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Начиная со второй половины XX века, в гумани-
тарных науках активно распространяется теория со-

циального конструкционизма [9]. Ее основной мето-
дологический принцип заключается в следующем: 
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субъекты, вступая друг с другом в лингвистически 
опосредованное коммуникативное взаимодействие, 
коллективно создают социальную реальность. Отсюда 
следует, что индивидуальная идентичность отдельного 
субъекта не является изначально данной и фиксирован-
ной; она постоянно генерируется и трансформируется 
через включение в межличностные процессы. Пред-
ставители социального конструкционизма считают, 
что данный подход одинаково применим ко всем сфе-
рам общественного бытия, включая профессиональ-
ную. Какой бы ни была область трудовой деятельности, 
реализующие ее субъекты сталкиваются с необходимо-
стью профессионального самоопределения. Эффектив-
ность индивидуальной деятельности напрямую зависит 
от того, кем и как себя видит сотрудник той или иной 
организации.

Цель нашей статьи заключается в теоретическом 
анализе европейских научных работ, посвященных про-
блеме профессиональной идентичности сотрудников 
полиции.

Мы предполагаем, что изучение неоднородных 
культурно-исторических контекстов стран Европы при-
менительно к профессиональной деятельности поли-
цейских позволит обнаружить общие характеристики 
профессиональной идентичности субъектов.

Польские исследователи Я. Гершевский, М. Соко-
ловский и Г. Гудзбелер [6] предприняли попытку вы-
явить эссенциальные компоненты профессиональной 
идентичности сотрудников полиции. Они считают, 
что для надлежащего исполнения профессиональной 
роли у сотрудников полиции должны быть сформиро-
ваны: а) индивидуальная идентичность («Я – полицей-
ский»); б) групповая идентичность («Мы – полиция»). 
Последнее обусловлено тем фактом, что полицейские 
обязаны идентифицировать себя с целями и ценностя-
ми организации, к которой они принадлежат. Ключевая 
ценность – служение обществу и закону – представлена 
в организационной культуре полиции. 

Авторы отмечают, что основным препятствием 
для формирования и реализации данной ценности 
на индивидуальном уровне является сложный социаль-
но-исторический контекст полицейской профессии. 
Служа в полиции, субъект неизбежно сталкивается со 
множеством предрассудков, более-менее гомогенных 
для всех полицейских культур. Восприятие субъектом 
себя, как полицейского, сопровождается внешне-соци-
альной оценкой его действий со стороны граждан.

Я. Гершевский, М. Соколовский и Г. Гудзбелер сфор-
мулировали следующие эссенциальные компоненты про-
фессиональной идентичности полицейских: 1) принад-
лежность к организационной культуре; 2) гармоничность 
вертикальных межличностных отношений; 3) сензитив-
ность к политическим изменениям; 4) относительная ав-
тономность выполнения служебных задач; 5) командная 
работа (горизонтальные межличностные отношения); 
6) осознанность профессионального выбора. 

Исследователи осуществили анонимный опрос 
1054 рядовых сотрудников полиции Польши, суть кото-
рого заключалась в просьбе дать субъективную оценку 

вышеуказанным компонентам. Приведем краткие ста-
тистические результаты (табл. 1). 

Таблица 1
Субъективные оценки эссенциальных компонентов 

профессиональной идентичности сотрудниками 
полиции Польши

Эссенциальный компонент Количество опрошенных 
в % и оценка 

1. Принадлежность к орга-
низационной культуре

≈50 % не смогли оценить

2. Гармоничность верти-
кальных межличностных 
отношений

75 % оценили позитивно

3. Сензитивность к полити-
ческим изменениям

70 % охарактеризовали себя 
как аполитичных

4. Относительная независи-
мость выполнения служеб-
ных задач

63 % оценили позитивно

5. Командная работа (гори-
зонтальные межличностные 
отношения)

48 % оценили удовлетвори-
тельно

6. Осознанность профессио-
нального выбора

47 % назвали свой выбор со-
знательным 

Как видно из таблицы 1, основные трудности 
в формировании профессиональной идентичности 
у сотрудников полиции Польши возникают на социаль-
но-групповом уровне. Об этом свидетельствует слабая 
идентификация с организационной культурой и недо-
статочно высокое качество горизонтальных межлич-
ностных отношений. Аполитичность в сочетании 
с гармоничными отношениями в служебной иерархии 
позволяет отметить такие личностные качества опро-
шенных субъектов, как исполнительность и конформ-
ность.

Итак, результаты вышеописанного эмпирического 
исследования позволяют заключить о недостаточной 
выраженности групповой идентичности у сотрудников 
полиции Польши. Выделенные компоненты, на наш 
взгляд, не являются исчерпывающими; так, авторы пи-
шут о значительном влиянии оценок граждан на про-
фессиональную идентичность полицейских, однако 
не выделяют соответствующий компонент в анализиру-
емой литературе. 

Норвежские исследователи считают, что ключевой 
ценностью полиции является обеспечение обществен-
ной безопасности. Как утверждает Т. Кокрофт [8], чув-
ство особой социальной миссии оказывает значитель-
ное влияние на полицейскую идентичность. К. Филстад 
[4] относит профессиональную идентичность к группе 
социальных идентичностей. Сотрудники полиции про-
фессионально определяют себя через социокультурные 
отношения. Это позволяет им создавать индивидуаль-
ные смыслы. 

К. Филстад утверждает, что субъекты не просто 
служат в полиции – они и есть полиция. Принадлеж-
ность к организации, по ее мнению, является ядром 
профессиональной идентичности. Это обусловлено 
фундаментальной человеческой потребностью во вклю-
ченности в общественные отношения. Активный вклад 
в совместную деятельность в рамках организации ведет 
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к возникновению чувства собственной ценности у со-
трудников полиции на индивидуальном уровне. 

Основываясь на вышеописанной идее, ученая осу-
ществила эмпирическое исследование с целью опре-
делить, какое значение для сотрудников норвежской 
полиции имеет их принадлежность к организации, 
и что они под ней понимают. Выборку составили по-
лицейские руководители разных уровней. Был исполь-
зован качественный метод snap-log: участников проси-
ли выбрать одну фотографию, в наибольшей степени 
отражающую их профессиональную идентичность, 
и сопроводить ее небольшим текстовым комментарием. 
Дж. Рэй и Э. Смит [10] утверждают, что фотографиче-
ские методы позволяют «схватывать» организацион-
ную реальность здесь и сейчас, а также дают участни-
кам возможность свободно проявить себя через эмоции, 
действия, эстетику визуальными средствами. 

Описывая переживание принадлежности поли-
цейскими руководителями Норвегии, К. Филстад об-
ращается к трем модусам данного чувства, выделен-
ным Э. Венгером [3]: 1) установление и поддержание 
идентификации с группой; 2) позиционирование субъ-
екта в горизонтальных внутригрупповых отношениях; 
3) имагинация (создание образа себя-в-сообществе; 
представление групповой цели как доминантной). Фо-
тографии всех руководителей так или иначе отражали 
переживание ими принадлежности к организационной 
культуре полиции. Так, на одной из фотографий был 
изображен львиный прайд как метафора «стайности» 
полицейской службы; на другой – коллекция служеб-
ных нашивок из разных стран, что указывает на чув-
ство единения с полицейскими культурами мира. Особо 
примечательной представляется фотография лестнич-
ного пролета участка; автор объяснил, что стремился 
выразить чувство «Мы – полиция», охватив все рабо-
чее здание целиком. Также обращает на себя внимание 
тот факт, что в текстовых комментариях руководители 
не использовали глагол «работать»; вместо этого все 
они писали о том, что для них значит «быть полицией». 

К. Филстад отмечает, что главные ценности органи-
зационной культуры Норвежской полиции усваиваются 
потенциальными сотрудниками уже на этапе профес-
сионального обучения. В отличие от иных профессий, 
связанных с юриспруденцией, освоение роли полицей-
ского опосредованно происходит через различные куль-
турные атрибуты, такие как униформа, символика, 
спецсредства и т.д. Это позволяет сформировать пере-
живание чувства «Мы» на уровне социальной идентич-
ности уже в самом начале профессионального карьер-
ного пути. 

Итак, исследование руководителей Норвежской 
полиции обнаружило у них сформированную группо-
вую идентичность, которая охватывает собой их инди-
видуальное профессиональное самоопределение. Это 
позволяет предположить, что в наиболее сформиро-
ванном виде профессиональная идентичность сотруд-
ников полиции является групповой и характеризуется 
фразой «Мы – полиция». Для достижения такого уров-
ня профессионального самоопределения необходимо 

интенсивное переживание чувства принадлежности 
к организационной культуре полиции. С учетом выше-
сказанного представляется весьма рациональным рас-
смотрение профессиональной идентичности как разно-
видности социальной идентичности.

М. Вислендер и Х. Лефгрен [12] осуществили ис-
следование поворотных моментов в процессе станов-
ления профессиональной идентичности сотрудников 
Шведской полиции. Для этого они обратились к нарра-
тивной методологии. Известно, что профессиональные 
нарративы, подобно Я-нарративам, характеризуются 
наличием поворотного момента, разделяющего исто-
рию на «до» и «после» и выступающую катализатором 
совершения важного жизненного выбора [5]. Цель уче-
ных заключалась в попытке понять, как поворотные 
моменты могут быть использованы в качестве средства 
формирования профессиональной идентичности у по-
лицейских. 

Поворотные моменты имеют место не только на ин-
дивидуальном, но и на групповом уровне. Так, сотруд-
ники отдельно взятой организации могут переживать 
изменения в своих профессиональных идентичностях 
в случае, если имеют место организационные изме-
нения. К примеру, урезание финансирования может 
привести к кадровым сокращениям и, как следствие, 
вызвать переживания нестабильности за свою долж-
ность у оставшихся сотрудников. Вынужденная необ-
ходимость поиска альтернативных вакансий может по-
служить индивидуальным поворотным моментом в их 
профессиональных историях. 

М. Вислендер и Х. Лефгрен описывают кейс по-
лицейского с большим стажем, добровольно оставив-
шего службу. Они отмечают, что профессиональная 
идентичность интервьюируемого последовательно 
воссоздается в рассказе: описывая разные рабочие си-
туации, он называет себя «настоящий офицер». При-
чиной увольнения послужила несправедливость в го-
ризонтальных межличностных отношениях. Новым 
сотрудникам сразу предоставлялись наиболее хорошо 
оснащенные рабочие места; зарплаты всех сотруд-
ников – как новоприбывших, так и со стажем, были 
равны. Некоторое время интервьюируемый прорабо-
тал в частном охранном предприятии, но вскоре по-
чувствовал себя несчастным и вернулся на прежнюю 
должность в полицию. Свое решение он объяснил 
тем, что «чувствует себя полицейским» независимо 
от того, где служит. Наиболее значимым аспектом 
службы он отметил коллектив. Несмотря на возник-
шую несправедливость, он чувствовал себя принадле-
жащим к своему участку и имел хорошие отношения 
как с сослуживцами, так и с начальством. 

Итак, исследование профессиональной идентично-
сти полицейских с помощью нарративных методов об-
наружило, что поворотные моменты на коллективном 
уровне могут оказывать значительное влияние на инди-
видуальное профессиональное самоопределение. Су-
щественным фактором сохранения профессиональной 
идентичности при оставлении службы выступают по-
зитивные межличностные отношения в организации. 
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М. Роу, М. Джонс, Э. Милли и Л. Ральф [11] иссле-
довали влияние символики на профессиональную иден-
тичность полицейских Великобритании. Они считают, 
что организационной культуре полиции присуща не-
которая религиозность: внешние служебные атрибуты 
они называют визуальной иконографией. Методологи-
ческие основания ученые черпают в визуальной крими-
нологии и семиотике; обе дисциплины подчеркивают 
влияние визуальных знаков на социальное восприятие. 
К примеру, полицейский шлем может быть интерпрети-
рован как символ власти или угнетения в зависимости 
от того, кто выступает наблюдателем. 

Ученые также обращаются к театральности и пи-
шут о полицейской драматургии, под которой понимают 
специфическое поведение, возникающее при «облаче-
нии» в униформу. Они пишут, что на профессиональ-
ную идентичность существенное влияние оказывают: 
а) символический статус униформы; б) материаль-
ные культурные артефакты. Данное положение бе-
рет свое начало в работах С. Чарман [2]. К примеру, 
милитаристский стиль униформы оказывает влияние 
и на то, как сотрудники полиции воспринимаются об-
ществом, и на то, как они воспринимают себя. В обо-
их случаях возникает переживание авторитарности: 
граждане демонстрируют опасливо-отстраненное от-
ношение к служителям закона, что закрепляет у по-
следних представление о себе, как о внушающих страх 
через силу. Переход к более цивильной униформе ведет 
к редуцированию восприятия полицейских, как автори-
тарных [1]. И. Ландер утверждает [7], что профессио-
нальная идентификация полицейских – постоянно про-
текающий процесс, подверженный влиянию различных 
дискурсов, каждый из которых предлагает свою идею 
того, как полицейский должен думать, что он должен 
говорить, и как он должен выглядеть.

М. Роу, М. Джонс, Э. Милли и Л. Ральф [11] провели 
серию полуструктурированных интервью с сотрудника-
ми британской полиции. Они обнаружили, что в боль-
шинстве случаев униформа символически соединяет 
историко-традиционные аспекты организационной 
культуры с индивидуальной идентичностью професси-
ональных субъектов. Униформа создавала у полицей-
ских чувство принадлежности и наличия цели. Уче-
ные выделили следующие аспекты профессиональной 
идентичности: 1) принадлежность; 2) преданность; 
3) чувство «семейности»; 4) чувство опасности и риска. 
Отдельный интерес представляет термин копоганда, ко-
торым они обозначают стереотипы о полиции, создава-
емые и подкрепляемые доминирующими нарративами. 
Данный феномен наиболее ярко представлен в культур-
ном контексте США и представляет интерес для буду-
щих исследований.

Таким образом, профессиональная идентичность 
сотрудников полиции, согласно европейским иссле-
дованиям, имеет следующие особенности: 1) группо-
вая идентичность преобладает над индивидуальной; 
2) чувство принадлежности к организационной куль-
туре полиции является ядром самоопределения ее со-
трудников; 3) визуальная атрибутика оказывает суще-

ственное влияние как на образ Я-полицейского, так 
и на социальное восприятие его профессиональной 
деятельности; 4) в наиболее сформированном виде 
профессиональная идентичность может быть обоб-
щенно выражена фразой «Мы – полиция», отражаю-
щей стремление сотрудника не просто служить в по-
лиции, но быть ей. Дальнейшие исследования, на наш 
взгляд, следует посвятить проблеме восприятия граж-
данами профессиональной деятельности полицейских 
и углубленному изучению образа полиции в граждан-
ских дискурсах.
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На сегодняшний день проведение специальных пси-
хофизиологических исследований с применением поли-
графа является востребованным направлением в отбо-
ре персонала и кандидатов на службу и учебу. Данный 
метод мониторинга «факторов риска» применяется 
при трудоустройстве, в кадровых проверках, в служеб-

ных расследованиях, а также как особая разновидность 
судебно-психологической экспертизы в рамках предва-
рительного расследования по уголовным делам. 

В теории проведения психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа существует не-
сколько этапов. Одним из важных этапов полиграфной 
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проверки является, так называемый, организационный. 
В ходе него прорабатываются все вопросы, на которые 
необходимо ответить полиграфологу по результатам те-
стирования, ну и, конечно же, вопрос, связанный с поме-
щением, которое инициатор предоставляет для проведе-
ния проверки (наличие шумоизоляции, наличие розеток, 
необходимое освещение, наличие стола, стульев и т. д.). 
Изучая отдельные организационные требования, несо-
блюдение которых влияет на адекватность физиологи-
ческих реакций обследуемого и становящихся причиной 
ошибок в принятие заключения по итогам психофизио-
логических исследований с применением полиграфа, по-
лиграфологу необходимо ориентироваться в значимости 
внешних и внутренних факторов, влияющих на появле-
ние физиологических реакций.

Специалист-полиграфолог, учитывая принцип тех-
нологии полиграфных проверок, должен ориентиро-
ваться в базовых психологических категориях и законах, 
а также в основах тех физиологических процессов, кото-
рые доступны объективной регистрации при проведении 
исследований с использованием полиграфа1.

Данная тематика подробно расписана в различных 
учебниках по медицине и психологии, а также в ряде 
пособий по использованию полиграфа. Физиологи-
ческие реакции имеют сложный механизм реализа-
ции, обусловленный действием сигнальных систем. 
В обобщающей статье «Условный рефлекс» И. П. Пав-
лов писал: «В развивающемся животном мире на фазе 
человека произошла чрезвычайная прибавка к меха-
низмам нервной деятельности. Рассмотрим только 
общие характеристики нескольких физиологических 
показателей. Основными параметрами, которыми ис-
пользуют в рамках оценки достоверности сообщаемой 
информации испытуемым лицом в условиях приклад-
ной психофизиологии используются такие как: дыха-
ние, частота пульса, фотоплетизмограмма, давление 
крови, тремор и кожно-гальваническую реакцию. Так-
же стоит отметить, что в настоящее время использу-
ются и другие параметры, но все-таки основные при-
ведены выше.

Процесс дыхания человека является жизненно не-
обходимым процессом и включает в себя целую систе-
му физиологических процессов. Работу этой системы 
обеспечивает дыхательный центр, который расположен 
в головном мозге. В рамках этого механизма осущест-
вляется поступление в организм кислорода и выделение 
углекислого газа. В процессе жизнедеятельности челове-
ка с участием процессов дыхания происходит окисление 
органических веществ с освобождением энергии2.

1 Ананьев Б. Г. Психологическая структура личности и 
ее становление в процессе индивидуального развития челове-
ка // Психология личности в трудах отечественных психоло-
гов. СПб. : Издательство Питер, 2000. 288 с.

2 Васильченко А. В., Диваева Э. Р., Лонщакова А. Р. К во-
просу о внедрении метода психофизиологических исследова-
ний с использованием полиграфа в практику судебных экспер-
тиз // Актуальные вопросы судебных экспертиз: Материалы 
Международной научно-практической конференции. Иркутск : 
Восточно-Сибирский институт МВД России, 2011. С. 171–174.

Крайне важным является в условиях полиграфной 
проверки учитывать типы дыхания, к которым относит-
ся: грудное, брюшное и смешанный тип. Типы дыхания 
ставятся в зависимость от гендерной принадлежности 
обследуемого лица. Процесс дыхания обеспечивается 
нервной регуляцией как и других функций организма. 
Сам процесс дыхания может регулироваться волевы-
ми усилиями. Отличительными чертами этого явления 
будут чрезмерно уряженное дыхание. Закругленность 
переходов между фазами вдоха и выдоха может свиде-
тельствовать о контроле со стороны испытуемого3.

Важным индикатором физиологических процессов 
в области дыхания является также индекс соотношения 
между временем выдоха и вдоха. Такие соотношение яв-
ляется константным значением. Выдох обычно по вре-
мени по отношению к вдоху больше на 15 % в среднем. 
Любое отклонение от этих параметров должно рассма-
тривается как признак возможного противодействия со 
стороны испытуемого лица.

Важным физиологическим параметром в рамках 
осуществления полиграфной проверки является учет 
сердечно-сосудистой деятельности. Частота сердечных 
сокращений является пульсом обследуемого лица.

Специалисты отмечают, что напряженная ситуация, 
когда возникают стрессовые реакции организма, проис-
ходит увеличение объема крови, тем самым нарастает 
пульс обследуемого лица. Напряжение влияет на частоту 
пульса, увеличивая ее прямо пропорционально.

В рамкам оценки сердечно-сосудистой деятельно-
сти организма, важно учитывать параметры артериаль-
ного давления. Под этим процессом обычно понимают 
давление крови в кровеносных сосудах, величина этого 
параметра ставится в зависимость от силы сокращений 
сердца, притока крови в артерии, и других факторов4.

Специалисты в своих исследованиях указывают, 
что давление подразделяется на систолическое, диасто-
лическое, среднее и пульсовое давление. Максимальный 
подъем пульсовой волны обеспечивает систолическое 
давление, спад пульсовой волны запускает обратный 
процесс – наличие диастолического давления. По этим 
процессам можно высчитать среднее арифметическое, 
которое называется средним давлением.

Полиграфолог не измеряет давление у обследуемого 
в процессе тестирования, задача полиграфолога не меди-
цинская, а сугубо прикладная психофизиологическая – 
зафиксировать изменения в артериальном давлении.

Следующим важным каналом является фото-
плетизмограмма. В рамках фиксации фотоплетизмо-
граммы отмечаются показатели кровотока. При уве-
личении давления происходит расширение сосудов 
и увеличение кровотока в них. Фактически этот канал 
синхронизируется с каналом артериального давления, 
регистрируя основные процессы сердечно-сосудистой 
деятельности. 

3 Там же.
4 Оглоблии С. И., Молчанов А. Ю. Инструментальная 

«детекция лжи» : академический курс. Ярославль : Нюанс, 
2004. 464 с.
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В рамках анализа информативного канала «плетиз-
мограммы» выделяют волны первого (сокращение серд-
це), второго (изменение фазы дыхания) и третьего поряд-
ка (изменения активности сосудов дыхательного центра 
в продолговатом мозге). Основным признаком некоторые 
авторы выделяют – уменьшение амплитуды волны пер-
вого порядка. Ко вторичным относят: изменение частоты 
сердечных сокращений и изменение базальной линии1.

Величину смещения ткани, вызванной сокращением 
сердца регистрируют механические датчики. В услови-
ях анализа канала фотоплетизмограммы используются 
волны разных порядков, в частности, первого, второго 
и третьего. В этих волнах необходимо учитывать изме-
нение амплитуды. Максимальная величина изменения 
амплитуды волны является реакцией2.

Кожно-гальваническая реакция3 является крайне 
чувствительным и богатым на информативность. Кож-
но-гальваническая реакция (КГР) отражает активность 
системы терморегуляции, в частности, деятельности по-
товых желез. Перед установкой датчика КГР необходи-
мо проверить состояние кожи обследуемого. Если руки 
влажные, грязные, липкие, рекомендуется направить об-
следуемого помыть руки теплой водой4.

В канале кожно-гальванической реакции принято 
выделять следующие Информативный признак реакции:

 – амплитуда положительной полуволны;
 – амплитуда отрицательной полуволны;
 – многофазность реакции.

Оценка эмоциональной напряженности также осно-
вывается на величине параметров кожно-гальванической 
реакции. Стоит отметить, что перед замером параметров 
в этом канале необходимо обеспечение специальных ус-
ловий, в частности, гигиены пальцев рук обследуемого 
лицаи соблюдение температурного режима в помеще-
нии, где проводится тестирование. На реактивность 
кожно-гальванической реакции также сказывается время 
суток, продолжительность процедуры, возраст, прием 
некоторых препаратов и др.

Следующим компонентом структуры полиграммы 
является «коридор реакции» или «окно реакции». Под ко-
ридором реакции необходимо понимать интервал на по-
лиграмме динамического развития реакции. В научной 
литературе нет однозначного (единого) мнения по вопро-
су диапазона реакции. В одних исследованиях утверж-
дается, что началом реакции является окончание латент-
ного периода (времени). При этом в каждом канале этот 
показатель индивидуален. Так, например, в канале дыха-
ния некоторыми авторами предлагается считать коридо-
ром реакции диапазон от 3 до 10 секунд после окончания 
вопроса (предъявления стимула). Тогда как в канале кож-

1 Корочкин П. Б. Настольная книга полиграфолога : 
учебно-методическое пособие / отв. ред. П. Б. Корочкин. М. : 
Филинъ, 2018. 349 с.

2 Варламов В. А., Варламов Г. В. Компьютерная детекция 
лжи. М. : «Принт-Центр», 2010. 944 с.

3 Далее – «КГР».
4 Обухов А. Н., Обухова И. П. Теоретические и методи-

ческие основы применения полиграфных устройств. Домоде-
дово : ВИПК МВД России, 2014. 272 с.

но-гальванической активности – с момента озвучивания 
первого слова вопроса и до 5 секунд после окончания  
вопроса5.

В других исследованиях коридором реакции при-
нято считать окончание латентного периода, учитывая, 
что в каждом канале он индивидуальный. Здесь латент-
ный период по каналу кожно-гальванической реакции 
(далее – КГР) составляет 1,5–2 с, а по респираторному 
каналу латентное время составляет 2,5-3,5 с6. В рамках 
выделения информативных признаков в канале КГР 
С. И. Оглоблин и А. Ю. Молчанов предлагают следую-
щую более расширенную систему признаков: амплитуда 
позитивной полуволны; наличие негативной полуволны; 
длительность реакции; латентный период реакции; на-
личие на позитивной полуволне двугорбости; наличие 
на позитивной волне симметричной двугорбости; устой-
чивость реакции на конкретный стимул по большинству 
предъявлений теста7. В других исследованиях един-
ственным информативным признаком в канале КГР счи-
тается «высота амплитуды кривой»8, в других подходах 
выделяют: резкий подъем кривой, двойной седловидный 
участок, отрицательная фаза9. Некоторыми исследовате-
лями отмечаются первичные (амплитуда) и вторичные 
(многопиковость и продолжительность) признаки реак-
ции, при этом доминирующее значение имеют первич-
ные признаки10.

Важной особенностью необходимо считать, что ре-
гистрация физиологических процессов в рассмотренных 
каналах основывается на работе вегетативной нервной 
системе, которая является автономным образованием 
и не регулируется сознанием человека. Обследуемый 
не может вносить существенные изменения, подстраи-
вать функции сознательными действиями.

В этом и состоит важное отличие полиграфа от иных 
способов оценки достоверности скрываемой информа-
ции. Прикладное использование полиграфных проверок 
основывается на психофизиологическом феномене – 
способности обследуемого лица в момент предъявления 
стимульного материала на психофизиологическом уров-
не воспроизводить события, в которых обследуемое 
лицо принимало прямое или косвенно участие.

Основной принцип работы полиграфа заключается 
в том, что у непричастного лица степень выраженности 
психофизиологических реакций уменьшается с каждой 

5 Обухов А. Н., Обухова И. П. Теоретические и методи-
ческие основы применения полиграфных устройств. Домоде-
дово : ВИПК МВД России, 2011. 82 с.

6 Оглоблин С. И., Молчанов А. Ю. Инструментальная де-
текция лжи : академический курс. Ярославль : Нюанс, 2004. 
447 с.

7 Там же.
8 Азарова Н. Ю. Полиграф: обзор современных методик 

США. Ч. 2. Виды экспертного анализа получаемых данных / 
под ред. В. В. Коровина. М. : Издательство КДУ, 2015. 154 с.

9 Черепанова И., Петров А., Мягких С. Детектор правды. 
Суггестивные технологии в творчестве полиграфолога-про-
фессионала. М., 2004. 336 с.

10 Корочкин П. Б. Настольная книга полиграфолога : 
учебно-методическое пособие / отв. ред. П. Б. Корочкин. М. : 
Филинъ. 2018. 349 с.
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новой тестовой сессией, тогда как у причастного лица 
напротив – выраженность реакций усиливается1.

Таким образом, адекватность психофизиологиче-
ских реакций заключается в том, что реакцию испыту-
емого вызывают предъявляемые стимулы. Реакция раз-
вивается соразмерно значимости содержания стимула. 
Реакции, возникающие в межстимульном интервале, 
могут считаться неадекватными условиям организации 
проведения тестирования в случае нарушения послед-
них (например, температурный режим).

Во многих ведомственных нормативных правовых 
актах правоохранительных органов Российской Федера-
ции озвучены требования к проведению СПФИ, которые 
включают в себя: профессиональную подготовку поли-
графолога, организационное обеспечение исследования, 
взаимодействие полиграфолога, инициатора и обследу-
емого, противопоказания к проведению исследования 
и т. д.

Но, как показывает практика проведенных ис-
следований, помимо выше озвученных требований 
к проведению тестирования, эффективность специаль-
ного психофизиологического исследования с приме-
нением полиграфа зависит от многих факторов, в том 
чсиле от применяемых в ходе исследования методик, 
личных психофизиологических качеств и психических 
состояний обследуемого, квалификации полиграфолога, 
времени суток, пола обследуемого, места проведения ис-
следования и т. д.

Мы попытались разделить все эти факторы на вну-
тренние и внешние. 

К внешним факторам, оказывающим влияние 
на адекватность физиологических реакции обследуе-
мого при проведении ПФИ большинство исследовате-
лей относят: особенности помещения (кабинета), где 
проходит СПФИ и время тестирования; к внутренним: 
особенности обследуемого, обусловленные наличием 
акцентуации характера, преобладающем эмоциональном 
фоне опрашиваемого лица, гендерные особенности, ну 
и конечно же уровень подготовки полиграфолога. 

Отрицательное влияние на качество тестирования 
может оказать неудобная спинка стула или кресла, на ко-
тором сидит испытуемый. Все эти моменты необходимо 
учитывать при выборе места проведения полиграфных 
проверок.

Немало важным является и климатический показа-
тель помещения, в котором проводится исследование. 
Так, причиной изменения кожно-гальванической реак-
ции обследуемого могут стать следующие факторы:

1. Увеличивающие потовыделение: высокие показа-
тели температуры в помещении и влажность воздуха;

2. Уменьшающие выделение пота: холод.
Осторожно нужно относиться к проведению тести-

рования в послеобеденное время, когда опрашиваемый 

1 Бушкова О. Н., Мисник И. В., Степанова В. Г. Неко-
торые особенности производства психофизиологической экс-
пертизы с использованием полиграфа // Актуальные вопросы 
судебных экспертиз: Материалы Международной научно-
практической конференции. Иркутск : Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2012. С. 115–121.

плотно поел и его тянет ко сну. А также чувство голода 
или жажды, что будет способствовать созданию физио-
логической доминанты. Здесь наиболее важна квалифи-
цированная предтестовая и внутритестовая беседа.

Внешних факторов, которые могут негативно вли-
ять на появления физиологических реакций человека 
при проведении СПФИ достаточно, одними из них яв-
ляются:

1) информационное поле, несущее информацию, 
расположенную в средствах массовой досягаемости, те-
левидение, радио, в интернет сайтах, в книжных лавках, 
передающаяся из уст в уста, которая может нести для че-
ловека отрицательный эмоциональный заряд;

2) нечеткое уяснение задач СПФИ, стоящих перед по-
лиграфологом, что влечет за собой неверный сбор сведе-
ний с целью их использования при составлении вопро-
сов теста;

3) нестандартное помещение, в котором проводится 
СПФИ, например отсутствие окна в кабинет;

4) некачественное проведение стим-теста;
5) наличие неполадок в аппаратуре или отсутствие 

подключенного значимого датчика;
6) неверно соблюден этап тестирования или плохо 

проведена предварительная оценка получаемых резуль-
татов в ходе обследования, а также нарушение самой 
процедуры (например, посторонние шумы, голос поли-
графолога слишком тихий, непонимание вопроса испы-
туемым (наличие языкового барьера) и т. д.); 

7) висящие на стенах картины, плакаты, нагляд-
ная агитация, посторонние предметы, ненужные де-
тали на столе в помещении полиграфолога могут 
вызывать у обследуемого различные ассоциативные ре-
акции, что также искажает достоверность реагирования 
на предъявляемые вопросы2. 

Для этого рабочее помещение должно соответство-
вать следующим критериям:

1) размер кабинета должен быть не менее 8 кв. м, 
при высоте потолков не менее 2,7 метров;

2) наличие звукоизоляции, чтобы уровень шума 
не превышал 20 дБ;

3) стены должны иметь светлую, нейтральную окра-
ску;

4) наличие удобного кресла для обследуемого, 
но оно не должно быть выше места полиграфолога;

5) отсутствие в поле зрения обследуемого посторон-
них предметов или мебели, это же требование относится 
к наличию в кабинете картин, зеркал, плакатов;

6) наличие рядом с кабинетом ПФИ туалетной ком-
наты;

7) влажность воздуха 30−60 % и температу-
ра – комфортная (21–23°t) (лучше наличие кондиционе-
ра для поддержания оптимального уровня температуры 

2 Холодный Ю. И., Подшибякин А. С. Об уточнении и 
дополнении объектов криминалистической диагностики // 
Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и 
пути их решения: Науч.-практ. конф. 3–4 октября 2001 года. 
Саратов, 2001. С. 226.
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и влажности воздуха)1. Значение влияние температуры 
на организм человека сложно переоценить. Важно по-
нимать, что влияние температурного режима может по-
влечь за собой изменения физиологических реакций 
у обследуемых лиц, тем самым делая результаты провер-
ки недостоверными и необъективными.

Следовательно, не выполнение вышеперечисленных 
требований к оформлению кабинета приводит к неопти-
мальным физиологическим реакциям у обследуемого, 
что повышает вероятность принятия неправильного ре-
шения при подготовке заключения, наличия ошибок со 
стороны полиграфолога. 

В ходе предтестовой беседы у обследуемого могут 
возникать различные психические состояния и причина 
данных состояний должна быть правильно интерпрети-
рована полиграфологом. 

Психическое состояние – понятие, используемое 
для условного выделения в психике индивида относи-
тельно статического момента, в отличие от понятия «пси-
хический процесс», подчеркивающего динамические 
моменты психики и понятия «психическое свойство», 
указывающего на устойчивость проявлений психики ин-
дивида, их закрепленность и повторяемость в структуре 
его личности2. По сравнению с психическими процесса-
ми психические состояния отличаются большей целост-
ностью и устойчивостью.

