»), а просто, наверное, сказали себе что-то 
вроде того, что вот на западе отличное кино про сле-
дователей и убийц, давайте делать так же, и все хоро-
шо у нас будет: и просмотры, и зрители, и своя груп-
па фанатов. Это так не работает, потому что мы имеем 
дело с разными системами права разных государств, 
а также с разным устройством органов исполнительной 
власти, и, в частности, правоохранительных органов. 
Например, в России органы внутренних дел, как из-
вестно, осуществляют три основных вида деятельно-
сти: уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную 
и административную деятельность. По этой причине 
органы внутренних дел выполняют работу как по про-
ведению предварительного следствия, так и функцию 
органа дознания, направленного на проведение ОРМ 
и доследственной проверки. Для этих целей мало того, 
что существует глава 6 УПК РФ, но также в статье 29 
ФЗ «О службе» говорится, что «Профессиональная 
служебная деятельность сотрудника органов внутрен-
них дел осуществляется в соответствии с должностным 
регламентом (должностной инструкцией), утверждае-
мым (утверждаемой) руководителем федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченным руководителем» [3]. В должност-
ной инструкции указываются конкретные права и обя-
занности лица, занимающих конкретную должность 
в ОВД (и следователя, и дознавателя, и оперуполномо-
ченного, и участкового), о чем более подробно сказано 
в IX разделе Порядка прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 [7]. 

Как же именно западный нарратив проникает в се-
риалы про деятельность полиции? На наш взгляд, есть 
три основные причины: 1) непонимание различия ре-
жиссером или сценаристом сущности деятельности сле-
дователя и оперуполномоченного, или органа дознания 
в широком смысле, в российском правовом дискурсе 
(во всех трех рассматриваемых работах нет четкого по-
нимания различий между одним и другим); 2) неумение 
отличать порядок производства следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий от иных процес-
суальных действий, которые выполняют сотрудники 
полиции других государств, например, в США (это ка-
сается как нормативного регулирования, так и тактики 
производства следственных действий); 3) полное отсут-
ствие «нормальной» юридической терминологии, отно-
сящейся к деятельности полиции (в сериале «Метод», 
например, нередко «следователями-операми» берется 
«ордер на обыск», чтобы произвести обыск в жилище, 
хотя любой дееспособный следователь знает, что ни-
какого «ордера на обыск» не существует в российском 
правовом поле и что такая практика есть у сотрудников 
полиции «штатов», а в России существует постановле-
нии судьи о разрешении производства обыска в жили-
ще). 

Похожая беда приключилась с сериалом «Вам-
пиры средней полосы» (далее – «Вампиры»). Первый 
пункт, указанный нами выше, относится к деятельно-
сти Анны Остроумовой, которая как бы является следо-
вателем неопределенного отдела полиции Смоленска, 
но при этом расследует (а вернее сказать, раскрывает, 
потому что вместо того, чтобы проводить следственные 
действия, она как оперуполномоченный полиции про-
водить ОРМ, направленные на изобличение лица, со-
вершившего преступление) убийства (видимо, память 
нередко подводит вампиров, ведь они живут не один 
десяток лет на Земле: по сюжету сериала она, Остро-
умова, работает сотрудником органов внутренних дел 
более семидесяти лет, поэтому могла и не учесть из-
менения в УПК РФ, ведь в соответствии со статьей 
151 уголовно-процессуального закона ст. 105 УК РФ 
относится к подследственности Следственного коми-
тета Российской Федерации). Второй пункт, который 
относится к основным причинам производства некаче-
ственного кино про российскую полицию, так же мож-
но применить к «Вампирам»: здесь уместно вспомнить 
момент допроса следователем Жалинским (говорящая 
фамилия, потому что иногда хочется над ним «сжа-
литься» в плане профессиональной деятельности), 
приехавшим из Москвы, чтобы помочь расследовать 
очень сложное дело об убийстве, Никиты, который стал 
фамильяром (то есть подручным) Клима, главного ан-
тагониста картины: какая-то отдельная комната, осна-
щенная зеркалом Газелла, видеокамера, руки подозре-
ваемого (обвиняемого) прикованы к столу наручниками 
(в СИЗО не приковывают руки обвиняемых к столу. Об-
виняемые отделены от следователя решеткой, но есть 
специальное окошко, через которое обвиняемый может 
просунуть руки, чтобы, например, поставить подпись 
в протоколе следственного действия), отсутствие «вме-
няемого» протокола допроса подозреваемого (обвиня-
емого), – все это говорит о том, что товарищи-авторы 
сериала также игнорируют требования действующего 
законодательства относительного того, как и каким 
образом должен поступать сотрудник ОВД в своей по-
вседневной практике. Третий постулат, который мы вы-
делили при анализе сериала «Метод», также здесь рабо-
тает: сотрудники смоленской полиции, чтобы поймать 
псевдо-злоумышленника вампира по имени Евгений 
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(или как его называют в сериале «Женек») получают 
«ордер на задержание». Что это такое – не понято. Пора 
«киноделам» понять, что единственный ордер, кото-
рый может быть при задержании, так это ордер адво-
ката (более подробную информацию по этому поводу 
можно найти в части 4 статьи 49 УПК РФ и приказе 
Минюста от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении 
формы ордера»), остальные ордера находятся за преде-
лами России. Что более всего удивило при просмотре 
«Вампиров», так это появление нового таинственно-
го подразделения в системе органов внутренних дел, 
который невозможно найти не на официальном сайте 
МВД России [11], не на одном сайте территориально-
го органа МВД России на региональном или районном 
уровне, а именно – появление некоего ОВР. И это не от-
дел воспитательной работы, а, так называемый, «отдел 
внутренних расследований». При этом авторы забыли 
даже посмотреть структуру органов внутренних дел 
Российской Федерации, но если бы они это сделали, 
то увидели бы, что на федеральном уровне существу-
ет Главное управление собственной безопасности МВД 
России, а в территориальных органах на уровне субъ-
ектов Российской Федерации оперативно-розыскные 
части (собственной безопасности), при этом стоит, ко-
нечно, помнить, что, так называемые, сотрудники аппа-
рата, к которым мы относим лиц несколько отделенных 
от «земли», то есть от территориальных подразделений 
на районном уровне, и входящих в состав управлений, 
министерств и главных управлений по субъекту, тоже 
уполномочены проводить служебные проверки в уста-
новленном порядке [6] в отношении лиц, находящихся 
в непосредственном подчинении данного конкретного 
подразделения (так, сотрудники главного следствен-
ного управления проводят служебные проверки в от-
ношении следователей и руководителей следственных 
подразделений, осуществляющих свою деятельность 
в территориальных отделах и отделениях, сотрудники 
управления уголовного розыска – в отношении оперу-
полномоченных и так далее). А также есть инспекция 
по личному составу, которая входит в состав кадрово-
го подразделения территориального органа по субъек-
ту, и в общем-то данное подразделение помогает про-
верять деятельность сотрудников наравне с ОРЧ (СБ), 
за исключением проведения ОРМ. Проще говоря, «от-
дел внутренних расследований» есть детище западных 
детективных сериалов и никакого отношения к органам 
внутренних дел России не имеет (ОВР, например, упо-
минается в сериале «Декстер»). 

Что касается сериала «Триггер», то стоит заметить, 
что, по нашему мнению, он является наиболее успеш-
ным из тех, которые мы исследовали в настоящей ра-
боте, поскольку напрямую не связан с деятельностью 
сотрудников органов внутренних дел, что свидетель-
ствует сразу о нескольких вещах. Во-первых, если 
хочешь сделать хороший сериал, не делай его про де-
ятельность сотрудников полиции, если в этом не разби-
раешься или имеешь весьма скромные представления 
о деятельности полиции. Во-вторых, создается некое 
впечатление, что отечественные режиссеры за какую 

бы тему не взялись, все время не могут уйти от «по-
лицейской тематики», когда речь о «квазидетективном» 
сюжете, то есть о новелле, в которой нет какой-то прин-
ципиальной задачи разобраться в том, кто кого убил, 
хотя это тема имплицитно может быть представлена 
в работе. Что в этом контексте немного вызвало легкое 
недоумение при просмотре данного сериала, так это мо-
мент задержания Артема Стрелецкого, главного героя 
картины, и его друга Дениса после драки в клубе и все 
последующие процессуальные действия после данного 
инцидента, связанные с избранием меры пресечения 
дебоширам. В сухом остатке мы имеем полное игнори-
рование статей 91, 108 УПК РФ, не говоря уже о том, 
что сотрудники полиции, представленные зрителю в се-
риале, производят задержание в порядке ст. 91 УПК РФ 
до возбуждения уголовного дела (это как?). Опять-таки 
складывается впечатление, что в голове сценаристов 
какой-то коктейль из западных детективов и советской 
криминальной классики. Нам кажется, что в такие мо-
менты зрителей, не имеющих юридическое образование 
и ничего не понимающих в деятельности сотрудников 
полиции, подкупает интересная операторская работа 
и монтаж, хотя раньше и такого не было, но выручало 
всех режиссеров и сценаристов такого полета дурнов-
кусие зрителей (вспомнить хотя бы сериалы категории 
«Б» 0-х и 10-х ХХI века (некоторые из которых выходят 
и по сей день) вроде «Мухтара», «Глухаря», «Паутины» 
или самый масштабный по своей комичности и неправ-
доподобности сериал «След» про самую загадочную 
службу в МВД России под названием «Федеральная 
экспертная служба»). 

В заключение хотелось бы отметить, что интерес 
к детективной или криминальной хронике, наверное, 
некогда не угаснет, потому что человека все время тянет 
к чему-то таинственному, полудоступному, неизвестно-
му, а причиной этому, вероятнее всего, любопытство. 
В российский кинематограф можно и хочется верить, 
поскольку у нас есть и хорошие актеры, и талантливые 
режиссеры, и умелые сценаристы и монтажеры. Про-
блема, как нам кажется, кроется в том, что либо при соз-
дании картин про отечественную полицию не пригла-
шают опытных консультантов, которые имеют опыт 
работы в территориальных органах МВД России 
на районном уровне, либо приглашают специалистов, 
которые курс государственной службы в ОВД изучали 
по западным сериалам. Кроме всего прочего, не стоит 
отечественным режиссерам стремиться сделать «Твин 
Пикс» или «Настоящий детектив», существует большая 
плеяда жанров, которая не менее интереса российскому 
зрителю и не требует (или требует весьма скромных) 
познаний относительно системы ОВД России и право-
охранительных органов вообще. Примером тому сери-
ал «Триггер», который, скорее, относится к категории 
психологических триллеров, нежели к детективным 
сериалам. Почему бы не сделать добротный комедий-
ный сериал, ведь большая часть существующих ситко-
мов вызывает больше грусти, чем смеха. Короче гово-
ря, поле непаханое. Другая проблема может быть в том, 
что львиная доля кинокомпаний или продюсеров «за-
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ворачивают» смелые и интересные проекты, которые 
могут не принести планируемой выручки. Но что тут 
скажешь? Скупой платит дважды. Кто знает, может 
быть, оценки изученных в настоящей статье работ ис-
кусственно завышены?.. «Это уже не тема». Но самое 
печальное, что не веришь в то, что смотришь, когда 
понимаешь, что сценарист не сделал никаких усилий, 
чтобы разобраться в структуре полиции, что создает 
впечатление халтурности всей работы. 
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Хорошо известно, что управление группой со-
вместно действующих людей, в том числе и спортив-
но-игровым коллективом, не может быть эффективным 
без достижения ее организационного единства. Содер-
жание организационного единства спортивно-игрового 
коллектива обуславливается спецификой ее деятель-
ности и условиями, в которых она протекает. Особен-
ностью спортивно-игровой деятельности команды 
является то, что она носит взаимозависимый характер 
и, следовательно, сводится к взаимодействию ее чле-
нов. В этом взаимодействии прослеживается опреде-
ленный принцип упорядочения действий игроков ко-
манды, что, по существу, и является ее структурой.

С одной стороны, структура любой системы, в том 
числе и социальной, к которой мы относим малые соци-
альное группы, существует благодаря взаимодействию 
элементов. А с другой – структура является не только 
одним из существенных, но и необходимых условий 
существования любой группы, поскольку представля-
ет такой способ организации ее элементов, при кото-
ром только и возможно участникам осуществить свои 
функции [1]. Основными составляющими структуры 
спортивной команды являются системы формальных 
и неформальных отношений, складывающиеся между 
игроками. Если первая система отношений отражает ре-
гламентированный характер выполняемой участника-
ми деятельности, детерминированный их официально 
нормативными предписаниями в зависимости от зани-
маемого ими положения в составе команды и в струк-
туре ее действий, то вторая касается межличностных 
отношений, в ее основе лежат проявления, связанные 
с моральными принципами человека, с его убеждени-
ями, ценностями, индивидуально-психологическими 
особенностями.

Бытующее среди специалистов мнение, что эф-
фективное управление командой можно осуществить 
лишь воздействием на формальную систему отноше-
ний, в корне не верно. Такая односторонняя ориента-
ция в руководстве коллективом является, по существу, 
игнорированием основного принципа двухуровневого 
основания его организационного единства, приводя-
щим на практике к пагубным последствиям, например 
к образованию в коллективе неформальной организа-
ции с чуждыми для него целями.

Дело в том, что в сложившейся на сегодня практике 
работы тренера акцент в основном делается на станов-
лении и совершенствовании действий, непосредствен-
но составляющих систему формальных отношений. 
Поэтому в центре внимания оказываются проявления 
тех свойств и качеств, которые обеспечивают успешное 
овладение этой системой отношений. Только они нахо-
дят место в субъективной шкале ценностей, в то вре-
мя как другие, положительно проявляющейся в сфере 
межличностных отношений, но не столь очевидные 
в достижении успеха, значение которых в этом деле 
не всегда обнаруживается прямо, не получая должной 
оценки, не входят в нее.

Таким образом, решение вопроса об управлении 
спортивной командой требует не просто выяснения 

особенностей сложившейся системы формальных 
и неформальных отношений, но и выявления факторов, 
оказывающих влияние на их соответствие друг другу, 
образующее ее организационное единство [1]. Исходя 
из того, что изучаемым объектом является спортивно-
игровой коллектив, представляющий собой малую со-
циальную группу, а также из учета потребности прак-
тики управления данными о человеке как субъекте 
и объекте управления, было предположено, что такими 
факторами должны оказаться социально-психологиче-
ские и индивидуально-психологические характеристи-
ки его членов.

Для выяснения социально-психологических осо-
бенностей игроков применялся тест, направленный 
на вскрытие уровня появления эмоционально-комму-
никативных свойств, обеспечивающих адекватное по-
ведение и взаимоотношение в группе. В качестве ис-
пытуемых были приглашены члены сборных команд 
(юноши) ГИЭФПТ и СПб ГМТУ по волейболу, вы-
ступающие в Первенстве высших учебных заведений 
г. Санкт-Петербурга.

Анализ полученных данных по социометрии по-
зволил выявить различия не только между сложивши-
мися неформальными и формальными отношениями 
в команде, но и внутри последних. Было обнаружено, 
что по формальному критерию, имеющему непосред-
ственное отношение к игровой деятельности, наблюда-
ется неравномерное распределение положительных вы-
боров между членами команды. Одни из них получают 
большее количество, другие – меньшее, что нельзя ска-
зать по поводу отрицательных выборов. Здесь наблю-
дается достаточно равномерное проявление ответных 
реакций. Обнаруженная дифференциация положитель-
ных выборов по сравнению с отрицательными в системе 
формальных отношений свидетельствуют о преоблада-
нии позитивного характера в избирательном восприя-
тии и оценке членами команды друг друга. На это не-
посредственно указывает соотношение положительных 
и отрицательных выборов, в котором последних в 5 раз 
меньше, чем первых (табл. 1).