Как отмечает Н. Д. Левитов, психические состоя-
ния тесно связаны с индивидуальными особенностями 
личности. Повторяющиеся устойчивые психические 
состояния, имеющие тенденцию к фиксированию и ста-
билизации в структуре психического функционирова-
ния человека, в конце концов, становятся атрибутами 
(свойствами личности). Так, например, эмоциональное 
состояние психической напряженности наиболее свой-
ственно тревожно-мнительному типу акцентуаций ха-
рактера и является частью его индивидуальной типоло-
гии. В то же время, данное состояние может возникать 
и у представителей других акцентуаций, но в менее яв-
ной форме. Отметив данное эмоциональное состояние 
у представителей других типов акцентуаций характера, 
опытный полиграфолог может сделать вывод о высокой 
эмоциональной значимости для опрашиваемого кон-
кретного вопроса или тематики исследования3.

Ряд авторов, в частности, А. В. Петровский, 
М. Г. Ярошевский, Н. Д. Левитов условно классифици-
руют все психические состояния по отношению к чув-
ствам, к вниманию, к воле, к мышлению и т. д. Однако 

1 Обухов А. Н., Обухова И. Л. Теоретические и методи-
ческие основы применения полиграфных устройств : учебное 
пособие. Домодедово : ВИПК МВД России, 2010. 230 с.

2 Комиссарова Я. В., Мягких Н. И., Пеленицын А. Б. По-
лиграф в России и США: проблемы применения. М. : Юрли-
тинформ, 2012. 224 с.

3 Материалы лекций, выступлений на семинаре поли-
графологов Л. Г. Алексеева, О. В. Жбанковой, В. В. Захарова, 
В. В. Коровина, А. Ю. Молчанова, А. П. Сошникова и др. // 
Материалы научно-практической конференции «Проблемы 
использования полиграфных устройств в деятельности орга-
нов внутренних дел». М., 2008.

при этом Н. Д. Левитов отмечает относительность дан-
ной классификации, поскольку во многих случаях быва-
ет сложно отнести то или иное психическое состояние 
к какой-либо определенной категории4.

Существует несколько различных подходов 
к рассмотрению эмоциональных состояний. В частности, 
П. К. Анохин полагает, что эмоциональные состояния 
имеют ярко выраженную субъективную окраску и явля-
ются переживаниями – от радости до страданий5. Р. Ла-
зарус полагает, что эмоциональные состояния возника-
ют на основе когнитивных (познавательных)процессов 
и имеют только отрицательную окраску6. П. В. Симонов 
считает, что эмоциональные состояния могут быть хоро-
шими и плохими, полезными и вредными, положитель-
ными и отрицательными7.

В отличие от психических состояний, эмоциональ-
ные состояния являются ситуативными, но в тоже время, 
обследуемым с различными акцентуациями характера 
они могут быть присущи в различной степени. Наиболее 
важным для полиграфолога эмоциональным состояни-
ем, наличие которого может быть учтено в ходе опроса, 
является – эмоциональная напряженность.

Итак, негативные организационные факторы это 
движущая сила (причина), определяющая неудачный ис-
ход проведения специальных психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа.

Таким образом, крайне важным обстоятельством 
с точки зрения организации и проведения специально-
го психофизиологического обследования с применением 
полиграфа является соблюдение требований к подготов-
ке, проведению и учета внешних и внутренних факторов, 
которые так или иначе влияют на возникновение психо-
физиологический реакций обследуемого лица. 
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Проблема безопасности приобретает особую ак-
туальность в настоящее время. Согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» психологическая безопасность 
входит в структуру социальной безопасности, которая 
понимается как «устойчивое функционирование го-
сударства, социальных институтов общества, направ-
ленное на обеспечение стабильного развития личности 
и общества путем повышения качества жизни своих 
граждан» [20].

Поскольку высшее учебное заведение (далее – вуз) 
представляет собой один из социальных институтов 
общества, то психологическая безопасность образова-
тельной среды вуза является основополагающим фак-
тором его функционирования. 

Так, И. А. Баева понимает под психологической 
безопасностью образовательной среды вуза «состоя-
ние образовательной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии, способ-
ствующее удовлетворению основных потребностей 
в личностно-доверительном общении, создающее ре-
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ферентную значимость среды и обеспечивающее пси-
хическое здоровье включенных в нее участников» [6]. 

О. О. Андронникова соглашается с определением 
И. А. Баевой [1]. 

Г. Н. Казанцева, А. Г. Маджуга и А. Р. Загитов не-
сколько иначе определяют психологическую безопас-
ность образовательной среды вуза. По мнению авто-
ров, психологическая безопасность образовательной 
среды вуза это, прежде всего, «совокупность условий, 
которые обеспечивают гармоничное развитие человека 
и способствуют достижению главной цели образова-
ния – становлению просоциальной личности, обладаю-
щей необходимыми для дальнейшего развития и трудо-
вой самореализации компетенциями». 

Примечательно, что авторы указывают на разные 
компоненты психологической безопасности образова-
тельной среды вузов.

Так, И. А. Баева указывает о необходимом компо-
ненте психологической безопасности образовательной 
среды при ее моделировании, а именно «формирование 
социально-психологической умелости». Под социаль-
но-психологической умелостью И. А. Баева понимает 
«набор умений, дающий возможность компетентного 
выбора личностью своего жизненного пути, самосто-
ятельного решения проблем, умение анализировать 
ситуацию и выбирать соответствующее поведение, 
не ущемляющее свободы и достоинства другого, ис-
ключающее психологическое насилие и способствую-
щее саморазвитию личности» [7, с. 112].

О. О. Андронникова в своей работе определяет такие 
компоненты, как: значимые привязанности, связываемые 
с умением выстраивать эмоционально‒близкие отно-
шения; состояние адаптированности (успешной адап-
тации), которое связывают с психоэмоциональной ста-
бильностью; состояние удовлетворенности; отсутствие 
дистресса; ощущение угрозы, что интегрально означает 
переживание чувства психологической защищенности; 
коммуникативная компетентность, как способность 
к выстраиванию эффективного общения; легкость в кон-
тактах; внутренняя установка, связанная с готовностью 
действовать определенным образом; личностная пози-
ция; реальная безопасность окружающей среды». Осо-
бенностью исследования психологической безопасности 
образовательной среды вуза О. О. Андронниковой явля-
ется необходимость допущения «учебных» угроз соиз-
меримых знаниям, умениям преодоления данных угроз, 
участников образовательной среды вуза, что особенно 
актуально на специалистов кризисного типа способных 
долго находится в напряженных условиях и справляться 
с рядом угроз. «Что позволило бы сформировать лич-
ность, уверенную в своей компетентности по отноше-
нию овладению жизненными невзгодами, с чувством 
защищенности и стремлением к развитию и самораз-
витию, активной эмоционально-волевой компонентой, 
стремлением к познанию и овладению окружающей сре-
дой, сформированным мировоззрением и не боящуюся 
трудностей» [2].

Г. Н. Казанцева, А. Г. Маджуга и А. Р. Загитов в ка-
честве основополагающих компонентов формирования 

психологической безопасности образовательной сре-
ды вузов, авторы выделяют: 1) отсутствие подавления 
личности обучающихся, выражающееся в препятствии 
к самоактуализации личности; 2) наличие взаимодей-
ствия и общения в образовательной среде вуза, осно-
ванных на уважении и полном принятии личности обу-
чающегося; 3) формирование эмоциональной культуры 
участников образовательной среды [14].

С учетом специфики ФСИН России отметим не все 
компоненты, обозначенные выше, отражают особен-
ности психологической безопасности образовательной 
среды вузов ФСИН России. Более того, некоторые ком-
поненты мы в рамках нашей работы предлагаются до-
полнительно.

Образовательный процесс в вузах ФСИН России 
сопровождается служебной деятельностью. Курсанты 
соблюдают предусмотренный распорядок дня, несут 
служебные наряды, выполняют приказы и распоря-
жения руководства, соблюдают субординацию, пред-
полагающую строгое подчинение старшим по званию 
и должности, основанное на правилах служебной дис-
циплины. Отсутствие психологического насилия спо-
собствует безукоризненному выполнению служебных 
задач. 

Исследования психологического насилия в вузе, 
на государственной службе, в трудовом коллективе 
и др. [19] говорят о том, что наличие психологического 
насилия в среде проявляется в виде конфликтов и де-
структивных стратегий конфликтного поведения в них. 
Так, отсутствие конфликтных ситуаций в образователь-
ной среде вузов ФСИН России или конструктивные 
стратегии поведения в них говорит об отсутствии пси-
хологического насилия в образовательной среде ФСИН 
России.

В. Г. Грачев в своем исследовании психологиче-
ской безопасности образовательной среды вуза выде-
ляет мотивационные образования [11]. При нарушении 
психологической безопасности образовательной среды 
мотивация обучающихся снижается, уступая страху, 
нервозности, неуверенности. Потребность в безопасно-
сти доминирует и заставляет сосредоточиться на борьбе 
с угрозой, а не на обучении и развитии [15].

Неравномерное распределение должностных обя-
занностей, повышение требований к соблюдению 
исполнительской дисциплины к одним курсантам 
и снисходительное отношение к другим приводит к на-
рушению психологической безопасности образователь-
ной среды вузов ФСИН России. Курсанты мотиви-
рованы к избеганию неудач, что напротив заставляет 
курсантов избегать инициативы в образовательной сре-
де вузов ФСИН России. 

В. И. Панов рассматривает стрессогенные обсто-
ятельства, ведущие к нарушению психологической 
безопасности субъектов образовательной среды [21]. 
И. А. Баева в своем исследовании психологической без-
опасности образовательной среды, в качестве фактора 
ее нарушающего, выносит профессиональный стресс, 
который вызывается особенностями организации про-
фессиональной деятельности [5].
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По мнению Н. Е. Водопьяновой, организационный 
стресс определяется как «психическое напряжение, 
связанное с преодолением несовершенства организаци-
онных условий труда, с высокими нагрузками при вы-
полнении профессиональных обязанностей на рабочем 
месте в конкретной организационной структуре». К ор-
ганизационным стрессам так же относятся конфликты, 
высокие профессиональные требования, экстремаль-
ные условия деятельности (пилот, сотрудник МВД, со-
трудник УИС и др.) [9].

Наличие вышеперечисленных причин организаци-
онного стресса в образовательной среде вузов ФСИН 
России нарушает ее психологическую безопасность. 
Проявляется организационный стресс в виде снижения 
мотивации, увеличение конфликтности в коллективе 
и др. 

Специфической особенностью образовательной 
среды вузов ФСИН России является особенность про-
живания курсантов на территории вуза. В процессе 
обучения курсанты проживают совместно. Офицеры 
полностью сопровождают служебную деятельность 
курсантов, осуществляя контроль за учебной успева-
емостью, служебной дисциплиной и исполнительно-
стью, их деятельностью во вне служебное время. Не-
сомненно, существующая особенность социального 
взаимодействия отражается на психологической без-
опасности образовательной среды вуза ФСИН России. 

Психологическая безопасность взаимодействия 
определяется доверием, которое снижает уровень не-
предсказуемости и неопределенности, тем самым сни-
жает вероятность возникновения угроз психологиче-
ской безопасности образовательной среды.

По мнению Дж. Роттера, доверие во взаимоотно-
шениях формируется непосредственно в ситуациях 
межличностного взаимодействия. Психологический 
феномен доверия определяется автором как ожидание 
личности относительно действий другого человека, 
что может выражаться в обещаниях, высказываниях, 
заявлениях, поведении.

И. Ю. Леонова, И. А. Мейжис, Л. Г. Почебут 
и В. А. Шелкова говорят о том, что именно доверие яв-
ляется фундаментальным основанием для реализации 
различного рода взаимодействия.

Таким образом, психологическая безопасность об-
разовательной среды вузов ФСИН России возможна 
при доверии во взаимодействии ее участников как к вы-
шестоящим, так и равным по должности и по званию 
сотрудникам.

Н. С. Колиенко в своей работе указывает на осо-
бенности выбора копинг-стратегий при наличии меж-
личностного доверия, что позволяет обращаться к кон-
структивной стратегии (позитивный фокус) [16].

Т. А. Грозная, исследуя психологическое сопрово-
ждение жизнедеятельности курсантов в образователь-
ных учреждениях МВД России в кризисных ситуациях, 
указывает на связь выбора конструктивных копинг-
стратегий с доверием к окружающему миру [12].

При возникновении трудных, стрессовых ситуаций 
в психологически безопасной образовательной среде 

вузов ФСИН России, курсанты выбирают деятельность 
по сохранению баланса между требованиями среды 
и ресурсами, удовлетворяющими требования, т. е. про-
дуктивные копинг-стратегии в поведении. 

Межличностное взаимодействие представляет со-
бой три основных типа объект – объект, субъект – объект, 
субъект – субъект. С этих позиций общение представля-
ется, прежде всего, как взаимодействие – взаимосвязь 
типа субъект – субъект (Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, 
М. М. Бахтин, И. А. Зимняя, Б. Ф. Ломов, М. С. Каган). 
Именно этот тип взаимосвязи лежит в основе психоло-
гической безопасности образовательной среды [7].

Идейной основой в ФСИН России, в настоящее 
время, является направленность на формирование 
сплоченного коллектива [4].

Н. П. Аникеева говорит о коллективе обучающих-
ся, как о группе, имеющую единую цель, деятельность, 
установленные правила поведения в нем в установ-
лении отношений и благоприятный психологический 
климат [3].

Коллектив курсантов вузов ФСИН России имеет 
свои особенности. Прежде всего, коллектив курсантов 
по своей сути является более закрытым по сравнению 
с коллективом студенческим по этой причине круг 
общения курсантов ограничен равными и старшими 
по должности и по званию товарищами. Курсанты ву-
зов ФСИН России отчуждены от родителей, поэтому 
могут испытывать психологическое одиночество. Еще 
одной особенностью является длительность совместно-
го пребывания.

Усовершенствование группы предполагает станов-
ление группы референтной, члены которой переживают 
эмоциональное благополучие, безопасность, защищен-
ность и рассматриваются как «Мы». Референтность 
группы достигается путем групповой сплоченности.

Е. А. Ершова утверждает, что сплоченная группа 
имеет значительно более высокие результаты своей де-
ятельности.

Учебно-профессиональная деятельность, обе-
спечивающая развитие участников образовательного 
процесса, зависит от качества образовательной среды. 
В психологически безопасной образовательной среде 
обеспечивает устойчивое развитие и защита от внутрен-
них и внешних угроз всем ее участникам. А. Г. Асмолов 
утверждает, что задачей образования является форми-
рование личности, способной решать различные жиз-
ненные ситуации, т. е. формирование таких социально-
психологических качеств, под которыми понимается 
«набор умений личности самостоятельного решения 
проблем, умение анализировать ситуацию и выбирать 
соответствующее поведение, способствующее самораз-
витию» [7, с. 116]. 

Для определения актуального для сотрудников УИС 
социально-психологического качества, стоит отметить 
особенности служебной деятельности. Служебная дея-
тельность сотрудников УИС протекает в: напряженных, 
конфликтных ситуациях, в постоянном контакте с кри-
минальным контингентом, в тяжелых климатических 
условиях [10]. Подобные условия сильно воздействуют 
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на нервную систему и организм человека в целом и на-
зываются экстремальными.

Особую роль в эффективности деятельности со-
трудников УИС играет наличие у них необходимых со-
циально-психологических качеств, отсутствие которых 
не может компенсировать даже самая интенсивная про-
фессиональная подготовка человека к работе в органах 
УИС. Без наличия психологической устойчивости со-
трудник не сможет должным образом выполнять свои 
служебные обязанности [13].

В трудах Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Р. Лу-
рии, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштей-
на в самом общем виде устойчивость представлена 
как «равновесное состояние системы, сохраняемое пу-
тем ее противодействия нарушающим это равновесие 
внешним и внутренним факторам»1 [8].

Е. П. Крупника понимает психологическую устой-
чивость как «прежде всего динамическое подвижное 
равновесие всех личностных структур, свидетельству-
ющее о гибкости и пластичности их «психического ма-
териала», о способности индивида к самоорганизации 
и саморегуляции своего поведения» [17].

Л. В. Куликов под психологической устойчивостью 
понимает «качество личности, отдельными аспектами 
которого являются стойкость, уравновешенность, со-
противляемость» [18, с. 63]. Автор выделяет внутрен-
ние (личностные) ресурсы и внешние (межличностные, 
социальная поддержка).

Факторы социальной среды, способствующие фор-
мированию психологической устойчивости, Л. В. Кули-
ков выделял как:

1. Факторы, поддерживающие самооценку.
2. Условия, способствующие самоактуализации.
3. Условия, способствующие адаптации [18].
Таким образом, 1) поэтому в качестве компонента 

мы выделяем психологическую устойчивость, кото-
рая проявляется посредствам адекватной самооценки, 
стремлением к самоактуализации, адаптации к учебной 
деятельности и к группе.

Основными компонентами психологической без-
опасности образовательной среды вуза ФСИН России 
мы называем:

2) отсутствие психологического насилия в процессе 
несения служебной деятельности, которое проявляется 
в конструктивных стратегиях поведения в конфликтах;

3) мотивацию к служебной деятельности, которая 
проявляется в снижении мотивации к избеганию не-
удач;

4) стрессоустойчивость, которая проявляется в сни-
жении восприимчивости к организационному стрессу;

5) доверие к равным и вышестоящим по должности 
и званию сотрудникам, которое проявляется посред-
ствам конструктивных копинг-стратегии поведения;

1 Выготский Л. С. Проблема сознания: собр. соч. М., 
1982. Т. 1; Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. 
М. : Политиздат, 1975. 304 с.; Ломов Б. Ф. Методологические и 
теоретические проблемы психологии. М. : Наука, 1984. 443 с.; 
Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1979; Рубинштейн С. Л. Ос-
новы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. 712 с.

6) межличностное общение, которое проявляется 
посредствам развития группы как коллектива;

7) референтность группы, которое проявляется по-
средствам групповой сплоченности;

8) психологическая устойчивость, которая проявля-
ется посредствам адекватной самооценки, стремлением 
к самоактуализации, адаптации к учебной деятельно-
сти и к группе.

Данный вопрос является дискуссионным и не пре-
тендует на истину в последней инстанции.
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Формирование познавательного интереса у курсантов-слушате-
лей образовательных учреждений МВД России : монография / В. Ф. Ро-
дин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Автор дает целостное представление о теории и современном пони-
мании проблем формирования познавательного интереса обучающихся 
в вузах МВД России. В центре внимания находятся вопросы методоло-
гической теории и практики формирования познавательного интереса в 
комплексе мероприятий профессионального и личностного развития кур-
сантов (слушателей).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюнктов 
и курсантов (слушателей) вузов МВД России.
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На каждом этапе развития Министерства обще-
ственной безопасности Социалистической республики 
Вьетнам все больше совершенствуется организация 
подразделений полиции в коммунах. Однако организа-
ционная структура Министерства общественной без-
опасности все еще включает промежуточные уровни; 
дублирование функций и задач; разделены по предме-
там, территориям и областям управления; проводимая 
децентрализация не ясна. Вышеуказанные недостатки 
ограничили эффективность работы Народных сил об-
щественной безопасности по обеспечению безопасно-
сти и порядка во Вьетнаме.

Ситуационный контекст преобразований в Мини-
стерстве общественной безопасности, а также новые 
задачи требуют, чтобы полиция продолжала внедрять 

инновации и организовывать свой аппарат в оптималь-
ном направлении, повышая его роль, эффективность 
и результативность в управлении на всех уровнях си-
стемы полиции, особенно на провинциальном и регио-
нальном. Происходит передислоцирование личного со-
става для усиления сил прямого боя на низовом уровне.

Реализуя постановления 12-го съезда Коммунисти-
ческой партии Вьетнама и 6-й конференции Централь-
ного исполнительного комитета 12-го созыва «Некото-
рые вопросы продолжения инноваций и реорганизации 
системного аппарата, упорядочения политики, эффек-
тивной и действенной деятельности» [1] о политике 
и направленности, разработан проект укрепления орга-
низационной структуры Министерства общественной 
безопасности в духе инновационной, упорядоченной, 
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эффективной, действенной, формальной и современной 
политики.

На основании проекта Министерства общественной 
безопасности Политбюро издало Постановление № 22-
NQ/TW от 15 марта 2018 года «Продолжение внедрения 
инноваций и оптимизации организации Министерства 
общественной безопасности, функционирование эф-
фективно и результативно», где ключевым моментом 
является обеспечение адекватной, синхронной, упоря-
доченной и эффективной организации работы Мини-
стерства общественной безопасности в качестве основы 
для корректировки, реорганизации и передислокации 
сил, а также постепенное проведение оптимизации шта-
та. Цель совершенствования организации Министерства 
общественной безопасности связана с внедрением меха-
низма, новаторства прямого руководства партии во всех 
аспектах деятельности системы полиции, обеспечения 
единства и преемственности от центрального уровня 
до административных единиц; созданием и усовершен-
ствованием механизма координации между Централь-
ным полицейским комитетом партии и провинциальны-
ми, городскими комитетами партии [2].

Прежде всего следует обновление и организацион-
ная перестройки аппарата Министерства общественной 
безопасности на основе проекта «Некоторые вопро-
сы дальнейшего новаторства аппарата Министерства 
общественной безопасности для рационализации, эф-
фективности и результативности», чтосоответствует 
политике партии по обновлению и совершенствованию 
политической системы, действующей эффективно и ре-
зультативно, как указано в постановлении № 39-NQ/
TW от 17 апреля 2019 г. 2015 г. Политбюро о «Опти-
мизация кадров и реструктуризация кадрового состава 
служащих и государственных служащих»; Постановле-
ние 12-го Национального съезда партии; Постановле-
ние IV конференции 12-го ЦИК партии «Об укреплении 
партийного строительства и исправлении; предотвра-
щении и отражении ухудшения политической идеоло-
гии, этики, образа жизни, проявления «самоэволюции» 
и «самотрансформации» внутри страны».

Для содействия развитию проекта Центральный 
комитет партии общественной безопасности поручил 
провести исследование и обобщить многие важные 
темы, в том числе отказ от организации главных управ-
лений, сокращение количества подразделений на уров-
не управлений в Министерстве со 126 до не более 60; 
объединение 20 управлений полиции по предотвраще-
нию и борьбе с пожарами провинций и городов центра-
лизованного управления с полицией провинций и горо-
дов централизованного управления; сокращение числа 
координаторов на уровне отделов в составе управлений 
в Министерстве и территориальных управлений обще-
ственной безопасности.

В целях преодоления дублирования функций и за-
дач между уровнями Полиции Постановление Полит-
бюро четко определяет положение, объем функций 
и основные задачи каждого уровня по направлению 
«Министерство проницательное, провинция сильная, 
район всеобъемлющий, коммуна держится на низах».

В частности, упорядочение численности, функций, 
задач и полномочий районной полиции и укрепление 
полиции в коммунах является необходимой и неот-
ложной политикой для удовлетворения потребностей 
защиты национальной безопасности, обеспечения со-
циального порядка на низовом уровне, одновременно 
укрепляя тесные отношения между полицией и людь-
ми. Благодаря этому полиция станет ближе к людям, 
ближе к низовым слоям населения, сможет понять си-
туацию и эффективно решать проблемы безопасности 
и общественного порядка прямо на низовом уровне.

Обновление и укрепление организационного аппа-
рата, связанного с перестановкой личного состава, явля-
ется большой проблемой. Эта работа важная, сложная, 
чувствительная, непосредственно затрагивающая иде-
ологию сотрудников и многие аспекты работы. Стол-
кнувшись с крупными, комплексными изменениями 
в организационной структуре, многие подразделения 
были объединены, многие подразделения пришлось 
расформировать, а также были проведены корректиров-
ки, расстановки, передислокация кадров. 

Коммунальная полиция – это система полиции, ко-
торая играет важную роль в обеспечении безопасности 
и общественного порядка на низовом уровне в комму-
нах. В последние годы партия, государство, Централь-
ный партийный комитет общественной безопасности 
и Министерство общественной безопасности уделя-
ют большое внимание созданию полиции в коммунах, 
которая действительно является ядром обеспечения 
безопасности, общественного порядка и построения 
движения всех народов для защиты национальной без-
опасности на низовом уровне. 

С 2018 года по настоящее время Центральный пар-
тийный комитет общественной безопасности и Мини-
стерство общественной безопасности сосредоточили 
свои усилия на руководстве и указании полицейских 
подразделений и местностей для радикального про-
ведения работы по организации и консолидации орга-
низационного аппарата в направлении «Министерство 
проницательное, провинция сильная, район всеобъем-
лющий, коммуна держится на низах», особенно усили-
вает внедрение строительства системы полиции в ком-
мунах по всей стране. Соответственно, Министерство 
общественной безопасности реализовало политику ор-
ганизации и строительства системы полиции в комму-
нах по всей стране.

Преодолевая трудности с обеспечением условий 
жизни, сотрудники полиции в коммунах по всей стра-
не быстро развернули низовые слои населения, тем са-
мым создав новый образец в обеспечении безопасности 
и общественного порядка на низовом уровне. Качество 
работы по охране национальной безопасности и обеспе-
чению общественного порядка на низовом уровне улуч-
шилось, что вносит важный вклад в пресечение преступ-
ности и нарушений законов о социальном порядке. 

Коммунистическая партия Вьетнам и Министер-
ства общественной безопасности издали множество 
руководящих документов по созданию системы поли-
ции в коммунах. Подготовлены и опубликованы соот-
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ветствующие нормативные документы. Активно коор-
динируются действия с министерствами и ведомствами 
по устранению трудностей в создании полиции в ком-
мунах. Территориальные органы системы полиции так-
же решительно, методично и научно предпринимали 
меры по развертыванию новых подразделений полиции 
в коммунах. 

Однако количество сотрудников полиции в комму-
нах по-прежнему невелико, офицерам и солдатам прихо-
дится выполнять множество профессиональных задач, 
что затрудняет работу и понимание ситуации в местном 
управлении. Средства на инвестиции в помещения, 
оборудование и вспомогательные средства для полиции 
в коммунах пока не отвечает установленным требова-
ниям. Особенно сотрудникам полиции в коммунах при-
ходится сталкиваться с большими психологическими 
трудностями, что отчасти влияет на качество их работы. 
В связи с этим отметим, что для успешного решения 
служебных задач необходимо создание психологиче-
ских условий повышения профессионализма сотрудни-
ков полиции в коммунах. 

Вышеуказанные проблемы требуют проведения 
психологических исследований, основанных на глубо-
ком изучении теоретических аспектов и исследовании 
действительной ситуации.

Далее приведем проблемы, с которыми сталкива-
ется большинство полицейских, приступая к работе 
во вновь созданных подразделениях коммун.

Во-первых, один из самых сложных моментов 
при выходе на новую работу – это необходимость бы-
стро адаптироваться к рабочей среде. Коммунальная 
полиция является организационной формой полиции 
на низовом уровне. Сотрудники берут на себя ответ-
ственность за выполнение основных функций и задач 
службы полиции на своей территории. Однако при раз-
мещении полицейских сил в коммунах в каждый отдел 
входит всего от 3 до 5 человек. Соответственно, каждый 
сотрудник должен выполнять множество задач одно-
временно в самых разных служебных сферах. Поэтому, 
чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои 
служебные обязанности, каждому полицейскому не-
обходимо быстро и непрерывно овладевать знаниями 
и приобретать опыт во многих областях работы, даже 
в тех областях, которые не являются его специально-
стью в процессе подготовки в учебных заведениях. Это 
оказывает большое давление на сотрудников, они пони-
мают, что адаптация к работе потребует времени, но ра-
бота не может ждать; собственная психика будет пере-
гружена слишком большим количеством информации.

В то время, как некоторые новые сотрудники стал-
киваются с перегрузкой на работе, многие другие ока-
зываются в противоположной ситуации: им нечего 
делать. С другой стороны, они многому научатся, вы-
полняя эти небольшие задачи, поскольку это помогает 
им лучше понять внутреннюю работу подразделения. 
У них появится больше времени на исследования, время 
для себя, семьи. Однако, если в начале работы у руково-
дителя или других сотрудников особенно напряженный 
график, вполне вероятно, что некоторым сотрудникам 

придется выполнять вспомогательную работу, которая 
мало связана со их основными обязанностями, что лег-
ко может породить недовольство и взаимные претензии 
в служебном коллективе.

Интеграция с культурой, с отдельными лицами 
и группами внутри и за пределами подразделения. Соз-
дание системы полиции при административной еди-
нице на уровне коммуны означает, что полицейское 
подразделение не только находится под прямым руко-
водством вышестоящего полицейского подразделения, 
но и, если они хотят хорошо выполнять свои функции 
и задачи, должны также обеспечить хорошую коорди-
нацию с партийным, народным комитетом органов того 
же уровня коммуны.

В каждом населенном пункте своя культура, хотя 
сотрудники полиции могут немного о ней знать. Будучи 
организационным уровнем полиции на низовом уров-
не, означает, что сотрудники полиции имеют больше 
контактов с людьми со многими типичными психоло-
гическими характеристиками региона, многими тради-
циями и обычаями. То же самое касается и служебно-
го коллектива: каждый уровень организации и каждое 
подразделение имеют свою собственную культуру, но-
вым сотрудникам необходимо быстро интегрироваться 
в культуру организации, чтобы по-настоящему стать 
частью команды. Возможно, многие коллеги будут дру-
желюбны и представятся, активно помогают в первые 
дни, а может быть, отдельные лица в группе не будут 
в полной мере проявлять энтузиазм и помогать друг 
другу. В любом случае, если полицейские захотят на-
ладить с ними долгосрочные отношения в служебном 
коллективе, им придется поддерживать общение в кон-
тексте знания личных данных о своих новых коллегах 
значительно мало. Это требует от сотрудников полиции 
действительно тщательного исследования, понимания, 
гармонизации, приобретения опыта и применения ме-
тодов научной коммуникации, чтобы создать эффектив-
ную рабочую среду, которая эффективно служит обе-
спечению безопасности и порядка на их территории.

Во-вторых, возникают новые личные проблемы 
во многих аспектах: познании, эмоциях, потребно-
стях, поведении. Трудности в составлении и реализа-
ции новых личных планов. Планирование – важный 
процесс, имеющий решающее значение для процесса 
реализации служебной деятельности и полученных ре-
зультатов. Планирование достаточно важное, особенно 
на новой должности, когда приходится выполнять мно-
жество различных больших и мелких задач службы по-
лиции в коммунах.

Составить подробный и конкретный план непросто. 
Сотрудникам полиции придется потратить немало вре-
мени на сбор и анализ информации. Не говоря уже о не-
обходимости контролировать личные предубеждения 
при планировании. Если планирование осуществляется 
механически, в неправильном направлении и не отвеча-
ет общим интересам подразделения, то дело ухудшится 
и даже потерпит неудачу.

Кроме того, проблемы управления временем пре-
следуют всех, начиная со старой работы и заканчивая 
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новой. Эффективное управление временем имеет важ-
ное значение. Для того, чтобы успевать за всей посту-
пающей информацией и одновременно контролиро-
вать служебные задачи, необходимо владеть умениями 
управления эмоциями.

При этом отметим сложность управления эмоция-
ми. Быстрый темп работы, рабочее давление, частота 
работы и общение с разными классами граждан также 
выше, чем раньше, что приводит к тому, что сотрудники 
иногда сталкиваются с негативными эмоциями. Это мо-
жет быть тревога, страх, раздражительность или гнев. 
В такие моменты им трудно контролировать свои эмо-
ции, что приводит к неэффективной работе. Если такая 
ситуация сохранится, это сильно повлияет на работу от-
дельных лиц и подразделений.

Являясь низовой организационной единицей – рас-
ширенным подразделением Министерства обществен-
ной безопасности, сотрудники полиции некоторых 
коммун вынуждены работать в отдаленных районах, 
что существенно влияет на ситуацию. Это значительно 
влияет не только на физическое здоровье, но и на пси-
хическое здоровье у сотрудников этих коммун. Каждый 
день им приходится проводить очень много времени 
в поездках от дома до места работы или в командировках 
в условиях большой рабочей нагрузки. Будет очень слож-
но обеспечить достаточное питание и отдых, особенно 
сотрудникам-женщинам. Сотрудников, у которых своя 
семья при работе, вне дома беспокоит появление потен-
циальных причин, мешающих поддерживать семейные 
отношения в том же хорошем состоянии, что и раньше.

Начало новой работы может быть наполнено слож-
ными эмоциями, включая волнение, тревогу и неизвест-
ность. Менталитет нового сотрудника может привести 
к потере присущей уверенности, неловкости в отноше-
нии с коллегами, в осуществлении профессиональной 
деятельности и в решении проблемных ситуаций. 

Существует факт, что профессиональное давле-
ние приводит к стрессу и оказывает значительное 
влияние на психику сотрудников полиции, особенно 
у молодых сотрудников, не имеющих значительный 
опыт в решении практических задач. Стресс на работе 
может возникнуть, когда рабочие требования превы-
шают возможности человека. Потеря баланса между 
работой и личной жизнью. Давление в определенном 
мере на работе обычно полезно, поскольку оно может 
помочь сотрудникам работать лучше и мысленно под-
готовить к другим предстоящим задачам. Но если дав-
ление и требование становятся слишком большими, это 
может привести к стрессу.

Появляются изменения в воле и потребностях со-
трудников. Воля – это способность личности созна-
тельно, целенаправленно регулировать и контролиро-
вать свое поведение и деятельность, выражающаяся 
в умении мобилизовать психические и физические воз-
можности для преодоления трудностей и препятствий, 
стоящих на пути к поставленной цели. Воля – это ди-
намический аспект сознания, психологическая форма, 
регулирующая поведение человека самым позитивным 
образом. 