Таблица 1
Распределение выборов в формальной 

и неформальной системе отношений, %
Критерий Выборы

(+,-,0) (+) (-) (+,-) (0)
1 100 52,1 10,5 62,6 37,4
2 100 15,6 9,4 25 75
3 100 8,1 7,8 15,9 84,1
4 100 7,2 8,9 83,9 83,9

Ведущей социально-психологической характе-
ристикой членов малой группы и одновременно ос-
нованием для многих характеристик группы в целом 
является показатель их статуса. Он указывает на за-
нимаемое положение члена группы в системе сложив-
шихся отношений, которое может быть выше или ниже, 
в зависимости от величины его показателя. Чем выше 
показатель статуса, тем выше авторитет данного чле-
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на группы и тем выше степень его признания и ува-
жения со стороны остальных её членов, и наоборот, 
чем меньше показатель, тем меньше авторитет, вплоть 
до его полного отсутствия. В результате проведенно-
го подсчета полученных выборов каждым игроком 
команды обнаружилось, что 23 % из них имеют по-
казатель статуса, достигающий 50 %, у 27 % он равен 
30 %, а у 50 % – 8 %. Таким образом, из всего состава 
команды приблизительно у четырех человек наблю-
дается достаточно высокий авторитет, а у половины 
он крайне низкий. Преобладание в команде игроков 
с низким статусом не позволяет охарактеризовать ее 
в целом как референтную группу, хотя в ней выделяет-
ся незначительный круг лиц, которых можно считать 
референтными для социальных. При рассмотрении 
данных относительно критериев, включающих в себя 
элементы неформального взаимодействия, наблюдает-
ся иная дифференциация выборов. Из таблицы видно, 
что количество положительных выборов резко сокра-
тилось. Их стало по сравнению с формальной системой 
отношения в 5 раз меньше и почти в столько же, сколь-
ко и отрицательных. Это может привести к появлению 
негативной ориентации в восприятии и оценке чле-
нами команды друг друга. Однако главное в другом – 
в увеличении количества индифферентных реакций. 
Их число возрастает пропорционально уменьшению 
количества положительных выборов. Если по фор-
мальному критерию они составили 37,4 %, то по не-
формальным в среднем уже 81 %, т. е. в 2 раза больше 
(см. таблицу). К тому же почти равное количество по-
ложительных и отрицательных выборов приводит их 
к взаимной нейтрализации, что, в свою очередь, уве-
личивает и без того немалое число индифферентных 
реакций. Это незамедлительно сказывается на такой 
важной характеристик команды, как ее сплоченность, 
которая по мере возрастания в критериях элементов 
неформального характера резко снижается.

Преобладание в системе неформальных отноше-
ний реакций индифферентного характера заставило 
нас обратить особое внимание на проявление игро-
ками эмоционально-коммуникативных свойств, обра-
зующих следующие факторы: эмоциональную устой-
чивость (ЭУ), эмпатию (ЭМ), конкурентность (КОН), 
тревожность (ТР), социализацию (СОЦ), фрустра-
цию (ФР).

В этой связи была поставлена задача по выявле-
нию доминирующих факторов в команде, а также их 
различий у игроков, имеющих противоположные по-
казатели по статусу.

В результате обнаружено, что ведущими фактора-
ми по команде в целом оказались два: социализация 
и тревожность. Их показатели по 10-балльной системе 
оценок достигают высокого уровня – 7,8, что свиде-
тельствует об акцентуации эмоционально-коммуника-
тивных свойств, входящих в эти факторы. Показатели 
остальных факторов находятся либо в зоне средних 
значений, либо недалеко от нее, что указывает на опти-
мальный уровень проявления соответствующих эмо-
ционально-коммуникативных свойств.

Если факторов социализации включает в себя важ-
ные свойства, способствующие установлению положи-
тельных взаимоотношений (общительность, быстрое 
принятие групповых норм, руководство в поведении 
общепринятыми правилами и т. п.), то тревожность, 
сопровождаемая беспокойством, опасениями, нере-
шительностью, пассивностью, осторожностью и т. п., 
вносит свои коррективы. В результате такого сочета-
ния и происходит крайне пассивное выражение эмоци-
онально-коммуникативных свойств, которое, с одной 
стороны, не способствует установлению положитель-
ных взаимоотношений в межличностной сфере обще-
ния, а с другой – и не обостряет их.

Переходя к рассмотрению проявления эмоциональ-
но-коммуникативных свойств у игроков с противопо-
ложными показателями статусов, следует отметить, 
что, во-первых, у группы высокостатусных игроков 
обнаруживаются большие сдвиги в положительную 
сторону по всем факторам по сравнению с группой 
низкостатусных. Во-вторых, у высокостатусных игро-
ков, за исключением фактора тревожности, показатели 
остальных факторов располагаются выше зоны сред-
них значений, в то время как у низкостатусных фак-
торы эмоциональной устойчивости, конкурентности, 
тревожности и фрустрации оказались ниже этой зоны, 
социализация – выше, эмпатия – непосредственно 
в зоне средних значений.

Из полученных данных видно, что если по четы-
рем факторам – эмоциональной устойчивости, эмпа-
тии, тревожности и фрустрации – различия у пред-
ставителей разных статусных групп незначительные, 
то по двум оставшимся они существенны. Это касается 
фактора социализации, о котором говорилось выше, 
и фактора конкурентности. Основная черта последне-
го выражается в стремлении индивида к достижению 
успеха. Это сопровождается, с одной стороны, упор-
ством, настойчивостью в достижении намеченной 
цели, чувством соперничества, завышенной самооцен-
кой, а с другой – подозрительностью, нетерпимостью 
к авторитетам, к успеху других, нередко переходящи-
ми в конфликтность и агрессивность. Крайняя выра-
женность этого фактора, наблюдающаяся у высоко-
статусных членов команды, делает его малоприятным 
и в межличностном общении, в установлении положи-
тельных взаимоотношений в этой среде, но весьма цен-
ным в соревновательной деятельности, особенно если 
он подкреплен технико-тактическим мастерством игро-
ка, а в сочетании с акцентуацией фактора социализации 
образованный симптомокомплекс становится просто 
незаменимым в этом деле. По-видимому, проявление 
его и обеспечивает ряду игроков высокий авторитет 
в сфере формальных отношений, поскольку оказывает-
ся релевантным ее специфике.

Возвращаясь к неформальной системе отношений, 
следует считать, что причина ее индифферентного ха-
рактера кроется в сочетании доминирующих факторов 
в команде. Достаточно высокая и одновременно равная 
выраженность тревожности и социализации не способ-
ствует, как выше было сказано, дифференциации выбо-
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ров ни положительных, ни отрицательных. Однако если 
проследить динамику перехода от формальных кри-
териев к неформальным, то обнаруживается, что ин-
дифферентность неформальной системы отношений 
вызвана резким снижением в ней общего количества 
выборов. Причем это происходит исключительно 
за счет сокращения положительных выборов, а число 
отрицательных остается почти неизменным. Не следует 
ли причину этого явления отнести за счет вышеуказан-
ного симптомокомплекса, к которому оказалась крайне 
чувствительна только сфера положительных выборов 
неформальной системы отношений.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что если симптомокомплекс, образованный фак-
торами социализация – конкурентность, оказывается 
связан с формальной системой отношений в команде, 
то симптомокомплекс социализация – тревожность – 
с неформальной системой. Обнаруженная резкая детер-
минация этих систем отношений со стороны личност-

ных факторов предполагает дифференцированный их 
учет при решении вопросов, связанных с организацией 
и управлением спортивно-игровым коллективом.
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Дается характеристика служебному совещанию, показываются за-
дачи, стоящие перед ним, обосновываются структура, формы и виды. 
Рассматриваются теоретические основы методов подготовки и способов 
проведения служебного совещания в системе управления правоохрани-
тельными органами с максимально возможной эффективностью исполь-
зования служебного времени для достижения конкретных результатов 
профессиональной деятельности.

Для слушателей, магистров, аспирантов юридических специально-
стей, руководителей правоохранительных органов и всех тех, кто связан 
с процессами управления правоохранительными органами.
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Одной из тенденций современного образования в на-
шей стране становится социально-эмоциональное обу-
чение. В результате такого обучения обучающиеся будут 
приобретать знания и навыки, необходимые для пони-
мания эмоций и управления ими, сочувствия к другим, 
установления и поддержания позитивных отношений 
и принятия ответственных решений. 

Продолжается ориентация в сторону личностоно-
ориентированного обучения. Это значит, что в процессе 
обучения преподаватель должен уделять активное внима-
ние обучающемуся, его интересам и запросам. При этом 
устанавливаемая между участниками образовательного 
процесса связь должна носить субъект–субъектные отно-
шения. То есть процесс обучения это не только процесс 
взаимодействия, но и процесс взаимовлияния. Данная 
тенденция называется гуманизацией образовательного 
процесса. 

Реалии настоящего времени заставляют педагогику 
внедрять новые концептуальные рамки, образователь-
ные парадигмы, детерминирующие видение образования 
в обществе. Актуальную значимость получила комму-
никативная педагогика, которая изучает процессы фор-
мирования межличностной коммуникации, в том числе 
и в профессиональной сфере.

Очень важно сформировать коммуникативные на-
выки у обучающихся, осваивающих профессию «че-
ловек–человек». Под этим понятием понимается сфе-
ра деятельности, тесно связанная с взаимодействием 
и сотрудничеством с людьми. Профессия полицейского 
относится к социальным профессиям и предполагает 
овладение навыками общения и приемами стрессоустой-
чивости, развитие толерантности, умение разбираться 
в людях, создавать благоприятное впечатление о себе 
в глазах граждан. Задача педагога, осуществляющего 
профессиональную подготовку (профессиональное об-
учение) в образовательных организациях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, при помощи 
педагогических технологий обучения сформировать вы-
шеуказанные качества у сотрудника полиции, то есть 
развить и сформировать деловую профессиональную 
компетентность, к которой мы относим коммуникатив-
ность и коммуникабельность.

Понятия «коммуникативность» и «коммуникабель-
ность» не тождественны, но взаимосвязаны. Следует 
понимать, что коммуникативность – это умение точно 
доносить свою мысль другому человеку, умение нахо-
дить подход к собеседнику таким образом, чтобы смысл 
полностью понимался собеседником. Без данного уме-
ния качество выполнения служебных обязанностей со-
трудником полиции будет гораздо ниже.

Коммуникабельность – это еще одно важное каче-
ство полицейского, выражающееся в умении взаимодей-
ствовать с людьми, умении расположить к себе собесед-
ника. Так как деятельность сотрудника полиции тесно 
связана с общением, очень важно сформировать у него 
коммуникабельные способности, что, несомненно, ска-
жется на результатах служебной деятельности.

Дискуссии об историческом генезисе понятия «Педа-
гогическая технология» ведутся учеными-педагогами дли-

тельное время. Множество научных работ раскрывают эту 
проблему. Принято считать, что понятие «педагогическая 
технология» появилось в трудах по педологии (направле-
нии в науке, объединяющем в себе комплекс различных 
наук о развитии ребенка) И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, 
А. А. Ухтомского [1]. К этому же периоду относят появ-
ление понятия «педагогическая техника» – совокупность 
приемов и средств по организации учебных занятий. В на-
стоящее время в педагогической лексике используется по-
нятие «Педагогическая технология».

Технология – это алгоритм совершения каких-либо 
действий. Педагогика – это непрерывный процесс вос-
питания и обучения [2]. Следовательно, педагогическая 
технология – это набор приемов, методов, способов 
и средств обучения и воспитания, которыми пользует-
ся преподаватель в рамках образовательного процесса, 
дабы достичь целей и задач обучения. Грамотно выбран-
ная технология обучения и профессионализм педагога – 
залог успешной профессиональной подготовки сотруд-
ника полиции.

Одной из задач, которые решает та или иная педа-
гогическая технология, является формирование комму-
никативных навыков обучающихся. Рассмотрим некото-
рые педагогические технологии, при помощи которых, 
на наш взгляд, формируется такие важные качества 
полицейского как коммуникативность и коммуника-
бельность, без которых не может быть речи о профес-
сионализме полицейского, а, следовательно, о результа-
тивности деятельности полиции.

Коммуникативные педагогические технологии 
строят процесс обучения на основе общения, а также 
устанавливают отношения между участниками образо-
вательного процесса на принципах взаимодействия и со-
трудничества. 

Коммуникативные технологии – это совокупность 
техник, отобранных и выстроенных в логическом поряд-
ке для развития коммуникативных способностей субъек-
та обучения [3]. Коммуникативные способности зависят 
от речевого навыка обучающегося. Поэтому на всех эта-
пах образования педагогика уделяет огромное внимание 
развитию речи, а на этапе профессиональной подготов-
ки становлению профессиональной речи, наполненной 
юридической терминологией.

Коммуникативные технологии могут быть примене-
ны только в гуманитарной педагогике. Они создают ат-
мосферу сотрудничества, дифференцированный подход 
к учебной деятельности. При использовании этих техно-
логий осуществляется индивидуализация обучения, соз-
дается ситуация успеха в обучении и воспитании.

Можно выделить три этапа разработки коммуника-
тивной педагогической технологии. На первом этапе раз-
рабатываются цели и задачи обучения. На втором этапе 
составляется технологический проект, который связан 
с выбором методов, средств, при помощи которых будет 
реализовываться технология. Разрабатываются критерии 
оценки результатов работы. Третий этап – непосред-
ственная реализация технологического процесса. Успех 
третьего этапа зависит от педагогического опыта препо-
давателя.
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Применение коммуникативных технологий предъяв-
ляет ряд требований к педагогу. Преподаватель должен 
вызвать и поддерживать активность и интерактивность 
всех субъектов образовательного процесса. Он должен 
отказаться от авторитарной позиции «всезнающего». 
Немаловажным фактором является адаптивность обра-
зовательной среды, индивидуализация образовательного 
процесса.

На наш взгляд, к технологиям, позволяющим сфор-
мировать коммуникативность и коммуникабельность 
сотрудника полиции при осуществлении профессио-
нальной подготовки полицейских, можно отнести следу-
ющие:

1. Игровые технологии;
2. Кейс-технология;
3. Технология сотрудничества;
4. Технология интерактивного обучения [4].
Мы предлагаем рассмотреть некоторые педагогиче-

ские технологии более точечно.
Игровые технологии обучения – это искусственно 

заданная ситуация, в основе которой лежит социальный 
опыт. Педагог помещает обучаемого в определенные об-
стоятельства, тем самым развивает у него новые качества 
и приучает контролировать свое поведение. Игра выпол-
няет ряд функций:

1. Развлекательную; 
2. Познавательную;
3. Корректировочную;
4. Функцию межнационального общения (толерант-

ности), так как среда обучения поликультурная и поли-
лингвальная;

5. Функцию социализации;
6. Коммуникативную функцию. Игры на занятии по-

могают лучше понять материал и наладить коммуника-
цию между участниками.

Игровые технологии обучения – это основа для от-
работки базовых навыков на занятии. 

В рамках игровой технологии с целью решения задач 
обучения в образовательных организациях Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации актуально 
применение деловых, имитационных и ролевых игр.

Деловая игра на занятиях при обучении полицейских 
ведет к сплачиванию коллектива и тренирует умение на-
ходить общий язык с окружающими. Вымышленные 
условия, в которые попадает полицейский, помогают 
выйти из зоны комфорта и мыслить нестандартно, опера-
тивно принимать решения. Проведение занятий в форме 
деловой игры делает практические занятия разнообраз-
ными и интересными, помогает реализовать практико-
ориентированный принцип обучения.

В педагогической практике в настоящее время ста-
ли очень популярны имитационные игры, которые явля-
ются разновидностью деловой игры. Поведение участ-
ников имитационной игры определено моделью среды, 
в которую они попадают. Имитационная игра – это 
симуляция ситуации с элементами кооперации и сорев-
нования. Можно выделить ряд отличий деловой и ими-
тационной игр. В имитационной игре изображаются 
некие конструкции, принципы, технологии, которые 

определяют поведение и взаимодействие. Конкретные 
роли жестко не выделяются, а лишь моделируется среда 
хозяйствования.

Ролевая игра – это интерактивный метод, кото-
рый позволяет обучаться на собственном опыте путем 
специально организованного и регулируемого «прожива-
ния» жизненной и профессиональной ситуации. Ролевая 
игра предлагает смоделировать социальную ситуацию, 
в которой сотрудник полиции осуществляет свободную 
импровизацию, не следует жестким правилам и услови-
ям. Тем не менее, произвольно разыгрывая различные 
ситуации, полицейские отрабатывают возможные прак-
тические ситуации, которые могут произойти при не-
сении службы на территории обслуживания, тем самым 
готовятся к практической деятельности. 

Игровая технология обучения позволяет связать те-
орию с профессиональной практической деятельностью 
и имеет черты, как учения, так и труда. Она способствует 
развитию коммуникативных компетенций.

Работа над коммуникативной компетенцией поли-
цейского осуществляется в процессе применения Кейс-
технологии. Кейс-технология – это интерактивная техно-
логия обучения. Суть ее заключается в том, что на основе 
реальных или вымышленных ситуаций у обучающихся 
вырабатываются новые качества и умения, необходимые 
в профессиональной деятельности.

Кейсы отличаются от обычных задач. Они имеют 
несколько решений и множество альтернативных пу-
тей, приводящих к нему. В кейс-технологии слушателя-
ми (курсантами) анализируется определенная вводная, 
описание которой одновременно отражает не только ка-
кую-либо практическую проблему, но и подымает некий 
комплекс знаний, который необходимо усвоить при раз-
решении описанной в задаче проблемы. Указанная тех-
нология развивает у субъектов обучения социальную 
активность, коммуникабельность, умение слушать, слы-
шать и грамотно излагать свои мысли. Слушатели (кур-
санты) овладевают навыками общения, учатся презенто-
вать себя, формируют умения, позволяющие эффективно 
взаимодействовать с коллегами и принимать решения 
в коллективе.

К техническим приемам кейс-технологий, позволя-
ющим сформировать профессиональную коммуника-
бельность и коммуникативность также можно отнести:

 – метод анализа конкретных ситуаций, ситуацион-
ные задачи и упражнения, кейс-стадии.

 – метод инцидента;
 – метод ситуационно-ролевых игр;
 – дискуссия.

Еще одной технологией, решающей проблему про-
фессиональной коммуникабельности является техно-
логия сотрудничества. Суть ее заключается в обучении 
в малых группах. Задача этой технологии – не просто 
помогать друг другу, а учиться вместе, осознавать свои 
успехи и успехи товарищей. В основу технологии со-
трудничества положено взаимное обучение и коллектив-
ная ответственность за результаты работы. Создаются 
разные учебные ситуации. При разрешении ситуации 
оговаривается роль каждого участника. Работа осущест-
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вляется в подгруппах по 3–4 человека. Сильные члены 
группы курируют работу слабых, тем самым совместно 
ликвидируются пробелы в знаниях.

Технология интерактивного обучения представля-
ет собой моделирование ситуации коллективного обще-
ния и взаимодействия, обучающихся в группе (в парах, 
в малых группах) с целью совместного решения коммуни-
кативных задач [5]. Необходимо отметить плюсы данной 
технологии. Интерактивный режим позволяют вовлечь 
всех слушателей (курсантов) в активную работу, обеспе-
чить участие каждого в решении возникшей дилеммы. 
При применении технологии интерактивного обучения 
педагог выполняет роль организатора самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся, является 
опытным консультантом и помощником, знания же уча-
щиеся получают в результате своей активной познава-
тельной деятельности. В процессе работы в интерактиве 
у слушателей (курсантов) формируются коммуникатив-
ные навыки, способность к сотрудничеству и взаимо-
действию, развивается критическое мышление, что яв-
ляется необходимым для их будущей профессиональной 
деятельности, то есть формируется коммуникативная 
культура полицейского. Коммуникативная культура – 
это совокупный объем знаний законов межличностного 
общения, умений и навыков пользования его средствами 
в различных жизненных и профессиональных ситуациях.

Завершая обзор педагогических технологий обуче-
ния, влияющих на формирование коммуникативности 
и коммуникабельности полицейского в период профес-
сионального обучения в образовательных организациях  
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
можно сделать вывод, что использование вышеописан-
ных коммуникативных педагогических технологий в об-
разовательном процессе при осуществлении професси-
ональной подготовки можно рассматривать как ресурс, 
необходимый для развития профессиональных качеств 
полицейского в период обучения. 

Список источников
1. Шалаева, С. Л. Педология в России: сущность 

и историческая судьба / С. Л. Шалаева // Интеграция 
образования. 2014. № 3 (76). 147 с.

2. Петрова, О. О. Педагогика : учебное пособие / 
О. О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В. Шарохина. Сара-
тов : Научная книга, 2012. 191 с.

3. Рихтер, Т. В. Использование интерактивных ме-
тодов обучения в образовательном процессе высшей 
школы при формировании профессиональных компе-
тенций студентов : учебное пособие / Т. В. Рихтер. Со-
ликамск : Соликамский государственный педагогиче-
ский институт, 2016. 76 с. 

4. Хащенко, Т. Г. Интерактивные методы обучения 
в профессиональном образовании : учебное пособие / 
Т. Г. Хащенко, Е. В. Макарова, А. Л. Макаров. Улья-
новск : Ульяновская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени П. А. Столыпина, 2012. 77 с. 

5. Образовательный процесс в современной выс-
шей школе. Инновационные технологии обучения : 
сборник статей научно-методической конференции / 
[А. Т. Анисимова и др.]. Краснодар : Южный институт 
менеджмента, 2014. 162 с.

Referens
1. Shalaeva, S. L. Pedology in Russia: the essence and 

historical fate / S. L. Shalaeva // Integration of education. 
2014. № 3 (76). 147 р. 

2. Petrova, O. O. Pedagogy : textbook / O. O. Petrova, 
O. V. Dolganova, E. V. Sharokhina. Saratov : Scientific 
Book, 2012. 191 р.

3.  Richter, T. V. The use of interactive teaching meth-
ods in the educational process of higher education in the 
formation of professional competencies of students : text-
book / T. V. Richter. Solikamsk : Solikamsk State Pedagogi-
cal Institute, 2016. 76 р. 

4. Khashchenko, T. G. Interactive teaching methods 
in vocational education : textbook / T. G. Khashchenko, 
E. V. Makarova, A. L. Makarov. Ulyanovsk : Ulyanovsk 
State Agricultural Academy named after P. A. Stolypin, 
2012. 77 р.

5. The educational process in modern higher education. 
Innovative learning technologies : a collection of articles of 
the scientific and methodological conference / [A. T. Ani-
simova et al.]. Krasnodar : Southern Institute of Manage-
ment, 2014. 162 р.

Информация об авторах
Е. Н. Полунина – заместитель начальника кафедры общеправовых дисциплин;
Е. Е. Власенко – доцент кафедры безопасности дорожного движения, кандидат юридических наук;
В. М. Вагайцев – преподаватель кафедры административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел.
Information about the authors

E. N. Polunina – Deputy Head of the Department of General Legal Disciplines; 
E. E. Vlasenko – Associate Professor of the Department of Road Safety, Candidate of Law;
V. M. Vagaytsev – Lecturer at the Department of Administrative Law and Administrative Activities of Internal Affairs 

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

ствии конфликта интересов.
Authors' contribution: All authors have made an equivalent contribution to the preparation of the publication. The 

authors declare that there is no conflict of interest.
Статья поступила в редакцию 18.12.2023; одобрена после рецензирования 25.12.2023; принята к публикации 

01.02.2024. 
The article was submitted 18.12.2023; approved after reviewing 25.12.2023; accepted for publication 01.02.2024.



№ 1 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

108 PEDAGOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК: 378.6:34
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2024-1-108-113   
EDN: https://elibrary.ru/NVRBDA
NIION: 2018-0077-1/24-435       
MOSURED: 77/27-024-2024-01-634

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального обучения 

Влияние патриотической направленности 
на развитие морально-волевых качеств у будущих специалистов 
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Аннотация. Представленный материал – это теоретический практический аспект влияния патриотической на-
правленности на развитие морально-волевых качеств у будущих специалистов. Исследуется роль физической куль-
туры и спорта в военно-патриотическом воспитании и успешного стимулирования как средства развития морально-
волевых качеств у будущих специалистов, ключевым фактором выступает то, что именно в физической культуре 
и спорте сосредоточен воспитательный потенциал, который позволяет играть важную роль в формировании и раз-
витии мировоззренческих позиций современного поколения – патриотизма и гражданственности. Из проведенного 
исследования авторы делают заключение, что в высших учебных заведениях при подготовке будущих специалистов, 
в процессе развития у них морально-волевых качеств, необходимо ввести соответствующую подготовку в рамках 
внеучебной деятельности. Для того чтобы будущие специалисты были готовы к формированию умений и навыков, 
развитию морально-волевых качеств, одним из условий является сформированность у самих студентов этих умений. 
Необходима преемственность в решении этой проблемы, а это возможно за счет совместных усилий всего профес-
сорско-преподавательского состава и других участников образовательного процесса.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическое обучение, физическая культура 
и спорт, морально-волевые качества, физкультурно-спортивная деятельность, единоборства 
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Original article

The influence of patriotic orientation on the development 
of moral and volitional qualities in future specialists

Natalia V. Popova1, Marcel O. Menner2, Vladimir N. Kosyakin3 
1, 2 Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, natalie-barnaul77@bk.ru 
3 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
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Abstract. The material presented in the article is a theoretical and practical aspect of the influence of patriotic orientation 
on the development of moral and volitional qualities in future specialists. The article examines the role of physical culture and 
sports in military-patriotic education, and successful stimulation as a means of developing moral and volitional qualities in 
future specialists, the key factor is that it is in physical culture and sports that the educational potential is concentrated, which 
allows playing an important role in the formation and development of the ideological positions of the modern generation – 
patriotism and citizenship. From the conducted research, the authors conclude that in higher educational institutions, when 
preparing future specialists, in the process of developing their moral and volitional qualities, it is necessary to introduce 
appropriate training within the framework of extracurricular activities. In order for future specialists to be ready for the 
formation of skills and abilities, the development of moral and volitional qualities, one of the conditions is the formation of 
these skills among the students themselves. Continuity is needed in solving this problem, and this is possible through the joint 
efforts of the entire teaching staff and other participants in the educational process.
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В одной из своих работ Ю. П. Квятковский пока-
зывает проявление патриотизма советских людей, про-
явленного в ходе ВОВ. «Именно в этот период тяже-
лейших за всю историю нашего Отечества испытаний 
вся страна поднялась на его защиту. Невиданная стой-
кость и мужество советских воинов, массовый героизм 
на фронте и в тылу, огромное стремление наших людей 
отдать все, даже жизнь во имя Победы, подняли пред-
ставление о патриотизме советского народа на недося-
гаемую высоту [1].

Не менее показателен патриотизм наших граждан 
в ходе послевоенного восстановления практически пол-
ностью разрушенной западной части страны буквально 
в считанные годы и без чьей-либо помощи.

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непре-
ходящих ценностей, присущих всем сферам жизни об-
щества и государства, является важнейшим духовным 
достоянием личности, характеризует высший уровень 
ее развития и проявляется в активной, самореализации 
на благо Отечества» [2].

Патриотическое воспитание – развитие у буду-
щих специалистов гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовных, социально значимых ценно-
стей личности, формирование у нее профессионально 
значимых качеств, умений и навыков, готовности к их 
активному применению в различных сферах жизни 
общества [3]. Расширяя присутствие патриотическо-
го воспитания в обществе, повышается безопасность, 
а также оказывается положительное влияние на профи-
лактику преступности. 

Благодаря рассмотренным выше определениям, 
можно в полной мере раскрыть содержание понятия па-
триотизма. Оно включает в себя: чувство привязанности 
к тем местам, где человек родился и вырос, уважитель-
ное отношение к языку своего народа, заботу об инте-
ресах Родины, осознание долга перед Родиной, отстаи-
вание ее чести и достоинства, свободы и независимости 
(защита Отечества), проявление гражданских чувств 
и сохранение верности Родине, гордость за социальные 
и культурные достижения своей страны, гордость за свое 
Отечество, за символы государства, за свой народ, ува-
жительное отношение к историческому прошлому Роди-
ны, своего народа, его обычаям и традициям, ответствен-
ность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 
выраженное в стремлении посвящать свой труд, гума-
низму, милосердию, уважению общечеловеческих цен-
ностей, укреплению могущества и расцвету Родины [4].

Истинный патриотизм предполагает, как видно 
из его определения, формирование и длительное раз-
витие целого комплекса позитивных качеств, а также 
морально-волевых норм.

В сформировавшихся условиях следует стимули-
ровать отношение будущих специалистов к работе. Па-

триотизм сотрудников органов внутренних дел в пер-
вую очередь проявляется в активной, подверженной 
риску работе по укреплению законности и правопоряд-
ка, в борьбе с преступностью, в обеспечении надежной 
защиты жизни и здоровья граждан общества [5].

Если говорить о цели патриотического воспитания, 
то необходимо обозначить следующее: развитие у мо-
лодого поколения профессионально значимых качеств, 
морально-волевых качеств и готовности к активно-
му проявлению в различных сферах жизни общества 
[6]; повышения качества патриотического воспитания 
в высших учебных заведениях на всех уровнях деятель-
ности институтов государственной власти; проведения 
научно обоснованной организаторской и пропагандист-
ской деятельности как стержневой духовной составля-
ющей России [7].

В нынешних обстоятельствах деятельность по па-
триотическому обучению молодого поколения подвер-
жена негативному влиянию в виде антиобщественного 
поведения и характеризуется ограниченностью законо-
дательной основы.  

Формирование и развитие личности гражданина-
патриота, защитника Отечества – вот главная задача 
и перспектива внедрения во все высшие учебные за-
ведения. При постановке такой задачи само по себе 
влияние патриотической направленности будет эффек-
тивным условием развития морально-волевых качеств 
у будущих специалистов. 

Исследуя роль физической культуры и спорта в во-
енно-патриотическом воспитании и успешного стиму-
лирования как средства развития морально-волевых 
качеств у будущих специалистов, можно считать клю-
чевым фактором то, что именно в физической культуре 
и спорте сосредоточен воспитательный потенциал, ко-
торый позволяет играть важную роль в формировании 
и развитии мировоззренческих позиций современного 
поколения – патриотизма и гражданственности.

Развитие педагогического содействия воспитанию 
патриотизма у обучающихся в условиях военно-патри-
отических клубов (ВПК) может стать одним их ключе-
вых направлений в данном вопросе.

Патриотизм еще не стал в полной мере объединя-
ющей основой общества, испытывающий недостаток 
в методическом обеспечении, особенно в части подго-
товки специалистов в области патриотического воспи-
тания.

Патриотическое воспитание обучающихся выпол-
няет организаторскую и пропагандистскую деятель-
ность с целью дальнейшего развития патриотизма 
как духовной составляющей России.

В педагогике стремительно дискуссируется про-
блема о результативности патриотического обучения, 
направленного на развитие морально-волевых качеств, 
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формированию патриотизма. Этому процессу, как и вли-
янию физической культуры и спорту, присущи: обще-
культурные, характерные, внутренние функции.

Один из видов спорта, к которым относятся еди-
ноборства, соответствует определенным принципами: 
благородности, единства, целостности, а также осоз-
нанности, которые воспитываются благодаря мотор-
ному воздействию [8]. Таким образом, можно предпо-
ложить, что единоборства будут благоприятно влиять 
на развитие морально-волевых качеств у обучающихся. 