Воля сотрудника формируется в трудовом процессе, 
поэтому при его изменении меняется и его воля. Каж-
дый сотрудник полиции должен осознавать отношения, 
связывающие его с коллективом и другой личностью, 
служащую каждой общей деятельности общества 
и коллектива; интересы личности, служащие интересам 
партии, государства и народа. Поэтому нельзя ставить 
перед собой цели, противоречащие целям коллектива. 
Из подразделений с благоприятными условиями ра-
боты направление большого количества сотрудников 
для службы в коммунах, очевидно, окажет чрезвычайно 
существенное влияние на волю каждого сотрудника.

Кроме того, при работе на конкретных участках 
в коммунах сотрудники полиции сталкиваются со мно-
гими ситуациями, требующими проверки личной воли. 
В процессе выполнения задач должно быть гарантиро-
вано проявление воли каждого руководителя. Особое 
значение здесь имеют следующие проявления воли.

1) Независимость. Это способность принимать 
решения и осуществлять запланированные действия 
без влияния других. Работа в самостоятельных под-
разделениях, вдали от управленческого центра, требу-
ет от каждого сотрудника сражаться самостоятельно, 
особенно от руководящего состава. Столкнувшись 
с ситуациями, которые необходимо решить, связанны-
ми с вопросами безопасности и социального порядка, 
на основе внимательного отслеживания практической 
ситуации, тщательного исследования и оценки характе-
ра и масштабов проблем, которые необходимо решить, 
им необходимо объединиться и принимать решения са-
мостоятельно, даже в случае без совета и поддержки со 
стороны начальства или других подразделений. 

2) Решительность. Умение принимать своевремен-
ные решения, не колеблясь, не завися от других. Рабо-
та полиции – это совершенно особая и трудная сфера, 
требующая как выполнения задач в соответствии с ре-
гламентом, так и обеспечения своевременности и со-
блюдения графика, особенно в борьбе с преступностью. 
способствовать снижению нагрузки на более высокие 
уровни власти. Поэтому решительность в воле сотруд-
ников полиции крайне необходима.

 3) Терпение. Это качество выражается в способ-
ности преодолевать трудности для достижения целей 
независимо от короткого или длительного периода 
времени, лишь бы поставленная цель была достигну-
та, не чувствовать усталости или уныния, трудности 
не обескураживают их, но и придают им силы для пре-
одоления трудностей. Качество терпене очень необхо-
димо сотрудникам, работающим в коммунах, где усло-
вия труда чрезвычайно тяжелые, только настойчивые 
усилия в достижении целей могут помочь отдельным 
людям и группам добиться отличных результатов в вы-
полнении поставленных задач.

Также необходимо отличать сотрудников настой-
чивых, терпеливых от сотрудников упрямых и без-
вольных. Фактом является то, что не все сотрудники 
полиции в коммунах осознают свою роль и обязанно-
сти и правильно понимают смысл политики размеще-
ния полиции в коммунах. В ряде случаев сотрудники 
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смотрят на проблему негативно или те сотрудники, 
которые не обладают сильной волей и профессиональ-
ной этикой, при перемещении на работу в коммунах 
раскрывают себя и становятся людьми с девиантными 
мыслями и поведением. В некоторых случаях сотрудни-
ки полиции сами становятся обремененными или пре-
пятствуют процессу выполнения поставленных задач 
их служебного коллектива.

4) Самоконтроль. Это способность владеть собой, 
сохранять контроль над собственным поведением. 
В преодолении нежелательных импульсов. Самокон-
троль – это способность контролировать и овладевать 
эмоциями. Самоконтроль – часть воли, механизм ини-
циирования и торможения, регулирования поведения 
и сознательного направления умственных и физических 
усилий, прилагаемых для достижения цели или воздер-
жания от деятельности при необходимости.

Статистическое исследование, связанное с дисци-
плинарным нарушением сотрудников полиции в под-
разделениях и территориальных органах, показывает, 
что проблема сотрудников полиции в коммунах, нару-
шающих положения закона и правил подразделения, 
составляет значительную долю. Нарушения могут быть 
связаны с увлечением должностных лиц материальны-
ми искушениями, с социальными пороками, приводя-
щими к противоправным действиям при исполнении 
служебных обязанностей, а также с отсутствием эмо-
циональной умеренности, приводящей к ненужным 
конфликтным ситуациям и неудовлетворенности, при-
водящим к девиантному и необдуманному поведению. 
Все это является последствием потери самоконтроля 
у сотрудника. 

Таким образом, формирование системы полиции 
в коммунах – это эффективная политика, активно спо-
собствующая повышению эффективности защиты на-
циональной безопасности, обеспечению общественно-
го порядка, удовлетворению требований и задач в новой 
ситуации, способствующая созданию регулярных 

подразделений сотрудников полиции от центрального 
до низового уровня. Однако сам процесс реализации 
указанной политики также сталкивается с рассмотрен-
ными выше трудностями, особенно связанными с руко-
водителями новых подразделений.
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Терроризм становится все более распространен-
ным социально-негативным явлением современного 
мира. Многих уже не удивляют сообщения о терактах 
в средствах массовой информации (далее – СМИ), но их 
травмирующий эффект от этого не становится слабее. 
При этом, для косвенных жертв теракта характерна 
фрустрированность одной из базовых потребностей 
человека – в безопасности. Несмотря на то, что прави-
ла безопасного выживания мы осваиваем с самого дет-
ства и примерно представляем где и как их применять, 
обезопасить себя от акта терроризма практически не-
возможно, так как нереально предугадать где, когда 
и каким образом он будет осуществлен. 

Террористический акт, совершенный за рамками 
информационного поля, не достигнет своей основной 
задачи – дестабилизации общества, формирования 
«выгодной» для его организаторов системы ценностей 
и смыслов, достижения политических, идеологиче-
ских, экономических и религиозных целей. Имен-
но СМИ позволяют организаторам и исполнителям 
теракта достичь указанных целей. Стоит отметить, 
что информационный ореол теракта используют в сво-
их целях не только его идейные вдохновители и ор-
ганизаторы, но и СМИ, а также иные лица и органи-
зации. В этой связи речь идет об информационном 
сопровождении теракта как комплексном феномене, 
который складывается из разрозненных информа-
ционных потоков разных источников, оказывающих 
в своей совокупности синергетический эффект на со-
циум. Сложно представить, что семантика сообщений 
из разных источников является стихийной, за содер-
жанием и смыслом каждого такого сообщения стоит 
вполне конкретная и определенная цель. 

К настоящему моменту сравнительно высокая 
частота совершения террористических актов в мире 
позволила провести ряд исследований, как на терри-
тории нашего государства, так и за рубежом, позво-
ливших выявить некоторые психологические особен-
ности и аспекты их влияния на жертв терактов. 

Так, Ю. В. Быховец, Н. В. Тарабриной предложе-
но деление жертв террористических актов на прямых 
и косвенных, где в качестве прямых жертв подразуме-
ваются «непосредственно пострадавшие, их родствен-
ники и близкие знакомые», в качестве косвенных – «те, 
кто стал свидетелем терактов посредством СМИ» [1].

О направленности действий террористов на СМИ, 
как основном инструменте воздействия на массовое 
сознание граждан, заявляют израильские ученые. Дей-
ствия террористов нацелены, как правило, не на тех, 
кого они физически уничтожают (в результате взры-
вов, расстрелов и др.), а на тех, кто наблюдает эту си-
туацию непосредственно или опосредствовано.  СМИ 
играют основную роль в визуальной кристаллизации 
и означивании важных в исторической перспекти-
ве событий [1]. Согласно исследованиям, участники 
событий в большей степени склонны доверять обра-
зам памяти «социально сформированным», а не тем, 
которые сформировались в результате собственного  
опыта [5].

Проведение эмпирических исследований воздей-
ствия террористических актов на «целевую» аудито-
рию в момент их осуществления вызывает ряд слож-
ностей, связанных, прежде всего, с «неготовностью» 
исследователя (так как ему недоступна информация 
о времени и месте осуществления теракта). Кроме 
того, проведение эмпирического исследования в мо-
мент осуществления теракта на его жертвах (к которым 
можно отнести и самого исследователя) вызывает во-
просы этического плана. Как правило, эмпирические 
исследования социально-психологической составля-
ющей воздействия терактов на личность осуществля-
ются спустя некоторое время после их осуществления. 

Опираясь на концепцию трехкомпонентной струк-
туры отношений В. Н. Мясищева в исследованиях 
процесса переживания террористической угрозы кос-
венными жертвами, Ю. В. Быховец, Н. В. Тарабрина 
выделяют три его компонента: когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий. 

Когнитивный компонент психологической струк-
туры переживания террористической угрозы включает 
в себя переработку и осмысление информации о те-
ракте. Когнитивные процессы обеспечивают качество 
и интенсивность эмоциональных реакций личности 
на травмирующее событие [1].

Эмоциональный компонент, в котором и заключа-
ется непосредственно процесс переживания угрозы 
может быть осознаваемым и неосознаваемым. Авторы 
отмечают важность степени эмоциональной вовлечен-
ности в переживаемое травмирующее событие, а так-
же изменение эмоциональных состояний на продол-
жительное время. 

Поведенческий компонент включает в себя пове-
денческие реакции на теракт. Согласно исследовани-
ям, они чаще представляют собой способы совладания 
в фрустрирующей потребность в безопасности ситу-
ацией. Например, в работах по изучению поведенче-
ских изменений в ответ на события сентября 2001 г. 
в Нью-Йорке авторы отмечают рост потребления пси-
хоактивных веществ, которые можно интерпретиро-
вать как деструктивные стратегии совладающего со 
стрессом поведения [8]. К поведенческим механизмам 
снижения психологического напряжения также отно-
сят обращение людей к религии, объединение в со-
общества по борьбе с тем явлением, которое пугает, 
активный поиск информации о событии для снижения 
неопределенности. Эти действия создают иллюзию 
контроля ситуации, так как переживание состояний 
тревоги и страха невыносимо.

Динамика развертывания каждого из компонен-
тов в процессе переживания террористической угрозы 
вероятнее всего обусловлена индивидуально-психо-
логическими особенностями личности, ее ценностно-
смысловой, мотивационной, эмоционально-волевой 
сферами. 

Наше эмпирическое исследование направлено 
на выявление спектра эмоций, возникших у косвенных 
жертв в ответ на информацию о совершенном терро-
ристическом акте, который был осуществлен вечером 
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22 марта 2024 г. в многоуровневом концертном зале, 
расположенном на территории делового центра «Кро-
кус-Сити» в Красногорске (далее – Крокус Сити Холл). 
Исследование проводилось в течение недели после 
произошедшего события. В исследовании приняли уча-
стие 61 испытуемый (20 лиц мужского пола и 41 жен-
ского) обучающиеся Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета в возрасте от 18 до 23 лет. 
Все респонденты являются косвенными жертвами, т. е. 
не были непосредственными свидетелями психотрав-
мирующего события, а контактировали только с инфор-
мацией о нем.

Цель исследования заключалась в выявлении и ана-
лизе спектра эмоций, детерминированных информаци-
ей об указанном психотравмирующем событии. 

Для достижения поставленной цели на основании 
метода опосредованной ретроспективной диагностики 
психологических состояний (ОРДПС), предложенно-
го С. С. Шипшиным для решения задач судебно-пси-
хологической экспертизы, нами была разработана 
процедура исследования [2]. В основе ОРДПС лежит 
цветоассоциативный эксперимент, а также результаты 
проведенного исследования «эмоционального спектра» 
экстремальных состояний, где в качестве стимульного 
материала используется основной набор теста Люшера. 
Процедура исследования включала три этапа:

1) на первом этапе испытуемым было предло-
жено проранжировать цвета теста Люшера по тому 
как они ассоциируются с информацией о теракте в Кро-
кус Сити Холле;

2) на втором этапе испытуемым было предложено 
проранжировать цвета теста Люшера в соответствии 
с тем, как они ассоциировались с такими фундамен-
тальными эмоциями как радость, удивление, печаль, 
гнев, отвращение, презрение, страх интерес, стыд, вина;

3) на третьем этапе проводилось сопоставление 
цветоассоциативного ряда, соответствующего инфор-
мации о теракте с цветоассоциативными рядами базо-
вых эмоций посредством статического корреляционно-
го t-критерия Стьюдента.

Учитывая специфику проведения процедуры иссле-
дования и статического анализа данных посредством 
t-критерия Стьюдента осуществлялся в отношении 
результатов каждого отдельно взятого испытуемого. 
Затем был произведен подсчет числа статистически 
значимых положительных и отрицательных корреляци-
онных связей, корреляционных связей, не достигших 
уровня статистической значимости, соотношение кото-
рых представлено в табл. 1.

В исследовании В. В. Нурковой, Д. М. Бернштейна 
и Э. Ф. Лофтус, посвященном сравнительному анали-
зу воспоминаний москвичей о террористических актах 
1999 г. в Москве и 2001 г. в Нью-Йорке, отмечалось, 
что эмоции страха и гнева являются маркером психоло-
гической включенности в ситуацию, что было характер-
но для реагирования на события в Москве, в то время 
как реагирование на события в Нью-Йорке сопровожда-
лись такими эмоциями как печаль, удивление и относи-
лись авторами к психологически дистантному типу пе-

реживания [5]. Согласно результатам, представленным 
в таблице, чаще других с событиями в Крокус Сити 
Холле коррелируют эмоции страха и гнева, которые 
могут свидетельствовать о высокой степени психоло-
гической включенности респондентов нашего исследо-
вания, проживающих на территории Санкт-Петербурга, 
в событие, происходящее в Москве. 

Таблица 1
Сопоставление эмпирического распределение 

частот корреляционных связей (положительных, 
отрицательных и не достигших уровня 

статистической значимости) базовых эмоций 
и информации о теракте в Крокус Сити Холле 

в процентном соотношении

№ Эмоция

Информация о событии в Крокус 
Сити Холле
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1 Страх 8 % 13 % 79 %
2 Гнев 6 % 24 % 70 %
3 Печаль 18 % 25 % 57 %
4 Отвращение 10 % 36 % 54 %
5 Презрение 10 % 34 % 56 %
6 Стыд 8 % 38 % 54 %
7 Вина 24 % 20 % 56 %
8 Удивление 49 % 36 % 15 %
9 Интерес 72 % 18 % 10 %
10 Радость 66 % 32 % 2 %

Эмоция страха является одной из древнейших 
и как никакая иная связана с инстинктом самосохране-
ния. У человека, в отличии от животного, эмоция страха 
возникает в случае реальной или воображаемой угро-
зы его биологическому или социальному существова-
нию. Несмотря на то, что страх вызвала воображаемая 
угроза, переживается он также, как и в случае реальной 
угрозы. Переживание страха в ситуации восприятия 
информации о любом психотравмирующем событии 
представляется закономерным, но его природа все же 
неоднозначна. 

В работе К. Изарда одной из причин возникнове-
ния страха выступают когнитивные процессы, которые 
способствуют конструированию в сознании индивида 
ситуации, которая его и провоцирует [6]. В дальней-
шем при воздействии определенных стимулов вос-
производство этой воображаемой, вызывающей страх 
ситуации, в памяти способствует переживанию тех же 
эмоций (это происходит каждый раз). Что выступает 
в качестве объекта, вызывающего страх при восприя-
тии информации о теракте, мы может только предпо-
лагать, так как он будет обусловлен массой факторов 
(индивидуальным опытом личности, ее индивидуаль-
но-психологическими особенностями, социальными 
стандартами восприятия тех или иных ситуаций и пр.). 
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Воспринимая информацию о шокирующем событии, 
человек может бояться боли, одиночества, смерти и пр., 
или не осознавать, чего именно он боится. Источником 
страха не всегда выступает реальный или воображае-
мый объект, угрожающий безопасности индивида, ино-
гда те или иные эмоции обусловлены состоянием друго-
го человека, передающего эмоциогенную информацию 
[4]. В основе лежит эволюционно сложившийся меха-
низм эмоционального заражения, который определяет-
ся как способность индивида перенимать, испытывать 
эмоции окружающих [7]. «При этом эмоциональное 
состояние и его внешние признаки (в ситуации распоз-
навания) в результате восприятия передаются человеку, 
который в итоге чувствует то же самое» [4]. Информа-
ция, передаваемая посредством СМИ, осуществляет 
воздействие на эмоциональное состояние реципиента 
в том числе посредством эмоционального состояние 
коммуникатора (фактически реципиент переживает те 
же эмоции, что и коммуникатор, который может нахо-
диться на месте происшествия). Аналогичный процесс 
происходит при просмотре, прослушивании реципиен-
том шокирующего контента, который размещается в не-
официальных СМИ непосредственными участниками 
и свидетелями событий. Подобный видеоконтент обе-
спечивает эффект присутствия, а также, синхрониза-
цию собственных эмоций с эмоциями тех, кто на видео 
(людям страшно, они пытаются убежать, спрятаться, 
спастись, погибают в кадре и пр.).

Эмоция гнева является одной из важнейших 
для человека, но, в то же время, социально-неодобря-
емой, так как коррелирует с неспособностью индивида 
контролировать себя. Сложность содержания и много-
аспектность гнева позволяет связывать его с чувством 
бессилия личности, когда приходит осознание невоз-
можности повлиять на ситуацию. В модели Э. Элизабет 
Кюблер-Росс гнев как вторая стадия переживания горя 
возникает в ответ на необходимость принять тот факт, 
что ужасное событие может произойти без причины, 
что на него невозможно повлиять. Но при этом именно 
гнев позволяет отреагировать то, что происходит с че-
ловеком в определенный момент. 

В работе К. Изарда перечисляется ряд причин, 
способствующих возникновению гнева среди которых 
ограничения в свободе, препятствие в достижении це-
лей, аверсивная стимуляция, которые сложно соотнести 
с ситуацией, когда человек узнает о теракте из СМИ. 
Вместе с тем автор говорит о том, что «В ситуации 
фрустрации одновременно с эмоцией гнева часто ак-
тивируются такие эмоции, как отвращение и презре-
ние, и тогда формируется комплекс эмоций, который 
мы называем триадой враждебности» [6]. Результаты 
нашего исследования показывают, что эмоции отвра-
щения и презрения также коррелируют с информаци-
ей о событиях в Крокус Сити Холле. Враждебность 
в условиях восприятия информации о теракте вполне 
закономерна, но важно учитывать кто или что высту-
пает в качестве объекта. Объект враждебности в иссле-
дуемой нами ситуации мы можем только предполагать, 
так как мы не ставили задачи его определения, но в ка-

честве него могут выступать исполнители теракта, его 
организаторы, а также, правоохранительные органы, 
властные структуры и пр. Не будем забывать, что од-
ной из задач террористического акта выступает подрыв 
доверия к органам власти, что при грамотном направ-
лении заинтересованными лицами информационных 
потоков в связи с этим событием, вполне позволяет это 
осуществить. 

Приоритет положительных корреляций эмоции от-
вращения и информации о теракте в Крокус Сити Холле 
видится нам вполне закономерным. Эмоция отвраще-
ния рассматривается как эволюционно обусловленный 
механизм избегания человеком, как правило, опасного 
объекта. Отвращение у человека часто сопровождается 
тошнотой и связано с вкусовыми, обонятельными, так-
тильными и прочими ощущениями. Психологический 
механизм отвращения не связан с непосредственным 
воздействием на органы чувств, не сопровождается 
тошнотой и его детерминантами являются когнитивные 
причины, но все также сигнализирует об опасности 
того или иного объекта. Сама по себе эмоция отвраще-
ния не порождает агрессивных проявлений относитель-
но объекта, который ее вызывает. Однако в комбинации 
с эмоцией гнева, которая также коррелирует с информа-
цией о теракте в Крокус Сити Холле, эмоция отвраще-
ния вызывает не стремление избежать контакта с опас-
ным объектом, а желание его уничтожить. 

Больше чем у половины респондентов отмечаются 
также значимые положительные корреляции эмоции 
презрения и информации о теракте в Крокус Сити Хол-
ле. Возникновение презрения в отношении лиц, совер-
шающих преступление, явление закономерное. Однако 
в ситуации теракта эта эмоция может таить большую 
опасность, так как способствует формированию напря-
женности в обществе.  Переживание презрения, с од-
ной стороны, сопровождается обесцениванием объекта, 
в отношении которого возникает при повышении соб-
ственной ценности, с другой – его деперсонализацией, 
т. е. фактически лишением его человеческих качеств 
(относительно лиц, совершающих теракты, организо-
вывающих их можно услышать или прочитать много 
того, что характеризует их как «недолюдей» или вовсе 
животных). Коварство эмоции презрения, согласно ис-
следованиям К. Изарда, заключается в том, что в отли-
чии от иных негативных эмоций, она является «холод-
ной», т. е. ее переживание на физиологическом уровне 
не сопровождаются существенными изменениями ча-
стоты сердечных сокращений, частоты дыхания и иных 
физиологических параметров функционирования че-
ловеческого организма. Следовательно, презрение 
к определенному объекту сохраняется на протяжении 
длительного периода времени, а может быть и на про-
тяжении всей жизни, и является основой для формиро-
вания стереотипов, предрассудков, которые могут при-
вести к активным агрессивным действиям в отношении 
категории лиц, сходной по каким-то характеристикам 
(например, национальным) с объектом презрения. Если 
видеоконтент, связанный с шокирующим событием, со-
провождается комментариями определенного содержа-
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ния, то презрение можно легко сформировать в отноше-
нии заданного извне объекта. В ситуации переживания 
террористического акта, когда захватывают сильные 
эмоции и снижается когнитивный компонент, осуще-
ствить это гораздо проще.

Эмоция печали в связи с информацией о теракте 
в Крокус Сити Холле также свойственна более чем поло-
вине опрошенных. Традиционно эмоция печали характе-
ризуется как комплекс чувств и связывается с пережива-
ниями человеком грусти, уныния и хандры. В контексте 
нашего исследования, как представляется, печаль яв-
ляется результатом когнитивных процессов, обеспечи-
вающих восприятие и оценку психотравмирующей си-
туации, а также результатом активизации механизма 
эмпатии по отношению к пострадавшим. Возникнове-
ния реальной утраты близкого человека, разочарования 
в чем-то или разрушения надежд в связи с известным 
событием у респондентов, принимающих участие в на-
шем исследовании, не происходило. Другими словами, 
объективно их качество жизни не изменилось. Вместе 
с тем, возникновение печали при восприятии информа-
ции о неожиданной, ужасающей, несправедливой смер-
ти большого количества людей, заставляет задуматься 
о том, что собственная жизнь или жизнь близких может 
оборваться в любой момент. Может прийти осознание 
того, сколько драгоценных моментов и возможностей 
уже было упущено, что значат близкие люди и пр. Когда 
печаль в связи с одним и тем же событием переживает 
много людей, то происходит их единение и в эти момен-
ты каждый отдельный человек чувствует опору в лице 
совершенно незнакомых людей. 

Выраженность взаимосвязи эмоций стыда и вины 
с информацией о событиях в Крокус Сити Холле выгля-
дит парадоксальной, прежде всего потому, что обе эмо-
ции возникают, как правило, в связи с собственной лич-
ностью, которая обладает какими-то характеристиками, 
неприемлемыми в обществе, или совершает неприем-
лемые поступки. В любом случает переживания обра-
щены к самому себе. Эмоции стыда и вины в некотором 
смысле схожи между собой, так как их возникновение 
детерминировано схожими или одними и теми же ситу-
ациями, стремлением скрыть их от окружающих. Обе 
эмоции способствуют соблюдению норм морали и этики 
в обществе, что указывает на их значимость в процессе 
социализации личности. Несмотря на то, что пережи-
вание стыда и вины очень некомфортно, их важность 
в поддержании конструктивного функционирования со-
циума, делает их социально-одобряемыми. Восприятие 
же информации о теракте способствует переживанию 
целого спектра эмоций и чувств, табуированных со-
циумом, которые могут «маскироваться» допустимы-
ми и привычными стыдом и чувством вины. Человек 
может стыдиться своей слабости, испытывать чувство 
вины в связи с тем, что недостаточно ценит свою жизнь 
и своих близких и пр. Через переживание стыда и чув-
ства вины в психотравмирующей ситуации личность 
как будто бы «избавляется» от непереносимого бес-
силия и возвращает себе ответственность и, как след-
ствие, контроль над ситуацией. 

Эмоции удивления, интереса и радости отрицатель-
но коррелируют с информацией о событиях в Крокус 
Сити Холле. И если с положительными эмоциями ра-
дости и интереса все более чем очевидно, то отсутствие 
удивления к подобным событиям может свидетельство-
вать как об отсутствии новизны воспринимаемого со-
бытия, так и о тенденции к адаптации к психотравми-
рующим событиям. 

Восприятие информации о теракте в СМИ сопро-
вождается у реципиентов переживанием совокупности 
сильных негативных эмоций и чувств. Важно отме-
тить, что личность испытывает эти эмоции и чувства 
в комплексе, что существенным образом искажает их 
переживание. Травматический эффект проявляется 
не только на эмоциональном уровне, но и в личност-
ных изменениях, изменениях ценностно-смысло-
вых ориентиров, в целом картины мира и пр. О том, 
что адаптация к психотравмирующей реальности 
еще не завершилась, свидетельствует сохранившаяся 
способность респондентов реагировать достаточно 
широким спектром эмоций. Однако длительное пре-
бывание в психотравмирующей реальности, сформи-
рованной информационным полем, накладывает свой 
отпечаток. Результаты нашего экспресс-исследования 
не являются исчерпывающими и не дают полной кар-
тины того, как посредством информационного сопро-
вождения террористических актов трансформирует-
ся личность и социум, но подтверждают значимость 
информационного поля, формируемого в СМИ во-
круг психотравмирующих событий, для достижения 
поставленных целей. Своевременная, корректная 
и грамотная подача информации о терактах позволит 
снизить уровень переживания негативных эмоций ре-
ципиентами и будет поспособствовать формированию 
конструктивной системы общественных ценностей  
и смыслов. 
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Ориентация современной внешней политики Рос-
сии на Восток, меняющиеся реалии международных 

отношений обозначили особую роль Китая [12]. Стра-
тегическое сближение предполагает естественное 
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желание, как можно лучше понять своего оппонента, 
с целью формирования наиболее конструктивного со-
трудничества. Как говорил великий китайский стратег 
и мыслитель Сунь-Цзы (IV–V век до н. э. ): «…мы мо-
жем сказать, что, зная самих себя и зная своего оппо-
нента, вы достигнете успеха в ста случаях из ста…» 
[17, с. 21].

Множество потрясений приходится в последние 
годы на человечество: постковидная адаптация, измене-
ния геополитического ландшафта, угрозы ядерной без-
опасности, переформатирование внешнеполитических 
отношений. «Турбулентность» в мировом сообществе 
неизбежно влияет и на этнические сообщества. Все 
это активно проверяет на прочность обычного челове-
ка, вынуждает неосознанно «перекраивать» собствен-
ный образ мира, встраивая его в новые обстоятельства. 
Указанное предопределило актуальность нашей темы 
и дальнейшие перспективы исследования.

Изучение специфики образа мира представителей 
России и Китая, выявление сходства и различий, вы-
движение и проверка гипотез по выстраиванию кон-
структивного межличностного взаимодействия с опорой 
на этнопсихологические особенности, видится нам наи-
более актуальной темой в реалиях настоящего времени. 

Образ мира как психологический конструкт актив-
но изучается. Так, в рамках общей психологии изуча-
лось влияние образа мира на характер личности [5], 
на политические предпочтения [7], рассматривалась 
связь образа мира и национального самосознания [3]. 
Отдельным блоком находятся работы рассматриваю-
щие национальные особенности образа мира отдель-
ных этнических групп. Так, например, исследовались 
национальные особенности феномена «образ мира» 
применительно к представителям Африки, Индии, Ко-
реи, Европы, Армении, малочисленных народов Севера 
[4; 9; 11; 15; 18]. 

Следует отметить, что образ мира представителей 
Китая как этнической группы в научных исследовани-
ях не представлен, тогда как интерес к Китаю в рамках 
психологии достаточно высок. Указанное подтвержда-
ется научными исследованиями последних лет.

Так, в рамках общей психологии исследовались 
особенности этнического самосознания молодежи 
Китая [10, с. 6]. Автор научной работы – Лю Цунъин, 
отмечает, что при сохранении национальной идентич-
ности происходит интеграция в идентичность этноса. 
Автор исследовал гендерные реакции на фрустрацию 
молодежи Китая. Выявлена высокая толерантность 
у китайских девушек и высокий уровень агрессивности 
у китайских юношей. Отмечено, что современная ки-
тайская молодежь проявляет выраженное стремление 
к интеграции в мировое сообщество, при этом в усло-
виях миграции обнаруживает стремление к сохранению 
своей этнической самобытности. Современная китай-
ская молодежь в Китае демонстрирует более высокую 
готовность к ассимиляции, чем китайская молодежь 
в России. Китайская молодежь в России более лояльно 
относится к другим этносам. Автор интересуется пред-
ставлениями об «идеальных личностных качествах» 

российской и китайской молодежи и приходит к выво-
ду, что китайская ментальность – это не ориентирован-
ность на иные ценности, а лишь иначе расставлены ак-
центы на допущения и запреты. Работа представляется 
перспективной в плане изучения самосознания пред-
ставителей Китая, взаимного влияния этносов, воспи-
тания межэтнической толерантности.

Интересна научная работа Ли Чжэньнин по изуче-
нию детерминантов агрессии у российских и китайских 
студентов [8, с. 8]. Автор много рассуждает о феномене 
агрессии в теоретическом плане и об особенностях про-
явления агрессии у людей с разной гендерной идентич-
ностью, однако нам больше интересны выводы относи-
тельно особенностей проявления агрессии у российских 
и китайских респондентов. Российские студенты ха-
рактеризуются следующим: выявлена высокая веро-
ятность вербальной и физической агрессии; высокие 
показатели чувства вины; наличие самокритичности; 
выявлена склонность к депрессивным настроениям 
и обидчивость; сложности в самоконтроле. Характе-
ристики, присущие китайским студентам: в ситуации-
провокации высок риск вербальной агрессии, при этом 
низкий уровень физической агрессии; стараются не де-
монстрировать агрессию без крайней необходимости; 
скрывают враждебность и неприязнь; высок риск вну-
тринаправленной агрессии, (подозрительность, обида 
и чувство вины). Надо отметить, что автор достаточно 
конкретно описал особенности проявления агрессии 
у выбранных групп респондентов и сделал попытку 
дать практические рекомендации. Так, для российских 
студентов рекомендована работа над повышением са-
мооценки и самоконтроля; рефлексия собственного по-
ведения и эмоционального репертуара. Для китайских 
студентов рекомендовано расширение круга общения 
и работа над повышением уровня дружелюбия. 

Субъективная картина жизненного пути представи-
телей Китая изучалась Дунь Яньбо. Исследование по-
строено через рассмотрение отношения китайских сту-
дентов к значимой жизненной ситуации [6, с. 5]. Автор 
выявляет различия в жизненной позиции китайских сту-
дентов, называя ее более «объектно-ориентированной», 
по сравнению с более «субъектно-ориентированными» 
российскими студентами. Картина жизненного пути 
китайских студентов, по мнению автора, более насыще-
на социально-значимыми событиями и характеризуется 
более широкой временной перспективой. Отношение 
к жизни китайских студентов существенно изменяется 
за время обучения: наблюдаются позитивные тенден-
ции в личностном функционировании и социальной 
адаптации; растет принятие ситуации и уменьшается ее 
отвержение; растет активность и уменьшается пассив-
ность; снижается экстернальность. Позитивные преди-
кторы удовлетворенности жизнью китайских студентов 
являются личностными психологическими характе-
ристиками, имеющими отношение к сфере «Я», тогда 
как негативные предикторы характеризуют субъектив-
ные оценки внешних обстоятельств. 

В работе Н. В. Виничук сравниваются преставления 
о счастье российских и китайских студентов [2, с. 6]. 
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Автор связывает представление о счастье китайских 
студентов с этническими особенностями. Например, 
проявление себя в обществе через признание и уваже-
ние, которое достигается образованием, творческой са-
мореализацией и почитанием родителей. Счастье почти 
всегда связано с благополучием коллектива, где каждый 
чувствует себя личностью, значимым звеном. Сложное 
сочетание индивидуального и общественного являет-
ся специфичным для китайского этноса. Отсутствует 
проблема поиска смысла жизни. Основы жизнеустрой-
ства сформированы много веков назад и существенно 
не меняются на протяжении истории. Для китайских 
студентов важную роль играют семейно-родственные 
отношения, материальное благополучие, качество жиз-
ни, патриотизм и гордость за свою страну. Автор делает 
акцент, что основным различием представлений о сча-
стье китайских и российских студентов является его на-
правленность: «коллективистское» китайское счастье 
и «индивидуалистское» – российское. 

Надо сказать, что не только психологическая наука 
активно интересуется спецификой китайского этноса. 
В этой связи, интерес для нас представляют научные 
исследования, реализованные в иных научных обла-
стях. Представители Китая, их психологические осо-
бенности, их ценности, культура, традиции, философия 
часто становятся предметом научных исследований 
в политологии, социологии, языкознании, онтологии.

Так, в рамках философии изучались традиционные 
ценности духовной жизни молодежи Китая [19, с. 8]. 
Автор обращает внимание на субкультурные различия 
в ценностях молодежной культуры, которые возникают 
под влиянием внешних глобализационных факторов. 
При этом, китайская молодежь в образовании своего 
ценностного ряда сильнее привязана к традиционной 
культуре. Тогда как для России характерна ситуация 
субкультурного многообразия. В целом исследование 
направлено не на выявление различий в традиционных 
ценностях этносов, а на поиск общих точек соприкос-
новения, что также имеет место быть, учитывая внеш-
неполитические тенденции России и Китая.

Стоит отметить работу Л. М. Степановой, описы-
вающую личность в философии Древнего и Средне-
векового Китая [16, с. 9]. Работа строится с опорой 
на традиционные философские учения: конфуцианство, 
даосизм и чань. Идея идеальной личности конфуциан-
ства заключается в полном подавлении эмотивных пере-
живаний на реакцию окружающей среды, абсолютном 
послушании и усердии, требующем постоянного само-
контроля и самодисциплины, что регулируется властя-
ми. Даосизм, с его культом простоты, естественности, 
спонтанности, отсутствия желаний и обязательств 
предоставляет наибольший простор для свободы и раз-
вития личности. Следование идеалу Бодхисаттвы, во-
бравшего лучшие духовно-нравственные и этические 
ценности как образцового конфуцианца, так и даосско-
го отшельника, не только позволяет оставаться в миру 
и заниматься активной общественной деятельностью, 
но и дает новые возможности для духовного самосо-
вершенствования и творческого самовыражения, чему 

способствует практика чань-буддизма. Автор работы, 
с опорой на традиционные учения Китая, делает важ-
ный вывод: современные представители Китая оста-
ются верны своим традиционным учениям, все свои 
усилия направляют на поиски гармонии между конфу-
цианством, даосизмом и чань, так как обнаруживают 
в этих трех учениях не самостоятельные и независимые 
направления, а их взаимосвязь, как соподчиненных мо-
ментов единого целого.

В рамках политологии изучались социокультур-
ные особенности жителей Китая [1, с. 9] через призму 
влияния на российско-китайские отношения. Автор – 
Ван Цюн, в качестве социокультурных особенностей 
Китая выделяет – длительность и непрерывность 
развития, многообразие, уникальное сочетание кон-
сервативной замкнутости с толерантностью к иным 
культурам и традициям. Автор делает вывод о базисе 
политики Китая на идеях конфуцианства – «совмест-
ное процветание», «мирное возвышение» и «межци-
вилизационная гармония». 

Интересна работа М. В. Рубец о связи восприятия 
и языковой картины мира (на материале китайского 
языка) [14, с. 13]. Автор характеризует традиционную 
китайскую ментальность как «архаическую», холи-
стическую, образно-пространственную, (в отличие 
от «современной», аналитической, логико-вербальной 
европейской ментальности). Отмечены предпочтения 
в способах ассимилирования китайцами международ-
ной научной терминологии с опорой на пространствен-
но-образные стратегии визуального конструирования. 

Языковая картина мира представителей Китая из-
учалась во взаимосвязи с моральными ценностями [20, 
с. 5]. На языковое сознание китайцев оказывает влияние 
система традиционных китайских моральных ценно-
стей, где семья играет ведущую роль. Семья, клан и го-
сударство с точки зрения организационной структуры 
имеют общие черты, которые определяются кровными 
патриархальными отношениями. Иерархия ценностей 
обусловлена влиянием конфуцианства, буддизма и дао-
сизма, в основе которых лежит представление о тожде-
стве семьи и государства. Самые существенные расхож-
дения в содержании моральных ценностей у русских 
и китайских испытуемых обнаруживаются в сфере дей-
ствия традиционных пяти этических отношений в ки-
тайском обществе (отношение правителя и подчинен-
ных, отца и сына, мужа и жены, старшего и младшего 
братьев, друзей). Китайцы считают, что семья являет-
ся отправной точкой всех моральных норм поведения 
членов китайского общества. Автор делает итоговый 
вывод о влиянии конфуцианства, буддизма и даосизма, 
в основе которых лежит представление о тождестве се-
мьи и государства.

В рамках языкознания исследовались националь-
ные образы мира на примере конкретных концептов 
(на примере концепта «праздник» в китайской и рус-
ской лингвокультурах) [13, с. 5]. Автором отмечено, 
что у представителей Китая при описании концепта 
лидируют не абстрактные понятия, а конкретные на-
звания атрибутов праздника. Среди китайцев отмечено 
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большее разнообразие ответов. Рисунки представите-
лей Китая отличаются символичностью, а трактовка 
символов многозначна. В научном исследовании рас-
смотрен фрагмент китайской когнитивно-языковой кар-
тины мира, но сделано это через конкретный концепт.

Следует отметить интерес научного сообщества 
к исследованию китайского этноса. Образ мира в кон-
тексте этнических особенностей представителей Китая, 
не представлен в научном поле столь полно и глубоко. 
Анализ научных работ последних лет подтолкнул нас 
к определению с собственной тематикой. Мы посчита-
ли, что сравнительный анализ образа мира китайских 
и российских студентов требует своего осмысления 
в контексте этнических особенностей. Следует более 
пристально рассмотреть специфику образа мира ки-
тайских студентов в рамках психологии личности, ак-
туализировать данные в реалиях современного мира, 
выдвинуть и проверить гипотезы, определить этнопси-
хологические особенности и проблемы.
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Выполняя свои профессиональные обязанности, 
сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД) 
активно участвуют в противодействии преступности, 
охране общественного порядка, обеспечении обще-
ственной безопасности, при этом взаимодействуя 
с различными категориями граждан. Так как основ-
ным объектом деятельности сотрудников правопо-
рядка является человек, а значимой целью – защита 

законных прав и интересов граждан, то особые требо-
вания предъявляются к их профессионально важным 
качествам, а также морально-психологической подго-
товленности. 

В частности, кандидаты на должность сотрудника 
ОВД должны обладать такими профессионально важ-
ными качествами, как «эмоциональная устойчивость, 
уравновешенность, контроль своего поведения и внеш-
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них проявлений эмоций, эмоциональная зрелость» [6]. 
Данные характеристики являются составляющими 
такого интегративного понятия, как «эмоциональный 
интеллект».

Понятие «эмоциональный интеллект» ввели 
в науку сравнительно недавно. В 1990 г. американские 
психологи П. Саловей и Дж. Мэйер сообщили об от-
крытии нового вида интеллекта, характеризующего 
способность человека распознавать свои и чужие эмо-
ции, управлять ими, адекватно оценивать намерения 
собеседника, его мотивацию и желания. 

В настоящее время эмоциональный интеллект яв-
ляется необходимой способностью для развития ком-
петенций у специалистов, чья деятельность связана 
со взаимодействием с людьми. Soft skills, а именно 
общительность, доброжелательность, отзывчивость, 
способность располагать к себе, конструктивно раз-
решать конфликты, эти компетенции сейчас не менее 
востребованы у специалистов, чем hard skills, компе-
тенции, характеризующие непосредственно профес-
сиональные умения и навыки.

Для сотрудников ОВД развитость эмоционально-
го интеллекта приобретает особое значение. Их дея-
тельность зачастую обусловлена повышенным эмо-
циональным фоном в связи с разрешением проблем 
граждан, пострадавших от преступных посягательств, 
нарушений их законных прав и интересов, противо-
действия со стороны правонарушителей и преступ-
ников, стремящихся избежать административной 
или уголовной ответственности и т. д.

В зарубежной психологии вопросами эмоциональ-
ного интеллекта занимались P. Бар-Он, Д. Гоулман, 
М. Зайднер, М. Кетс де Врис, Дж. Мэйер, Дж. Сайар-
рочи, П. Сэловей и др.

Так, Д. Гоулман уделял существенное внимание 
роли эмоционального интеллекта в успешности в раз-
ных областях жизни – образовании и карьере, отноше-
ниях и саморазвитии, благодаря чему, его модель эмо-
ционального интеллекта стала популярной, не только 
среди людей занимающихся психологией, но и во мно-
гих других профессиях [10].

В отечественной психологии о взаимосвязи ин-
теллекта и аффекта (интеллектуальной и эмоциональ-
ной сфер) рассуждали в своих трудах еще выдающи-
еся психологи С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, А. P. Лурия, О. К. Тихомиров и др. 

В частности, С. Л. Рубинштейн подчеркивал, 
что «эмоции человека представляют собой единство 
эмоционального и интеллектуального, так же как по-
знавательные процессы обычно образуют единство 
интеллектуального и эмоционального» [8, с. 141].

Над проблемами эмоционального интеллекта ра-
ботали исследователи И. Н. Андреева, Д. В. Люсин, 
Д. В. Ушаков, Е. П. Ильин, Е. В. Сидоренко, Г. Г. Гар-
скова, М. А. Манойлова, Е. А. Сергиенко и др.

Г. Г. Гарсковой впервые было применено поня-
тие эмоционального интеллекта как способности 
понимать эмоциональные состояния окружающих 
людей и управлять эмоциональной сферой, приме-

няя навыки интеллектуального анализа и синтеза  
[4, с. 25–26].

И. Н. Андреева под эмоциональным интеллектом 
понимает способность к пониманию собственных 
эмоций и эмоций других людей, а также к управлению 
эмоциональной сферой, что обеспечивает высокую 
гибкость и продуктивность во взаимодействии с дру-
гими людьми [1, с. 50]. По ее мнению, эмоциональная 
компетентность позволяет «принимать адекватные 
решения и действовать на основе результатов интел-
лектуальной обработки внешней и внутренней эмоци-
ональной информации» [1, с. 85].

В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова и В. М. Поголь-
ша относят эмоциональный интеллект к составной 
части социального интеллекта, под которым понима-
ют «глобальную способность, возникающую на базе 
комплекса интеллектуальных, личностных, комму-
никативных и поведенческих черт, включая уровень 
энергетической обеспеченности процессов саморе-
гуляции» [6, с. 469–470]. Благодаря социальному ин-
теллекту обеспечивается готовность к социальному 
взаимодействию, психологическая выносливость, 
обостряется интуиция, человек прогнозирует межлич-
ностные события. 

Е. П. Ильин в своих трудах проанализировал ис-
следования по изучению эмоций и эмоционального 
интеллекта и представил свое понятие об эмоциональ-
ном интеллекте, как об «эмоционально-интеллекту-
альной деятельности» [5, с. 242–244]. 

Таким образом, в отечественной психологии эмо-
циональный интеллект характеризуется как некая спо-
собность человека распознавать и управлять как сво-
ими, так и чужими эмоциями, использовать знания, 
полученные в ходе эмоционально-интеллектуальной 
деятельности для принятия решений в межличност-
ном взаимодействии.

В целях изучения особенностей эмоционального 
интеллекта нами было проведено психодиагности-
ческое обследование 36 сотрудников ОВД, обучаю-
щихся на курсах повышения квалификации в Уфим-
ском ЮИ МВД России по методикам «Опросник 
ЭмИн» Д. В. Люсина, «Диагностика уровня эмпатии» 
И. М. Юсупова [9, с. 264–279]. Со стажем службы 
от 5 до 10 лет 47,2 %, от 10 до 15 лет – 22,2 %, от 15 
до 20 лет – 16,7 %, свыше 20 лет – 13,9 %.

Согласно Д. В. Люсину, общий уровень эмоцио-
нального интеллекта – интегративное образование, 
куда входит понимание чужих эмоций и управление 
ими (межличностный эмоциональный интеллект), 
понимание своих эмоций и управление ими, кон-
троль собственной экспрессии (внутриличност-
ный эмоциональный интеллект). По результатам 
проведенного обследования общий уровень эмо-
ционального интеллекта у сотрудников ОВД вы-
ражен следующим образом: у 36,14 % опрошен-
ных он относится к среднему уровню, у трети 
или 33,3 % он имеет выраженность на высоком уровне 
и у 30,56 % он относится к очень высокому уровню  
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Особенности эмоционального интеллекта 
у сотрудников ОВД

Вместе с тем в структуре общего эмоционально 
интеллекта показатели шкал межличностного и вну-
триличностного эмоционального интеллекта имеют 
разную выраженность. По шкале межличностного 
эмоционального интеллекта показатель субшкалы 
понимание чужих эмоций (способность понимать 
внутреннее эмоциональное состояние человека инту-
итивно или на основе внешних проявлений эмоций, 
чуткость к внутренним состояниям других людей) 
выражен следующим образом: у 16,67 % он на очень 
низком уровне, у 28 % он на низком уровне, у трети 
сотрудников 33,3 % он на среднем уровне и у 22,2 % – 
на высоком уровне (рис. 2).

Показатель по субшкале управление чужими 
эмоциями, т. е. способность вызывать у других лю-
дей те или иные эмоции, снижать интенсивность не-
желательных эмоций, имеет следующую специфику: 
у 28 % данный показатель находится на низком уров-
не, у стольких же сотрудников или 28 % он на среднем 
уровне, у четверти сотрудников (25 %) он на высоком 
уровне и у 19,4 % показатель управления чужими эмо-
циями выражен на очень высоком уровне (рис. 2).
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Рис. 2. Особенности межличностного эмоционального 
интеллекта у сотрудников ОВД

Свои особенности имеет и проявление шкалы вну-
триличностного эмоционального интеллекта. Показа-
тели по субшкале понимание своих эмоций (способ-
ность к осознанию своих эмоций, их распознавание 
и идентификация, понимание причин, способность 
к вербальному описанию) у 27,78 % обследованных 
находятся на среднем уровне, у 38,89 % на высоком 
уровне и у трети (33,3 %) на очень высоком уровне. 

Показатели по субшкале управление своими эмоциями 
(способность и потребность управлять своими эмоци-
ями, вызывать и поддерживать желательные эмоции 
и держать под контролем нежелательные) у 22,22 % 
выражен на среднем уровне, у 27,78 % на высоком 
уровне и у половины обследованных сотрудников ОВД 
(50 %) на очень высоком уровне. Показатель по суб-
шкале контроль экспрессии (способность контроли-
ровать внешние проявления своих эмоций) у 22,2 % 
выражен на среднем уровне, у 44,44 % – на высоком 
уровне и трети опрошенных (33,3 %) – на очень высо-
ком уровне (рис. 3).
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Рис. 3. Особенности внутриличностного эмоционального 
интеллекта у сотрудников ОВД

Таким образом, у обследованных сотрудников 
ОВД показатель по субшкале управление чужими эмо-
циями имеет меньшую выраженность по сравнению 
с показателем управление своими эмоциями, в част-
ности у 28 % показатель по субшкале управление чу-
жими эмоциями находится на низком уровне. По суб-
шкале понимание чужих эмоций показатель имеет 
меньшую выраженность по сравнению с показателем 
по субшкале понимание своих эмоций, у 44,67 % пока-
затель понимания чужих эмоций находится на низком 
уровне. Полагаем, что это связано с тем, что психоэ-
моциональной регуляции сотрудников ОВД уделяется 
большое значение как при отборе кадров, так и в про-
цессе профессиональной подготовки.

Не менее значимым в конструктивном взаимодей-
ствии с гражданами для сотрудников ОВД являются 
проявление эмпатии – эмоционального сопереживания 
гражданину, основанному на умении адекватно пред-
ставить себе, что происходит в его внутреннем мире, 
как он оценивает внешнюю ситуацию. При эмоцио-
нальном отклике сотрудник ОВД испытывает чувства, 
идентичные наблюдаемым, что побуждает его к оказа-
нию действенной помощи гражданину [3, с. 51]. Вслед-
ствие этого сотрудник ОВД проникается сочувствием 
к потерпевшим, нуждающимся в помощи гражданам, 
а в отношении подозреваемых и обвиняемых он вы-
нужден преодолевать психологический барьер невос-
приятия для соблюдения их законных прав и интересов. 

С целью выявление уровня эмпатии нами была при-
менена психодиагностическая методика «Диагностика 
уровня эмпатии» И. М. Юсупова, по результатам кото-
рой у 72,22 % сотрудников был выявлен средний уро-
вень эмпатии и у 27,78 % сотрудников выявлен низкий 
уровень эмпатии (рис. 4).
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Рис. 4. Особенности проявления эмпатии сотрудниками 
ОВД

Корреляционный анализ, проведенный при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, показал, 
что уровень эмпатии у сотрудников ОВД положительно 
коррелирует с общим уровнем их эмоционального ин-
теллекта (r = 0,423, при p ≤ 0,01), т. е. сотрудники, ко-
торые склонны к сочувствию и сопереживанию другим 
также способны воспринимать и выражать эмоции. 

Ориентация на эмпатийность в общении предпо-
лагает социальную отзывчивость сотрудника ОВД, 
а сотрудники с низким уровнем эмпатии (28 %) могут 
быть не эффективны при оказании помощи гражданам 
в процессе разрешения служебных задач, в том числе 
в ситуациях, требующих оказания им допсихологиче-
ской помощи.

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования можно сделать определенные выводы:

Взаимосвязь компетенций. Сотрудники ОВД, 
склонные к сочувствию и сопереживанию другим, так-
же способны эффективно воспринимать и выражать 
эмоции. Это подтверждает взаимосвязь между эмоци-
ональным интеллектом и эмпатией.

Адаптация к стрессу. Отсутствие сотрудников 
с высоким уровнем эмпатии может быть объяснено их 
постепенной адаптацией к психотравмирующим си-
туациям, требующим эмоционального реагирования. 
С повышением самоконтроля и самообладания уровень 
эмпатии может снижаться, это помогает сотрудникам 
ОВД справляться с профессиональными стрессами. 

Проблемы с взаимопониманием. Сотрудники с низ-
ким уровнем эмпатии могут испытывать проблемы 
во взаимоотношениях с гражданами, что может затруд-
нять преодоление барьеров взаимопонимания и уста-
новление доверительных взаимоотношений. Это может 
снижать их эффективность при реализации функции 
содействия гражданам.

Морально-психологическая подготовка. В целях 
повышения морально-психологической подготовлен-
ности сотрудников ОВД к конструктивному взаимо-
действию с гражданами эффективными являются со-
циально-психологические тренинги, при проведении 
которых следует обращать особое внимание не только 
на формирование психоэмоциональной устойчивости, 
но и развитие навыков понимания и управления чужи-

ми эмоциями, а также проявление субъектно-соучаству-
ющего отношения к гражданам.

Таким образом, при профессионально-психологи-
ческом отборе кандидатов на службу в ОВД необходи-
мо оценивать в том числе и уровень эмоционального 
интеллекта, для диагностики которого рекомендуется 
применение не только тестовых методик, но и исполь-
зование методов профайлинга по странице социальной 
сети [2, с. 178], анализировать выражение эмоций лич-
ности, особенности межличностных отношений. 
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Аннотация. Рассматриваются психологические аспекты повышения эффективности управления персоналом 
в современных организациях, что является актуальным в условиях конкуренции, цифровизации и изменений на рын-
ке труда. Основное внимание уделяется значению мотивации, эмоционального интеллекта, индивидуальных особен-
ностей сотрудников и климата в коллективе для повышения вовлеченности, удовлетворенности работой и снижения 
текучести кадров. Цель исследования – выявление ключевых психологических факторов, влияющих на управление 
персоналом, и разработка рекомендаций по их интеграции в управленческую практику. В рамках работы использо-
ваны методы теоретического анализа научной литературы и изучение успешных кейсов. Результаты исследования 
включают анализ классических и современных теорий мотивации (иерархия потребностей Маслоу, двухфакторная 
теория Герцберга, теория самодетерминации), роли эмоционального интеллекта и коммуникации, а также практи-
ческих методов, таких как психодиагностика, коучинг, HR-аналитика, корпоративные тренинги и профайлинг. По-
казано, что интеграция этих методов способствует созданию благоприятной рабочей среды и повышению эффектив-
ности работы сотрудников. Ключевые выводы подчеркивают необходимость учета индивидуальных особенностей 
сотрудников, формирования доверия и обратной связи, внедрения программ стресс-менеджмента и развития про-
фессиональных навыков через тренинги и менторинг.
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Abstract. The article examines the psychological aspects of improving the efficiency of personnel management in 
modern organizations, which is relevant in the context of competition, digitalization and changes in the labor market. The 
main focus is on the importance of motivation, emotional intelligence, individual characteristics of employees and the climate 
in the team to increase engagement, job satisfaction and reduce staff turnover. The purpose of the study is to identify key 
psychological factors affecting personnel management and develop recommendations for their integration into management 
practice. The work uses methods of theoretical analysis of scientific literature and the study of successful cases. The research 
results include an analysis of classical and modern theories of motivation (Maslow's hierarchy of needs, Herzberg's two-
factor theory, self-determination theory), the role of emotional intelligence and communication, as well as practical methods 
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Введение. Современные организации сталкиваются 
с конкуренцией, цифровизацией и изменениями на рын-
ке труда, что требует новых подходов к управлению 
персоналом. Успех компании зависит от психоэмоцио-
нального состояния сотрудников, их мотивации и взаи-
модействия в коллективе. Игнорирование этих факторов 
снижает продуктивность и повышает текучесть кадров. 
Эмоциональный интеллект, мотивация и эффективная 
коммуникация играют ключевую роль. Учет индивиду-
альных особенностей сотрудников и управление коллек-
тивным климатом способствуют вовлеченности и сни-
жению конфликтов. Среди вызовов выделяются стресс, 
нехватка специалистов, адаптация к цифровым измене-
ниям и сложности корпоративной культуры.

 Цель исследования – выявить психологические 
аспекты, влияющие на эффективность управления пер-
соналом, и разработать рекомендации по их интеграции 
в систему управления. 

Материалы и методы. В исследовании применя-
лись методы теоретического анализа научной лите-
ратуры и изучение кейсов успешных компаний. Рас-
сматривались классические и современные подходы 
к мотивации, лидерству и организационной культуре, 
а также их практическое применение в системе управ-
ления персоналом.

Результаты. Психология управления персоналом 
изучает психологические аспекты взаимодействия меж-
ду руководителями и сотрудниками, а также внутрен-
ние процессы, влияющие на эффективность работы. Ее 
цель – оптимизация управления через понимание чело-
веческого поведения, мотивации и межличностных от-
ношений. Основные теории мотивации и их примене-
ние в современных организациях включают:

1. Иерархия потребностей Маслоу. Удовлетворение 
базовых физиологических потребностей предшествует 
стремлению к более высоким уровням, таким как соци-
альные связи, уважение и самореализация. В управле-
нии это означает необходимость обеспечения базовых 
условий для повышения мотивации [1].

2. Двухфакторная теория Герцберга. Гигиенические 
факторы (зарплата, условия труда) предотвращают не-
удовлетворенность, но не мотивируют. Мотиваторы 
(признание, возможности роста) способствуют удов-
летворенности и производительности. Управление 
должно предусматривать устранение неудовлетворен-
ности и стимулирование мотивации [2].

 3. Теория самодетерминации. Подчеркивает значи-
мость автономии, компетентности и социальных свя-
зей. Предоставление самостоятельности, возможностей 

для развития и поддержания позитивных отношений 
повышает внутреннюю мотивацию и удовлетворен-
ность сотрудников [3, с. 7–17].

Эмоциональный интеллект помогает руководителю 
учитывать эмоции, формируя позитивную атмосферу, 
улучшая коммуникацию, снижая конфликтность и по-
вышая доверие в команде. Эффективная коммуникация 
через четкую передачу информации, слушание и обрат-
ную связь способствует пониманию целей, вовлечен-
ности и снижению конфликтов. Эти подходы создают 
благоприятную среду, повышают мотивацию и удов-
летворенность сотрудников, усиливая эффективность 
организации [4, с. 19–31].

Эффективность управления персоналом зависит 
от учета психологических факторов, влияющих на со-
трудников и коллектив:

1. Учет индивидуальных особенностей. Понимание 
личных качеств, таких как ответственность и адаптив-
ность, позволяет эффективно распределять задачи и по-
вышать удовлетворенность. Учет темперамента помо-
гает предсказывать реакции на стресс и взаимодействие 
в команде.

2. Психологический климат. Корпоративная культу-
ра влияет на мотивацию и удовлетворенность сотруд-
ников, снижая текучесть кадров. Руководитель, демон-
стрирующий поддержку и справедливость, укрепляет 
доверие и сотрудничество, улучшая общий климат [5, 
с. 310–321].

3. Управление стрессом и выгоранием. Чрезмерная 
нагрузка, отсутствие признания и монотонность способ-
ствуют выгоранию. Программы стресс-менеджмента, 
баланс работы и личной жизни, возможности для раз-
вития помогают его предотвратить.

4. Обратная связь и вовлеченность. Регулярная об-
ратная связь повышает осведомленность сотрудников 
и стимулирует их рост. Вовлеченность, основанная 
на приверженности целям, повышает производитель-
ность и снижает текучесть [6].

Обсуждение. Повышение психологической эф-
фективности управления персоналом достигается 
через внедрение практических методов и технологий:

1. Психодиагностика и тестирование персонала. 
Использование тестов для оценки личностных характе-
ристик, способностей и потенциала сотрудников помо-
гает определить их соответствие должности, выявить 
зоны развития и повысить эффективность команды. 
Например, «Ассоциация Бизнес Мастерства» проводит 
тестирование для выявления индивидуальных особен-
ностей и мотивационных драйверов [7].
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2. Коучинг и менторинг. Эти методы способствуют 
профессиональному и личностному развитию сотрудни-
ков. Коучинг помогает достигать целей через раскрытие 
потенциала, а менторинг – через передачу опыта. Оба 
подхода повышают мотивацию, удовлетворенность ра-
ботой и удержание талантов.

3. Современные технологии. HR-системы анализи-
руют данные о сотрудниках, поддерживая обоснованные 
решения по подбору и развитию персонала. Приложения 
измеряют вовлеченность сотрудников, помогают полу-
чать обратную связь и выявлять области для улучшения. 
Например, платформа HT Lab предлагает инструменты 
оценки и развития [8]. 

4. Корпоративные тренинги и тимбилдинг. Тренин-
ги развивают профессиональные навыки, улучшают 
коммуникацию и укрепляют командный дух. Например, 
компания «Detech Group» проводит тренинг по профес-
сиональному тестированию для HR-специалистов и ру-
ководителей [9].

5. Профайлинг. Этот метод выявляет психологиче-
ские и поведенческие характеристики сотрудников, по-
могая понять их мотивацию и прогнозировать поведение, 
что улучшает процессы подбора и развития персонала.

Многие компании успешно используют психодиаг-
ностические тесты для точного подбора сотрудников, 
снижая текучесть и повышая производительность. Коу-
чинг и менторинг развивают лидерские качества и повы-
шают удовлетворенность работой, а аналитика данных 
выявляет проблемы и помогает их решать. Интеграция 
этих методов создает благоприятную рабочую среду, 
мотивирует сотрудников и способствует достижению 
стратегических целей. Эффективное управление персо-
налом, учитывающее психологические аспекты, являет-
ся ключом к успеху организаций. Так, «Google» создает 
среду, ориентированную на сотрудников, обеспечивая 
гибкость, развитие и поддержку инноваций, что моти-
вирует и удерживает таланты [10]. «Сбербанк» внедряет 
программы лидерского развития и корпоративного обу-
чения, улучшая квалификацию и коммуникацию, что по-
вышает эффективность и удовлетворенность сотрудни-
ков [11].

Ошибки в управлении персоналом снижают эффек-
тивность работы и климат в коллективе. Недостаток об-
ратной связи уменьшает мотивацию, а универсальный 
подход игнорирует индивидуальные потребности, вызы-
вая чувство недооцененности. Отсутствие возможностей 
для роста приводит к стагнации и текучести кадров, а не-
прозрачная коммуникация подрывает доверие. Внедре-
ние успешных практик помогает создать благоприятную 
среду, повышающую удовлетворенность и продуктив-
ность сотрудников [12].

Заключение. Учет мотивации, эмоционального 
интеллекта, индивидуальных особенностей и климата 
в коллективе играет ключевую роль в повышении эффек-
тивности работы. Методы, такие как психодиагностика, 
коучинг, аналитика данных и тренинги, способствуют 
вовлеченности, удовлетворенности и снижению текуче-
сти кадров. Для учета особенностей сотрудников важно 
применять психодиагностику и создавать индивидуаль-

ные планы развития. Благоприятный климат формирует-
ся через открытую коммуникацию, доверие и обратную 
связь. Поддержка эмоционального интеллекта достига-
ется тренингами, а управление стрессом – внедрением 
программ стресс-менеджмента и гибких графиков. Раз-
витие сотрудников обеспечивается менторингом, систе-
мами признания, поощрений и карьерными траектория-
ми, которые стимулируют профессиональный рост. 
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В настоящее время в уголовно-исполнительной 
системе (далее – УИС) существует потребность «в ста-
бильном высокопрофессиональном кадровом составе» 
[1]. Курсанты – будущие офицеры УИС. Знание мо-
тивов их обучения, целей, которые они хотят достичь 
и какими принципами руководствуются, позволит вы-
строить педагогический процесс с возможностью фор-
мирования необходимых ценностей и идеалов, которые 
будут положительно влиять на исполнение курсантами, 
а в дальнейшем офицерами, своих служебных и про-
фессиональных обязанностей на высоком уровне. 

Таким образом, становится актуальным исследова-
ние психологических особенностей ценностных ориен-
таций курсантов первого курса образовательных органи-
заций ФСИН России.

Ценностные ориентации личности всегда являлись од-
ним из важных объектов исследования в психологии. Боль-
шой вклад в изучение ценностных ориентаций был внесен 
такими учеными, как В. А. Ядовым и М. С. Яницким.

В. А. Ядов писал, что «ценностные ориентации об-
разуют высший уровень иерархии предрасположенно-
стей человека к определенному восприятию условий 
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своей жизнедеятельности и к поведению в долгосрочной 
перспективе» [2]. По мнению В. А. Ядова, именно цен-
ностные ориентации выступают критериями принятия 
жизненно важных решений в ситуациях морального вы-
бора.

По мнению М. С. Яницкого, «система ценностных 
ориентаций определяет жизненную перспективу, «век-
тор» развития личности, являясь важнейшим его ис-
точником и механизмом, и становится психологическим 
органом, связывающим в единое целое личность и со-
циальную среду, выполняющим одновременно функции 
регуляции поведения и определения его цели» [3].

Таким образом, ценностные ориентации выступают 
регулятором развития личности, определяющее ее отно-
шение к различным аспектам жизни.

С целью изучения некоторых психологических осо-
бенностей ценностных ориентаций первого курса обра-
зовательных организаций ФСИН России было проведено 
исследование. В качестве психодиагностического ин-
струментария использовалась методика «Ранжирования 
ценностей» (М. Рокичу – В. А. Ядову). В исследовании 
приняли участие 100 курсантов, обучающихся на первом 
курсе в Академии ФСИН России.

Как видно из таблицы 1, в системе терминальных 
ценностей курсантов наиболее значимыми являются 
свобода, развитие, наличие хороших и верных друзей, 
интересная работа и здоровье. Все это характеризует их 
как амбициозных, стремящихся к самореализации лич-
ностей. Их ценность свободы и развития свидетельству-
ет о желании учиться, расти и достигать новых высот. 
Интересная работа свидетельствует о наличии у курсан-
тов желания в дальнейшем найти применение своим зна-
ниям и навыкам полученных в процессе обучения в свою 
практическую деятельность. Наличие хороших и верных 
друзей подчеркивает важность социальных связей и под-
держки в их жизни, что в свою очередь объясняется осо-
бенностями их служебной деятельности. Наличие креп-
ких социальных связей способствует формированию 
дружной команды и взаимопомощи в учебном процессе. 

Наименее значимые для них являются обще-
ственное признание, красота природы и искусства, 
жизненная мудрость. Это свидетельствует о том,  
что на начальном этапе обучения и формирования про-
фессиональной идентичности первокурсников их цен-
ностные ориентации ориентированы в большей степени 
на практические аспекты их жизни (получение знаний 
и навыков). А в силу своего возраста курсанты не вполне 
осознают такие абстрактные категории, как жизненная 
мудрость или красота природы и искусства.

Таблица 1
Группы ценностей курсантов 

первого курса

Терминальные
Средний 

ранг 
значимости 

Инструмен-
тальные

Средний 
ранг 

значимости 
Активная дея-
тельная жизнь 14 Аккуратность 14

Жизненная му-
дрость 18 Воспитан-

ность 15

Здоровье 5 Высокие за-
просы 18

Интересная 
работа 3 Жизнера-

достность 1

Красота приро-
ды и искусства 17 Исполнитель-

ность 8

Любовь 12 Независи-
мость 13

Материально 
обеспеченная 
жизнь

11

Непримири-
мость к не-
достаткам в 
себе и других

17

Наличие хоро-
ших и верных 
друзей

4 Образован-
ность 2

Общественное 
признание 16 Ответствен-

ность 3

Познание 10 Рационализм 5
Продуктивная 
жизнь 6 Самокон-

троль 4

Развитие 2

Смелость в 
отстаивании 
своего мне-
ния

16

Развлечения 7 Чуткость 6
Свобода 1 Терпимость 7
Счастливая се-
мейная жизнь 13 Широта 

взглядов 10

Счастье других 15 Твердая воля 11
Творчество 8 Честность 9
Уверенность в 
себе 9 Эффектив-

ность в делах 12

В системе инструментальных ценностей у кур-
сантов первого курса наиболее значимыми являются 
жизнерадостность, образованность, ответственность, 
самоконтроль и рационализм. Такие ценности, как жиз-
нерадостность и образованность, указывают на стрем-
ление к позитивному восприятию жизни и получению 
знаний, что важно для их будущего становления в их 
профессиональной деятельности. Ответственность  
и самоконтроль говорят о готовности принимать 
на себя обязательства и управлять своими действия-
ми, что является ключевым аспектом для успешного 
выполнения служебных обязанностей. Рационализм 
подчеркивает важность логического мышления и при-
нятия обоснованных решений. В целом акцент на этих 
ценностях свидетельствует о высокой мотивации кур-
сантов к обучению, а также о их стремлении стать 
компетентными специалистами в своей области. 