В литературе изменения ценностного проявления 
патриотизма в сознании русской молодого поколения 
доступно сформулировано во многих работах [9]. Па-
триотическое развитие молодых людей в клубных ор-
ганизациях различного типа должно быть направлено 
на изменения ценностного нахождения патриотизма 
в сознании современного молодого поколения и наце-
лено на созидательность [10].

Регулярные занятия военно-практического направ-
ления в комбинации с тренировкой любым видом еди-
ноборства содействуют развитию значимых морально-
волевых качеств, таких как сосредоточение, а также 
развитие интереса, понимания, стабильности, предпри-
имчивости, решимости и уверенности у обучающихся.

При рассмотрении результативности альтернатив-
ных методов в воспитании патриотизма при проведении 
практических занятий по физической культуре и спорту 
для школьников и студентов с применением элементов 
единоборств на практических занятиях видны харак-
терные черты, увеличивающие интерес обучающихся. 
Возможность занятий любыми видами единоборств 
для детей школьного возраста способствует развитию 
физиологического воспитания у ребенка, а также ока-
зывает большое влияние на развитие морально-воле-
вых качеств обучающихся [11].

Таким образом, подводя итог анализу проблемы вли-
яния патриотического направления на развитие мораль-
но-волевых качеств у обучающихся, следует отметить, 
что уровень культуры, а также физической культуры, 
применяемые во внеучебной работе в высших учебных 
заведениях, обладают большим воспитательским потен-
циалом, считаются мощным механизмом, содействую-
щим развитию гражданственности, а также патриотизма 
у будущих специалистов. Остается только одно – уме-
лое и планомерное использование этих возможностей 
во внеучебной работе с будущими специалистами.

О проблеме потребности патриотического обу-
чения и проведения мер воспитательного характера 
для школьников, студентов и работающей молодежи 
говорится в Общегосударственном проекте патриоти-
ческого воспитания в Российской Федерации [13]. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию об-
учающихся не носят обязательный или первостепен-
ный характер, отсутствует возможность широкого вы-
бора педагогических форм работы в соответствии с их 
возрастными и психологическими особенностями. Ор-
ганизация деятельности не основывается на принципах 
преемственности и непрерывности воспитания молоде-
жи на различных этапах ее обучения [12].

Одними из важных и доступных в работе с обуча-
ющимися средств в условиях высших учебных заведе-
ниях могут являться различные виды и формы физкуль-
турно-спортивной деятельности.

В работе С. Б. Элипханова мы можем найти следу-
ющее: «…основатель единоборства дзюдо профессор 
Д. Кано считал, что спортивная тренировка дзюдоистов 
как педагогическая система выходят за границы физи-
ческого воспитания и нацелена на решение мега задач. 
Эти задачи заключаются в процветании, развития об-
щества, самосовершенствование личности, представ-
ляющее смысл жизни каждого обучающегося. Поэтому 
изучение дзюдо может вознести человека из бездны от-
чаяния к огромной активности со светлыми надеждами 
на будущее» [14].

Говоря о целях занятий единоборствами в области 
воспитания, необходимо выделить одну из ключевых – 
развитие, а также совершенствование системы патрио-
тического воспитания, а также развития морально-во-
левых качеств у будущих специалистов. 

Можно отметить, что единоборства являются ча-
стью мировой физкультурно-спортивной традиции, 
развитие сферы единоборств и ее эффективное функ-
ционирование позволило сформировать социально-пе-
дагогическую систему единоборств. Можно отметить, 
что данная система как социально-психологическая, 
а также спортивно-методическая. Но ключевым явля-
ется то, что она самоуправляемая. Концепция едино-
борств содержит взаимозависимые компоненты, а так-
же многофункциональные основы, которые обозначают 
базисом с целью установления состава, текстуры обра-
зующихся основополагающих элементов в системоо-
бразующих условиях воспитательного процесса.

Таким образом, в контексте этой проблемы немало-
важно выделить специфику осуществления в рамках 
занятий единоборствами воспитательной функции, где 
основная роль отводится преподавателю.

Регулярные занятия единоборствами проявляются 
в повышении функционального уровня, формируют 
желание к самосовершенствованию в разных сферах 
познаний, проявляют эмоциональную стабильность, 
решительность, самостоятельность, развивают по-
чтение к старшим, стремление проявить поддержку 
в сложных ситуациях. 

Наибольшее значение в учебном процессе имеют 
организационные и психолого-педагогические методы 
управления деятельностью студентов.

Организационные методы создают необходимые 
условия любого процесса, в том числе учебно-познава-
тельного. Эти методы структурируют, регламентируют 
учебную деятельность, обеспечивают ее научно-мето-
дическими и техническими материалами.

Тестирование постдипломного образования специ-
алистов широко обсуждается в педагогической науке 
и практике. Чаще всего оно рассматривается в контексте 
постоянного пополнения кадров. Непрерывное образо-
вание предполагает «постоянное творческое обновление, 
развитие и совершенствование каждого человека на про-
тяжении всей жизни» [15]. Это относится и к педагогам. 
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В связи с постоянным развитием культуры обще-
ства, экономическими и правовыми преобразованиями 
и появлением новых технологий изменяются требова-
ния к профессиональной педагогической компетент-
ности, практико-ориентированной концепции решения 
этих проблем в конкретных условиях педагогической 
деятельности. Иными словами, постдипломное образо-
вание преподавателей заключается в глубоком осмыс-
лении идей гуманизации образования и проектирова-
нии на этой основе своей педагогической деятельности, 
изменении стереотипов профессионального мышления 
и поведения, а также раскрытии личностных и профес-
сиональных возможностей.

Управление постдипломным образованием препо-
давателей осуществляется на нескольких уровнях: вну-
триорганизационном, муниципальном и региональном. 
Организация постдипломного образования на уровне 
учебного заведения дает наиболее действенные резуль-
таты. Она обеспечивает повышение профессиональной 
квалификации педагогов с учетом их профессиональ-
ных потребностей. 

Постдипломное образование преподавателей реа-
лизуется, как правило, в рамках научно-методической 
работы образовательного учреждения. Управление 
научно-методической работой осуществляет методи-
ческая служба. В ее задачи входит: стимулирование 
преподавателей к самообразованию и саморазвитию, 
к профессиональному творчеству в новых условиях. 
Основными направлениями научно-методической ра-
боты являются: анализ и аттестация работы педагогов; 
повышение профессиональной квалификации препо-
давателей; организация педагогических исследований; 
планирование и организация работы предметно-цикло-
вых комиссий. 

Научно-методическая работа предполагает система-
тическое, последовательное обучение и развитие педа-
гогических кадров, распространение наиболее ценного 
педагогического опыта. Планирование и организация 
научно-методической работы происходит на диагно-
стической основе. Для этого используется проблемно-
ориентированный анализ, мониторинг педагогической 
деятельности и профессиональных затруднений пре-
подавателей, диагностика результативности методиче-
ской работы.

Наш взгляд, в высших учебных заведениях 
при подготовке будущих специалистов, в процессе 
развития у них морально-волевых качеств, необхо-
димо ввести соответствующую подготовку в рамках 
внеучебной деятельности с привлечением специали-
стов спортивно-массовой направленности. Для того 
чтобы будущие специалисты были готовы к форми-
рованию значимых умений и навыков, развитию мо-
рально-волевых и физических качеств, и одним из ус-
ловий является сформированность этих компетенций 
у самих педагогов. Необходима преемственность 
в решении этой проблемы, а это возможно за счет со-
вместных усилий всего профессорско-преподаватель-
ского состава и других участников образовательного  
процесса.
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Внешние угрозы, ситуация у западной государ-
ственной границы Российской Федерации и множество 
факторов, являющихся следствием таковых (специ-
альная военная операция, особые правовые режимы 
и т. д.) в проекции на институт вынужденной миграции 
требуют соответствующего ответа и обеспечения, в том 
числе посредством научной и образовательной деятель-
ности. Особую актуальность такие вопросы приобрета-
ют для Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по приоритетному профилю подготовки 
«Деятельность подразделений по вопросам миграции».

В реализацию сказанного, в рамках заказной науч-
но-исследовательской работы, проводимой в 2023 году 
под руководством автора настоящей статьи на тему: 
«Особенности урегулирования правового положения 
лиц, ищущих защиту на территории Российской Феде-
рации», предусмотрена разработка учебного пособия.

Определение в ходе исследования оптимального 
образовательного контента учебного пособия, его фор-
мы и содержания, предполагает конкретизацию методо-
логии исследования, сбор и анализ материала, в част-
ности по вопросам определения актуальных категорий 
лиц, ищущих защиту, определение особенностей их 
правового режима, легализации на территории Россий-
ской Федерации, анализ практики реализации такового, 
а также в конечном итоге, обобщение всего комплекса 
результатов и их выражение в рукописи.

Предметную область исследования составляет ком-
плекс вопросов об особенностях легализации вынужден-
ных мигрантов на территории Российской Федерации.

В логике раскрытия проблематики предметной 
области темы, с учетом исходных данных научно-ис-
следовательской работы, были выделены и раскрыты 
основополагающие категории. В частности, речь о ка-
тегориях: правовое регулирование; правоприменение; 
правовое положение лица; урегулирование правового 
положения; легализация на территории Российской Фе-
дерации; организационно-правовые механизмы урегу-
лирования; лица, ищущие защиту на территории Рос-
сийской Федерации; актуальные категории лиц; новые 
условия; особые условия. Так, правовое регулирование 
представляет собой установление формально-юридиче-
ских правил поведения субъектов – участников обще-
ственных отношений. Воплощение правил в результате 
их реализации называют правоприменением. В праве 
выделяют пробелы, коллизии, являющиеся причинами 
проблем правового регулирования. Проблемы также 
проявляются и в процессе правоприменения. Впрочем, 
как правовое регулирование, так и правоприменение 
могут выступать средствами решения проблем. Вопро-
сы рассматриваемой предметной области предполага-
ют выделение комплекса проблем, а также определение 
оптимальных путей их решения.

Правовое положение лица следует определять как его 
статус относительно других участников общественных 
отношений, урегулированных нормами права. Характе-
ристика статуса складывается из элементов. Как прави-
ло, в этом качестве относительно такой категории лиц, 
как человек, выделяют: права и свободы, обязанности, 

ответственность. Урегулирование – установление ясно-
сти, четкости. Под «урегулированием» в контексте рас-
сматриваемой проблематики следует понимать результат 
наделения соответствующих лиц четким комплексом 
прав, свобод, обязанностей и ответственности для их 
законного нахождения, и участия их в общественных 
отношениях на территории Российской Федерации. Ле-
гализация (от лат. legalis – законный) – узаконение, при-
дание юридической силы. Организационно-правовые 
механизмы – способы, средства, позволяющие достичь 
необходимого состояния лица, при котором он облада-
ет должным комплексом элементов правового статуса 
и может законно находиться на территории Российской 
Федерации. Организационные механизмы предполагают 
создание условий для реализации урегулирования. Лица, 
ищущие защиту на территории Российской Федерации, – 
определять таковых можно по-разному: формально-юри-
дически, с точки зрения правоприменительной практики, 
с научной точки зрения. Те, кому требуется помощь, по-
кровительство, в связи с какими-либо угрозами (жизни, 
здоровья, политического, религиозного и другого пре-
следования). В теории права данный вопрос относится 
к институту вынужденной миграции. Вынужденная ми-
грация – это миграция не по своей воле. Институт вынуж-
денной миграции включает в себя вопросы о беженцах, 
вынужденных переселенцах, а также других категори-
ях лиц, вынужденных покинуть место своего пребыва-
ния (проживания), в зависимости от различных причин 
и условий. Так, например, помимо названных, можно 
выделить лиц, которым может быть предоставлено по-
литическое убежище, временное убежище. Отдельную 
категорию составляют лица, вынужденные совершить 
миграцию по причинам природного или техногенного 
характера. Также другим причинам, например, в резуль-
тате резкого ухудшения ситуации в месте жительства 
или пребывания (социальные, экономические, духов-
но-культурные и другие условия жизнедеятельности). 
Предоставление статуса беженца, временного убежища, 
политического убежища часто именуют институтом убе-
жища, в рамках которого собственно и выделяют катего-
рии соискателей по видам убежища. Одна из последних 
новелл в рамках института предоставления убежища – 
предоставление временной защиты в отношении катего-
рии людей, прибывших в экстренном массовом порядке.

С учетом разных мнений ученых и практиков, 
к урегулированию правового положения вынужденных 
мигрантов можно относить не только предоставление 
того или иного статуса из перечисленных выше по ви-
дам убежища, но также и использование иных миграци-
онных механизмов легализации иностранных граждан 
на территории Российской Федерации. Речь может идти, 
например, об институтах: пребывания, временного (по-
стоянного) проживания, добровольного переселения 
соотечественников. Основные подходы к определению 
убежища, история становления и развития института 
убежища определены в источниках [1, 2, 4–7].

К лицам, ищущим защиту на территории Российской 
Федерации, можно относить как иностранных граждан, 
лиц без гражданства, так и граждан Российской Федера-
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ции, лиц с двойным гражданством, а также производные 
от них категории людей, с учетом дополнительных при-
знаков конкретизации. Например, по региону миграции, 
по возрасту, состоянию здоровья, владению русским язы-
ком и т. д. Такие лица, в силу причин различного харак-
тера не по своей воле вынуждены покинуть место своего 
пребывания (жительства) и переместиться (переселить-
ся) на территорию Российской Федерации. В широком 
смысле, к лицам, ищущим защиту на территории Россий-
ской Федерации, можно относить все возможные катего-
рии вынужденных мигрантов. В узком же смысле, к та-
ковым можно относить лиц, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке.

Определение актуальных категорий лиц, ищущих 
защиту на территории Российской Федерации, исходя 
из новых условий, предполагает и уточнение понятия 
«новые условия». Новые условия можно определить, 
как текущее состояние жизнедеятельности и функцио-
нирования личности, общества и государства, что также 
может предполагать рассмотрение факторов и причин, 
оказывающих влияние на изменение такого состояния. 
Учитывая исходные данные, лежащие в основе науч-
но-исследовательской работы, по результатам которой 
подготовлена настоящая статья, значимым фактором, 
определяющим новые условия, является специальная 
военная операция и последующие события. В свою оче-
редь особые условия – это такое состояние, которое об-
разуется в результате воздействия обстоятельств различ-
ного характера и может создавать угрозу безопасности 
личности, обществу и государству, и требует от органов 
внутренних дел принятия действенных мер, направлен-
ных на нормализацию обстановки и приведение в нор-
мальный режим функционирования всех объектов жиз-
недеятельности [3, с. 22]. Как отмечает О. В. Зиборов, 
в деятельности органов внутренних дел следует выде-
лять два вида особых условий – специального и повсед-
невного характера. В перечень особых условий входят: 
военное положение или чрезвычайное положение, про-
ведение контртеррористической операции, вооружен-
ный конфликт, ликвидация последствий аварий, ката-
строф природного и техногенного характера и другие 
чрезвычайные ситуации.

В вопросе о правовых основах института вынуж-
денной миграции целесообразно выделять источники 
международного и национального права. Среди источ-
ников международного права, представляющих инте-
рес в рамках института вынужденной миграции, можно 
выделить следующие:

 – IV Женевская Конвенция о защите гражданского 
населения во время войны 1949 г.;

 – Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол 
к ней 1967 г.;

 – Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах1966 г.;

 – Декларация ООН о правах человека в отноше-
нии лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают (1985 г.);

 – Руководящие принципы по вопросу о перемеще-
нии лиц внутри страны (1998 г.);

 – Заключения Исполкома УВКБ ООН:
 – № 12 (XXIX) «Экстерриториальное действие 

определения статуса беженца» от 1978 г.;
 – № 22 (XXXII) «Защита лиц, ищущих убежища, 

в ситуациях их массового притока» от 1981 г.;
 – № 48 (XXXVIII) «Военные или вооруженные на-

падения на лагеря и поселения беженцев» от 1987 г.;
 – 80 (XLVII) «Всеобъемлющий и региональные 

подходы внутри системы защиты» от 1996 г.;
 – № 100 (LV) «Международное сотрудничество 

и распределение ответственности в ситуациях массово-
го притока беженцев» от 2004 г.

В свою очередь среди источников законодатель-
ства Российской Федерации, представляющих интерес 
в рамках института вынужденной миграции, можно вы-
делить следующие: 

 – Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 1 июля 2020 г.);

 – Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-
I «О беженцах»;

 – Закон Российской Федерации от 19 февраля 
1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах»;

 – Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом»;

 – Указ Президента России от 21 июля 1997 г. 
№ 746 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления Российской Федерацией политического убе-
жища»;

 – Указ Президента России от 22 июня 2006 г. 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом»;

 – Указ Президента Российской Федерации от 31 ок-
тября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы»;

 – Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации»;

 – Проект федерального закона «О предоставлении 
убежища на территории Российской Федерации»;

 – Проект федерального закона «Об условиях въезда 
(выезда) и пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Организационно-правовые механизмы урегулирова-
ния правового положения лиц, ищущих защиту на тер-
ритории Российской Федерации в деятельности подраз-
делений по вопросам миграции МВД России, в своем 
большинстве, выражаются в оказании государственных 
услуг (функций), спектр которых отражен на официаль-
ном сайте МВД России1. Порядок их реализации опре-
деляется соответствующими приказами МВД России. 
Среди таковых, в частности, следует выделить:

1 Вопросы миграции. // https://мвд.рф/mvd/structure1/
Glavnie_upravlenija/guvm.
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Приказ МВД России от 11 июня 2019 г. № 376 «Об 
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по рассмотре-
нию ходатайств о признании беженцем на территории 
Российской Федерации и заявлений о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Феде-
рации»;

Приказ МВД России от 4 сентября 2019 г. № 602 «Об 
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по предоставле-
нию статуса вынужденного переселенца и продлению 
срока его действия»;

Приказ МВД России от 3 февраля 2020 г. № 41 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по оформ-
лению и выдаче беженцу проездного документа, содер-
жащего электронный носитель информации»;

Приказ МВД России от 12 марта 2020 г. № 134 «Об 
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по оформлению, 
выдаче и замене свидетельства участника Государ-
ственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом»;

Приказ МВД России от 8 июня 2020 г. 
№ 407 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по вы-
даче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации, а также форм отметки и бланка документа 
о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации»;

Приказ МВД России от 11 июня 2020 г. № 417 «Об 
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство, замене иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации».

Для определения сущности и особенностей новых 
условий следует обратиться к документам целеполага-
ния. Так, общие контуры ситуации, тенденции и воз-
можности, определены в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации [8]. Более конкретно, 
применительно к сфере миграции, Концепция государ-
ственной миграционной политики [9] содержит данные 
об условиях формирования и реализации миграцион-
ной политики, а с учетом изменений и дополнений 12 
мая 2023 года, в том числе и о новых условиях.

Ключевыми факторами, которые повлияли на изме-
нения в миграционной сфере в целом и в области вы-
нужденной миграции в частности, стали, специальная 
военная операция, а также принятие в состав России 

новых территорий – Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской областей.

Исходя из новых условий, с учетом специфики 
рассматриваемой проблематики, актуальными кате-
гориями вынужденных мигрантов – лиц, ищущих за-
щиту на территории Российской Федерации, являются 
лица, прибывшие на территорию Российской Федера-
ции в экстренном массовом порядке, в числе которых: 
граждане Российской Федерации (соискатели статуса 
вынужденного переселенца); граждане Украины; граж-
дане бывших Донецкой и Луганской народных респу-
блик; лица без гражданства, постоянно проживавшие 
на территориях бывших Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Учебное пособие дает представление обучающим-
ся о том, что практика урегулирования правового поло-
жения лиц, ищущих защиту на территории Российской 
Федерации в новых условиях, исходя из анализа дан-
ных Главного управления по вопросам миграции МВД 
России, а также данных Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, в целом, позволят 
говорить об удовлетворительном функционировании 
механизмов легализации вынужденных мигрантов 
на территории Российской Федерации. По данным 
Главного управления по вопросам миграции МВД 
России, на сегодняшний день российское законода-
тельство с учетом ранее полученного опыта приема 
украинских граждан на территории Российской Феде-
рации в 2014 году, а также точечных изменений в до-
статочной степени позволяет урегулировать правовое 
положение как вынужденно возвращающихся граж-
дан Российской Федерации по обстоятельствам опа-
сения за свою жизнь (соискатели статуса вынужден-
ного переселенца), так и иностранных граждан и лиц 
без гражданства (просителей убежища), прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке с территорий Украины, бывших 
Донецкой и Луганской народных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей.

Резюмируя вышеизложенное:
– оптимальным в рамках рассматриваемого учеб-

ного пособия является последовательное изложение 
материала от общего к частному, от теории к практике, 
от правовых основ к практике деятельности подразде-
лений по вопросам миграции МВД России;

– комплекс рассмотренных вопросов, раскрыва-
ющих предметную область темы, составляют данные 
и выводы относительно теоретических и правовых 
основ института вынужденной миграции, организаци-
онно-правовых механизмов урегулирования правового 
положения лиц, ищущих защиту на территории Рос-
сийской Федерации, а также практики их реализации 
в деятельности МВД России в отношении актуальных 
категорий лиц, ищущих защиту на территории Россий-
ской Федерации;

– в свою очередь, теоретические аспекты предпо-
лагают выделение и рассмотрение ключевых понятий;

– правовые основы предполагают выделение ряда 
источников законодательства Российской Федерации 
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в области вынужденной миграции, источников между-
народного и национального права;

– организационно-правовые механизмы урегули-
рования правового положения лиц, ищущих защиту 
на территории Российской Федерации, предполагают 
обращение к соответствующим административным ре-
гламентам МВД России, а также данным официального 
сайта МВД России, раскрывающим деятельность под-
разделений по вопросам миграции МВД России в об-
ласти вынужденной миграции;

– практика реализации законодательства Россий-
ской Федерации в области вынужденной миграции, 
в том числе в отношении актуальных категорий лиц, 
ищущих защиту на территории Российской Федерации, 
может быть рассмотрена на основе данных Главного 
управления по вопросам миграции МВД России, а так-
же Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации.
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В образовательных организациях системы МВД 
России в настоящий период большие усилия педаго-
гических сотрудников, офицеров факультетов, офи-
церов-кураторов направлены на совершенствование 
воспитательного процесса, формирование личности 
будущего офицера. Одной из задач, которая ставится 
перед организациями высшего профессионального об-
разования, есть не только, как отмечается в научной 
работе Л. В. Кочневой [1], формирование с первых за-
нятий у обучающихся «осознания сущности, выбран-
ной профессии, цели, функции, содержания професси-
ональной деятельности», но и комплекса гражданских, 
профессиональных и нравственных качеств у обучаю-
щихся, необходимых для осуществления правоохрани-
тельной деятельности в современных условиях».

Как отмечает И. М. Ильинский [2], недостаточно 
высокий уровень нравственных качеств у молодежи 
объясняется социокультурными проблемами, которые 
существуют в последнее время в нашем обществе, хотя 
со стороны государства отмечается усиление работы 
по патриотическому и нравственному воспитанию мо-
лодого поколения, направленной на исправление ситу-
ации.

На формирование нравственных качеств обуча-
ющихся в системе высшего образования в последние 
десятилетия также обращалось внимание ученых: про-
водились интенсивные исследования Л. А. Байковой, 
В. Г. Лисовского, Е. В. Болдаревской, Н. М. Борытко, 
И. М. Ильинского.

По мнению В. П. Давыдова, В. Г. Сальникова, 
В. Я. Смекова, в образовательной системе МВД России 
для формирования у курсантов нравственных качеств 
эффективнее всего применение, с практической точки 
зрения, двух технологий: личностно-ориентированно-
го воспитания и воздействия служебного коллектива 
как воспитателя [3].

Общепринято считалось, что основой личностно-
ориентированного воспитания является жизненный 
опыт обучающегося, основанный на определенных 
убеждениях и сформированных стандартов поведения. 
Как считает С. В. Горбатов [4], «именно этот опыт вли-
яет на познание объективной реальности, способах ее 
осмысления в действиях, поступках». И необходимо 
воспитательные действия направлять на расширение 
положительного опыта обучающихся, которые будут 
способствовать раскрытию положительного личного 
потенциала обучающегося.

В основу методик личностно-ориентированного 
образования в советский период 60-х годов легли идеи 
В. А. Сухомлиского. Взглядов Сухомлинского придер-
живались в своих работах в конце XX века В. А. Пе-
тровский, И. П. Подласный. 

Довольно интересные мысли высказывал В. А. Пе-
тровский [5]: «в лично-ориентированное обучение 
должны быть положены три позиции: вариативность 
моделей обучения, синтез интеллекта, аффекта и дей-
ствия: и каждому обучающемуся должна быть возмож-
ность выбрать те виды деятельности, которые имеют 
для него большое значение».

В. В. Сериков [6] при исследовании лично-ориен-
тированного подхода в своих работах придерживался 
взглядов западных ученых, которые отмечали «при-
знание права каждого из участников образовательного 
процесса, свободный выбор поступков обучающихся, 
жизненного пути», по сути этим уменьшали ведущую 
роль педагога-воспитателя.

Но более эффективным, мы считаем, принцип де-
терминированности личностного развития, который 
в своих трудах описал С. Л. Рубинштейн [7], он отме-
чал, что «направленная деятельность субъекта может 
определять и формировать его самого, и для воспита-
ния и формирования нравственных качеств, необходи-
мо вовлечь обучающегося в одну или несколько лич-
ностно-образующие виды деятельности». Мы считаем, 
что такой «личностно-образующей деятельностью» яв-
ляется физкультурно-спортивная. В частности, учебная 
дисциплина «Физическая подготовка». 

Н. В. Горбунова [8] отмечает, что для эффективно-
го применения личностно-ориентированного подхо-
да в образовательной среды надо проводить комплекс 
следующих мероприятий: «создание информационной 
образовательной среды вуза; при организации учебно-
воспитательного процесса применение информацион-
ных, компьютерных технологий, интерактивных мето-
дов обучения и мультимедийных средств; обеспечение 
технической и технологической модернизации учебных 
аудиторий; применение современных систем качества 
знаний и проведение мониторинга формирования про-
фессионально важных морально-волевых качеств». 

Мы считаем, что организация учебно-воспита-
тельного процесса по дисциплине «Физическая под-
готовка» в образовательных организациях МВД России 
на основе личностно-ориентированного подхода, на-
правленного на формирование комплекса гражданских, 
профессиональных и нравственных качеств, наиболее 
целесообразно по следующей модели. Во-первых, не-
обходимо формирование нравственного сознания лич-
ности курсанта на основе теоретических знаний о мо-
ральных принципах, ориентирах и нормах поведения, 
согласно спортивной этике, в процессе лекционного 
курса. Во-вторых, наиболее эффективно достижение 
данной цели возможно при использовании интерак-
тивных методов обучения и ресурса информацион-
но-образовательной среды. На учебных практических 
занятиях по дисциплине «Физическая подготовка» 
в процессе соревновательной игры, поединков, когда 
курсант при стремлении достичь победы выбирает путь 
честной борьбы или допускает возможность добиться 
победы любой ценой и элементы агрессии. Своевре-
менное педагогическое воздействие позволяет эффек-
тивно влиять на формирование нравственных качеств 
курсанта и социализацие личности, развитие умения 
работать в команде. 

 В заключение следует отметить, что применение 
личностно-ориентированного подхода при организа-
ции учебно-воспитательного процесса по дисциплине 
«Физическая подготовка» дает возможность индиви-
дуализировать процесс и добиться повышения уров-
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ня развития профессионально важных нравственных 
качеств, мотивировать курсантов к самостоятельным 
занятиям и участию в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях.  
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В динамично развивающейся сфере образования все 
более важную роль играет развитие когнитивных на-
выков, в частности логического мышления. Логическое 
мышление, являясь одной из основных умственных спо-
собностей, позволяет человеку эффективно рассуждать, 
проводить глубокий анализ и решать сложные задачи. 
Оно включает в себя умение делать выводы из предпо-
сылок, выявлять закономерности, оценивать аргументы 
и распознавать несоответствия. Развитие этого навы-

ка крайне важно для успешного обучения, профессио-
нального роста и даже повседневной жизни. Логическое 
мышление позволяет курсантам методично подходить 
к решению задач, разбивать сложные проблемы на со-
ставные части и находить эффективные решения.

Одним из инновационных, творческих и увлека-
тельных подходов к развитию логического мышления 
у курсантов является их участие в интеллектуальных ко-
мандных играх (в том числе детективных), разработан-
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ных профессорско-преподавательским составом в рам-
ках учебной дисциплины специализации. Такие игры 
не только носят увлекательный характер, но и развивают 
интеллектуальные способности курсантов, их критиче-
ское и логическое мышление, способствуют распозна-
ванию образов, концентрации, а также совершенствуют 
аналитические навыки и др.

Как справедливо отмечают Н. И. Федорченко, 
С. Н. Рябых, Е. А. Стрижак, В. Е. Семенюк, О. В. Лихо-
вид, Э. В. Овчиников и С. Г. Виклюк, «игра как метод 
обучения организует, развивает учащихся, расширяет их 
познавательные возможности, воспитывает личность» 
[2, с. 161].

Игровые формы обучения подразумевают под собой 
создание сценария, зеркально отражающего проблемы 
реальных мест преступлений, и требуют от курсантов 
применения полученных знаний в динамичном контек-
сте. Решение такой задачи, напоминающей будущую 
профессиональную деятельность, позволяет сократить 
разрыв между знаниями, полученными в теории, и прак-
тикой работы в реальных условиях.

Интеллектуальные детективные командные игры 
охватывают целый спектр направлений деятельности, 
в которых игрокам приходится анализировать информа-
цию, делать выводы и решать «загадки». Такие игры по-
буждают участников критически мыслить, использовать 
весомые аргументы и доказательства для выводов, ана-
лизировать различные точки зрения, прежде чем прийти 
к решению. 

Для разработки и проведения интеллектуальных игр 
профессорско-преподавательский состав может приме-
нять следующие стратегии:

– разработать подводящие к игре задания для учеб-
ных занятий, которые будут повторять процесс дедукции 
в интеллектуальной командной игре, т. е. предложить 
курсантам сценарии, требующие анализа фактов, взве-
шивания доказательств и логических выводов;

– использовать интеллектуальные детективные ко-
мандные игры в качестве дополнительных занятий, до-
полняющих учебную программу той или иной дисци-
плины, чтобы пробудить интерес у курсантов и дать им 
возможность переключиться от рутинных занятий;

– добавить в перечень заданий логические голово-
ломки и загадки, поскольку они побуждают курсантов 
к аналитическому и системному мышлению, развивают 
навыки логического мышления;

– использовать приложения и платформы, разрабо-
танные образовательной организацией (университетом, 
кафедрой и пр.), соответствующие учебным задачам, т. к. 
такой игровой подход позволит сделать обучение более 
увлекательным и интерактивным;

– разработать саму интеллектуальную детективную 
командную игру (в настоящее время потенциал искус-
ственного интеллекта, например, нейросеть ChatGPT 
может быть использована для написания примерного 
сценария подобной игры), в которой курсанты смогут ре-
ализовать себя в роли детективов, расследовать реальное 
преступление, применяя логическое мышление для по-
иска решений;

– применить при разработке сценария интеллекту-
альной детективной командной игры междисциплинар-
ный подход, что даст возможность курсантам применять 
полученные знания, умения и навыки из различных 
учебных дисциплин, позволит устанавливать взаимос-
вязь между различными областями научных знаний, 
а также обогатит учебный процесс в целом.