В системе инструментальных ценностей у курсан-
тов первого курса наименее значимыми являются вы-
сокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе 
и других, смелость в отстаивании своего мнения. Низ-
кая значимость высоких запросов может указывать 
на реалистичный подход к своим возможностям и за-
дачам, что важно для успешного обучения и адаптации 
в новой среде. Непримиримость к недостаткам в себе 
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и других может свидетельствовать о стремлении к са-
мосовершенствованию, однако также может указывать 
на недостаток гибкости и терпимости. Смелость в от-
стаивании своего мнения, будучи наименее значимой 
ценностью, может говорить о том, что курсанты еще 
не готовы к активному выражению своих взглядов 
или боятся конфликта, что может быть связано с их нео-
пытностью. В целом, такая структура ценностей может 
отражать стремление курсантов к гармонии и стабиль-
ности в новом учебном процессе, а также их желание 
учиться и развиваться без чрезмерного давления со сто-
роны собственных ожиданий или окружающих.

Таким образом, в процессе исследования установ-
лено, что в системе терминальных ценностей курсан-
тов наиболее значимыми являются свобода, развитие, 
наличие хороших и верных друзей, интересная работа 
и здоровье. В системе инструментальных ценностей 
наиболее значимыми выступают жизнерадостность, 
образованность, ответственность, самоконтроль и ра-
ционализм. Это свидетельствует о готовности прини-
мать на себя обязательства, высокой мотивации к обу-
чению, а также о стремлении стать компетентными 
специалистами в своей области. 
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Сотрудники полиции реализуют социально значи-
мую деятельность, направленную на поддержание и со-
хранение общественного правопорядка. Особая роль 

при этом отводится служебным задачам, решение ко-
торых подразумевает наличие психологической устой-
чивости с целью преодоления негативного воздействия 
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чрезвычайных, экстремальных и психотравмирующих 
факторов служебной деятельности.

Понятие психологической устойчивости рассма-
тривалось в работах Ю. В. Щербатых, Д. А. Леонтье-
ва, Н. В. Гришиной, К. Муздыбаева, Т. Л. Крюковой, 
Л. В. Куликова, И. П. Шкуратовой и др. [2]. Все авто-
ры, касаясь понимания психологической устойчивости, 
указывают на его комплексный характер, согласно кото-
рому устойчивость складывается из различных факто-
ров и оснований, обладающих психофизиологической 
и морально-нравственной природой. 

П. А. Рудик на первый план выводит волевые про-
цессы как ресурс управления собственным состоянием 
и отношением. В работах П. Б. Зильберман, В. А. Мари-
щук, Л. В. Митина основной акцент делается на эмоци-
ональный компонент психологической устойчивости. 
В. Э. Чудновский пишет о нравственной устойчивости 
как проявлении личности и осознанного выбора [10]. 

В работах К. М. Гуревич, А. А. Леонова, В. И. Ле-
бедева, Г. Т. Береговой устойчивость рассматривается 
в контексте совладения человеком нервно-психически-
ми нагрузками на фоне физиологического стресса. 

С точки зрения деятельностного подхода, определя-
ющего психологическую устойчивость как характери-
стику реализации деятельности, упор делается на рас-
смотрение мотивационной составляющей, таких как: 
связь человека с миром в пространстве и времени; сте-
пень проявления мотива; динамичность и многоаспект-
ность мотивационной сферы. Другими словами, психо-
логическая устойчивость понимается как внутренняя 
психологическая однозначность связей в психике с со-
вершаемыми активностями.

В работах Е. П. Крупник и Е. Н. Лебедевой отме-
чается, что понятие «устойчивость» подменяется по-
нятием «стабильность» или понятия рассматриваются 
как синонимы. Авторы указывают на то, что устойчи-
вость психики подразумевает одновременно как сохра-
нение внутреннего равновесия независимо от внешних 
условий, так и гибкость в поведении человека, т. е. уме-
ние изменить свои реакции для приспособления и нор-
мального функционирования в напряженных условиях. 

А. Адлер, 3. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Э. Фромм рас-
сматривали понятие устойчивости от обратного: от-
сутствия явно влияющих факторов дестабилизации, 
что характерно для дискурса глубинной психологии. 

Таким образом, устойчивость – это результат актив-
ной жизнедеятельности, самоорганизации.

С точки зрения результатов современных иссле-
дований психологическая устойчивость представля-
ется собой процесс высокого порядка, возникающий 
при определенных условиях развития психики. 

Психологическая устойчивость как свойство. 
Психологическая устойчивость может рассматриваться 
как индивидуальная особенность, устойчивая личностная 
черта или свойство личности, представляя собой систем-
ное и структурное качество конкретной личности, позво-
ляющее справляться с негативными обстоятельствами. 

Психологическая устойчивость как выбор. Пси-
хологическая устойчивость изучается как результат 

этического выбора личности. Здесь устойчивость отра-
жает ценностную позицию субъекта, это рациональный 
и личностный выбор человека. 

Психологическая устойчивость как деятель-
ность. В этом отношении психологическая устойчи-
вость связана с профессиональной мотивацией и вы-
полняемыми трудовыми операциями. 

Психологическая устойчивость как комплексное 
явление складывается из совокупности факторов:

1) биологических факторов, включающих общее 
состояние здоровья и стрессоустойчивость;

2) социальных факторов, включающих актуаль-
ное социальное окружение (родные, друзья, коллеги) 
и определяющих социальное бытие;

3) психологических факторов, включающих инди-
видуальные особенности, опыт и подготовку, навыки 
саморегуляции и др.;

4) эмоциональных факторов, включающих эмо- 
ционально-психологический фон деятельности, устой-
чивость к различным стрессогенным воздействиям; 
профессиональную, гражданскую позицию, чувство 
собственного достоинства, понимание задачи конкрет-
ной деятельности способов ее реализации;

5) нравственно-этических факторов, включа-
ющих этически ориентированное мировоззрение, 
смыслы, ценности личности, непротиворечивую само-
оценку, Я-концепцию, высокий уровень развития со-
циальных, профессиональных, аутопсихологических 
компетенций.

Чтобы проанализировать индивидуальные психо-
логические факторы устойчивости, необходимо раз-
делить их на две большие группы. Это объективные 
психологические качества и субъективные, связанные 
с индивидуальным внутренним отношением человека. 

При столкновении с реальной опасностью и необ-
ратимыми последствиями очень многие приобретенные 
в ходе социального опыта свойства человека теряют 
свою актуальность и регулирующий характер поведе-
ния, т. е. хорошо усвоенные и принятые человеком цен-
ности и установки в поведении утрачивают свою силу 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

Одновременно с объективными особенностями 
ситуации важно и те, которые связаны с субъектив-
ным восприятием. Другими словами, важно не толь-
ко то, как на самом деле устроена ситуация, но также 
важно, как человек воспринимает ситуацию. Напри-
мер, опасность может быть как реальной, так и мни-
мой, но человеком она воспринимается в обоих случаях 
как объективная угроза и порождает одни и те же пси-
хологические изменения и механизмы реагирования. 
Основополагающими принципами этого феномена яв-
ляются принципы работы познавательной сферы и не-
посредственно восприятия. 

Объективные индивидуальные психологические 
качества. К этой условной категории относятся психо-
логические качества, которые имеют свой внутренний 
субъективный план, но могут быть объективно обнару-
жены и оценены внешним наблюдателем. Можно вы-
делить два основных типа таких качеств. 
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Опыт и подготовка. Сталкиваясь с различными 
жизненными ситуациями, человек приобретает опыт. 
Человек в трудной ситуации не столько приобретает 
новые навыки, сколько учится меньше поддаваться вли-
янию этой ситуации и контролировать самого себя, т. е. 
у него постепенно вырабатывается устойчивость [9].

Чтобы выработать у человека психологическую 
устойчивость к напряженным и чрезвычайным ситуа-
циям, ему необходимо в профессиональном плане ре-
гулярно с ними сталкиваться. Необходимо заметить, 
что это не меняет психологической сути чрезвычайной 
ситуации. И все ее негативные влияния на человеках 
сохраняются. Но, часто сталкиваясь с напряженными 
ситуациями, человек постепенно вырабатывает способ-
ность лучше справляться с ними. 

Экстремальная психологическая подготовка со-
трудников полиции имеет довольно напряженный ха-
рактер. Высокая интенсивность деятельности, большие 
психофизические нагрузки, дефицит времени для вы-
полнения служебных задач порождают довольно значи-
тельные стрессы. Именно стрессовые и напряженные 
условия позволяют подготовить сотрудников полиции 
к столкновению с реальными экстремальными и чрез-
вычайными условиями служебной деятельности. 

Правильно организованная подготовка, включаю-
щая в себя решение служебных задач в напряженных 
условиях, позволяет вырабатывать необходимую устой-
чивость. Ключевым здесь является фактор системности 
и поэтапного «приучения» к стрессу. Подобный мягкий 
«вход» в напряженные ситуации позволяет лучше под-
готовить сотрудника к реальным служебным трудно-
стям [5].

Навыки саморегуляции сотрудника. Сотруднику 
полиции также следует владеть специальными психо-
логическими и психофизиологическими приемами, не-
обходимыми для саморегуляции (управления своим со-
стоянием) в напряженной ситуации. 

Например, различные аутотренинги, техники ме-
дитации и направления сознания, приемы управления 
стрессом и т. д. позволяют человеку обучится само-
контролю и развивают психологическую стабильность. 
Эти специальные психологические методики позволя-
ют сотрудникам в трудных ситуациях справляться с на-
пряжением [7]. Выбор методов работы зависит от са-
мого человека и его личного опыта. Если у сотрудника 
не получается добиться желаемого эффекта с помощью 
одних способов психологической работы, всегда можно 
попробовать альтернативные варианты. Ведь справля-
ется с напряженной ситуацией непосредственно сам 
человек [1]. 

Субъективные индивидуальные психологические 
качества. В зависимости от того, как сотрудник поли-
ции воспринимает экстремальные и чрезвычайные об-
стоятельства (чрезвычайные ситуации) будет зависеть 
как и за счет каких ресурсов он будет с этой ситуацией 
справляться. 

Личностная и эмоциональная зрелость. Реакция 
взрослого человека на трудную ситуацию устроена до-
статочно сложно. Он может испытывать эмоции, но его 

поведение уже подчинено не ситуации, а произвольно-
му контролю. Его восприятие и реакция на социальную 
ситуацию значительно сложнее, так как он видит ее бо-
лее многосторонне [1]. 

Напряженная ситуация порождает очень высокую 
психологическую динамику. В отношении развития 
психологической устойчивости сотрудника полиции 
к напряженным ситуациям фактор личностной и эмо-
циональной зрелости имеет огромное значение [7], 
так как для этого необходимо умение брать на себя от-
ветственность, принимать решения и самостоятельно 
справляться с эмоциональным напряжением. При этом 
важен именно регулярный и систематический опыт. 
Поэтому необходимо создавать ситуации, где будет 
осуществляться преодоление сопротивлению. Следо-
вательно, психологическую зрелость можно воспитать.

Адекватное отношение и оценка самого себя. На-
пряженная ситуация предъявляет очень высокие требо-
вания к тем, кто в ней оказался. В этой ситуации люди 
испытывают упадок сил, сомнение в своей способности 
преодолеть трудности и избежать потерь. Реже бывает 
обратная реакция на напряженную ситуацию – в виде 
возрастающего азарта. Человек начинает переоцени-
вать свои силы, совершая необдуманные поступки, 
которые только усугубляют ситуацию. Это является 
бессознательной компенсацией своего страха и неуве-
ренности. Следовательно, чем больше человек боится 
того, что не справится, тем больше он берет на себя обя-
занностей и думает, что это легко. 

Оба варианта реагирования порождают провал. 
Чтобы такого не случилось, необходимо комплексное 
качество, выражающее баланс между верой в самого 
себя и свои силы и благоразумной осмотрительностью. 
Этим качеством может быть уровень притязаний чело-
века.

Качество сотрудника полиции, сталкивающегося 
с напряженной ситуацией, позволяющее в этих обсто-
ятельства проявить устойчивость, будет выражаться 
в формуле соответствия уровня притязаний реальным 
способностям. 

Адекватная оценка и отношение к окружающим. 
Отношения с окружающими людьми играют важней-
шую роль для психологической устойчивости к на-
пряженной ситуации. Суть этого фактора составляют 
две особенности. Первая особенность – когда человек 
излишне идеализирует окружающих людей, надеясь 
на помощь и поддержку. Однако в напряженной ситуа-
ции социальная благожелательность очень быстро про-
падает. В результате социальная напряженность стано-
вится только выше. 

Другая особенность – когда человек не рассчитыва-
ет на окружающих. Это не мешает взаимодействовать 
с другими людьми. Просто человек предпочитает не по-
лагаться ни на кого другого, кроме себя. С напряженной 
ситуацией такие люди редко справляются самостоя-
тельно, загоняя себя в психологический кризис. Объек-
тивное отношение к людям предполагает правильный 
баланс между ожиданиями, которое можно воспитать 
у личности. 
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Средовые особенности как фактор формирова-
ния психологической устойчивости. Второй большой 
блок факторов, влияющих на психологическую устой-
чивость сотрудника полиции в напряженной ситуации, 
связан с окружающими его объективными обстоятель-
ствам. 

Анализ условий несения службы. Если условия слу-
жебной деятельности воспринимаются как благоприят-
ные, сотрудник полиции чувствует себя в безопасности, 
обладая необходимыми средствами для решения задач, 
он удовлетворен условиями службы, что способствует 
его психологической устойчивости. 

Наоборот, если сотрудник полиции не чувствует 
себя защищенным, у него не хватает ресурсов для ре-
шения поставленных задач, условия службы восприни-
маются как не удовлетворительные и это снижает пси-
хологическую устойчивость. Подобных составляющих 
в воспринимаемых условиях несения службы может 
быть много. Рассмотрим основные из них. 

Субъективная трудность и напряженность слу-
жебных задач. Служебные задачи, которые сотруднику 
полиции приходится решать, могут быть оценены им 
как трудные или обычные. Большое количество труд-
ных задач способствует восприятию в субъективном 
плане служебной деятельности как напряженной, невы-
носимой. 

Следует учитывать, как часто в служебной деятель-
ности сотрудник полиции сталкивается с трудными за-
дачами, которые значительно расходуют его психологи-
ческий ресурс. 

Воспринимаемая безопасность. Оценка вероят-
ности стать жертвой неблагоприятных обстоятельств 
не всегда способствуют объективным прогнозам. 
Но на этой социальной установке базируется представ-
ление о личной безопасности.

Чтобы при столкновении с напряженной ситуаци-
ей сотрудник полиции мог сохранить свою психологи-
ческую устойчивость, необходимо повышать чувство 
личной безопасности. Должна быть уверенность в том, 
что он не останется один на один с напряженной ситуа-
цией без помощи и поддержки. 

Социально-психологический климат в коллективе. 
Служебная деятельность осуществляется совместно, 
поэтому особую роль для сотрудника полиции играет 
служебный коллектив. Отношения, которые складыва-
ются в служебном коллективе, непосредственно влия-
ют не только на психологическое самочувствие личного 
состава, но и на эффективность выполняемых задач. 

Другая важная составляющая в социально-психоло-
гическом климате –эмоциональная поддержка окружаю-
щих. Этот механизм лежит в основании принятия чело-
веком самого себя и положительного самоотношения.

И третий компонент социально-психологического 
климата связан с групповыми эмоциями. Эмоциональ-
ный настрой в коллективе отражает готовность этого 
коллектива как единого субъекта служебной деятельно-
сти сталкиваться с напряженными ситуациями. 

Психологическая помощь. Важными составляющи-
ми в организации служебной деятельности является 

возможность получения и понимание того, что такое 
психологическая помощь и в каких случаях она необ-
ходима. 

Прежде всего психологическая помощь важна, когда 
сотрудник полиции. Практика показывает, что большин-
ство психосоматических проявлений, профессиональных 
заболеваний и выгораний происходит именно по причине 
иллюзорного представления сотрудника полиции, что все 
трудности он сможет преодолеть в одиночку. И в напря-
женной ситуации ему не хватило ресурсов.

Второй очень важный момент связан с пониманием 
того, что такое психологическая помощь и в каких слу-
чаях она необходима. 

Таким образом, в целях совершенствования де-
ятельности сотрудников полиции необходимо осу-
ществлять психологическую работу, направленную 
на формирование психологических качеств и профес-
сиональных компетенций, необходимых для выполне-
ния служебных обязанностей. 

Психологическая устойчивость сотрудников по-
лиции складывается из различных составляющих 
и характеризуется комплексной природой. В ней есть 
и объективная и субъективные стороны. Проявляется 
устойчивость в различных плоскостях: и как свойство 
человека, и как этический выбор, и как компонент про-
фессиональной деятельности. Важно, что без психоло-
гической устойчивости сотрудники полиции не смогут 
эффективно нести службу в экстремальных и чрезвы-
чайных условиях. А для развития этого свойства не-
обходимо одновременно соответствующий профес- 
сиональный опыт, подготовка, развитие психологиче-
ских и социально-психологических качеств. 
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Аннотация. Проводится анализ взаимосвязи самооценки личности сотрудников органов внутренних дел и со-
циально-психологического климата в коллективе данного ведомства. Рассматриваются концептуальные подходы 
социально-психологического климата, как комплексного феномена, оказывающего влияние на эффективность дея-
тельности как отдельных сотрудников, так и подразделения в целом. Основными объектами исследования являлись 
социально-психологического климата коллективов органов внутренних дел и уверенность в себе, как компонента 
самооценки личности сотрудников полиции. Приведен анализ результатов исследования. Обосновывается актуаль-
ность исследования социально-психологического климата коллективов органов внутренних дел в современных ус-
ловиях, а также разработка эффективных методик диагностики и коррекции рассматриваемого социально-психоло-
гического явления.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the relationship between the self-assessment of the personality of 
employees of the internal affairs bodies and the socio-psychological climate in the staff of this department. The conceptual 
approaches of the socio-psychological climate are considered as a complex phenomenon that affects the effectiveness of both 
individual employees and the unit as a whole. The main objects of the study were the socio-psychological climate of the 
collectives of the internal affairs bodies and self-confidence as a component of the self-assessment of the personality of police 
officers. The analysis of the research results is given. The relevance of the study of the socio-psychological climate of the 
collectives of internal affairs bodies in modern conditions is substantiated, as well as the development of effective methods 
of diagnosis and correction of the considered socio-psychological phenomenon.
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Принято считать, что условием высокой (достаточ-
ной) эффективности профессиональной деятельности 
в любой сфере, в том числе и в деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел, выступает благоприятный 
социально-психологический климат (СПК) в подразде-
лении и коллективе в целом. Сложность диагностики, 
анализа (мониторинга) и формирования СПК обуслов-
лена в первую очередь тем, что данный психологиче-
ских феномен является крайне неустойчивым психиче-
ским состоянием, во-вторых – СПК подвержен влиянию 
большого количества факторов, в-третьих – используе-
мые методы диагностики, как правило, отражают теку-
щее состояние СПК и в меньшей степени тренд дина-
мических изменений. Все это обуславливает сложность 
изучения данного социально-психологического явле-
ния, и как следствие, разработку рекомендаций по под-
держанию благоприятного СПК в коллективах органов 
внутренних дел [6, с. 162–164]. 

Термин «психологический климат» был введен 
в отечественную социальную психологию Н. С. Мансу-
ровым как форма проявления взаимоотношений между 
людьми. С позиции В. М. Шепеля, психологический 
климат отражает характер (окраску) психологических 
связей между сотрудниками коллектива, на основе та-
ких показателей как – совпадение или расхождение ин-
тересов, черт характера, симпатий и антипатий между 
членами группы и включает следующие три уровня 
(зоны). Первый уровень представлен социальным кли-
матов, отражающим степень осознанности, значимости 
и важности цели и задач, стоящих перед коллективом, 
с учетом декларируемых и реализуемых в процессе про-
фессиональной деятельности арсенала прав и обязанно-
стей сотрудников подразделения. Вторым уровнем вы-
ступает моральный климат в коллективе, отражающий 
степень принятия или неприятия реализуемых, посту-
лируемых моральных ценностей, как во благо группы 
(коллектива), так и общества в целом. Третьим уровнем 
является психологический климат, проявляющийся 
в формах официальных и неформальных отношений 
сотрудников правоохранительных органов в процес-
се профессиональной деятельности, а таже в частоте 
и формах проявления личных контактах членов кол-
лектива. На сегодняшний день задачи исследования 
СПК осуществляются на основе одного из подходов 
предложенного В. М. Шепелем или иных концепций, 
существующих в отечественной или зарубежной пси-
хологии. В отечественной психологии можно выделить 
следующие четыре основных подхода в трактовке со-
циально-психологического климата. Представители 
первого направления (А. К. Уледов, К. К. Платонов, 
Н. Н. Обозов, Е. С. Кузьмин, Л. П. Буева) рассматрива-
ют СПК как общественно-политический феномен, от-

ражающий состояние коллективного сознания, харак-
теристику их взаимоотношений в процессе совместной 
деятельности, условий службы (труда), а также реали-
зуемых методов стимулирования сотрудников и рядом 
других показателей. В данной трактовке СПК предла-
гается рассматривать с позиции социально-психологи-
ческого состояния группы, отражающей содержание 
их профессиональной деятельности и профессиональ-
ной мотивированности сотрудников. Исследователи 
второго подхода изучения СПК (А. А. Русалинова, 
А. Н. Лутошкин), предлагают рассматривать последний 
как общий (суммарный) эмоционально-психологиче-
ский настрой коллектива, выражающийся в настроении 
группы (коллектива) сотрудников ОВД в процессе вы-
полнения профессиональных задач. Авторы третьего 
подхода (В. М. Шепель, В. А. Покровский, Б. Д. Пары-
гин) анализируют СПК посредством изучения стилей 
взаимоотношений сотрудников, находящихся в непо-
средственном контакте в процессе реализации профес-
сиональных задач, и предлагают оценивать социально-
психологический климат коллектива, как совокупность 
социального и психологического самочувствия (бла-
гоприятного/неблагоприятного) каждого сотрудника 
группы. Представители четвертой концепции (В. В. Ко-
солапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган) предлагаю из-
учать СПК коллектива ОВД, на основе социальной 
и психологической совместимости членов группы (под-
разделения), степени их сплоченности, наличия обще-
го (доминирующего) мнения, сплачивающих традиций 
в коллективе и т. д. [2, с. 192–194]. 

Зарубежные авторы (Э. Майо, К. Левин, Р. Таджу-
ри, Д. Т. Кэмпбел и др.) так же предлагают различные 
подходы к пониманию социально-психологического 
климата коллектива, как социально-психологическо-
го явления. Один из таковых основывается на теории 
«человеческих отношений», включающим анализ 
СПК на двух уровнях. Первый – статический уровень, 
характеризуется по мнению авторов, достаточной 
устойчивостью и проявляется интересом сотрудников 
к коллегам, а также результатам личной и коллектив-
ной деятельности. Этот уровень предлагается рас-
сматривать как устойчивое состояние, сформировав-
шееся в процессе профессиональной деятельности 
и способное длительное время сохраняться, не смотря 
на трудности, с которыми стаскиваются члены груп-
пы в процессе реализации профессиональных задач. 
Именно данный стабильный элемент, в случае сфор-
мированности благоприятного социально-психоло-
гического климата, способен определять заинтересо-
ванность и эффективность деятельности сотрудников, 
результаты индивидуальной и коллективной работы, 
уровень работоспособности членов группы и т. д. 
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Второй – динамический уровень (атмосфера в коллек-
тиве), отражающий актуальное настроение сотрудни-
ков в процессе службы, влияет на профессиональное 
профессиональную мотивированность, работоспособ-
ность членов группы в течение в настоящий момент. 
Если же влияние внешний или внутренних факторов 
приводят к существенным изменениям (колебаниям) 
работоспособности, то они не только становятся более 
заметными, осознанными и остро воспринимаются со-
трудниками, как сложность (проблема). При благопри-
ятном варианте данное состояние может быть быстро 
скорректировано членами группы, что не влечет нега-
тивных изменений СПК. Если же это не происходит, 
а адаптационный компонент социально-психологиче-
ского климата не сглаживает негативное влияние воз-
никших обстоятельств на профессиональную деятель-
ность сотрудников, что не позволяет понять и принять 
происходящие изменения, то деструктивные факторы 
могут приводить к накоплению количественных изме-
нений и их качественной трансформации, т. е. суще-
ственному изменению социально-психологического 
климата в коллективе [6, с. 196]. 

 Еще одной значимой особенностью СПК являет-
ся его зависимость от различных факторов. По мне-
нию исследователей, на формирование благоприятного 
или неблагоприятного социально-психологического 
климата в коллективе способны оказывать макрофакто-
ры и микросреда. К первым относятся:

 – общественно-политическая ситуация в стране, 
регионе, сфере деятельности коллектива, что прояв-
ляется доверием к руководству коллективом отрасли, 
ясностью и перспективностью реализуемых государ-
ством программ развития данной сферы деятельности 
и страны в целом;

 – экономической ситуацией – соотношением тех-
нического и социального развития в данной сфере 
деятельности, внедрением передовых технологий 
для совершенствования способов профессиональной 
деятельности, повышения ее эффективности и эконо-
мической значимости для страны;

 – уровень благосостояния сотрудников и населения 
в целом – это баланс между потребительской способ-
ностью граждан и сотрудников в частности, уровнем 
инфляции национальной валюты, уровнем цен, за-
работной платой в определенной сфере деятельности 
и в стране в целом;

 – организация жизнедеятельности населения 
и профессиональной деятельности сотрудников опре-
деленной сферы, что включает систему социального 
и медицинского обеспечения (страхования), бытового 
обслуживания коллектива, членов их семей, реализации 
в полном объеме заявленных государством гарантий;

 – социально-демографические факторы – наличие 
дефицита кадров в стране, отрасли деятельности и спо-
собы привлечения трудовых ресурсов в ближайшей 
перспективе;

 – региональные факторы – отражающие экономи-
ческие, технические показатели развития региона, его 
дотационность или самообеспеченность;

 – этнические факторы – отражающие этническую, 
религиозную, культурную однородность региона, а так-
же наличие или отсутствие этнических, межконфессио-
нальных конфликтов.

Каждый из указанных факторов, не только взаимос-
вязан с другими критериями макросреды, но и в ряде 
случаев, представляет собой сложную исследователь-
скую задачу, как по методикам диагностики и анализа, 
так и разработки коррекционных мероприятий, реа-
лизуемых в сфере деятельности, регионе или в стране 
в целом [6, с. 37–39].

Помимо рассмотренных макрофакторов, на СПК 
коллектива оказывает влияние материальное (физиче-
ское), духовное и цифровое (кибернетическое) окруже-
ние и атмосфера в подразделении и отрасли деятель-
ности в целом. К таковым принято относить комплекс 
управленческих, технических, санитарно-гигиениче-
ских и других компонентов, реализуемых в конкретном 
подразделении, конкретным руководителем, а также 
субъективные (социально-психологические) факторы, 
формирующие формальную и неформальную структу-
ру подразделения, включающими позитивность или не-
гативность, изменчивость официальных связей сотруд-
ников и руководителя, членов коллектива между собой, 
официальные роли и статус членов группы, а также 
стиля руководства, психологические особенности (кон-
фликтность) членов коллектива, совместимость, спло-
ченность, наличие прецедентов для споров, конфликтов 
или конструктивная дискуссия по всем проблемным 
вопросам. Таким образом, целостность, однородность, 
сплоченность коллектива или его фрагментарность 
и разрозненность определяет СПК, наряду с макро-
факторами и выражается степени удовлетворенности 
каждого члена коллектива условиями и результатами 
своей деятельности. Данное субъективное восприятие 
своей роли обуславливается спецификой и сложностью 
реализуемой деятельности, по сравнению в коллегами 
и другими сферами деятельности, размером денежного 
содержания и его соотношение к показателям заработ-
ной платы в регионе и стране в целом, престижность 
(востребовательность) профессиональной деятель-
ности, перспективы профессионального (карьерного) 
роста, специфические особенности деятельности – гра-
фик работы, условия труда, возможности для отдыха 
и досуга, отношение в коллективе и т. д. Таким обра-
зом, анализ СПК предполагает постоянный мониторинг 
общественного мнения членов коллектива по вопросам 
регламентации служебной деятельности, напряженно-
сти и объема работы, стиля управления и взаимоотно-
шений с коллегами. Анализ и рекомендации по коррек-
тировке СПК, в случае таковой необходимости, должны 
осуществляется посредством изучения макро- и микро-
факторов, влияющих на формирование социально-пси-
хологического климата в коллективе сотрудников ОВД. 
К таковым авторы относят общественно-политичесую 
ситуацию в отрасли (сфере деятельности) и обществе 
в целом, экономическую ситуацию в стране, уровень 
жизни (благосостояния) населения и конкретной ка-
тегории сотрудников, реализуемые меры социальных 
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гарантий, социально-демографические, региональные, 
этнические факторы, а также объективные и субъек-
тивные факторы микросреды, влияющие на состояние 
удовлетворенности отношений в коллективе, процес-
сом и результатами своей работы и рядом других по-
казателей [6, с. 42–45].

Многообразие концептуальных подходов изуче-
ния социально-психологического климата, а также их 
многофакторность, определяющая показатели СПК, 
существенно затрудняют задачу по своевременному 
и эффективному контролю данного социально-пси-
хологического явления. На сегодняшний день основ-
ным критерием благоприятного или неблагоприятного 
СПК группы является наличие следующих показателей 
у большинства членов коллектива: 

 – доверие и межличностные симпатии к коллегам 
по работе; 

 – радость, открытость общения в коллективе; 
 – чувство безопасности и комфорта; 
 – взаимная поддержка, уверенность значимости 

личностного вклада в общее дело; 
 – отсутствие страха наказания за неумышленно со-

вершенные ошибки;
 – потенциал интеллектуального и профессиональ-

ного роста членов коллектива; 
 – теплота и внимание во взаимоотношениях с руко-

водством и коллегами;
 – оптимизм и сотрудничество во взаимоотношени-

ях с коллегами;
 – уважительное отношение ко всем членам коллек-

тива, оказание профессиональной помощи, в первую 
очередь – новичкам;

 – энергичность, активность членов коллектива в ре-
шении совместных дел;

 – доброжелательная и конструктивная критика, 
на фоне одобрения и поддержки в случае ее необходи-
мости;

 – принципиальность, честность, трудолюбие и бес-
корыстность большинства членов коллектива;

 – гордость за свой коллектив, его достижения и не-
удачи переживаются членами группы, как собственные, 
и ряд других [6, с. 53–57].

Конечно же, перечисленные проявления (критерии) 
являются, с одной стороны, эталонными, а с другой сто-
роны – не всегда учитывают современную специфику 
деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов, не отражают существенных изменений, происхо-
дящих в современном обществе, что не способствует 
формированию коллективизма и благоприятному соци-
ально-психологическому климату в коллективе. Также 
исследователи практически не рассматривают в каче-
стве фактора, влияющего на СПК, такого показателя, 
как самооценка личности сотрудника ОВД. Вместе 
с тем изучение самооценки, методов ее диагностики 
и коррекции является такой же актуальной задачей ис-
следования, как и социально-психологический климат 
коллектива [1, с. 176–178]. 

Это обусловлено тем, что самооценка каждого чле-
на группы несомненно связана с социально-психоло-

гическими процессами, происходящими в коллективе, 
со стандартами и стереотипами поведения, предусмо-
тренными спецификой профессиональной деятель-
ности и изменениями, происходящими в обществе 
в целом. В научной литературе выделяют такие виды 
(уровни) самооценки, как: общая и частная, адекватная 
и неадекватная, стабильная и изменчивая, эксплицит-
ная и имплицитная, независимая и зависимая, опти-
мальная и нет. Под общей (глобальной) самооценкой 
принято понимать позитивное или негативное отноше-
ний личности к себе в целом, частная же самооценка 
представляет собой оценочные суждения относительно 
определенных качеств личности в конкретной сфере 
жизнедеятельности. Формирование глобальной и част-
ной самооценок взаимосвязаны и обусловлены иерар-
хией личностных ценностей, значимых сфер деятельно-
сти, которые в свою очередь и определяю сферы жизни 
наиболее значимые для формирования самооценки. 
Данные сферы, по мнению исследователей, могут при-
обретать или терять свою значимость (актуальность) 
в процессе развития личности, смены его приоритетов 
или его окружения, трудных жизненных обстоятельств, 
трансформирующих всю систему ценностей человека, 
изменения в состоянии здоровья и т. д. Эксплицитная 
самооценка проявляется как открытая, рациональная, 
контролируемая (преднамеренная), аргументирован-
ная, является социально желательной и одобряемой. 
Ее противоположностью выступает имплицитная са-
мооценка – скрытая (неосознаваемая), ассоциативная, 
автоматическая, быстро возникающая и медленно ме-
няющееся. Именно имплицитная самооценка содержит, 
по мнению исследователей, негативные представления 
человека о самом себе [3, с. 233–235]. 