Внедрение интеллектуальной детективной команд-
ной игры в образовательный процесс дает множество 
преимуществ, выходящих за рамки традиционных ме-
тодов обучения, реализует активные формы обучения 
в образовательном процессе [1, с. 184]. Рассмотрим не-
которые из них:

Вовлеченность в процесс обучения – в учебных ау-
диториях зачастую бывает трудно поддерживать вовле-
ченность, но захватывающий, интерактивный и сложный 
характер этих игр естественным образом стимулирует 
любопытство курсантов, побуждая их к активному уча-
стию и обучению.

Решение сложных и запутанных задач – тайны, за-
путанный сюжет, множество улик и не состыковка 
в показаниях подозреваемых, представленные в интел-
лектуальной детективной командной игре, вынуждают 
курсантов разбивать сложные проблемы на управляемые 
компоненты, что способствует формированию структу-
рированного подхода к решению проблем, учит система-
тически и уверенно решать многогранные задачи. 

Активное критическое мышление – анализируя 
представленную информацию, расшифровывая подсказ-
ки, оценивая доказательства и делая выводы, курсанты 
участвуют в когнитивных процессах более высокого по-
рядка, которые необходимы для решения задач по раз-
личным учебным дисциплинам и в реальных жизненных 
ситуациях.

Внимание к деталям – успех в интеллектуальных 
играх достаточно часто зависит от умения замечать мел-
кие, незначительные (или скрытые, завуалированные) 
детали, которые на первый взгляд могут показаться не-
существенными. 

Практическое применение знаний через активные 
формы обучения – одно из прикладных направлений об-
учения, помогающее курсантам преодолеть разрыв меж-
ду теорией и практикой, повысить их способность пере-
носить полученные навыки в практические сценарии.

Самостоятельное обучение в игровом процессе – 
во время игры обучающимся предоставляется опреде-
ленная творческая свобода в подходе и решении проблем, 
дается право самостоятельно продумывать и объяснять 
принимаемые решения;

Командная работа – большинство интеллектуаль-
ных детективных игр рассчитаны на групповую игру, 
что способствует развитию командной работы и со-
вместному комплексному решению проблем. Курсанты 
учатся обмениваться идеями, обсуждать стратегии и на-
ходить обоюдные решения, что подразумевает под собой 
сотрудничество, с которым они в дальнейшем столкнут-
ся в своей профессиональной деятельности.

Преодоление трудностей – в ходе интеллектуальной 
детективной командной игры не каждой команде удает-
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ся правильно и полно расследовать ситуацию, предус-
мотренную сценарием. В данном случае «неудача» дает 
определенный толчок в понимании обучающегося, в не-
обходимости совершенствования собственных знаний, 
умений и навыков.

Междисциплинарный подход – интеллектуальные 
детективные командные игры могут включать в себя ком-
плекс элементов различных учебных дисциплин, напри-
мер, таких как: криминалистика, участие специалиста 
в процессуальных действиях, криминалистическое иссле-
дование веществ, материалов и изделий, криминалистиче-
ская регистрация и др. Такой междисциплинарный подход 
обогащает знания учащихся и побуждает их устанавли-
вать взаимосвязь между различными дисциплинами.

Привычка совершенствовать свой объем знаний 
на протяжении жизнь – участие в подобных активных фор-
мах обучения формирует у курсантов установку на поиск 
решения сложных задач, изучение новых аспектов и рас-
ширение границ знаний за пределами учебной аудитории.

Таким образом, интеллектуальные детективные ко-
мандные игры являются увлекательным и в то же время 
эффективным средством достижения целей обучения, 
особенно у курсантов, обучающихся по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза. Такие игры являются 
не просто инновационным педагогическим инструмен-
том – это изменение парадигмы подхода к образованию 
в общем. Участвуя в них, курсанты не только развива-
ют аналитическое мышление и дедуктивные навыки, 
но и укрепляют свои когнитивные способности в целом.

Следует отметить, что в мире, где требуется быстрое 
решение проблем и критическое мышление, развитие на-
выков логического мышления у курсантов имеет перво-
степенное значение. Профессорско-преподавательский 
состав может использовать потенциал интеллектуаль-
ных детективных командных игр для формирования по-
коления мыслителей, которые будут не просто «потреби-
телями» знаний, а «создателями» решений.
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Аннотация. Ведомственные учреждения, предоставляющие гражданам образование, обязуются на регулярной 
основе совершенствоваться. В первую очередь, речь идет о такой системе, как МВД России. Невзирая на внедрение 
рассматриваемой структурой прогрессивных технологий обучения, требуется их постоянный пересмотр, поскольку 
в настоящий момент времени они нуждаются в устранении и искоренении, чтобы на смену им пришли качественно 
новые алгоритмы, возможно, с заимствованием элементов зарубежной практики. 

В рамках проведения реформ в данной области на практике возникла необходимость в совершенствовании  
обучения. Так, при радикальных переменах в функционировании и иерархии подобных систем дали о себе знать 
актуальные вопросы, направленные на внедрение принципов демократии и гуманизма с учетом сложившейся дей-
ствительности и перспектив развития курсантов.

В свою очередь, курсант представляет собой воинскую должность, на которую традиционно происходит назна-
чение гражданина, зачисленного в военное учреждение образования, а также рядового в рамках формирования той 
или иной военно-учетной специальности, поскольку курсант не располагает знаками различия, как и офицерским 
воинским званием. В современном мире образование играет важнейшую роль. Если ранее ему уделялось не такое 
внимание, то сейчас оно не просто обширное, но и комплексное.
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Abstract. Departmental institutions providing education to citizens undertake to improve on a regular basis. First of 
all, we are talking about such a system as the Ministry of Internal Affairs of Russia. Despite the introduction of progressive 
learning technologies by the structure under consideration, their constant revision is required, since at the moment they 
need to be eliminated and eradicated in order to be replaced by qualitatively new algorithms, possibly with the borrowing of 
elements of foreign practice.

As part of the reforms in this area in practice, there was a need to improve training. Thus, with radical changes in the 
functioning and hierarchy of such systems, topical issues aimed at introducing the principles of democracy and humanism, 
taking into account the current reality and prospects for the development of cadets, made themselves felt.
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In turn, a cadet is a military position, to which traditionally there is an appointment of a citizen enrolled in a military 
educational institution, as well as an ordinary within the framework of the formation of a particular military accounting 
specialty, since the cadet does not have insignia, as well as an officer military rank. In the modern world, education plays a 
crucial role. If earlier it was not given such attention, now it is not just extensive, but also complex.
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Духовно-нравственные ценности традиционного 
характера представляют собой ориентиры, переда-
ваемые между представителями различных поколе-
ний и заложенные в основу гражданской идентич-
ности. К ним не составит труда отнести следующие  
позиции:

– собственно, сама жизнь;
– достоинство и честь;
– права, свободы и интересы;
– нравственные идеалы;
– ответственность за собственную судьбу и, воз-

можно, судьбу других людей;
– крепкая семья;
– нацеленность на созидание;
– преобладание духовного мира над материальным 

началом;
– гуманизм;
– справедливость;
– милосердие;
– коллективизм;
– поддержка друг друга;
– абсолютное уважение;
– почетное отношение к исторической памяти. 
Патриотическое воспитание представляет собой 

не что иное, как целенаправленную работу со стороны 
структур государственной власти, соответствующих 
институтов в рамках гражданского общества и семьи 
по созданию у граждан и последующему развитию та-
ких характеристик:

– ответственное отношение к себе, своему окруже-
нию и стране;

– чувство верности Отечеству;
– готовность к защите интересов;
– внесение собственного вклада в процветание [10, 

с. 58].
Это неудивительно и вызвано влиянием многочис-

ленных факторов внутреннего и внешнего характера, 
в списке ниже мы в деталях перечислим их перечень, 
чтобы учесть все моменты без исключения:

– глобализация, в рамках которой представители 
одних стран должны знать, что происходит в пределах 
их государства и во всем мире;

– высокий уровень конкуренции;
– переход на качественно новое устройство эконо-

мической системы – капитализм, который предполагает 
частную собственность и труд;

– внушительные требования со стороны работода-
телей в плане квалификации специалистов и, конечно 
же, их опыта;

– предоставление рабочих мест, требующих исклю-
чительно узких познаний.

Что касается государственного аппарата, в нем 
также в последнее время наблюдаются серьезные из-
менения, и это вполне нормальное явление, особен-
но с учетом того, что система постоянно реформи-
руется и, как следствие, модернизируется. По этой 
причине от сотрудников МВД, как от потенциальных, 
так и от действующих, требуется владение многочис-
ленными знаниями и навыками. 

Воспитание в таком плане, о котором речь идет 
в данном материале, стоит начинать именно с курсан-
тов. Во-первых, они являются молодыми и готовы впи-
тывать качественно новые знания и навыки. Во-вторых, 
они не имеют жизненного опыта и станут получать его 
на основе новых позиций. В-третьих, эти люди будут 
работать в серьезных структурах на ответственных 
должностях, а значит, им придется обладать не только 
профессиональными знаниями и навыками, но также 
определенным набором личностных черт и характери-
стик [13, с. 481].

При изучении работы системы МВД и исследова-
ний в ее рамках можно сделать вывод о том, что прио-
ритетным считается именно потенциал личности, пред-
ставленный детерминирующим моментом, который 
по итогу выступает в роли ключевого условия развития 
профессионализма. Именно в МВД личностные и про-
фессиональные характеристики работника оказывают 
прямое и непосредственное влияние на эффективность 
решения той или иной задачи. Дело в том, что долж-
ностные обязанности и функции традиционно выявля-
ются на основе потребностей общества, и государству 
здесь достается важная и значимая роль. 

Потенциал личности – это то, в каком направлении 
она может развиваться, и каких итогов она в состоянии 
достичь. Если внешняя и, самое главное, внутренняя 
обстановка благоприятная, потенциал будет развивать-
ся исключительно в нужном направлении. Если же она 
неблагоприятная, то возможностей и перспектив не-
много, или они невелики. 

Личность должна располагать хорошим потенциа-
лом, особенно если речь идет о сотрудниках правоохра-
нительных органов, и тому традиционно есть несколько 
объяснений:

– необходимость иметь развитую силу воли и склон-
ность к оперативному принятию решений и выполне-
нию соответствующих действий;

– владение такими принципами, как твердость 
и четкость в принятии решений и поведения;
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– минимизация последствий слабого телосложения, 
которое еще не сформирована, на фоне выраженной 
силы духа;

– способность работать практически в любых 
или в любых условиях действительности;

– адаптация к смене внутренних и внешних обсто-
ятельств, в соответствии с которыми необходимо дей-
ствовать;

– задействование полученных знаний на практике 
и отслеживание степени результативности их приме-
нения. 

В процессе изучения вопросов, посвященных непо-
средственно патриотическому воспитанию, актуально 
рассмотреть весь комплекс, имеющий тесную и непо-
средственную связь с совершенствованием комплекса 
личностных характеристик, требуемых для патриоти-
ческого воспитания. 

Он должен на практике иметь четкую структуру 
и систему для достижения конкретных целей и реше-
ния определенных задач. Это четко координированная 
и организованная деятельность, участниками которой, 
помимо обучающихся, являются командиры, начальни-
ки, преподаватели [4, с. 88].

Патриотическое воспитание традиционно состоит 
из многочисленных элементов. Также оно содержит 
множество методик, средств и форм. Это разные на-
правления работы, в первую очередь, представлений 
об отношении к преступности, чувстве собственно-
го достоинства, интересе к служебной деятельности 
и осознании ее важности. 

В образовательной сфере в области МВД на фоне 
комплексного совершенствования образовательного 
процесса наблюдается комплексная модернизация – 
как в плане подачи информации, так и в области про-
верки знаний [1, с. 54].

По всем этим соображениям общее качество предо-
ставляемых знаний существенно повышается, как и их 
уровень. На этом фоне происходит совершенствование 
деятельности сотрудников МВД, а также стабилизация 
общей обстановки в стране и мире в плане порядка 
и преступности. Так, например, в настоящий момент 
времени можно с легкостью получать информацию 
о памятниках победы и делать это дистанционно, а так-
же рассматривать их с разных ракурсов. 

По итогу курсанты получают уникальную возмож-
ность осуществлять ознакомление с культурным насле-
дием без необходимости выхода из учебной аудитории 
или даже из дома. Это экономит время и расширяет 
спектр образовательных возможностей [14, с. 333].

Дистанционное образование, как его основная 
часть, так и вспомогательный аспект, требует комплекс-
ного подхода, и посещение сайтов в режиме реального 
времени может стать хорошим подспорьем в данном на-
правлении. 

Дело в том, что не нужно никуда идти и при этом 
тратить свое время и деньги, достаточно просто посе-
тить объект дистанционно. А если какая-то информа-
ция не будет усвоена с первого раза, ее можно будет 
обновить, подсмотрев описание. 

Помимо этого, они получают возможность узнать 
о героях ВОВ с задействованием специализированного 
веб-ресурса под названием «Память народа». 

Даже о судьбе своих воевавших родственников 
они могут почерпнуть информацию из соответствую-
щего сайта. Также на нем можно ознакомиться с под-
линными версиями документов, боевых операций, ме-
стами захоронений [6, с. 54].

Таким образом, применение реальной документа-
ционной базы представляет собой еще один важный 
и значимый шаг в процессе модернизации образова-
тельной сферы в отношении сотрудников МВД. И эти 
документы в обязательном порядке должны быть про-
веренными и, конечно же, реальными.

Воспитание патриотических качеств на практике 
происходит с применением методик воспитания, име-
ющих потенциал в рамках цифровой среды, прежний 
опыт. Немаловажную роль играет организация урочных 
и внеурочных мероприятий, которые представлены сле-
дующими направлениями:

– поиск шедевров в рамках музея;
– самостоятельное снятие фильмов;
– анализ существующих;
– проведение бесед и тематических вечеров;
– организация собраний и совещаний;
– открытие выставок и музеев на территории учеб-

ного заведения;
– формирование технологических карт [8, с. 117].
Данные технологии максимально пытаются разви-

вать и воспитывать курсантов, что в дальнейшем будет 
способствовать качественному и высокому росту вы-
сококвалифицированных специалистов, которые будут 
привносить в общество не только важнейшие понятия 
о законе и справедливости, но и нравственно воспиты-
вать население. 

Стоит заметить также, что формирование патрио-
тизма позволит проявить интерес к творчеству, разви-
вать преданность. Именно в стенах образовательных 
учреждений и происходит становление всех этих пара-
метров. На этом фоне будет происходить развитие нрав-
ственных чувств, облика, позиции и соответствующего 
поведения. 

Таким образом, на основании представленной выше 
информации не составит труда сформировать вывод 
о том, что именно комплексное образование, как в соот-
ветствии с обозначенными стандартами, так и немного 
за их пределами, гарантирует многостороннее получе-
ние знаний и навыков студентами и прививает им чув-
ство патриотизма. 

Именно духовная сфера в рамках образовательной 
деятельности на практике заслуживает первостепенно-
го внимания, причем она должна быть четко система-
тизирована. 

Задача командиров и преподавателей заключа-
ется в том, чтобы обеспечить условия для развития 
необходимых личностных качеств, стимулировать 
интерес каждого обучающего к их развитию. Все это 
способствует созданию и поддержанию связи с Роди-
ной [7, с. 203].
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Соответственно, специалисты, которые действи-
тельно имеют соответствующие знания и навыки, 
а также тесную и непосредственную связь с родиной, 
в состоянии не просто качественно исполнять свои обя-
занности, но и влиять на исход процесса, причем влия-
ние это в большинстве случаев – строго положительное. 

В сложившихся реалиях нужно рассматривать саму 
Россию, а точнее ее позицию. Она является многона-
циональной, имеет богатейшую историю, а ее граждане 
исповедуют разные религии. Тем не менее, структура 
является целостной и единой. По этой причине весь 
российский народ, хоть и не является полностью рус-
ским, имеет определенные черты, вот их список:

– человеколюбие;
– гуманность;
– ответственность;
– пунктуальность;
– преданность [11, с. 56].
Исходя из этого, стоит обратить внимание 

на то, что Православная церковь действительно в Рос-
сийской Федерации является основой и представле-
на в стране наиболее широко, но при этом есть также 
другие религии и конфессии, которые не должны быть 
осуждаемы [2, с. 25].