Указанные виды, по мнению исследователей, обу-
словлены двойственной природой самооценки, вклю-
чающей процессуально-динамический (возникнове-
ние, развитие, динамические изменения самооценки) 
и структурно-итоговый (самооценка как психическое 
состояние личности) аспекты. В структурном плане 
самооценка рассматривается рядом ученых как функ-
циональная система двух взаимодополняющих компо-
нентов – когнитивного и эмоционального. С. Куперс-
мит соответственно выделял в самооценке оценочный 
(когнитивный) и аффективный (эмоциональный) ком-
поненты, подчеркивая важность оценочного компо-
нента, зависящего, в свою очередь, от таких базовых 
критериев, как власть, значимость, добродетель, ком-
петентность. С. Эпстейна дополнила предложенные 
С. Куперсмитом характеристики самооценки противо-
положными критериями: власть – бессилие, значи-
мость – отверженность, добродетель – стыд (вина), 
достижения – потери. У. Джеймс считал необходимым 
изучать самооценку в контексте личностных ценно-
стей и значимых сфер, на основе которых, по мнению 
автора, и формируются самооценочные суждения. 
К. Мрук указывал, что рассмотрение самооценки не-
возможно без анализа мотивации и поведения инди-
вида и предложил двухфакторную модель самооценки, 
включающей компетентность и чувство собственного 
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достоинства. На основе данной модели К. Мрук вы-
делял истинную и аутентичную самооценку, а также 
защитную и псевдосамооценку. По мнению автора, 
защитная самооценка имеет место, если один из двух 
компонентов не выражен (дифицитарен) или полно-
стью отсутствует, что может проявляться следующи-
ми двумя типами защитной самооценки. Для первого 
типа характерен высокий уровень чувства собственно-
го достоинства, при низком уровне компетентности, 
выражается удовлетворенностью собой, своими до-
стижениями при отсутствие таковых в действитель-
ности. Для второго типа характерна высокая компе-
тентность при низкой самооценке своих достижений 
и перспектив. Соответственно, высокая самооценка, 
по мнению К. Мрука, обусловлена высокими показа-
телями компетентности и самооценки, что позволяет 
успешно разрешать возникающие проблемы, преодо-
левать жизненные трудности, чувствовать себя уверен-
но, быть открытым миру, готовым идти на риск. Таким 
образом, можно констатировать, что на сегодняшний 
день нет общих критериев самооценки, они различны 
у представителей разных народов, этнических, куль-
турных, возрастных и других социальных групп, муж-
чин и женщин. Самооценка – это критерии оценки че-
ловеком своих качеств, возможностей, способностей, 
особенностей усвоения той или иной деятельности 
в процессе жизни, принятия и выполнения (невыпол-
нения) социальных ролей, это место человека, занима-
емое им в системе общественных отношений (статус 
личности) [4, с. 24–28]. 

Высокая самооценка, по мнению исследователей, 
характеризуется высокими показателями самоценно-
сти личности и компетентности. Именно сочетание 
данных двух показателей обуславливает высокую са-
мооценку личности, которая позволяет быть успеш-
ным, преодолевать профессиональные и жизненные 
трудности, эффективно (на должном уровне) решать 
жизненные и профессиональные задачи, чувство-
вать (опираться) на уверенность в своих возмож-
ностях (силах), обладать достаточной степенью го-
товности к риску, не бояться возможных неудач, 
неприятия или отвержения со стороны окружающих, 
быть потенциально открытым окружающему миру, 
знаниям, навыкам, контактам. Исследователи счита-
ют, что у большинства людей средний (адекватный) 
уровень самооценки как результат искусственной по-
ляризации людей на лиц с заниженной и завышенной 
самооценкой, что, несомненно, требует своего дока-
зательства посредством соответствующих исследо-
ваний. Лицам же с низкой самооценкой, по мнению 
исследователей, будут характерны такие особенно-
сти, как отсутствие склонности к риску, даже если 
он оправдан, несмотря на достаточность соответству-
ющих желаний. Лица с низкой самооценкой, как пра-
вило, выбирают стратегию избегания, боясь неудачи. 
Они не верят в себя, даже если окружающие пытаются 
их в этом убедить, не склонны лидировать, отстаивать 
свое мнение, бросать начатое, но не завершенное дело, 
если оно сопряжено с трудностями и временной неуда-

чей, склонностью к зависимости от мнения значимых 
или доминантных окружающих и т. д. [7, с. 111–114].  

Итак, общественная природа личности человека, 
его включенности в сложную, динамичную систему 
социальных отношений сопряжена с освоением со-
циальных ролей и функций. Все это обуславливает 
необходимость исследования и анализа взаимосвязи 
таких личностных образований, которые реализуются 
в процессе жизнедеятельности и определят его резуль-
тативность (эффективность). При этом важно учиты-
вать, что на сегодняшний день не существует универ-
сальных методик диагностики самооценки личности, 
что отчасти обусловлено большим количеством фак-
торов ее определяющих и как следствие необходимо-
стью исследования данных факторов, влияющих на со-
ответствующие уровни и виды самооценки личности  
[5, с. 66–70]. 

Все выше сказанное и определило цель нашего 
исследования, а именно изучение наличия или отсут-
ствия взаимосвязи показателя СПК сотрудников орга-
нов внутренних дел с параметрами самооценки членов 
коллектива.

Эмпирической базой исследования являлись три 
подразделения (коллектива) сотрудников ОВД Управле-
ния МВД России по г. Уфе в количестве 60 человек. В ка-
честве методик исследования использовалась стандарт-
ная методика оценки СПК в ОВД и тест уверенности 
в себе (В. Г. Ромек) как основной компонент – методики 
диагностики самооценки личности Дембо-Рубинштейн 
(модификация А. М. Прихожан) [8]. 

Результаты исследования социально-психологиче-
ского климата трех изучаемых коллективов представле-
ны на диаграмме 1.
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 Диаграмма 1. Показатели социально-психологического 

климата в трех исследуемых коллективах сотрудников ОВД
По результатам проведенного исследования, во всех 

трех коллективах ОВД (изолятора временного содержа-
ния – ИВС; отдела наркоконтроля – ОНК и отделения 
комендантской роты – ОКР) социально-психологиче-
ский климат благоприятный и выражается в следующих 
показателях: в ИВС- 84,01; в ОНК – 86,1; в ОКР – 90,85. 

Результаты исследования показателей самооцен-
ки членов трех изучаемых коллективов представлены 
на диаграмме 2.
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 Диаграмма 2. Показатели шкал самооценки в трех 

исследуемых коллективах сотрудников ОВД
Анализ результатов теста уверенности в себе вы-

явил высокие значения у испытуемых во всех трех ис-
следуемых коллективах по шкале уверенность в себе, 
что предполагает способность принимать решения 
в сложных ситуациях, контролировать свои действия 
и их результаты. Высокие значения выявлены в двух 
из трех исследуемых коллективах по скале социаль-
ная смелость, что отражает влияние эмоциональных 
компонентов при выборе определенного (стандартно-
го), а не альтернативного (нестандартного) поведения. 
Средние значения выявлены у испытуемых трех иссле-
дуемых коллективах ОВД по шкале инициативы в со-
циальных контактах, что отражает тенденцию не ис-
кать нестандартных способов решения в проблемных 
ситуациях, а также тенденцию к пассивности в со-
циальном взаимодействии. Выявленные показатели 
самооценки испытуемых в коллективах сотрудников 
ОВД, по нашему мнению, могут отражать специфику 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 
формирующей определенные профессиональные сте-
реотипы взаимодействия, воспринимаемые как наибо-
лее эффективную модель поведения. 

Корреляционный анализ не выявил значимых по-
казателей, указывающих на взаимосвязь социально-
психологического климата в исследуемых коллективах 
ОВД и трех шкал уверенности в себе как компонента 
самооценки личности. Таким образом, можно конста-
тировать, что выдвинутая нами гипотеза о взаимос-
вязи СПК в коллективе ОВД и уверенности в себе, 
как компонента самооценки личности, не нашла сво-
его подтверждения.

Поводя итог выше сказанному, можно сделать сле-
дующие выводы:

 – условия современного информационного обще-
ства обуславливают важность благоприятного со-
циально-психологического климата в коллективах 
органов внутренних дел как условия эффективной 
деятельности отделов и служб правоохранительных 
органов;

 – существующий большой спектр теорий иссле-
дования социально-психологического климата в кол-

лективах создает, с одной стороны, большой диапазон 
при планировании и изучении данного социально-пси-
хологического феномена, а с другой стороны, предпо-
лагает дополнительную разработку и внедрение со-
временных методик объективной оценки, коррекции 
СПК в подразделениях ОВД;

 – самооценка личности представляет собой 
целостное, интегративное психическое состояние, 
включающее Я-концепцию личности, состоящей 
из реализуемых на определенной (данном или пред-
шествующем) этапе жизнедеятельности ролевой ре-
пертуар личности с соответствующими результатами 
деятельности и итогами взаимоотношений;

 – выявленные показатели благоприятного соци-
ально-психологического климата в трех исследуемых 
подразделениях ОВД могут свидетельствовать об эф-
фективном психологическом обеспечении деятельно-
сти сотрудников, но могут отражать и недостаточную 
диагностическую эффективность применяемой мето-
дики для оценки СПК коллектива и отсутствия кри-
териев проверки достоверности исследуемых показа-
телей;

 – выявленные значения самооценки личности ис-
пытуемых в трех исследуемых подразделениях ОВД 
косвенно могут свидетельствовать об эффективном 
психологическом обеспечении деятельности сотруд-
ников, что не исключает необходимости разработки 
и внедрения современных психодиагностических ме-
тодик для объективной оценки данного психологиче-
ского показателя;

 – результаты нашего исследования не выявили 
взаимосвязи самооценки личности сотрудников ОВД 
и показателей социально-психологического климата, 
что может косвенно указывать на наличие не прямой 
связи изучаемых показателей или характер их взаим-
ного влияния. 
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Изложены истоки формирования и развития теории судебной эксперти-
зы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентификации 
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.
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Информационно-психологическое воздействие как предиктор 
выбора участия в экстремальном добровольчестве

Владислав Евгеньевич Петров
Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация. Представлены результаты исследования информационно-психологического воздействия на лич-
ность как предиктора выбора участия человека в экстремальном добровольчестве. На основе анкетирования и пси-
хологического тестирования (опросник оценки выбора соучастия в экстремальном добровольчестве и методика диа-
гностики информационной стресс-толерантности В. Е. Петрова), применения верифицированных методов обработки 
данных (описательная статистика, корреляционный анализ, оценка достоверности различий) на выборке 96 человек, 
принимающих различное участие в специальной военной операции, установлено, что современное информацион-
ное пространство в достаточно полном объеме представляет гражданам сведения в области экстремального добро-
вольчества. Выбор участия в деятельности отводится личности, во многом базируясь на идейности, целостности 
мировоззрения, мотивации, критичности мышления. При этом сензитивность к информационно-психологическому 
стрессу и ограниченность стресс-регуляция поведения в сочетании с напряженностью конфликта ценностей в стрес-
совых ситуациях препятствуют личностному выбору участия в экстремальном добровольчестве. Овладение приема-
ми и навыками самоконтроля, самоорганизованности, стресс-регуляции при работе с информацией является одним 
из значимых для человека ресурсов, опора на который может предопределить выбор участия в добровольчестве. 
Материал направлен на совершенствование психологической поддержки деятельности экстремальных добровольцев 
и представителей силовых ведомств.

Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, стресс-регуляция, экстремальное доброволь-
чество, экстремальность, личностный выбор, ценности
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Original article

Information and psychological influence as a predictor of choice 
of participation in extreme volunteering

Vladislav E. Petrov 
Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia

Abstract. The results of a study of information and psychological impact on personality as a predictor of a person's choice 
of participation in extreme volunteerism are presented. Based on questionnaires and psychological testing (questionnaire 
for assessing the choice of participation in extreme volunteerism and the methodology for diagnosing information stress 
tolerance V.E. Petrov), the use of verified data processing methods (descriptive statistics, correlation analysis, assessment of 
the reliability of differences) on a sample of 96 people taking various part in a special military operation, it was found that 
the modern information space provides citizens with information in the field of extreme volunteerism in a fairly complete 
volume. The choice of participation in the activity is given to the individual, largely based on ideality, integrity of worldview, 
motivation, and critical thinking. At the same time, sensitivity to information and psychological stress and limited stress 
regulation of behavior, combined with the intensity of the conflict of values in stressful situations, prevent personal choice 
of participation in extreme volunteerism. Mastering the techniques and skills of self-control, self-organization, and stress 
regulation when working with information is one of the most important resources for a person, relying on which can determine 
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the choice of volunteering. The material is aimed at improving psychological support for the activities of extreme volunteers 
and representatives of law enforcement agencies.
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Обеспечение национальной безопасности 
и целостности России в определенной степени связано 
с проблематикой экстремального добровольчества. Во-
влеченность граждан в решение проблем общества и го-
сударства находит поддержку как на уровне Президента 
и Правительства Российской Федерации, Федерального 
собрания Российской Федерации, Общественной Пала-
ты Российской Федерации, руководителей федеральных 
и региональных руководителей государственной власти 
и управления, так и в Федеральных законах Российской 
Федерации от 7 октября 2022 г. № 394 ФЗ и от 14 июля 
2022 г. № 340 ФЗ, которые дополнили потенциальные 
цели благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, указанные в Федеральном законе 
Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», сделав акцент на соучастии в экстре-
мальной деятельности. Потребности в содействии вы-
полнения задач, возложенных на Вооруженные Силы, 
инициировали уточнение Федерального закона Россий-
ской Федерации от 31 мая 1996 г. № 61 ФЗ «Об оборо-
не» путем введения понятия «добровольческие форми-
рования» (Федеральный закон Российской Федерации 
от 4 ноября 2022 г. № 419 ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»), а также порядка пребывания в них граждан 
(приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 15 февраля 2023 г. № 67 «Об определении порядка 
поступления граждан Российской Федерации в добро-
вольческие формирования…»). Поскольку ключевым 
элементом проблематики экстремального доброволь-
чества выступает личность, то юридическая психоло-
гия и психология безопасности стремится внести свой 
вклад в решение заявленной проблемы.

Ряд психолого-педагогических и социологиче-
ских исследований в области психологии волонтерства 
(Е. С. Азарова, Е. В. Акимова, О. А. Башева, Н. С. Во-
ронина, А. А. Гречаная, А. М. Евлегина, Я. В. Латюшин, 
О. А. Любимова, В. В. Овсий, М. В. Певная Н. А. По-
тапова, Е. А. Серова, А. М. Торотоева, А. А. Шагу-
рова, М. С. Яницкий, E. G. Clary, M. A. Finkelstein, 
M. Snyder, K. Starbird и др.) в сочетании с проработ-
кой проблематики экстремальной деятельности при-
менительно к представителям силовых ведомств 
(А. И. Адаев, В. В. Барабанщикова, А. Г. Караяни, 
Ю. Г. Касперович, Л. А. Китаев-Смык, Л. Н. Костина, 
И. О. Котенев, В. М. Крук, И. Б. Лебедев, М. Ш. Маго-
мед-Эминов, М. И. Марьин, В. Ю. Рыбников, Н. Н. Сил-
кин, В. Н. Смирнов, А. М. Столяренко, И. В. Сыро-
мятников, Э. П. Утлик, А. Ю. Федотов, В. Л. Цветков, 
Ю. С. Шойгу и др.), информационно-психологического 

воздействия на личность (Е. Г. Баранов, В. А. Бодров, 
А. Г. Караяни, А. В. Карпов, Р. Лазарус, И. Б. Лебедев, 
И. Г. Малкина-Пых, С. В. Матюшенко, Г. Селье и др.) 
позволяют ориентироваться в феноменологии поведе-
ния участников добровольчества. Однако до настояще-
го времени информационно-психологическое воздей-
ствие как предиктор выбора участия в экстремальном 
добровольчестве не выступало предметом самостоя-
тельного научного исследования (А. М. Торотоева [10], 
В. А. Шаповал, В. Ю. Курдюкова [13], E. G. Clary [15], 
K. Starbird, L. Palen [16] и др.). Именно противоречие 
между запросами государства на развитие института 
экстремального добровольчества и ограниченностью 
подходов к психологической поддержке участников 
специальной военной операции (СВО) на разных эта-
пах экстремально-соучаствующей деятельности по-
служили основанием для проведения нами в 2023–2024 
годах соответствующего комплексного исследования.

Цель исследования: изучить влияние инфор-
мационно-психологического воздействия (ИПВ) 
на личность как предиктора выбора участия человека 
в экстремальном добровольчестве (ЭД). Применялись 
следующие методы: психологическое тестирование 
(опросник оценки выбора соучастия в экстремальном 
добровольчестве и методика диагностики информаци-
онной стресс-толерантности В. Е. Петрова [7]) и анкети-
рование (оценивалась выраженность информационно-
психологического воздействия по 9 балльной шкале). 
Выборка 96 человек (возраст – 34,1 ± 8,2 года) пред-
ставлена: военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, изъявившими подобное желание 
добровольно (11 чел.); лицами, проходящими службу 
в добровольческих формированиях, созданных в уста-
новленном порядке Минобороны России (26 чел.); ли-
цами, систематически выполняющими добровольче-
ские функции по обеспечению специальной военной 
операции (19 чел.); лицами, априори не готовыми к уча-
стию в экстремальном добровольчестве (40 чел.). Все 
респонденты были условно отнесены к группе 1 (лица, 
вовлеченные в ЭД, 56 чел.) или группе 2 (лица, избега-
ющие ЭД, 40 чел.). Для обработки данных использова-
лись такие методы обработки данных, как описательная 
статистика, корреляционный анализ по непараметриче-
скому критерию Ч. Спирмена, оценка достоверности 
различий по U-критерию Манна-Уитни.

По результатам анализа данных анкетного опроса 
установлено, что в настоящее время в информацион-
ном поле России имеется достаточно полное пред-
ставление о проводимой специальной военной опера-
ции и участии в ней граждан (таблица 1). Все шесть 
оцененных направлений ИПВ имеют по 9-балльной 
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шкале высокие (ближе к максимальным) значения. 
Участники опроса хорошо информированы как в це-
лом о событиях, происходящих в зоне СВО и харак-
тере деятельности, так и мерах государственной под-
держки участников. Несмотря на высокие значения, 
среди всех оценочных позиций несколько сниженные 
показатели были получены в части информирования 
о пребывании в зоне СВО и факторах экстремально-
сти. Принципиально важно отметить то, что объек-
тивно существующее информационное пространство 
не оказывает существенного влияния на личностный 
выбор соучастия в экстремальном добровольчестве. 
Вывод подтверждается тем, что в группах лиц, во-
влеченных в ЭД и избегающих таковую, нет различий 
в воспринимаемом ИПВ.

Таблица 1 
Результаты исследования влияния 

отдельных направлений информационно-
психологического воздействия 

на граждан
Направление ИПВ /

средний балл ± стандартное 
отклонение

Группа 1 Группа 2

Информирование о происходящих 
событиях в зоне СВО 8,89±1,12 8,70±1,25

Информирование о целях, задачах  
и перспективах СВО 7,50±2,38 7,44±1,96

Информирование о факторах экс-
тремальности в зоне СВО 7,07±2,49 6,99±2,21

Информирование о характере дея-
тельности в зоне СВО 8,20±1,57 8,11±2,34

Информирование об особенностях 
пребывания в зоне СВО 7,25±2,74 7,04±2,60

Информирование о мерах государ-
ственной поддержки участников 8,81±1,13 8,82± 1,23

Для оценки значимости личностного факто-
ра в принятии решения о выборе участия в экстре-
мальном добровольчестве под влиянием ИПВ нами 
было проведено сравнение групповых данных 
по показателями информационно-психологической 
стресс-толерантности (таблица 2). Статистически 
значимые различия установлены по шкалам: «На-
пряженность конфликта ценностей при стрессе» 
(р < 0,01), «Стресс-регуляция поведения» (р < 0,05) 
и «Сензитивность к информационному стрессу» 
(р < 0,05). Интерпретируя полученные результаты, 
можно предположить, что личностный выбор соуча-
стия в ЭД – это ценностно-смысловое решение на ос-
нове располагаемой информации, которое приобрета-

ет для индивида новую экзистенциально-бытийную 
реальность. Данный парциальный вывод совпадает 
с результатами научного исследования, проведенного 
М. Ш. Магомед-Эминовым [6], В. В. Барабанщиковой 
и С. А. Ивановой [1], Ю. А. Шарановым, А. С. Душ- 
киным [14].

Таблица 2 
Сравнение показателей устойчивости 

к информационно-психологическому воздействию
Показатель /

средний балл ± 
стандартное от-

клонение

Группа 1 Группа 1 U-критерий

Информационная 
активность 25,77±4,92 25,30±5,16 1021

Информационный 
скептицизм 13,26±4,23 14,01±4,58 941

Информационная 
неразборчивость 13,11±4,37 14,94±3,35 904

Сензитивность к 
информационному 
стрессу

19,84±4,50 22,67±4,11 820*

Генерализация 
стрессогенной ин-
формации

15,38±4,20 16,29±3,89 945

Стресс-регуляция 
поведения 26,12±4,61 22,59±5,17 835*

Напряженность 
конфликта ценно-
стей при стрессе

11,03±4,16 18,72±4,65 613**

Условные обозначения: * – уровень значимости р < 0,05, ** – 
уровень значимости р<0,01.

Респонденты, избегающие ЭД, предстают как лич-
ности, высоко сензитивные к информационно-психоло-
гическому стрессу, отличающиеся впечатлительностью, 
восприимчивостью сведений «через себя», сильными 
эмоциональными переживаниями, с которыми им слож-
но справиться. Подобная сензитивность в совокупно-
сти с недостаточной стресс-регуляцией поведения вы-
зывает дополнительную напряженность характеристик 
ценностно-смысловой сферы личности, что, в конечном 
счете, сказывается на выборе участия в экстремальном 
добровольчестве.

Для подтверждения влияния информационно-
психологического воздействия на личностный выбор 
участия в экстремальном добровольчестве проведен 
корреляционный анализ (n = 96) между показателями 
опросника оценки выбора соучастия в экстремальном 
добровольчестве и методики оценки информационной 
стресс-толерантности (таблица 3).

Таблица 3
 Сведения о зависимости показателей в системе «Информационно-психологическая стресс-толерантность – 

Выбор соучастия в добровольчестве»
Показатель / коэффициент корреляции 1 2 3 4 5 6 7

Просоциальные ценностные ориентации
Идейность (государственность) -0,75**

Целостность мировоззрения -0,52**

Добровольческая смыслоориентированность
Мотивация к экстремальному добровольчеству -0,44**

Интерес к добровольчеству 0,32*
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Склонность к экстремальной деятельности
Самоотверженность
Критичность мышления -0,67** -0,49**

Экстремальная перцептивная конгруэнтность -0,38*

Эмоциональная стеничность
Самоконтроль (волевая регуляция) 0,61**

Активность в экстремальных условиях
Экстремальная жизнеспособность
Самоорганизованность 0,35*

Надежность

Примечание: приведены только статистически значимые данные.
Условные обозначения: * – уровень значимости р<0,05, ** – уровень значимости р<0,01. «1» – информационная активность; 
«2» – информационный скептицизм; «3» – информационная неразборчивость; «4» – сензитивность к информационному стрессу; 
«5» – генерализация стрессогенной информации; «6» – стресс-регуляция поведения; «7» – напряженность конфликта ценностей 
при стрессе.

Установлено, что некоторые показатели инфор-
мационно-психологической стресс-толерантности 
коррелируют с восьмью индикаторами шестнадца-
тифакторной модели личностного выбора соучастия 
в экстремальном добровольчестве. Так, «Напряжен-
ность конфликта ценностей при стрессе» демонстриру-
ет обратную статистически значимую корреляционную 
связь (р < 0,01) с «Идейностью (государственностью)» 
(Rs = -0,75), «Целостностью мировоззрения» (Rs = -0,52) 
и «Мотивацией к экстремальному добровольчеству» 
(Rs = -0,44). Подтверждается, что противоречия цен-
ностно-смысловых характеристик и внутриличностный 
конфликт, существующий в связи с информационным 
полем на тему СВО, снижают вероятность выбора уча-
стия в экстремальном добровольчестве. Значимость мо-
тивационно-ценностной компоненты личности для экс-
тремальной деятельности согласуется со сведениями, 
приводимыми в работах Л. Н. Костиной, И. О. Котене-
ва, Ю. В. Дворниченковой [2], В. М. Крука, А. Ю. Федо-
това, М. С. Васильевой [3], В. Л. Кубышко, В. М. Крука, 
И. В. Гайдамашко и др. [4]. Нивелирование указанной 
проблематики требует емкой, системной, кропотли-
вой и длительной работы, в первую очередь, на уров-
не государственных и общественных организаций. 
Определенную роль могут сыграть меры психологиче-
ской поддержки, например, в форме консультативных 
или тренинговых мероприятий.

Интерес к добровольчеству положительно кор-
релирует с информационной активностью личности 
(Rs = 0,32; р < 0,05), что обусловливает необходимость 
создания дополнительных (специальных) информаци-
онных ресурсов для ранней профориентационной рабо-
ты с молодежью.

Сензитивность к информационному стрессу проя-
вила обратную взаимосвязь с характеристиками когни-
тивной сферы – «Критичностью мышления» (Rs = -0,49; 
р < 0,01) и «Экстремальной перцептивной конгруэнт-
ностью» (Rs = -0,38; р < 0,05). Показатели «Информа-
ционная неразборчивость» и «Критичность мышле-
ния» также имеют статистически значимую обратную 
корреляцию (Rs = -0,67; р < 0,01). Действительно, в экс-
тремальных ситуациях у лиц, подверженных инфор-
мационно-психологическому стрессу, не способных 

совладать с большим объемом информации, зачастую 
нарушается пространственно-временная структура де-
ятельности, что согласуется с выводами С. В. Цыганко-
ва, Ю. М. Караяни, А. Г. Караяни [14], А. М. Столяренко, 
Н. В. Сердюк, В. В. Вахниной и др. [9], Ю. В. Чуманова 
[11]. Проблемы в восприятии и обработке личностно 
значимой информации дестабилизируют поведение ин-
дивида в экстремальной ситуации, что также негативно 
может сказываться на его мотивации к добровольческой 
деятельности.

Ожидаемо, стресс-регуляция поведения пока-
зала прямую корреляционную связь с «самоконтро-
лем» (Rs = 0,61; р < 0,01) и «самоорганизованностью» 
(Rs = 0,35; р < 0,05). Можно предположить, что овладе-
ние навыками управления психическими состояниями 
в стрессовых ситуациях будет являться одним из зна-
чимых для человека ресурсов, в том числе который 
предопределит его выбор участия в СВО. Правомер-
ность подобного заключения соответствует сведениям 
об особенностях регуляции поведения представителей 
силовых ведомств, указанным И. Б. Лебедевым [5] 
и В. П. Серкиным [8].

По результатам проведенного научного исследова-
ния можно сделать следующие выводы.

1. Современное информационное пространство 
в достаточно полном объеме представляет гражданам 
сведения о проводимой специальной военной опера-
ции. В подобной ситуации выбор участия в экстре-
мальном добровольчестве «ложится на плечи» самой 
личности. Разноплановая информация проходит сквозь 
призму личности человека, оценивается с позиции, 
в первую очередь, характеристик ценностно-смысло-
вой сферы, интегрируется в реальность и перспективы 
бытия индивида.

2. В условиях интенсивного информационно-пси-
хологического воздействия сензитивность к информа-
ционно-психологическому стрессу и ограниченность 
стресс-регуляция поведения в сочетании с напряжен-
ностью конфликта ценностей в стрессовых ситуациях 
препятствуют личностному выбору участия в экстре-
мальном добровольчестве. Неумение индивида справ-
ляться с информационно-психологическим воздействи-
ем влияет на такие компоненты личностного выбора, 
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как «Идейность», «Целостность мировоззрения», «Мо-
тивация к экстремальному добровольчеству», «Кри-
тичность мышления», «Экстремальная перцептивная 
конгруэнтность». В противовес этому овладение при-
емами и навыками самоконтроля, самоорганизованно-
сти, стресс-регуляции при работе с информацией будет 
являться одним из значимых для человека ресурсов, 
опора на который может предопределить его выбор уча-
стия в экстремальном добровольчестве.

3. Экстремальное добровольчество в России нуж-
дается в психологической поддержке, разработке 
современных психотехнологий, ориентированных 
как на выбор участия в деятельности, так и на под-
готовку лиц, изъявивших желание оказывать помощь 
государству и обществу в сложные для страны пери-
оды времени.
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Аннотация. Деятельность сотрудников органов внутренних дел относится к сложному и ответственному виду 
деятельности, подразумевающей условия, которые отличаются многозадачностью, непредсказуемостью и спе- 
цифичностью этой деятельности. Благодаря имеющимся психологическим конструктам, сотрудник способен дей-
ствовать и реагировать на внезапно возникающие условия определенным, требующим в соответствии от ситуации 
образом.

Ключевые слова: психологический конструкт, толерантность к неопределенности, эмоциональный интеллект, 
принятие решений в условиях неопределенности, сотрудники органов внутренних дел

Для цитирования: Пучкова Ю. С. Психологические конструкты личности сотрудника органов внутренних дел 
в многозначных ситуациях // Психология и педагогика служебной деятельности. 2024. № 4. С. 75–79. https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2024-4-75-79. EDN: PTFDJK.

Original article

Psychological constructs of the personality 
of an internal affairs officer in ambiguous situations

Yuliya S. Puchkova
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
yulya1035@yandex.ru

Abstract. The activities of employees of internal affairs bodies belong to a complex and responsible type of activity, 
implying conditions that are characterized by multitasking, unpredictability and specificity of this activity. Thanks to the 
existing psychological constructs, the employee is able to act and react to suddenly emerging conditions in a certain way that 
is required in accordance with the situation.

Keywords: psychological construct, tolerance for uncertainty, emotional intelligence, decision-making under conditions 
of uncertainty, law enforcement officers

For citation: Puchkova Yu. S. Psychological constructs of the personality of an internal affairs officer in ambiguous 
situations. Psychology and pedagogy of service activity. 2024;(4):75–79. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-
638Х-2024-4-75-79. EDN: PTFDJK.

 © Пучкова Ю. С., 2024

В психологии конструкт представляет собой аб-
страктную и отделимую от других психологических 
явлений сущность, которая не может быть непосред-
ственно наблюдаема, но может быть выведена или ло-
гически выстроена на основе наблюдаемых признаков. 
Конструкт используется как понятие, которое помога-
ет представить эту целостную сущность в психологи-
ческих исследованиях. 

Эти конструкты достаточно динамичны, они за-
висят не только от полученного опыта в течение жиз-

ни человека, но и от индивидуальных особенностей 
личности. Таким образом, через призму психологи-
ческих конструктов происходит принятие решений 
в значимых (и не только) ситуациях, происходит оцен-
ка и появляется реакция на возникающие внешние 
обстоятельства, будь они хорошо знакомы для самого 
человека, или являются новыми, неожиданными и не-
определенными.

Деятельность, осуществляемая сотрудниками 
органов внутренних дел, насыщена нестабильными 
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и быстро сменяющимися событиями, что носит харак-
тер непредсказуемости и стихийности. Грамотность 
действий сотрудника в таких условиях во многом за-
висит от полученного им профессионального опыта, 
следовательно, здесь встает вопрос изучения психо-
логических конструктов в профессиональной служеб-
ной деятельности сотрудника органов внутренних дел 
с целью изучения его поведения, отношения к возни-
кающей ситуации, настроя на предстоящую деятель-
ность и способа решения проблемы.

Возникновение неопределенности возможно 
в различных сферах жизни человека, что охватывает 
широкий диапазон ситуаций, начиная от бытовых ус-
ловий и заканчивая профессиональными областями 
деятельности. Многие современные исследователи 
в данной области, такие как Е. В. Акчурина, И. В. Бо-
рисова, Т. В. Власова и др., находят корреляцию 
между одним из параметров оценки ситуации, воз-
можностью прогнозирования и неопределенностью  
ситуации [1].

В исследовании Т. В. Корниловой толерантность 
рассматривается как интеллектуальное свойство лич-
ности. По мнению автора, когда человек воспринима-
ет и интегрирует новые идеи, а также осознает, что его 
решения и суждения могут быть противоречивыми, 
он становится толерантным к неопределенности. Та-
ким образом, толерантность рассматривается как со-
циально-психологический аспект личности, который 
формируется в результате взаимодействия с окружа-
ющей социальной средой. Т. В. Корнилова отмечает, 
что эта установка имеет три важные и основные со-
ставляющие: аффективная, когнитивная и поведенче-
ская [3, c. 74–86]. Под аффективной подразумевается 
переживание, которое испытывает человек в момент 
возникновения неопределенности внешней среды. 
Когнитивная составляющая содержит уровень осозна-
ния этой неопределенности, а поведенческая – способ 
реагирования на нее. 

Личностные черты человека тесно связаны с его 
эмоциональным интеллектом, поскольку эта составля-
ющая может очень хорошо определить индивидуаль-
ность. Каждый человек обладает собственной реак-
цией на возникающие ситуации, вызывая свой набор 
эмоций и поведенческих реакций [2].

Целью данной работы было выявление взаимосвя-
зи между индивидуально-психологическими особен-
ностями и толерантностью к неопределенности у со-
трудников ОВД. 

Материалы и методы. В исследовании были за-
действованы сотрудники экспертно-криминалистиче-
ского центра (далее ЭКЦ) МВД России в количестве 
11 человек (2 мужчины и 9 женщин) и аттестованные 
психологи отделения морально-психологического 
обеспечения отдела по работе с личным составом (да-
лее ОМПО ОРЛС) УВД по ЮАО МВД России г. Мо-
сквы в количестве 11 человек (1 мужчина 10 девушек). 
Всего в исследовании приняло участие 22 сотрудни-
ка органов внутренних дел (3 мужчин и 19 женщин) 
в возрасте от 23 до 50 лет. Проводилось одномомент-

ное исследование: определялся уровень толерантно-
сти/интолерантности к неопределенности среды, уро-
вень доступности к своему внутреннему миру (опыт, 
переживания), диагностировался индивидуальный 
стиль принятия решения, определялись способности 
осознавать и понимать отношения личности, выража-
емые через эмоции, способности эффективно управ-
лять эмоциональной сферой путем принятия реше-
ний, и способности понимать и контролировать свои 
собственные эмоции, а также эмоции других людей. 
Использовались методики «Опросник толерантности-
интолерантности к неопределенности» С. Баднера 
(Баднер) (в адаптации Т. В. Корниловой и М. А. Чу-
маковой) для диагностики толерантности к неопре-
деленности, шкала «Психологической разумности» 
(Конте) (в адаптации М. А. Новиковой и Т. В. Кор-
ниловой) для измерения степени доступности 
для человека его полученного опыта, Мельбурнский 
опросник принятия решений (Л. Манн, П. Бурнетт) 
(в адаптации Т. В. Корниловой), предназначенный 
для диагностики индивидуального стиля совладания 
со стрессом и принятия решений в условиях неопре-
деленности, Опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» (Д. В. Люсин) для оценки общего уровня 
эмоционального интеллекта, в частности изучался 
внутриличностный и межличностный эмоциональный  
интеллект. 

Статистический расчет полученных данных 
осуществляли с помощью программы Statistics вер-
сия 8. В данном исследовании применялись непара-
метрические методы, поскольку полученные пока-
затели были далеки от нормального распределения. 
В качестве статистических показателей положения 
и изменчивости в группах использовались медиа-
на и квартили (25 % и 75 %). Критический уровень 
значимости (p) принимался равным 0,05. Для оценки 
наличия связи между переменными был использо-
ван коэффициент r-Спирмена, выявление различий 
между группами определяли по критерию Манн-
Уитни для независимых выборок. Для исследования 
наличия взаимозависимости между переменными 
использовался корреляционный анализ полученных  
данных.

Результаты. Анализ результатов по опросникам 
«Толерантности-интолерантности к неопределенно-
сти», «Принятия решений», «ЭмИн» и щкале «Психо-
логической разумности» сотрудников подразделений 
МВД России (ЭКЦ МВД России и ОМПО ОРЛС УВД 
по ЮАО МВД России г. Москвы) выявил статистиче-
ски значимую разницу в показателях Межличностной 
интолерантности, где сотрудники ЭКЦ имеют ниже 
значения, чем сотрудники ОМПО ОРЛС, однако все 
параметры находились в пределах нормы по интерпре-
тации методики. В свою очередь показатели Контро-
ля экспрессии, Межличностного, Внутриличностного 
и Общего эмоционального интеллекта у сотрудников 
ЭКЦ были статистически значимо выше по срав-
нению с показателями сотрудников ОМПО ОРЛС  
(табл. 1). 
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Таблица 1
Сравнение параметров психологических 

конструктов у сотрудников ЭКЦ и ОМПО ОРЛС 
МВД России

В рассматриваемой выборке мужчины демонстри-
руют статистически более высокие показатели в обла-
сти понимания чужих и собственных эмоций, управле-
ния как чужими, так и собственными эмоциями, а также 
в общих показателях эмоционального интеллекта, чем 
представители женского пола. Особенно заметна ста-
тистическая разница в показателях Управления своими 
эмоциями, Внутриличностного и Общего эмоциональ-
ного интеллекта. Однако показатели Интолерантности 
к неопределенности в данном случае выше у женщин, 
чем у мужчин (табл. 2). 

Таблица 2
Сравнение параметров психологических 

конструктов в зависимости от пола

Статистический анализ полученных результатов 
выявил значимую прямую корреляционную зави-
симость между Межличностной интолерантностью 
и показателями Избегания (r = 0,567), Прокрастинации 
(r = 0,504) и Сверхбдительности (r = 0,62).

Была выявлена умеренная прямая корреляционная 
зависимость между Толерантностью к неопределенно-
сти и показателями Прокрастинации (r = 0,312), Сверх-
бдительности (r = 0,333), Межличностного эмоциональ-
ного интеллекта (r = 0,387), Пониманием чужих эмоций 
(r = 0,332), Управлением чужими эмоциями (r = 0,311), 
Открытости новому опыту (r = 0,443); между Интоле-
рантностью к неопределенности и показателями Меж-
личностной интолерантности (r = 0,347), Избеганием 
(r = 0,403); между Межличностной интолерантностью 
и Бдительностью (r = 0,343). Между показателями Ин-
толерантности к неопределенности и Пользы от обсуж-
дения переживаний была обнаружена умеренная обрат-
ная корреляционная зависимость (r = -0,302).

Существует значимая обратная корреляционная за-
висимость между Межличностной интолерантностью 
и Доступностью переживаний (r = -0,517), а также не-
которыми показателями эмоционального интеллек-
та: Внутриличностным эмоциональным интеллектом 
(r = -0,539), Управлением своими эмоциями (r = -0,591) 
и Общим эмоциональным интеллектом (r = -0,563). 
В то же самое время Межличностная интолерантность 
находится в умеренной обратной корреляционной за-
висимости с показателями Понимания своих эмоций 
(r = -0,474), Межличностного эмоционального интеллек-
та (r = -0,42), Управления чужими эмоциями (r = -0,331), 
Пользы от обсуждения переживаний (r = -0,452) и Же-
лания и готовности обсуждать переживания (r = -0,352).

Обсуждение результатов. Необходимо уточнить, 
что полученные результаты в данном исследовании 
не дают 100 % характеристику всей генеральной со-
вокупности. Они подразумевают выявленные законо-
мерности касательно только предоставленной группы 
респондентов и могут отличаться от результатов более 
обширного исследования.

В ходе проведенного исследования наблюдается бо-
лее высокая межличностная интолерантность у психоло-
гов органов внутренних дел, в отличие от сотрудников 
экспертно-криминалистического центра, что подразу-
мевает некий конструкт, которым описывается стрем-
ление психолога к установлению контроля и четкости 
в межличностных взаимодействиях. Это может указы-
вать на специфику деятельности психолога органов вну-
тренних дел, ведь в его обязанности входит детальный 
разбор внутреннего состояния клиента (в нашем случае 
сотрудника органов внутренних дел, который находит-
ся на психологической диагностике у психолога отде-
ления морально-психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом). Однако практически все 
показатели эмоционального интеллекта у сотрудников 
экспертно-криминалистического подразделения имеют 
более высокий уровень развитости в отличие от психоло-
гов ОМПО ОРЛС, тем не менее все полученные результа-
ты, что у психологов, что у сотрудников экспертно-кри-
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миналистического центра, находятся в большей степени 
на среднем, выше среднего и высоком уровне развито-
сти. Следовательно, сотрудники ЭКЦ МВД России легче 
устанавливают межличностные контакты и способны 
более точно и детально идентифицировать свои вну-
тренние состояния и переживания. Если рассматривать 
всех сотрудников в зависимости от пола, мужчины де-
монстрируют более высокий уровень развитости эмоци-
онального интеллекта, чем сотрудники женского пола, 
что также указывает на большую развитость способно-
стей распознавания своих эмоций и эмоций оппонента. 
В отличие от мужчин, женщины сотрудники получили 
более выраженные показатели по шкале Интолерант-
ности к неопределенности. Интолерантность проявляет 
себя в том, что сотрудник строго придерживается своей 
системы взглядов, не принимая во внимание чужое мне-
ние, либо он не готов к этому принятию. Новизна окру-
жающей обстановки или социальной среды может вы-
зывать у опрошенных тревогу, беспокойство, волнение, 
что может препятствовать эффективному выполнению 
возложенных на сотрудника обязанностей. 

В приведенной выборке сотрудников органов вну-
тренних дел наблюдается взаимосвязь между стрем-
лением наладить более четкие и контролируемые 
взаимоотношения с оппонентом и присущим им при-
беганием к таким защитным механизмам как избегание 
и сверхбдительность. Другими словами, в данной груп-
пе людей большинство, будучи не уверены в ясности 
установленного контакта с другим лицом, имеют риск 
прибегнуть к защитному избеганию, сопровождающи-
муся рационализацией сомнительных альтернатив. 

У испытуемых прослеживается устойчивая прямая 
взаимосвязь между толерантностью к неопределен-
ности, открытостью новому опыту и межличностным 
эмоциональным интеллектом, что гармонично соче-
тается между собой. Чем выше толерантность к не-
определенности у сотрудника органов внутренних дел, 
тем более он открыт к приобретению новых знаний 
как в профессиональной, так и в повседневной деятель-
ности, что сопровождается высокой общительностью 
и установлением социальных контактов (конкретно 
имеется в виду способность осознавать, распознавать 
и контролировать эмоции других людей, что помогает 
лучшему установлению социальных связей). 

Выводы.
1. Уровень межличностной интолерантности стати-

стически выше у психологов ОМПО ОРЛС, чем у со-
трудников ЭКЦ МВД России.

2. Сотрудники ЭКЦ МВД России имеют более вы-
сокие показатели эмоционального интеллекта.

3. У сотрудников женского пола выше показатели 
интолерантности к неопределенности.

4. У мужчин сотрудников наблюдаются более высо-
кие показатели эмоционального интеллекта, чем у жен-
щин.
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Специальная военная операция (далее – СВО) се-
годня выступает тем краеугольным мировым полити-
ческим процессом, от разрешения которого зависит 
не просто будущая конфигурация мирового порядка, 
но и само существование нашей страны, а равно и мно-
гих стран мира, повергающихся беспрецедентному 
давлению западных агрессоров. В силу глобального 
масштаба значимости СВО возникает необходимость 
исследования широкого круга вопросов как организа-
ции и оптимизации деятельности органов внутренних 
дел, так и управления в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, которые невозможно игнори-
ровать.

Управленческая культура руководителей подраз-
делений Госавтоинспекции МВД России требует уче-
та психологических факторов несения службы лич-
ным составом, имеющих особую специфику, которая, 
в свою очередь, основывается на современных реалиях 
осуществления профессиональной деятельности в зоне 
проведения СВО.

Применительно к деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – ОВД) по обеспечению законности и правопорядка 
на территориях в непосредственной близости от линии 
боевого соприкосновения СВО используется специаль-
ный термин «особые условия». Фактически речь идет 
о требованиях к сотруднику при прохождении службы 
в особых условиях, закрепленных в статье 35 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 
Примечательно также, что термин «особые условия» 
несения службы применяется как в отношении новых 
регионов России (ДНР, ДНР, Херсонская и Запорожская 
области), так и к ряду территорий Брянской, Курской, 
Белгородской областей, а потенциально может быть 
распространен и на иные территории. 

В современной юридической науке вопрос о со-
держании правового института особых условий [6; 7], 
а равно и методиках подготовки сотрудников ОВД 
к особым условиям [3; 5; 8] активно исследуется. Не 
вдаваясь здесь в глубокую дискуссию относительно 
конкретного содержания и окончательной смысловой 
наполненности понятия «особые условия» примени-
тельно к СВО, ограничимся попыткой определения 
того, что собой представляют «особые условия» с по-
зиции психологии. Иначе говоря, какие конкретно пси-
хологически значимые состояния, процессы или явле-
ния мы фиксируем при рассмотрении вопросов несения 
службы сотрудниками ОВД в особых условиях.

Данный аспект темы особых условий также получал 
свое определенное научное осмысление [2]. При этом 

исследователи едины во мнении, что содержание рас-
сматриваемой специфической разновидности деятель-
ности сотрудников ОВД в психологическом аспекте 
должно определяться самими ситуациями, которые ох-
ватываются «особыми условиями». В этом смысле при-
менительно к особым условиям несения службы в зоне 
проведения СВО речь идет, прежде всего, об особом 
характере угроз, с которыми сталкиваются сотрудники. 
В частности, об угрозах подрыва на минах, воздушной 
и химической опасности, артиллерийских и ракетных 
ударах, налетах беспилотных летательных аппаратов, 
ситуаций боевого столкновения с диверсионно-раз-
ведывательными группами наемников и террористов 
вооруженных формирований Украины, а также иных 
факторах. Примечательно, что сотрудники Госавтоин-
спекции МВД России, несущие службу, могут не только 
сами стать объектами нападения, но и первыми оказать-
ся на месте совершения подобного рода происшествий, 
что потребует от них специальных умений по оказанию 
первой помощи гражданам в далеко не типичной (осо-
бой) ситуации. 

В результате первый психологически значимый 
фактор порождается высокой вероятностью столкно-
вения с угрозой, спецификой ее содержания, а также 
уровнем, достаточным для того, чтобы рассматривать 
ее как реальную опасность для жизни на протяжении 
всего процесса нахождения на службе. Нетипичность 
и редкая встречаемость подобных угроз, не позволила 
выработать алгоритмизированных механизмов проти-
водействия им в повседневной служебной деятельно-
сти. Кроме того, «особые условия» порождают как про-
лонгированные стрессовые нарушения, так и краткие 
по времени, но крайне насыщенные по эмоционально-
му воздействию острые стрессовые реакции (далее – 
ОСР). 

Второй психологически значимый фактор осно-
вывается на реальности угроз для иных лиц, которые 
могут стать жертвами преступных атак, что автомати-
чески порождает необходимость оказания сотрудника-
ми первой помощи, неотъемлемым элементом которой 
выступает экстренная допсихологическая помощь.

Сотрудник, оказавшись на месте, например: ракет-
ного или артиллерийского удара, единовременно стал-
кивается с необходимостью оказать не только первую 
доврачебную помощь, но и экстренную допсихоло-
гическую, а зачастую только последнюю, что требует 
от сотрудника определенной психологической компе-
тентности, включающей в себя знания особенностей 
состояния людей и их поведения при ОСР, умения 
различать виды ОСР с опорой на их диагностические 
признаки, а также владение практическими навыками 
(алгоритмами) по оказанию экстренной допсихологи-

Keywords: special military operation, special conditions, psychological factor, acute stress reactions, emergency pre-
psychological assistance, stressful state, voluntary mental self-regulation
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ческой помощи пострадавшим, а при необходимости 
и навыками самопомощи, при исключении совершения 
действий, усугубляющих психологическое состояние 
пострадавшего.

Таким образом, говоря о сотруднике Госавтоин-
спекции МВД России, несущем службу в «особых 
условиях» на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей, а также в ряде других регионов, 
непосредственно примыкающих к линии боевого со-
прикосновения, мы фиксируем два «особых» в психо-
логическом отношении фактора. Первый – это стрес-
совые состояния различной степени интенсивности 
и длительности. Второй – это необходимость оказания 
экстренной допсихологической помощи как неотъем-
лемого элемента первой помощи, столь же значимого, 
как и тактическая медицина.

При этом стоит обратить внимание, что вопрос 
о специфике стрессовых состояний сотрудников, про-
ходящих службу в «особых условиях», эмпирически  
изучен достаточно плохо. Иначе говоря, мы можем в це-
лом уверенно утверждать, что сотрудник испытывает 
некий стресс, но какова его типология, специфические 
для данных условий динамические характеристики 
(возникновение, протекание и угасание), мы не знаем. 
Каких-либо измерений специфики стрессовых состоя-
ний психологическими методиками не проводилось. 

Подчеркнем, что сотрудники Госавтоинспекции 
МВД России не впервые вынуждены нести службу 
в особых условиях, порождающих острые стрессо-
вые расстройства. Обращение к истории позволяет за-
фиксировать в качестве примеров ОСР, возникавших 
в результате особых условий несения службы на тер-
ритории Северо-Кавказского региона; при стихийных 
бедствиях (например, наводнения на Урале в 2024 году); 
при массовых беспорядках (например, в Москве в 2010-
х); при терактах (в Крокусе, взрывы в метро, Норд-Ост 
и т. п.). Однако сегодня мы не имеем сравнительных ис-
следований влияния стрессовых состояний на служеб-
ную деятельность сотрудников ОВД, несущих службу 
на территориях в непосредственной близости от линии 
боевого соприкосновения с особенностями стрессов 
у сотрудников, командированных для несения службы 
в Северо-Кавказский регион. При этом, нужно отме-
тить, что по целому ряду психологических параметров, 
имеющихся в условиях службы во время СВО, исследо-
ватели не фиксировали такой психической нагрузки со 
времен Великой Отечественной войны.

Констатация исследовательских проблем не должна 
выступать непреодолимым препятствием. Совершенно 
очевидно, что необходимо развернуть определенные 
исследования по изучению влияния реальности СВО 
на личность сотрудника, психологическое воздействие 
ОСР и их кратковременных последствий, а равно спе-
цифики самих ОСР и их параметров. 

Вместе с тем, признавая значимость активной на-
ступательной позиции, направленной на оптимизацию 
деятельности органов и подразделений Госавтоинспек-
ции МВД России «здесь и сейчас, а не спустя несколь-
ко лет после изучения», представляется оправданным, 

опираясь на имеющиеся в современной психологиче-
ской науке концептуальные построения и апробиро-
ванные методики, постараться разработать целостную 
систему психологической помощи сотрудникам Госав-
тоинспекции МВД России, несущим службу в «особых 
условиях». Речь идет об использовании потенциала 
имеющихся разработок в сфере экстренной допсихо-
логической помощи, произвольной психической само-
регуляции (далее – ППСР) и управлении стрессовыми 
состояниями, наработанными в МЧС России.

Применительно к данной проблеме имеется в виду 
адаптация имеющихся методик с целью формирования 
у сотрудников Госавтоинспекции МВД России знаний, 
умений, психологических приемов и навыков по двум 
генеральным векторам:

1. управление стрессом посредством методов ППСР 
для осуществления сотрудниками Госавтоинспекции 
самопомощи при ОСР;

2. оказание сотрудниками Госавтоинспекции МВД 
России экстренной допсихологической помощи постра-
давшим лицам.

Таким образом, представляется крайне актуальным 
как проведение дальнейших исследований в обозначен-
ной области, так и проведение работы по разработке 
специального курса (тренинга или системы тренингов) 
«Психологическая подготовка сотрудников Госавтоин-
спекции МВД России к выполнению служебных задач 
в особых условиях».

Подобного рода тренинг может иметь следующую 
структуру:

Раздел 1. Психологические особенности деятель-
ности сотрудников Госавтоинспекции МВД России 
при выполнении служебных задач в особых условиях.

1.1. Общая характеристика экстремальных ситуа-
ций (понятие экстремальной ситуации, классификация 
экстремальных ситуаций; правила безопасного по-
ведения сотрудников Госавтоинспекции МВД России 
в экстремальных ситуациях; факторы, воздействующие 
на сотрудника Госавтоинспекции МВД России в экстре-
мальных ситуациях). 

1.2. Психические состояния в экстремальных си-
туациях (понятие стресса и общего адаптационного 
синдрома, его виды, стадии и внешние проявления; 
физиологические и психологические реакции челове-
ка при стрессе; особенности стресса в повседневной 
деятельности сотрудников Госавтоинспекции МВД 
России и при выполнению служебных задач в особых 
условиях).

1.3. Психологические последствия деятельности 
сотрудников Госавтоинспекции МВД России в экстре-
мальных ситуациях (понятие психогенного расстрой-
ства личности, его причины, типология и симптомы; 
диагностические признаки ПТСР; проблема аддиктив-
ного поведения и аддиктивных расстройств сотрудни-
ков Госавтоинспекции МВД России).

Раздел 2. Особенности совершенствования отдель-
ных психических познавательных процессов у сотруд-
ников Госавтоинспекции МВД России при подготовке 
к выполнению служебных задач в особых условиях.
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2.1. Общая характеристика психических позна-
вательных процессов (понятие психики, ее структура 
и функции; понятие психических процессов, состояний 
и свойств; психологические особенности сенсорно-
перцептивных процессов, внимания и памяти; особен-
ности функционирования психических познавательных 
процессов в экстремальных ситуациях).

2.2. Изучение профессионально-психологических 
приемов, направленных на формирование навыков про-
фессионального восприятия и запоминания информа-
ции (изучение универсальных приемов запоминания 
информации; изучение приемов восприятия и запоми-
нания внешности правонарушителя, государственных 
регистрационных номеров ТС, текстовой и аудиальной 
информации; изучение приемов осмотра места проис-
шествия).

2.3. Совершенствование отдельных психических 
познавательных процессов при выполнении практиче-
ских упражнений.

Раздел 3. Развитие профессионального стиля само-
регуляции у сотрудников Госавтоинспекции МВД Рос-
сии при подготовке к выполнению служебных задач 
в особых условиях [4].

3.1. Теоретические основы развития профессио-
нального стиля саморегуляции у сотрудников Госавто-
инспекции МВД России (научные основы концепции 
психофизического воздействия (самовоздействия); 
понятие профессионального стиля саморегуляции 
(ПССР) и его структурные элементы: ЛОСР (личност-
ные особенности саморегуляции), ППСР (произволь-
ная психическая саморегуляция), РО (регуляционный 
опыт); восходящая спираль развития ПССР; типология 
методов ППСР; принципы овладения ППСР).

3.2. Изучение отдельных методов произвольной 
психической саморегуляции (ППСР) (методика ауто-
генной тренировки первой ступени модифицированная 
(АТ-1М); идеомоторная методика (УСР «Ключ»); мето-
дики управления психофизическим состоянием посред-
ством дыхания: тренировка дыхательных мышц; пробы 
с задержкой дыхания для определения состояния ре-
зервных возможностей кардиореспираторной системы 
(проба Штанге и проба Генчи), комплекс дыхательных 
упражнений в экстремальной ситуации; телесно-ориен-
тированные методика «Комплекс упражнений контакт-
контроля»; методика сенсорной репродукции образов 
(образных представлений); методика прогрессивной 
мышечной релаксации по Э. Джекобсону).

3.3. Совершенствование профессионального стиля 
саморегуляции у сотрудников Госавтоинспекции МВД 
России в ходе выполнения практических упражнений.

Отработка отдельных методов произвольной пси-
хической саморегуляции (ППСР) на фоне физической 
нагрузки или разнообразия поступающей стимуль-
ной информации позволяет создать условия, которые 
способствуют мобилизации у сотрудников Госавтоин-
спекции МВД России состояния алертности, т. е. по-
вышенной готовности к действию при стабильности 
внутреннего психофизического состояния, чего невоз-
можно достичь при теоретическом усвоении материала.

Раздел 4. Основы оказания сотрудниками Госавто-
инспекции МВД России экстренной допсихологиче-
ской помощи (психологической поддержки) пострадав-
шим лицам.

4.1. Острые стрессовые реакции (ОСР) (понятие 
ОСР; признаки ОСР; характеристика ОСР: истероид-
ная реакция, агрессивная реакция, апатия, страх, трево-
га, плач; общие принципы общения с пострадавшими 
в экстремальных ситуациях).

4.2. Алгоритмы оказания экстренной допсихологи-
ческой помощи (психологической поддержки) (общие 
правила и подробные алгоритмы оказания экстренной 
допсихологической помощи (самопомощи) при истеро-
идной реакции, агрессивной реакция, апатии, страхе, 
тревоге, плаче).

Центральной особенностью предлагаемого к раз-
работке курса будет являться его форма, а именно его 
создание как курса электронного обучения по образцу 
курсов, представленных на портале «Открытое обра-
зование». Электронное обучение в отличие от дистан-
ционного не требует непосредственного контакта пре-
подавателя-психолога с сотрудником. Материал может 
быть усвоен в удобное для сотрудника время. При этом 
сохраняются контакты с курирующим преподавателем, 
что позволяет адаптировать отдельные разделы про-
граммы под нужды обучающегося сотрудника. Мате-
риалы курса и, прежде всего, методики ППСР, снятия 
стрессовых нагрузок и оказания экстренной допсихоло-
гической помощи пострадавшим останутся доступны 
обучающемуся и после его завершения.

Разработка данного курса в формате электронного 
обучения позволит также получить в режиме обратной 
связи от обучающихся сотрудников Госавтоинспекции 
МВД России необходимую исследовательскую инфор-
мации, о значимости которой речь шла выше, в том 
числе, о параметрах стрессовых состояний, специфике 
психологического самочувствия, глубине постстрессо-
вых расстройств, а также иных факторах. 
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Введение. Цифровизация повседневной жизни 
и развитие информационно-телекоммуникационных 
технологий кардинально изменили подростковую 
социальную среду. С одной стороны, интернет и со-
циальные сети открывают перед молодежью новые 
возможности для саморазвития и общения. С другой 
стороны, они создают риски, связанные с воздей-
ствием негативного контента, участием в деструк-
тивных активностях и ухудшением психического  
здоровья.

Важность изучения этой темы подчеркивается ис-
следованиями таких российских ученых, как А. Б. Хол-
могорова, Н. Е. Щуркова и Д. И. Фельдштейн. Эти 
специалисты подчеркивают, что подростковый воз-
раст – это период повышенной уязвимости, когда со-
циальные и психологические воздействия могут ока-
зывать особенно сильное влияние на формирование 
личности и поведения.

Цель исследования – выявить механизмы форми-
рования деструктивного поведения подростков в ус-
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ловиях информационно-телекоммуникационной среды 
и предложить меры профилактики.

Информационно-телекоммуникационная среда 
(ИТК-среда) – совокупность условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности пользователя с информа-
ционным ресурсом (в том числе распределенным ин-
формационным ресурсом), с помощью интерактивных 
средств ИКТ и взаимодействующих с ним как с субъек-
том информационного общения и личностью.

Цифровая среда характеризуется следующими осо-
бенностями:

1. Доступность и гиперстимуляция. Подростки 
постоянно находятся в контакте с информационным 
потоком. Исследования, проведенные Лабораторией 
интернет-поведения ФГБУ «Научный центр здоровья 
детей», показали, что около 60 % подростков проводят 
в интернете более пяти часов в день.

2. Анонимность. Возможность взаимодейство-
вать анонимно стимулирует рискованное поведение. 
Как отмечает Д. В. Иванов, это снижает чувство ответ-
ственности и способствует агрессивному поведению 
в сети.

3. Мгновенность распространения контента. 
Любая информация, включая негативную, быстро ста-
новится доступной широкой аудитории, что увеличива-
ет ее воздействие на подростков.

Психологические механизмы формирования де-
структивного поведения. Формирование деструктив-
ного поведения обусловлено взаимодействием несколь-
ких факторов:

 – Семейные. Конфликтные или неблагополучные 
отношения в семье создают эмоциональный вакуум, 
который подростки пытаются компенсировать в цифро-
вой среде (Щуркова, 2018).

 – Школьные. Буллинг и высокая учебная нагрузка 
способствуют поиску утешения в интернете, где под-
ростки могут быть вовлечены в токсичные или риско-
ванные сообщества.

 – Социальные. Давление сверстников и стремле-
ние к социальному признанию провоцируют участие 
в опасных акциях.

 – Психологические. Подростки с низкой само-
оценкой и высоким уровнем тревожности чаще вовле-
каются в рискованное поведение (Фельдштейн, 2020).

Формы деструктивного поведения в цифровой 
среде. Каждая форма деструктивного поведения 
в цифровой среде имеет свои особенности и механизмы 
проявления.

1. Кибербуллинг
Определение: Кибербуллинг представляет собой 

сетевую травлю, систематические оскорбления и изде-
вательства над человеком с применением современных 
телекоммуникационных технологий.

Проявления:
 – Распространение унижающих изображений, ме-

мов или слухов.
 – Атаки в комментариях и чатах.
 – Создание фейковых аккаунтов с целью дискреди-

тации жертвы.

Исследования НИИ психического здоровья РАН 
(2022) показали, что 42 % российских подростков стал-
кивались с кибербуллингом, что сопровождается сниже-
нием самооценки и развитием тревожных расстройств.

2. Секстинг
Определение: Секстинг – это обмен интимными 

фотографиями или видео через интернет.
Проявления:
 – Отправка или получение откровенных изображений.
 – Использование подобных материалов для шанта-

жа или травли.
По данным Лиги безопасного интернета, 18 % под-

ростков в России участвовали в секстинге, что часто при-
водит к психологической травме и социальной изоляции.

3. Опасные челленджи
Определение: Опасные челленджи – это интернет-

активности, предполагающие выполнение рискован-
ных или вредных для здоровья действий.

Проявления:
 – Участие в челленджах с элементами самоагрес-

сии (например, «Синий кит»).
 – Популяризация рискованных действий, таких 

как экстремальное поведение в транспорте или зданиях.
По данным исследований Московского государ-

ственного психолого-педагогического университета 
(2023), около 15 % подростков участвовали в таких чел-
ленджах, что связано с их стремлением к признанию.

4. Интернет-аддикция
Определение: Интернет-аддикция – это патологи-

ческая зависимость от использования цифровых техно-
логий и онлайн-контента.

Проявления:
 – Проведение в интернете более пяти часов в день.
 – Снижение интереса к реальной жизни, социаль-

ной активности и учебе.
По данным Института возрастной физиологии РАО, 

более 60 % российских подростков демонстрируют 
признаки интернет-зависимости.

Психологические и социальные последствия
Деструктивное поведение в цифровой среде приво-

дит к ряду негативных последствий:
 – Нарушение самооценки и идентичности. Под-

ростки, подвергшиеся кибербуллингу, часто страдают 
от заниженной самооценки.

 – Развитие тревожных и депрессивных рас-
стройств. Согласно данным НИИ психиатрии РАМН, 
30 % подростков, подвергшихся кибербуллингу, испы-
тывают депрессивные симптомы.

 – Нарушение социальных навыков. Зависимость 
от интернета снижает уровень эмпатии и усложняет со-
циализацию.

Деструктивное поведение подростков в информаци-
онно-телекоммуникационной среде приводит к ряду не-
гативных последствий, охватывающих как их психоло-
гическое состояние, так и социальную адаптацию. «Под 
влиянием таких факторов, как кибербуллинг, интернет-за-
висимость и воздействие токсичного контента, у подрост-
ков нарушается самооценка, формируется тревожность, 
депрессивные состояния и даже суицидальные наклон-
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ности» [3]. Социальные последствия включают снижение 
уровня эмпатии, трудности в реальной коммуникации 
и ослабление социальных навыков. Эти явления подчер-
кивают необходимость своевременного вмешательства, 
направленного на поддержку подростков и профилактику 
деструктивных влияний цифровой среды.

Меры профилактики и вмешательства
Снижение деструктивного воздействия информа-

ционно-коммуникационной среды на молодежь требует 
комплексного подхода, включающего действия на уров-
не семьи, школы и государства.

1. Развитие медиаграмотности
Суть меры: Медиаграмотность предполагает обу-

чение подростков навыкам безопасного использования 
интернета, анализу и критической оценке информации. 
Это помогает снизить уязвимость перед манипуляция-
ми, деструктивным контентом и киберугрозами.

Пример программы:
Проект «Кибердружина»: это добровольное объе-

динение, действующее в сети. Она связывает доброволь-
цев, готовых отслеживать правонарушения в интернете 
и сообщать о них в правоохранительные органы. Кибер-
дружинники – люди, которым небезразлична судьба бу-
дущего поколения страны. Цель – борьба с противоправ-
ным контентом в интернете. Прежде всего, угрожающего 
физическому и нравственному здоровью детей, а также 
выявлению детской порнографии, порнографического 
контента, доступного несовершеннолетним, контента, 
содержащего сцены насилия, в том числе с экстремист-
ским уклоном, контента, пропагандирующего наркома-
нию и алкоголизм, призыв к суициду и буллинг. В рамках 
проекта проводятся тренинги и семинары, где подростки 
учатся защищать свои данные, распознавать манипуля-
ции и избегать рискованных онлайн-активностей.

Практические рекомендации:
 – Включение уроков медиаграмотности в школь-

ную программу.
 – Организация семинаров для родителей и подрост-

ков по безопасному поведению в сети.
 – Интеграция медиаграмотности в программы вос-

питательной работы в школах.
2. Психологическая поддержка
Суть меры: Психологическая поддержка направлена 

на создание условий для преодоления тревоги, повыше-
ния самооценки и обучения навыкам социального взаи-
модействия. Такие мероприятия особенно важны для мо-
лодых людей, находящихся в группе риска, например, 
потому что они подвергаются травле или испытывают 
трудности с адаптацией.

Пример программы:
Программа «Точка опоры»: Создана для подрост-

ков, испытывающих трудности социальной адаптации. 
В рамках программы проводятся тренинги, консуль-
тации и психологические занятия, которые помогают 
подросткам справляться с давлением цифровой среды, 
развивать стрессоустойчивость и навыки решения кон-
фликтов.

Практические рекомендации:
 – Организация психологических служб при школах 

для работы с подростками, подверженными влиянию 
деструктивного контента.

 – Проведение групповых тренингов для подростков 
с целью повышения их уверенности в себе.

 – Внедрение программ, направленных на формиро-
вание устойчивости к психологическим манипуляциям 
в интернете.

3. Родительский и педагогический контроль
Суть меры: Мониторинг со стороны родителей 

и педагогов предусматривает участие взрослых в циф-
ровой жизни молодых людей для предотвращения ри-
сков, связанных с киберугрозами и деструктивным 
поведением. Мониторинг со стороны родителей и педа-
гогов вовлекает взрослых в цифровую жизнь молодых 
людей для предотвращения рисков, связанных с кибе-
ругрозами и деструктивным поведением.

Пример проекта:
Федеральный проект «Цифровая образователь-

ная среда»: в рамках национального проекта «Обра-
зование» создаются условия для обучения родителей 
и учителей навыкам цифрового взаимодействия. Учите-
лей и родителей учат следить за интернет-активностью 
подростков, анализировать их поведение в сети и вовле-
кать их в конструктивную цифровую деятельность.

Практические рекомендации:
 – Введение обучающих курсов для родителей по во-

просам безопасности в интернете.
 – Создание школьных политик, включающих мони-

торинг онлайн-активности подростков с учетом их прав 
на конфиденциальность.

 – Регулярное проведение встреч педагогов и роди-
телей для обсуждения новых угроз в цифровой среде.

4. Создание безопасных цифровых платформ
Суть меры: Создание и модернизация цифровых 

платформ, учитывающих потребности молодежи и обе-
спечивающих защиту от деструктивного контента. Клю-
чевым элементом является использование современных 
технологий для выявления рискованного поведения 
и оказания психологической поддержки пользователям.