Важную роль также играет обращение внимания 
на имеющийся потенциал в плане нравственности. 
С позиции работников МВД ему отводится важнейшая 
роль, так как представители этих профессий формиру-
ют конкретные мнения о добре и зле, говорят о справед-
ливости и предполагают создание шаблона выполнения 
работ. 

Так что внимания требует не только учет юридиче-
ских аспектов, но и принятие во внимание моральных 
позиций, которые превращаются в компетенции и об-
разовательный элемент деятельности [9, с. 80].

К представителям подобных профессий на практике 
предъявляются строгие и жесткие требования, которые 
вполне обоснованы. И формируются они в процессе 
обучения. Основные критерии представлены в списке 
ниже:

– взаимопомощь;
– милосердие и сострадание;
– скромность и аскеза;
– духовный рост;
– уважение;
– любовь к родине и в рамках семьи;
– адекватность самооценки;
– честность;
– преданность. 
В качестве одного из образовательных направлений 

выступает приобщение к добровольному труду. По-
скольку деятельность является безвозмездной, она сви-
детельствует о высоких моральных качествах человека, 
который ее осуществляет [5, с. 91].

Данные ценности находят отражение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 »Основы государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». 

Немаловажную роль также играет грамотное прове-
дение кадровой работы по подбору сотрудников в ОВД. 
Ведь для качественного исполнения обязанностей буду-
щему специалисту необходимо в обязательном порядке 
обладать определенным уровнем патриотического, ду-
ховного и нравственного развития [3, с. 165].

Считается, что только при таком раскладе работ-
ник может стать личным примером. Для этого нужна 
хорошая дисциплинированность, мужество, смелость, 
устойчивость относительно стрессовых факторов. Все 
это становится основой для становления человека с вы-
сокой культурой, интеллектуального и высоко духовно-
го сотрудника правоохранительных органов [15, с. 23].

На основании всего, что было рассмотрено в дан-
ном материале выше, не составит труда сделать вы-
вод о том, что в процессе патриотического воспитания 
и формирования духовно-нравственных ценностей 
особое внимание уделяется не столько задействованию 
прогрессивных технологий, сколько применению клас-
сических ценностей и их успешному соединению/ком-
бинированию с новыми положениями. 

Основные рекомендации по совершенствованию 
образовательной сферы в рамках рассматриваемого на-
правления не составит труда представить следующим 
образом:

– привлечение узких профильных специалистов 
для предоставления знаний и навыков;

– проведение наряду с теоретическими лекциями 
практических семинаров для демонстрации знаний 
и навыков;

– обеспечение доступности подобных занятий 
для всех желающих без исключения;

– интеграция одних подразделений с другими 
для обмена опытом, который может стать бесценным;

– совершенствование методической и методологи-
ческой базы обучения и дальнейшей работы;

– оказание помощи в трудоустройстве и контроль 
развития тех или иных качеств и характеристик [12, 
с. 156].

Таким образом, если все учебные заведения, осу-
ществляющие подготовку курсантов, будут следовать 
этим принципам, образование будет простым и каче-
ственным. При всем этом оно окажется предельно ре-
зультативным и позволит достичь впечатляющих ре-
зультатов за сравнительно короткий отрезок времени. 
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…Рассказывай, да смотри, чтобы сказка была 
интересная. И Шахразада начала рассказывать. 

Царь до того заслушался, что не заметил, как 
стало светать. А Шахразада как раз дошла 

до самого интересного места… и замолчала…
 – А дальше что было? Дальше я расскажу вам 

вечером… Весь день царь был рассеян – он не мог 
дождаться вечера, чтобы дослушать сказку… 

«Тысяча и одна ночь» (Арабские сказки)

Актуальность затронутой темы обусловлена тем, 
что с началом 2023/2024 учебного года в образователь-
ных организациях высшего образования, независимо 
от структуры и содержания реализуемых программ под-

готовки, приступили к преподаванию модуля «Основы 
военной подготовки». Целью освоения данного модуля 
является формирование у обучающихся знаний, умений 
и навыков, необходимых им для становления в качестве 
граждан, способных и готовых к выполнению воинского 
долга и обязанности по защите своей Родины в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации [1, 2].

Достижение указанной цели осуществляется путем 
последовательного решения целого ряда задач по осво-
ению модуля «Основы военной подготовки». Причем 
на решение этих задач программой модуля предусмо-
трено всего 108 часов, из которых на проведение ау-
диторных занятий – 72 часа [1]. Возникает известное 
противоречие: с одной стороны, необходимо обеспечить 
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эффективное решение поставленных задач, и сформиро-
вать определенные знания, умения, навыки и компетен-
ции, а с другой – весьма ограниченное для этого количе-
ство времени. В целях успешного преодоления данного 
противоречия преподавателям, осуществляющим пре-
подавание модуля «Основы военной подготовки», необ-
ходимо мобилизовать весь накопленный психолого-пе-
дагогический опыт воздействия на обучающихся, в том 
числе основанный на психологических эффектах, таких 
как эффект Зейгарник и эффект Овсянкиной.

В качестве эпиграфа к данной статье не случайно 
вынесены слова из «Книги тысячи и одной ночи» (со-
брания сказок и новелл средневековой арабской и пер-
сидской литературы, обрамленное историей о персид-
ском царе Шахрияре и его жене по имени Шахразада), 
являющейся одним из ярчайших примеров использова-
ния психологического эффекта Зейгарник.

Эффект Зейгарник – мнемический эффект, состоя-
щий в зависимости эффективности запоминания мате-
риала (действий) от степени законченности действий. 
Назван по имени открывшей его в 1927 г. ученицы Курта 
Левина – Блюмы Вульфовны Зейгарник. Суть феномена 
состоит в том, что человек лучше запоминает действие, 
которое осталось незавершенным. Это объясняется той 
напряженностью, которая возникает в начале каждого 
действия, но не получает разрядки, если действие не за-
кончилось. Кроме прочего, эффект Зейгарник позволя-
ет справляться с прокрастинацией – склонностью к по-
стоянному откладыванию даже важных и срочных дел, 
приводящей к жизненным проблемам [3–5].

Одной из сокурсниц Б. В. Зейгарник, во время ее 
обучения в Берлинском университете у Курта Левина, 
была Мария Арсеньевна Рикерс-Овсянкина, в ее честь 
назван психологический эффект Овсянкиной.

Эффект Овсянкиной – это тенденция возобновлять 
прерванное действие, когда его результат еще не достиг-
нут. Эффект заключается в том, что прерванная задача, 
даже без стимула, ценится как «квазипотребность» 
(квазипотребность – напряженная система (намерение), 
которая появляется в определенной ситуации, обуслов-
ливает деятельность человека и стремится к разрядке 
(удовлетворению). Это создает навязчивые мысли, на-
правленные на то, чтобы снова взяться за задачу [3–5].

Указанные психологические эффекты активно ис-
пользуются в педагогике, в том числе в виде различных 
педагогических приемов [3–5].

Прием, в общем понимании, – это единичное воздей-
ствие, элемент метода, его составная часть, отдельный 
шаг в реализации метода. Прием в педагогике – это спо-
соб использования какого-либо средства в процессе педа-
гогической деятельности. Прием обучения – это состав-
ная часть или отдельная сторона метода обучения, т. е. 
частное понятие по отношению к общему понятию «ме-
тод обучения» [3–5, 6 с. 34–119; 7, с. 254–295, 312–328].

Педагогические приемы, в отличие от других 
средств обучения, обладают динамичностью и связаны 
с конкретными действиями участников образователь-
ного процесса. Тщательно продуманный педагогиче-
ский прием позволяет кардинально менять содержание 

занятия, придавать ему большую осмысленность и обе-
спечивать большую эффективность [3–5, 6, с. 34–119, 
7 с. 254–295, 312–328].

В качестве педагогических приемов, основанных 
на использовании психологических эффектов Зейгар-
ник и Овсянкиной и направленных на обеспечение эф-
фективности преподавания модуля «Основы военной 
подготовки», можно выделить следующие приемы.

Прием «Незавершенное занятие». Реализуется 
данный прием следующим образом: в заключитель-
ной части учебного занятия необходимо осуществить 
некий яркий и запоминающийся импакт (под импак-
том в данном случае понимается сильное воздействие, 
действие, влияние), например, задать любопытный во-
прос или ситуационную задачу, после чего выждать 
интригующую паузу, а затем довести до обучающихся, 
что ответ на заданный вопрос или задачу, мы дадим 
на следующем занятии. И здесь очень важно отметить, 
что «любопытный вопрос» или ситуационная задача 
должны быть такими, чтобы ответ или решение «не 
лежали» на поверхности информационного поля, в том 
числе глобальной информационной сети Интернет.

Прием «Недосказанная фраза». Применение при-
ема: завершая учебное занятие, необходимо предусмо-
треть буквально одну-две минуты (можно и больше, 
в зависимости от реального наличия времени, но, есте-
ственно, не в ущерб занятию) для того, чтобы дать 
под запись обучающимся название темы следующего 
занятия (в данном конкретном случае, имеется в виду 
занятие, которое будет проходить не в этот же день 
и не на следующий, а через несколько дней) и начать 
раскрывать актуальность указанной темы, или указать 
ключевое слово и начать записывать его определение… 
но, в самый интригующий момент, прерваться со сло-
вами, что работу над этим материалом мы продолжим 
на следующем занятии.

Прием «Референтное задание». Под «Референт-
ным заданием» в данном случае понимается задание, 
соотнесенное с изучаемым учебным материалом моду-
ля «Основы военной подготовки», служащее для свя-
зывания изученного материала прошедших занятий 
с материалом текущего занятия, а также с материалом 
последующих (будущих) занятий. Реализация данного 
приема более трудоемка и требует разработки «Рефе-
рентного задания», работа обучающихся над которым 
продолжалась бы на протяжении изучения всего моду-
ля «Основы военной подготовки» (или раздела модуля) 
посредством последовательного решения на каждом 
занятии определенной (промежуточной) части «Рефе-
рентного задания». При этом необходимо создавать 
такие условия (и это очень важно!), чтобы на каждом 
занятии «появлялись» данные (переменные), требую-
щиеся для решения только текущей (промежуточной) 
части задания, и в то же время необходимо обеспечи-
вать невозможность решения всего «Референтного за-
дания» сразу, минуя промежуточные части.

Прием «Создание фоновой учебной обстановки». 
Воплощение указанного приема связано с «привязкой» 
изучаемого учебного материала к специально созданной 
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фоновой учебной обстановке – «виртуальной воинской 
части» или «виртуального воинского подразделения». 
Создание такой фоновой учебной обстановки под-
разумевает активное использование мультимедийных 
средств визуализации изучаемого учебного материала 
(фотографий, рисунков, видеофильмов, видеофрагмен-
тов и др.). А основой для работы по созданию виртуаль-
ной воинской части или подразделения могут быть из-
вестные художественные фильмы и сериалы, например, 
такие как: телесериалы «Солдаты», «Граница. Таежный 
роман»; художественные фильмы «Солдат Иван Бров-
кин», «Максим Перепелица», «Делай – раз!», «9 рота» 
и другие. В дальнейшем при подготовке к занятию осу-
ществляется привязка учебного материала к фоновой 
учебной обстановке. А далее осуществляются действия, 
схожие с работой режиссеров киносериалов, по следую-
щему алгоритму: демонстрация, интрига, внезапное пре-
рывание показа на самом интересном месте и обещание 
продолжить демонстрацию на следующем занятии.

Творческий подход и активная реализация пред-
ставленных педагогических приемов позволит суще-
ственно повысить эффективность проведения занятий 
по освоению модуля «Основы военной подготовки», 
способствуя, тем самым, формированию у обучающих-
ся знаний, умений и навыков, необходимых им для ста-
новления в качестве граждан, способных и готовых 
к выполнению воинского долга и обязанности по защи-
те своей Родины.
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Одной из центральных проблем подготовки высоко-
квалифицированных кадров выступает проблема органи-
зации и проведения научно-исследовательской работы, 
основной вопрос которой, в свою очередь, представлен 
научной методологией. Эта тема представляется нам по-
истине неисчерпаемой и очень интересной, а также име-
ющей большую потенциальную ценность.

В настоящем материале авторам хотелось бы кос-
нуться онтологического и, в большей степени, анали-
тического аспектов научной методологии как наиболее 
важных и содержательных. 

Поскольку онтология в сфере методологического 
обеспечения рассматривается как основополагающий 
компонент, то можно утверждать, что она и является 
основой информационной системы, обеспечивающей 

поддержку всего научного исследования. Обеспечение 
постоянно действующей взаимосвязи между данными 
проводимых экспериментов и полученными на основе 
изучения их свойств выводами с поведением самого на-
блюдаемого объекта находится в компетенции научной 
онтологической модели исследования. Тщательно разра-
ботанная научная онтология включает в себя основные 
этапы и понятия научного познавательного процесса, 
и описывает не только формальные признаки, присущие 
исследуемым системам, но и касается глубинных струк-
тур всего научного исследования [3]. 

При разработке онтологической модели повышен-
ной сложности используется методика ее разделения 
на отдельные области, описывающие относительно са-
мостоятельные модельные аспекты, содержательно об-
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условленные основными онтологическими этапами. 
В дальнейшем полученная модель используется для ин-
формационного обеспечения проводимого научного ис-
следования, а также для его административной поддерж-
ки и документирования. 

Понятие аналитики рассматривается в научной ли-
тературе как одно из основных понятий научной мето-
дологии, поскольку именно она, сочетая в себе важные 
свойства большого числа общенаучных методик, обе-
спечивает связь между исходной базой представлений 
и данных с конечными выводами, полученными в ре-
зультате проведения сложных исследовательских работ. 
Существует мнение, что аналитика является универсаль-
ной междисциплинарной практикой, отличающейся от-
носительной самостоятельностью.

Реалии современной жизни настоятельно требуют 
глубокого пересмотра сущности аналитики и значитель-
ного расширения поля ее применения. Связано это в пер-
вую очередь с развитием искусственного интеллекта, 
а также значительным ростом и усложнением текстовой 
аналитики. 

Классическое содержание аналитики определяет ее 
как часть активного процесса глубокого и системного по-
знания чего-либо, способ формирования научной мысли 
[4, с. 30]. Эффективность применения аналитической 
методологии зависит от многих факторов, в частности 
субъективных, связанных с личными качествами и уров-
нем подготовки осуществляющего ее специалиста, а так-
же от уровня разработанности и сложности поставлен-
ной проблемы. 

Понятие анализа и аналитики близки по своему 
значению друг к другу, и нередко аналитику использу-
ют для математического анализа используемых данных 
с целью прогнозирования дальнейшего развития изуча-
емого процесса. При этом понятие аналитики считается 
сугубо научным, вооружающим науку действенными 
инструментами обработки и подтверждения использу-
емых данных. Аналитика, как и наука, рассматривается 
сегодня как наиболее интеллектуальный и сложный вид 
деятельности и результат длительной научной эволю-
ции. Хотя наука и аналитика, безусловно, понятия раз-
ные, но они используют одинаковые методы, имеют род-
ственные виды организации и мировоззрения, а также 
они тесно взаимосвязаны в своей деятельности, иногда 
даже взаимозаменяемы в применении своих подходов.

И, в первую очередь, различаются они своими целя-
ми. Если целью науки с момента ее существования был 
и остается поиск истины и познание объективных зако-
номерностей бытия, то аналитика ставит своей целью 
решение конкретных практических задач в различных 
сферах социального бытия. У аналитической работы 
всегда есть конкретный заказчик.

Аналитика присутствует в любом научном исследо-
вании наряду с различными методами. Задачи, выполня-
емые путем применения аналитики, чрезвычайно разно-
образны, здесь имеют место и творческая составляющая, 
и обязательная новизна полученных выводов. Она пред-
ставляет собой основу интеллектуальной, мыслительной 
и логической деятельности, ориентированной в первую 

очередь на решение практических задач. В процессе 
аналитической работы происходит выделение ее целей 
и этапов, осуществляется сбор информации с учетом 
постоянно меняющейся обстановки, а также на основе 
применяемого анализа оценивается полученная инфор-
мация, на основе чего выделяется сущность изучаемых 
процессов и явлений.

По сути, именно аналитический процесс дает воз-
можность построения модели предметной исследова-
тельской области, выделяет сам объект исследования 
и определяет его функции, а также планирует проведе-
ние необходимых экспериментов. 

Таким образом, можно утверждать, что аналитика 
представляет собой системную совокупность большо-
го количества и направленности принципов, в первую 
очередь методологических, обеспечивающих эффектив-
ность научно-исследовательской деятельности [5]. 

Именно аналитика обеспечивает разработку новой 
информации, способствующей улучшению качества уже 
имеющихся данных и приобретению новых, а также по-
строение интеграционной базы оптимизации управлен-
ческих решений. Аналитика представляет собой особен-
ный род научной деятельности, конечной целью которой 
является решение практических задач с применением 
инструментальных приемов. Исследование, проводимое 
с применением аналитики, представляется нам сложной 
работой по получению истинного, объективного знания 
о конкретном процессе, включающей рассмотрение его 
динамики и формировании его информационной базы. 
В результате проведения аналитического исследования 
ученый получает целостную систему знаний не только 
об изучаемых процессах или объектах, но и об их важ-
нейших связях, возникающих в процессе исследования.

Рассматривая аналитику как сложный комплексный 
научно-исследовательский подход, можно отметить его 
направленность на глубокое изучение и моделирование 
природы и онтологии объектов или явлений, выявле-
ние закономерностей развития их связей, осмысление 
и трансформацию актуальных и эффективных сценари-
ев и моделей их дальнейшего развития, а также научное 
прогнозирование, отличающееся высокой точностью.

Современная наука выделяет несколько видов науч-
ной аналитики, среди которых наиболее распространен-
ной, на наш взгляд, является аналитика, определенная 
с точки зрения ее природы и модальности. Эту ана-
литику можно назвать познавательной, описательной, 
прогностической и предписывающей. Познавательная 
или когнитивная аналитика относится к числу наиболее 
востребованных сегодня научных методик, поскольку 
представляет собой сложную стратегию, применяе-
мую для изучения определенных функций, связанных 
с бизнесом. Очень тесная взаимосвязь отмечается здесь 
с прогностической или предикативной аналитикой, так-
же чрезвычайно востребованной в широких научных 
сферах, в особенности, в бизнес-аналитике. Кроме того, 
специфической особенностью аналитики этого вида вы-
ступает возможность обслуживания огромных инфор-
мационных массивов, в особенности это часто применя-
ется в бизнес-аналитике. Результатом этого применения 
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является глубокое исследование внутренних механизмов 
работы систем с целью повышения их эффективности 
в целом и работы с клиентской базой в частности. 

Кроме того, наука выделяет сегодня такие виды ана-
литики как вероятностная, правовая, финансовая, дис-
кретная, универсальная и другие.

В настоящее время мы в полной мере можем гово-
рить о появлении такой дисциплины как аналитическая 
юриспруденция, исследующей социальные явления в их 
правовом аспекте с помощью математического инстру-
ментария. Такие виды деятельности в юридической 
сфере, как правотворчество, правоприменение, право-
вой консалтинг в настоящее время невозможно предста-
вить без аналитической составляющей. Как утверждает 
В. Б. Исаков, «аналитическая компетенция юриста за-
ключается в том, что молодой специалист должен четко 
видеть место «аналитического компонента» в юридиче-
ской деятельности и уметь пользоваться современными 
аналитическими методами и технологиями» [1, с. 121].

Использование аналитики открывает большие воз-
можности в правоохранительной деятельности: выявле-
ние и предвидение противоправных действий, предот-
вращение террористических актов и иных преступлений. 
Именно аналитика становится связующей нитью между 
сбором и обработки огромных массивов информации 
и принятием эффективного управленческого решения.

Большое число практических проблем, решаемых 
с помощью так называемой аналитики высокого уровня, 
используют методику централизованного сбора и хра-
нения данных, интерпретируемых разными научными 
методами. Решающее значение при применении такого 
аналитического подхода имеет компетенции и уровень 
профессионализма научного исследователя.

Важнейшей функцией аналитики, о которой также 
необходимо упомянуть, является функция определения 
связей, существующих между изучаемыми объектами, 
явлениями и процессами. Систематизация полученных 
данных, возможность их комплексного изучения по-
зволяет обнаружить многие их свойства, невидимые 
при обычном рассмотрении. В связи с этим можно ут-
верждать большую важность и значимость параметра 
системности в аналитике. Именно системный анали-

тический подход позволяет на основе отдельных кон-
цепций создать концепт более высокого уровня орга-
низации, что чрезвычайно важно для любого научного 
исследования.

Для онтологии научного исследования также очень 
важны параметры сложности и точности, и отдельной про-
блемой здесь можно считать формирование аналитическо-
го инструментария [2]. Эти вопросы также требуют глубо-
кого рассмотрения и осмысления, проведенного отдельно 
в связи с глобальностью и несомненной важностью.
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Профессиональная деятельность будущих специа-
листов в конкретном виде спорта или будущих учителей 
физической культуры вполне правомерно считается од-
ной из специальностей педагогической профессии [1; 2]. 

В настоящее время особое значение приобретает 
идейно-нравственное воспитание молодежи как стер-
жень воспитательной работы. Образ жизни спортсменов, 
их социальная и общественная деятельность, жизненные 
ориентации – важнейшие грани нравственного воспита-
ния.

Вопрос жизненных ориентаций спортсменов пока 
еще не нашел систематического отражения в литерату-
ре. Исследования жизненных ориентаций спортсменов 
представляют интерес как в практическом, так и тео-
ретическом аспектах. Жизненные ориентации можно 
представить как своеобразную модель социального 
поведения спортсмена, с которой он связывает свои 
действия. Жизненные ориентации занимают одно 
из центральных мест в формировании некоторых сто-
рон образа жизни спортсменов [3; 4], закрепляя те виды 
деятельности, которые зависят от объективных условий 
тренировок и соревнований. Следовательно, определе-
ние жизненного пути каждого спортсмена представляет 
собой важную общественную проблему для физкуль-
турного движения, имеющую социальное значение.

Профориентация – это, с одной стороны, распро-
странение информации о профессиональном образо-
вании, то есть о специальности высшего образования; 
с другой – формирование интереса к определенной 
специальности. Она способствует профессиональному 
самоопределению человека в соответствии с его спо-
собностями и с учетом потребностей общества, а также 
формированию специфических профессиональных ка-
честв личности [5; 6].

Таким образом, цель работы заключалась в из-
учении структуры, динамики профессиональной ори-
ентации будущих специалистов и зависимости 
формирования этих жизненных ориентаций от соци-
ально-демографических и квалификационных характе-
ристик спортсменов.

Методика исследования. Исследования проводились 
в таких субъектах, как: Алтайский край и Московская 
область. Объектом исследования являлись спортсмены, 
занимающиеся лыжным спортом, – гонками, биатлоном, 
горными лыжами, двоеборьем, прыжками с трамплина. 
Всего опрошено 512 спортсменов различного возраста 
и квалификации. Основными методами являлись: анализ 
и обобщение литературных источников; педагогические 
наблюдения; анкетирование (опрос); интервьюирование. 
Материалы исследований подвергнуты корректной мате-
матико-статистической обработке.

Результаты исследований и их обсуждение. Выявле-
на определенная иерархия жизненных ориентаций спор-
тсменов и установлена зависимость ее формирования 
от пола, возраста, образования, места жительства, квали-
фикации и спортивного стажа спортсменов. Структура 
жизненных ориентаций у юношей и девушек не имеет 
значительных различий (r = 0,70). Основные изменения 
у спортсменов и спортсменок, занимающихся лыжным 

спортом, в ходе их практической деятельности проис-
ходят не в структуре, а в интенсивности жизненных 
целевых установок. Выраженность жизненных ориен-
таций на достижение высшего спортивного мастерства 
у девушек слабее, чем у юношей. Большая выражен-
ность ориентаций на повышение спортивного мастер-
ства у юношей свидетельствует о том, что для них спорт 
служит основной сферой социального самовыражения, 
что он вошел в их образ жизни, поэтому юноши более 
активны в спортивной деятельности по сравнению с де-
вушками.

Жизненные ориентации лыжников-гонщиков, би-
атлонистов, горнолыжников, двоеборцев, прыгунов 
с трамплина исключительно разносторонни и отнюдь 
не ограничиваются выбором лишь одной какой-либо 
деятельности. Следует отметить, что спортсмены с на-
правленностью на высшее достижение имеют мини-
мум установок на перспективу по сравнению с другими 
спортсменами. Это свидетельствует о высокой целеу-
стремленности данной группы спортсменов, означаю-
щей направленность спортсменов на избранную цель, 
подчинение всех своих практических действий дости-
жению данной цели. Очень важно, чтобы цель, к кото-
рой стремится спортсмен, была реальной [7; 8].

Не все спортсмены, занимающиеся лыжным спортом, 
уверены в осуществлении своих жизненных планов. Осо-
бенно эта тенденция проявляется у юношей. Так, на во-
прос: «Как вы думаете, осуществятся ли ваши жизненные 
планы?» – 52,6 % опрошенных спортсменов ответили: 
«Не знаю», а 5,2 % – отрицательно. Девушки, занимаю-
щиеся лыжным спортом, более категорично оценивают 
свои возможности, а именно: 62,5 % опрошенных деву-
шек отметили, что их жизненные планы осуществятся 
и 25 % оказались неуверенными в их осуществлении. Не-
уверенность в осуществлении своих жизненных устано-
вок порождена рядом объективных и субъективных при-
чин, к которым относятся: социальная обстановка, низкий 
уровень образованности, нереальный выбор цели, матери-
альное положение и ряд других причин.

Интенсивность жизненных ориентаций, связанных 
с совершенствованием спортивного мастерства, с воз-
растом уменьшается. Наибольшая интенсивность жиз-
ненных планов, связанных с выполнением I спортив-
ного разряда, кмс и мс, участием в первенстве России, 
Европы и мира установлена в возрасте 16–18 лет. С уве-
личением возраста в сознании спортсменов происходит 
переоценка ценностных ориентаций, потребностей, мо-
тивов, интересов. Это выражается в снижении ориента-
ции на спортивное мастерство.

Несколько иная динамика жизненных планов наблю-
дается в группе лиц, связанных с профессиональной на-
правленностью. Выбор профессии и степень реализации 
жизненных установок спортсменов, особенно в возрасте 
16–17 лет, довольно сильно зависят от социальных ус-
ловий. Однако проблема формирования профессиональ-
ных ориентаций будущих специалистов и спортсменов 
относится не только к социальной, но и к психологиче-
ской области, что и накладывает определенный отпе-
чаток на формирование их жизненных планов. Выбор 
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спортсменами будущей профессии происходит под влия-
нием социального окружения (родители, друзья, школа), 
а также средств массовой информации (газеты, журна-
лы, телевидение, радио и др.). С возрастом резко снижа-
ется интенсивность установки на поступление в учеб-
ное заведение. При этом такие жизненные ориентации, 
как, например, окончить учебное заведение, получить 
интересную работу, стать тренером в избранном виде 
спорта у спортсменов в возрасте до 23–24 лет находятся 
на достаточно высоком уровне и только после 24-летнего 
возраста начинают снижаться. 

Так, поступить в институт спортсмены с возрастом 
не желают, а вот получить интересную профессию, стать 
тренером хотели бы. При этом диспропорция с возрас-
том увеличивается, что, по всей вероятности, связано, 
во-первых, со слабой воспитательной работой тренеров 
среди молодежи, во-вторых – с нарушением диспро-
порции в потребностях спортсменов; в-третьих – с не-
правильным или нереальным выбором целей самими 
спортсменами. Следовательно, необходимость вклю-
чаться в одни формы деятельности, а субъективно тяго-
теть к другим порождает противоречие, которое отнюдь 
не содействует возникновению внутренне согласован-
ной ориентации спортсменов.

Интересная тенденция наблюдается в динамике 
жизненных планов, связанных с улучшением матери-
ального и социального положения спортсменов.

До 21–22 лет снижена интенсивность таких жиз-
ненных установок, как найти верных друзей, встретить 
любимого человека, создать семью, добиться матери-
ального благополучия. В возрасте 23–24 лет интенсив-
ность данных установок резко возрастает, что связано, 
на наш взгляд, с завершением спортивной карьеры, ког-
да спортсмены начинают задумываться над созданием 
семьи, переменой деятельности. В результате происхо-
дит резкий скачок, затем интенсивность данных ориен-
таций снова снижается.

С возрастом происходит переоценка жизненных 
планов спортсменов, изменяется их структура (табл. 1). 
Это объясняется тем, что спортсмены не представляют 
собой однородной совокупности ни в демографиче-
ском, ни в социальном отношении. Весьма различны 
у них условия тренировочной и соревновательной де-
ятельности, образ жизни, личностные особенности, ха-
рактеристика их социального окружения.

Таблица 1 
Корреляционная зависимость структуры 

жизненных ориентаций 
различных возрастных групп спортсменов

№ 
п/п

Возраст 
спортсменов, 

лет
1 2 3 4 5 6

1 16 – 0,30 0,34 0,29 0,09 0,08
2 17–18 – 0,89 0,79 0,72 0,73
3 19 – 20 – 0,96 0,79 0,78
4 21–22 – 0,76 0,75
5 23 – 24 – 0,44
6 25 и старше –

Не выявлено значительных расхождений в струк-
туре жизненных ориентаций у сельской и городской 
молодежи, занимающейся лыжным спортом (r = 0,77). 
Существенные различия наблюдаются у спортсменов – 
студентов вузов (r = 0,41 ± 0,09). Различия увеличивают-
ся с ростом квалификации. Если структура жизненных 
ориентаций спортсменов массовых разрядов отличает-
ся значительно от структуры жизненных ориентаций 
спортсменов I разряда, кмс и мс (r = 0,50 и r = 0,17 со-
ответственно), то структура ориентаций спортсменов 
I разряда, кмс и мс не имеет существенных различий 
(r = 0,90). Значительные различия наблюдаются в струк-
туре жизненных ориентаций спортсменов с разным ста-
жем занятий лыжным спортом (r = 0,70 ± 0,14). 

Следовательно, различия в структуре жизненных 
ориентаций показывают, что к процессу формирова-
ния их необходимо подходить индивидуально, с учетом 
особенностей личности спортсменов, занимающихся 
лыжным спортом, будущих специалистов. Таким обра-
зом, жизненные ориентации выступают у спортсменов 
не как застывшие образования, а как диалектический 
процесс развития, обусловливающий изменения, вза-
имные переходы, которые отражают состояние лично-
сти спортсменов на качественно новой ступени форми-
рования.

Выводы. 1. Формирование жизненных ориентаций 
зависит от социально-демографических (пол, возраст, 
место жительства, образование) и квалификационных 
А (квалификация, стаж занятий спортом) характери-
стик спортсменов.

2. Ведущими жизненными ориентациями спор-
тсменов, определяющими их деятельность, являются: 
ориентация спортивного совершенствования в избран-
ном виде спорта, ориентация социального и материаль-
ного положения спортсменов, профессиональные ори-
ентации.

3. Жизненные ориентации обусловливают форми-
рование ценностных ориентаций, мотивов, интересов 
спортсменов и создают определенный фон в совершен-
ствовании спортивного мастерства.
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