Пример платформы:
Социальная сеть VK внедрила алгоритм модерации 

контента, направленный на отсеивание вредных материа-
лов. Нейронная сеть VK определяет неприемлемые слова, 
выражения и публикации и скрывает их под специальной 
предупреждающей полосой. При необходимости пользо-
ватели могут настроить фильтры нейросети под себя.

Для того, чтобы поддержать подростков, столкнув-
шихся с угрозами в сети интернет, VK запустил инфор-
мационную кампанию «Месяц кибербуллинга». В рамках 
кампании был организован анонимный чат, в частности, 
в сотрудничестве с проектом 1221, который специализи-
руется на психологической поддержке подростков 12‒21 
года. В этом чате подростки могут написать письмо пси-
хологическому консультанту 1221 и получить соответ-
ствующую помощь бесплатно и анонимно.

Практические рекомендации:
 – Усиление правового регулирования, включающего 

ограничение доступа подростков к вредоносному кон-
тенту.
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 – Разработка приложений и платформ, которые по-
могают пользователям сообщать о кибербуллинге и по-
лучать оперативную помощь.

 – Введение штрафов и блокировка платформ, рас-
пространяющих деструктивный контент.

 – Комплексное применение этих подходов может 
минимизировать влияние цифровой среды на формиро-
вание деструктивного поведения у подростков. «Важ-
ную роль играют развитие критического мышления, 
создание условий для психологической стабильности 
и поддержка со стороны семьи и учебных заведений» 
[8]. Только согласованные действия на всех уровнях мо-
гут гарантировать формирование устойчивого отноше-
ния подростков к рискам цифровой среды.

Заключение. Информационно-коммуникационная 
среда может оказывать как положительное, так и отри-
цательное влияние на молодых людей. Чтобы миними-
зировать риски, необходим комплексный подход, вклю-
чающий развитие медиаграмотности, поддержку со 
стороны семьи, в частности контроль за деятельностью 
подростков в интернет-пространстве со стороны роди-
телей, а также тщательный анализ и постоянный мо-
ниторинг цифрового контента. Таким образом, можно 
создать условия для безопасного использования Интер-
нета и формирования здоровой личности подростков.
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Аннотация. Анализ ценностных и смысложизненных ориентаций курсантов является важным источником 
информации оценки их развития и готовности к выполнению учебно-служебных, а затем и оперативно-служеб-
ных задач особенно в условиях цифровой реальности. В целях повышения эффективности деятельности указан-
ных субъектов труда проведено исследование ценностных и жизненных ориентаций курсантов Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, с установлением взаимосвязи этих психологических характеристик. 
В процессе работы авторами были использованы традиционные методы: анализ научной литературы по пробле-
ме исследования, тестирование, статистический метод. В исследовании приняли участие 42 респондента в воз-
расте от 17 до 20 лет (8 юношей и 34 девушки). Был применен следующий диагностический инструментарий: 
методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) и тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева. 
Использовался коэффициент корреляции Пирсона, математическая статистика проводилась с помощью статисти-
ческого пакета StatSoftStatistica 8 MR-3. Проведенное исследование показало, что: 1) наивысшие ранги среди 
терминальных ценностей получили ценности личной жизни и профессиональные ценности, из инструментальных 
ценностей – ценности межличностного общения и ценности дела; 2) общий показатель осмысленности жизни на-
ходится на среднем уровне; 3) существует статистически значимые корреляционные связи (как прямые, так и об-
ратные) между смысложизненными ориентациями курсантов-первокурсников и такими ценностями, как «жиз-
ненная мудрость», «красота природы и искусства», «удовольствия», «свобода», «аккуратность», «терпимость»,  
«чуткость».

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценностные ориентации, инструментальные и терминальные 
ценности, курсанты-первокурсники, учебно-служебная деятельность
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Abstract. Analysis of value and life-meaning orientations of cadets is an important source of information for assessing 
their development and readiness to perform educational and service tasks, and then operational and service tasks, especially 
in the conditions of digital reality. In order to increase the efficiency of the activities of these subjects of labor, a study was 
conducted of the value and life orientations of cadets of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikot', with the establishment of the relationship between these psychological characteristics. In the pro-
cess of work, the authors used traditional methods: analysis of scientific literature on the research problem, testing, statistical 
method. The study involved 42 respondents aged 17 to 20 years (8 boys and 34 girls). The following diagnostic tools were 
used: the «Value Orientations» technique (M. Rokeach) and the test of life-meaning orientations (LSO) D. A. Leontyev. The 
Pearson correlation coefficient was used, mathematical statistics were carried out using the statistical package StatSoftSta-
tistica 8 MR-3. The study showed that: 1) the highest ranks among terminal values were given to personal life values and 
professional values, and among instrumental values – values of interpersonal communication and business values; 2) the 
general indicator of meaningfulness of life is at an average level; 3) there are statistically significant correlations (both direct 
and inverse) between the life-meaning orientations of first-year cadets and such values as «life wisdom», «beauty of nature 
and art», «pleasure», «freedom», «neatness», «tolerance», «sensitivity».

Keywords: life-meaning orientations, value orientations, instrumental and terminal values, first-year cadets, educational 
and service activities

For citation: Sivoronova M. S., Khusainov M. I., Chainikova R. V. The relationship between the meaning of life and 
value orientations of first-year cadets at the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named af-
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Введение. Современное общество характеризу-
ется большим количеством научных изысканий в об-
ласти смысложизненных и ценностных ориентаций. 
Ведь они – «…наиболее интегративные характери-
стики направленности личности…» [3, с. 48–69; 17], 
реализующиеся в конкретных жизненных ситуациях 
[14, с. 37–40], показатели, характеризующие высшие 
аспекты мотивации [9; 17, с. 60], «…универсалии 
смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, 
с которыми сталкивается общество» [11, с. 325; 13, 
с. 145–153]. Именно в юношеском (студенческом) воз-
расте и происходит, как утверждает Б. А. Сосновский, 
«…первое определение жизненного ориентира…» 
[17; 19, с. 175–180]. Степень понимания и приня-
тия молодым человеком мотивов, осознания духов-
но-нравственных ценностей и ориентаций с опорой 
на сложный, противоречивый, но богатый внутренний 
мир оказывает влияние не только «…интенcивноcть 
процеccов его aдaптaции…» [16], но и «…готовноcть 
к прaктичеcкой деятельноcти…» [16], а также его 
дальнейшее развитие.

Специфические особенности учебно-служебной 
деятельности образовательных организаций МВД Рос-
сии (совмещение образовательной деятельности с вы-
полнением определенных служебных обязанностей, 
несение службы в суточных нарядах по охране объек-
та, необходимость беспрекословного выполнения при-
казов и распоряжений руководителей и др.), цифро-
визация и новая цифровая реальность [7, с. 295–304], 
а также реализация воспитательной работы в вузе, 
направленной на «…развитие личности в духе со-
блюдения норм, принятых в обществе, недопущение 
формирования отклоняющегося поведения» [4, с. 236–
245; 12, с. 99–111; 18] оказывает влияние на форми-
рование ценностных и смысложизненных ориентаций 
курсантов. В связи с этим интересным представляет-
ся изучение трансформации рассматриваемых психо-
логических феноменов на протяжении всего периода 

обучения в образовательной организации высшего об-
разования. На этой основе нами запланирован мони-
торинг ценностных и смысложизненных ориентаций 
курсантов Института психологии служебной деятель-
ности органов внутренних дел Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя (набор 2023 года) 
с 1 по 5 курс в период 2023–2028 гг.

Отметим, что данная статья посвящена исклю-
чительно первому этапу исследования – диагности-
ке смысложизненных и мотивационно-ценностных 
характеристик курсантов, обучающихся на 1 курсе, 
а также выявлению взаимосвязи этих психологиче-
ских явлений. 

Материалы и методы. Как уже было отмечено 
выше, для реализации идеи исследования нами был 
проведен первичный срез с использованием следую-
щего диагностического инструментария: Методика 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич) [8; 20], по-
зволяющая определить содержательную сторону на-
правленности личности, основу ее отношений к себе, 
к окружающим, к миру, а также мировоззрение и ядро 
мотивации, и Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д. А. Леонтьева [10], направленный на диагно-
стику «Цели жизни» (переживание индивидом значи-
мости собственной жизни). 

Статистическая обработка данных эмпирическо-
го исследования включала применение коэффициента 
корреляции Пирсона и осуществлялась на основе ста-
тистического пакета StatSoftStatistica 8 MR-3. 

В исследовании принимали участие 42 курсанта 
1 курса Института психологии служебной деятельно-
сти органов внутренних дел Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя в возрасте от 17 до 
20 лет, из них 8 юношей и 34 девушки.

Результаты. Рейтинг ценностей курсантов-перво-
курсников представлен в таблице 1. Рейтинг присва-
ивался через подсчет частоты предпочтения данной 
ценности другой.
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Таблица 1
Иерархия ценностных ориентаций испытуемых

 
 Как видно из таблицы, среди терминальных цен-

ностей наивысшие ранги присвоены курсантами та-
ким ценностям, как «здоровье» (1), «продуктивная 
жизнь» (2), «любовь» (3) и «счастливая семейная 
жизнь» (3); наименьшие ранги – у ценностей «сча-
стье других» (15), «удовольствия» (16) и «красота 
природы и искусства» (17). Среди инструменталь-
ных ценностей первокурсниками выделены ценности 

«воспитанность» (1), «самоконтроль» (2) и «образо-
ванность» (3), меньше всего предпочтений отдано 
ценностям «широта взглядов» (16), «высокие запро-
сы» (17) и «непримиримость к недостаткам в себе 
и других» (18). 

Анализ смысложизненных ориентаций курсантов-
первокурсников (табл. 2) показал, что они достаточно 
осознанны и определены. 

Таблица 2
Смысложизненные ориентации испытуемых

Для установления взаимосвязи между ценностны-
ми и смысложизненными ориентациями был осущест-
влен корреляционный анализ, результаты которого 
представлены в таблице 3. Поскольку полученные дан-
ные распределены нормально, нами применялся коэф-
фициент корреляции Пирсона, критическое значение 
коэффициента корреляции при p ≤ 0,01 составляет 0,39.

При проведении корреляционного анализа были 
выявлены следующие статистически значимые взаи-
мосвязи между субшкалами теста смысложизненных 
ориентаций и ценностными ориентациями: 1) суб-

шкала «цели в жизни» коррелирует со шкалами «жиз-
ненная мудрость» (0,48; p ≤ 0,01), «красота природы 
и искусства» (0,41; p ≤ 0,01), «свобода» (-0,39; p ≤ 0,01) 
и «чуткость» (0,49; p ≤ 0,01); 2) субшкала «процесс жиз-
ни» коррелирует со шкалами «жизненная мудрость» 
(0,56; p ≤ 0,01), «красота природы и искусства» (0,45; 
p ≤ 0,01), «удовольствия» (-0,49; p ≤ 0,01), «свобода» 
(-0,44; p ≤ 0,01) и «терпимость» (0,40; p ≤ 0,01); 3) суб-
шкала «результативность жизни» коррелирует со шка-
лами «жизненная мудрость» (0,51; p ≤ 0,01), «красота 
природы и искусства» (0,47; p ≤ 0,01), «удовольствия» 
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(-0,45; p ≤ 0,01), «аккуратность» (0,44; p ≤ 0,01) и «чут-
кость» (0,55; p ≤ 0,01); 4) субшкала «локус контроля Я» 
коррелирует со шкалами «жизненная мудрость» (0,47; 
p ≤ 0,01), «красота природы и искусства» (0,36; p ≤ 0,01) 

и «свобода» (-0,48; p ≤ 0,01); 5) субшкала «локус кон-
троля Жизнь» коррелирует со шкалами «жизненная му-
дрость» (0,46; p ≤ 0,01), «красота природы и искусства» 
(0,39; p ≤ 0,01) и «чуткость» (0,59; p ≤ 0,01). 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа ценностных и смысложизненных ориентаций курсантов

Примечание: звездочками указаны значимые связи: * p ≤ 0,01 (для коэффициента корреляции Пирсона)
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Обсуждение результатов. В ходе исследования 
было установлено, что наивысшие ранги из предложен-
ных терминальных ценностей получили конкретные 
жизненные ценности, свидетельствующие как о на-
правленности на личную жизнь, так и направленности 
на профессиональную самореализацию: здоровье, про-
дуктивная жизнь, любовь, счастливая семейная жизнь, 
уверенность в себе и развитие. Аналогичные резуль-
таты получены среди курсантов войск национальной 
гвардии РФ [6, с. 368–371] и студентов-педагогов [4, 
с. 236–245]. Данные тенденции могут быть связаны 
с тем, что: 1) в ходе учебно-служебной деятельности 
курсанты осознают не только значимость и роль соб-
ственного здоровья как внутреннего ресурса развития 
для максимально полного его использования, но и необ-
ходимость поддержания оптимальной физической фор-
мы для сдачи нормативов на занятиях по физической 
подготовке; 2) находясь в переходном положении, пер-
вокурсники, с одной стороны, направляют свои силы 
на поиск гармонии во взаимоотношениях с любимым 
человеком, а, с другой стороны, трепетно относятся 
к родительской семье, поскольку процесс сепарации 
не до конца завершен. Схожие результаты получены 
в исследовании О. В. Бессчестновой [1]. Это придает 
им уверенности в себе и освобождает от внутренних 
противоречий и сомнений. 

Из инструментальных ценностей наивысший ранг 
получили ценности межличностного общения и цен-
ности дела: воспитанность, самоконтроль, образован-
ность, честность и аккуратность. Ведущее место цен-
ности «воспитанность» у испытуемых может быть 
объяснено тем, что «…они проводят большое количе-
ство времени вместе, в коллективе. Именно в коллек-
тиве от того, насколько корректно люди общаются, за-
висят социальный климат, эффективность совместной 
и индивидуальной работы» [6, с. 368–371]. Высокие 
баллы по шкале «честность» свидетельствуют о том, 
что курсанты стремятся к построению отношений, ос-
нованных на доверии. Обучение в ведомственном вузе 
не только само по себе определяет освоение, расшире-
ние и углубление знаний, но и сопровождается необхо-
димостью проявления выдержи, сдержанности и само-
цисциплины, а также умения содержать в порядке вещи 
и четкости ведения дел.

Полученные результаты подтверждают, что струк-
тура ценностных ориентаций респондентов отражает 
как возрастные особенности, так и профессиональную 
принадлежность. 

Анализ смысложизненных ориентаций курсан-
тов показал, что в жизни респондентов присутствует 
представление о целях на будущее, которые придают 
осмысленность и направленность в их достижении. 
Первокурсники в целом удовлетворены своей жизнью, 
воспринимают ее как процесс интересный, эмоцио-
нально насыщенный и наполненный смыслом, а также 
оценивают пройденный ее отрезок как продуктивный. 
Они верят в свои силы, обладают достаточной свободой 
выбора для построения жизни в соответствии с соб-
ственными представлениями о ней.

Цели в жизни респонденты связывают с развити-
ем в будущем зрелости суждений и здравого смысла, 
которые можно достичь исключительно накоплением 
жизненного опыта. Такой подход придает их жизни ос-
мысленность, направленность и временную перспекти-
ву. Помимо этого курсанты склонны видеть прекрасное 
в природе и в искусстве, быть чуткими по отношению 
к окружающим и природе. Вместе с тем обучение в ве-
домственном вузе накладывает отпечаток на восприя-
тие свободы и благополучия, поскольку от респонден-
тов требуют четкое и неукоснительное соблюдение 
распорядка дня, Устава образовательной организации, 
приказов и распоряжений руководителей. При этом сам 
процесс учебно-служебной деятельности способствуют 
развитию аккуратности, терпимости и чуткости, кото-
рые не только повышают эффективность и качество пе-
дагогического процесса, но и являются профессиональ-
но важными качествами специалистов «помогающих 
профессий» [5, с. 42–47; 14]. 

Отметим, что полученные данные требуют более 
глубокого анализа и интерпретации с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей респондентов 
и особенностей их пола. 

Заключение. Подводя итоги, отметим, что иссле-
дование ценностных и смысложизненных ориентаций 
курсантов образовательных организаций МВД России 
диктует необходимость реализации комплексного под-
хода как в оценке их формирования (изучение пси-
хологических механизмов образования ориентаций 
и ценностей), так и в их психологической коррекции 
(выбор адекватных смыслов жизни и жизненных це-
лей, способов и ресурсов, необходимых для их реали-
зации, соотношение жизненного плана с индивидуаль-
ными способностями и возможностями). Поскольку  
«…гармоничная структура смысложизненных и цен-
ностных ориентаций существенно обуславливает вы-
сокую успешность в различных областях деятельности, 
способствует максимальному раскрытию индивидуаль-
ности человека, переживанию комфорта, полноты жиз-
ни и удовлетворенности ею» [2, с. 173].
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Развитие как парадигма социальной психологии
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Аннотация: Современная социальная психология находится на этапе активного переосмысления своей пара-
дигмы, что подчеркивает актуальность исследования ее развития. Особое внимание уделяется анализу социально-
психологического подхода, который позволяет глубже понять механизмы формирования личности и взаимодействия 
в обществе. В рамках данной парадигмы рассматриваются не только теоретические аспекты, но и сложности, воз-
никающие при определении базовых категорий дисциплины, таких как предмет, структура и ключевые понятия.

Одной из значимых задач в этой области становится формирование общей теории социальной психологии. 
Именно ее создание способствует преодолению существующих методологических разногласий и определению даль-
нейших векторов развития дисциплины. Теория развития, будучи важной частью этой общей концепции, не только 
дополняет ее, но и предоставляет инструменты для изучения динамики изменений в обществе. Синергия между эти-
ми направлениями открывает новые перспективы для более глубокого анализа психологических процессов.

Однако на пути к полноценному становлению социальной психологии как современной науки остаются зна-
чительные вызовы. Они касаются как теоретической проработки концепций, так и их прикладного воплощения. 
Например, требуется усиленное внимание к исследованию развития личности, групповых процессов, семейных от-
ношений, а также организационных структур и их влияния на общество в целом. Только после решения этих задач 
можно будет говорить об эффективной интеграции теории и практики в данной научной области.

Вместе с этим современное общество предъявляет новые требования к развитию различных социальных инсти-
тутов. Растущая необходимость в изучении процессов адаптации, социализации и взаимодействия на уровне семьи, 
организаций и общества в целом подчеркивает важность социальной психологии как науки. Именно через призму ее 
подходов и инструментов становится возможным эффективное управление этими процессами и достижение гармо-
ничного развития социальных систем.

Ключевые слова: социальная психология, предмет, история, теория, развитие, деформация, социальная модер-
низация, системология
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Original article

Development as a paradigm of social psychology
Anatoly N. Sukhov
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, 
a.suhov@365.rsu.edu.ru
 
Abstract. Modern social psychology is at the stage of active rethinking of its paradigm, which emphasizes the relevance 

of studying its development. Particular attention is paid to the analysis of the socio-psychological approach, which allows for 
a deeper understanding of the mechanisms of personality formation and interaction in society. Within the framework of this 
paradigm, not only theoretical aspects are considered, but also the difficulties that arise in defining the basic categories of the 
discipline, such as subject, structure and key concepts.

One of the significant tasks in this area is the formation of a general theory of social psychology. It is its creation 
that helps to overcome existing methodological differences and determine further vectors of development of the discipline. 
Development theory, being an important part of this general concept, not only complements it, but also provides tools for 
studying the dynamics of changes in society. The synergy between these areas opens up new prospects for a deeper analysis 
of psychological processes.
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Современная социальная психология переживает 
период переосмысления фундаментальных теоретиче-
ских основ, что обусловливает высокую актуальность 
изучения ее развития. Одним из ключевых противо-
речий является отсутствие единой теоретической па-
радигмы, способной объединить существующие под-
ходы и обеспечить структурированное объяснение 
множества социальных явлений. Это порождает про-
блему фрагментарности знаний, характеризующуюся 
отсутствием интеграции между отдельными теориями, 
такими как гуманистическая психология, теория кон-
фликтов и социальный конструкционизм.

Научная разработанность темы подчеркивает 
как важность, так и сложность данной проблемы. Ряд 
исследователей, таких как Б. Д. Парыгин, А. В. Петров-
ский и А. Н. Сухов, внесли значительный вклад в ана-
лиз методологических основ социальной психологии, 
однако их работы, как правило, сосредоточены на от-
дельных аспектах. Например, отечественные концеп-
ции часто акцентируют внимание на теории личности 
и групп, в то время как зарубежные исследователи, та-
кие как G. Jahoda, сосредоточиваются на исторических 
и социокультурных аспектах.

Другим значимым противоречием является необхо-
димость адаптации теоретических подходов к особен-
ностям российской ментальности. Многие концепции, 
разработанные в западных странах, не учитывают спец-
ифики национального дискурса, что ограничивает их 
применимость в практике. В рамках данной проблемы 
возникает потребность в создании комплексного подхо-
да, сочетающего междисциплинарные методы.

Существующие вызовы, такие как: профес- 
сиональная деформация, эмоциональное выгорание 
и кризисы в общественных структурах, усиливают не-
обходимость изучения механизмов, способствующих 
гармоничному развитию личности, групп и организа-
ций. При этом значительная роль отводится не только 
разработке единой концепции развития, но и созданию 
самостоятельной теории деформации личности, кото-
рая до сих пор остается лишь на стадии фрагментар-
ных наработок.

Исследование направлено на устранение существу-
ющих методологических и практических противоречий, 
что позволяет не только интегрировать разрозненные 
научные подходы, но и создать основы для формиро-
вания универсальной социально-психологической тео-

рии, способной учитывать как глобальные, так и нацио-
нальные особенности развития общества.

Одной из ключевых особенностей структуры со-
циально-психологической теории является наличие 
методологического фундамента, включающего как об-
щетеоретический, так и частнотеоретический уровни. 
Кроме того, теоретическое обоснование праксиоло-
гии, ориентированное на диагностику, консультирова-
ние и использование разнообразных технологий воз-
действия, формирует практическую основу данной 
дисциплины [15]. 

Тем не менее говорить о формировании общей со-
циально-психологической теории на современном эта-
пе преждевременно. Единая парадигма, способная объ-
единить многочисленные частные теории, отсутствует. 
Ни одна из существующих концепций не обладает уни-
версальным объяснительным потенциалом, поскольку 
каждая из них охватывает лишь ограниченный круг яв-
лений. [18, с. 66–71].

Попытки создания универсальной теории предпри-
нимались как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями. Однако такие концепции нередко стано-
вятся излишне абстрактными и теряют практическую 
значимость за пределами конкретных областей приме-
нения. Они могут превращаться в квазитеории, не спо-
собные предложить адекватные объяснения для широ-
кого спектра социальных явлений [11]. 

В результате теоретическая социальная психология 
по своему содержанию во многом стала представлять 
конгломерат, своебразный «винегрет» знаний, терми-
нологическую «окрошку», теоретическое «месиво», 
«букет» красивых фраз и частных теорий. Глубоко 
продуманная интеграция всего ценного, которое, несо-
мненно, есть в каждой из теорий, пока не проведена. 
Структурно-логическая связь отсутствует. Например, 
есть десятки, если не больше, теорий личности, групп, 
но это теории их характеристик, а не в целом данных 
явлений. Это обстоятельство говорит о наличии при-
знаков кризиса.

 Современный этап развития социальной психо-
логии характеризуется значительным разнообразием 
подходов. Основы дисциплины формируются такими 
направлениями, как позитивизм, понимающая психо-
логия, экзистенциальная и когнитивная психология, 
гуманизм, интеракционизм, историческая психология 
и социальный конструкционизм. Однако эффектив-

However, significant challenges remain on the way to the full-fledged formation of social psychology as a modern 
science. They concern both the theoretical elaboration of concepts and their applied implementation. For example, increased 
attention is required to the study of personality development, group processes, family relationships, as well as organizational 
structures and their impact on society as a whole. Only after solving these problems will it be possible to talk about the 
effective integration of theory and practice in this scientific field. At the same time, modern society makes new demands 
on the development of various social institutions. The growing need to study the processes of adaptation, socialization and 
interaction at the level of the family, organizations and society as a whole emphasizes the importance of social psychology as 
a science. It is through the prism of its approaches and tools that it becomes possible to effectively manage these processes 
and achieve the harmonious development of social systems.

Keywords: social psychology, subject, history, theory, development, deformation, social modernization, systemology
For citation: Sukhov A. N. Development as a paradigm of social psychology. 2024;(4):96–101. (In Russ.). https://doi.

org/10.24412/2658-638Х-2024-4-96-101. EDN: OQMKDN.
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ная систематизация этих подходов пока не завершена. 
Для применения таких теорий в условиях российской 
ментальности необходима их адаптация с учетом на- 
циональных особенностей [17, с. 85–89].

С учетом этого необходим комплексный или меж-
дисциплинарный подход к социальной психологии. 
Но он не нашел еще своего четкого научного обосно-
вания. Его научная ценность состоит в том, что он ори-
ентируется на системный взгляд на социальную психо-
логию. 

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

Комплексный подход, ориентированный на междис-
циплинарные связи, становится важным инструментом 
в развитии социальной психологии. Он требует четкого 
научного обоснования, опирающегося на системный 
взгляд. Примером подобной работы является учебная 
программа Т.В. Шипуновой, посвященная основам 
системологии в социальной работе (Санкт-Петербург, 
2021). Развитие системологического подхода способно 
укрепить фундаментальные основы социальной психо-
логии, обеспечивая подготовку профессионалов, ком-
петентных в различных сферах деятельности.

В качестве метатеории в социальной психологии, 
ее парадигмы может выступать теория развития, в том 
числе конструктивно-конфликтологическая модель со-
циально-психологических явлений на всех уровнях, 
начиная от личностного и кончая глобальным. В свя-
зи с этим новым содержанием должен быть наполнен 
принцип развития. В современной редакции и интер-
претации старый принцип отечественной психологии 
может быть переосмыслен и переформулирован в те-
орию личностного, группового, семейного, организа-
ционного и общественного развития. Основы совре-
менной трактовки данного принципа составляют идеи 
конструктивного конфликта, социальной модерниза-
ции, гуманистической психологии, организационного 
подхода и других теорий. При этом на основе струк-
турно-логического анализа нужно найти то общее, 
что объединяет различные отрасли, т. е. дерево целей. 
Это своебразный каркас, стержень, фундамент теории 
и практики социальной психологии. В частности, в те-
ории безопасности таким единством является проблема 
надежности. 

Конечно, создание единой парадигмы (метатеории) 
социальной психологии – дело будущего. Но «трудно-
сти роста» не означают, что нужно вообще отказаться 
от теории и довольствоваться сомнительными рекомен-
дациями. Возможности теории развития раскрываются 
на следующих примерах.

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

Во второй половине прошлого века модернизация 
приобрела глобальный характер. Во главе этого про-
цесса стояли США, Уступать роль лидера они не хотят 
никому и сегодня [20]. 

Догоняющая модель модернизации вписывается 
в теорию и практику глобализации. В то же время гло-

бализация по своим последствиям совершенно не име-
ла и не имеет однозначного позитивного значения. 
Этот процесс продолжается и нередко сопровождает-
ся по меньшей мере конфликтом культур и ценностей, 
а по большому счету ‒ утратой отечественной эконо-
мики и суверенитета. Что касается модели развития, 
то она построена на выявлении и учете сравнительных 
преимуществ, в том числе культурных. Модель разви-
тия успешно использована в ходе модернизации ряда 
стран. Крайне поучительна история, связанная с модер-
низацией Китая и Японии. 

Таким образом, можно сказать, что с социально-пси-
хологической точки зрения социальная модернизация 
должна происходить с учетом: соблюдения националь-
ных интересов той страны, где осуществляется модер-
низация, т. е. в целях создания условий, возможностей 
для достижения успеха различными социальными груп-
пами; результатов компаративного (сравнительного) 
анализа; брать извне лучшие образцы, социальные стан-
дарты при сохранности лучших национальных образ-
цов; конфликтологического подхода; строить институт 
на конкурентной основе, а не на «замороженной» почве 
(соблюдения прав, свобод, проведения честных выбо-
ров); позитивных социальных ценностей, реальной стра-
тификации, уровня деформации общества, где осущест-
вляется модернизация; комплексного подхода, который 
нацеливает на системные изменения и противоположен 
однобоким подходам к модернизации. В результате мо-
дернизации современное российское общество по своей 
социальной структуре должно стать обществом среднего 
достатка с абсолютным доминированием среднего клас-
са ‒ социальной базой для развития. 

Что касается теорий развития личности, групп, се-
мьи, организаций, то они также имеются. Но не связаны 
между собой. Имеются в виду такие теории, как гума-
нистическая психология, акмеология и др. Кстати, то-
рия конфликтов то же имеет аспект, связанный с разви-
тием в силу результатов конструктивных конфликтов. 
Та же ситуация наблюдается и в области теории без-
опасности. ее суть состоит в обеспечении надежности, 
т. е. условий развития [18, с. 66–71.].

Развитие социальной психологии невозможно 
без учета теорий кризиса. Анализ кризисных явлений 
позволяет не только понять их природу, но и разрабо-
тать технологии преодоления. Успешная антикризисная 
стратегия зависит от компетентности управленцев, при-
нимающих ключевые решения. Например, обеспечение 
безопасности личности, групп и организаций является 
одним из важнейших условий развития. Социальная 
психология разрабатывает и внедряет технологии, на-
правленные на достижение информационной, обще-
ственной и личной безопасности.

При этом положения исторической психологии, 
социального конструкционизма, которые нацеливают 
на учет ментальности общества в целом, а не только 
личности, должны лежать в основе общей социально-
психологической теории развития, так как позволяют 
во многом понять и объяснить природу данного социаль-
но-психологического явления на разных уровнях [15].
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В то же время следует иметь в виду, что менталь-
ность не сводится только к ценностно опосредованным 
социальным представлениям, которые в свою очередь 
определяют развитие. Прежде всего они детерминиру-
ются интересами групп. Вполне очевидно, что без прео-
доления деформации на разных уровнях развитие невоз-
можно. Различные виды деформации служат тормозом 
на пути развития гражданского общества. По существу 
они блокируют это процесс. В конечном счете это мо-
жет привести к общественному кризису.

Деформация личности, связанная с утратой субъ-
ектности и «Я»-концепции, становится важной темой 
для исследования. В научной литературе этому явле-
нию уделяется значительное внимание, однако фраг-
ментарность теоретических разработок затрудняет 
создание единой концепции. Наиболее перспективным 
направлением является профилактика профессиональ-
ной деформации и эмоционального выгорания, вклю-
чая использование психогигиенических технологий 
и методов эмоциональной разгрузки.

Успех и развитие занимают центральное место 
в социальной психологии. Гармонизация успеха, ка-
рьеры и самоактуализации остается сложной задачей, 
требующей учета не только личностных особенностей, 
но и социальных условий, включая эффективность со-
циальных лифтов. В перспективе социальная психоло-
гия успеха может стать самостоятельным направлени-
ем, способствующим развитию личности, групп, семьи 
и общества в целом.

Создание общей социально-психологической тео-
рии развития требует систематизации накопленных зна-
ний и учета междисциплинарных связей. Такая теория 
должна быть ориентирована на преодоление кризис-
ных явлений, сохранение национальных особенностей 
и гармонизацию социальных процессов, что обеспечит 
ее востребованность как в научной, так и в практиче-
ской деятельности [16, с. 6–8.]. 

Прямо противоположно развитию – явление, полу-
чившее название- «деформация личности». Ее природа 
раскрыта в таких рассказах, как «Гадкий утенок», «Че-
ловек в футляре». В данном случае деформация связа-
на главным образом с утратой «Я», субъектности [19, 
с. 12–15.]. 

Современные реалии заставляют в полный голос 
говорить не только о развитии, но и о деформации 
личности. В связи с этим должно быть завершено соз-
дание самостоятельной теории деформации личности. 
Пока имеются лишь фрагментарные теоретические 
положения о профессиональной и личностной дефор-
мации.

Проблемы, связанные с эмоциональным выгора-
нием и профессиональной деформацией требуют ре-
шения. Здесь необходимо шире использовать практику 
по профилактике синдрома «эмоционального выгора-
ния», например, психогигиену, кабинеты эмоциональ-
ной разгрузки и преодоления профессиональной де-
формации специалистов в целях их развития. 

Для адекватного понимания сложной природы де-
формации личности нельзя обойтись без апелляции 

к различным социально-психологическим теориям, 
в том числе – успеха. 

В настоящее время вокруг успеха фокусируются 
устремления (планы, карьера) большинства социаль-
ных групп. Однако в действительности трудно, а неред-
ко практически невозможно достичь гармонии между 
успехом, карьерой и развитием.

Здесь возникает дилемма, конфликт: или – или: 
 – или успех, карьера, но без развития и самоактуа-

лизации;
 – или развитие, самореализация, однако отказ 

от успеха и карьерного роста. 
На самом деле должна быть гармония между успе-

хом, карьерой и развитием. Это связано не только с осо-
бенностями личности, но в первую очередь с реальны-
ми условиями достижения успеха, эффективностью 
работы так называемых «социальных лифтов», меха-
низма мобильности и статусообразования.

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

Одним из самых мощных тормозов развития явля-
ются различные виды кризиса. Есть многочисленные 
теории личностного, группового, семейного и органи-
зационного кризиса. В то же время имеются теории 
кризиса в той или иной сфере: социальной, экономиче-
ской и политической. Практически все они достаточно 
подробно изложены автором в соответствующих учеб-
ных пособиях. Систематизация данных теорий позво-
лит создать общую социально-психологическую тео-
рию развития.

Проведенное исследование демонстрирует, что со-
временная социальная психология находится на стадии 
активного поиска методологических оснований, спо-
собных объединить разрозненные подходы и концепции 
в рамках общей парадигмы. Главным вызовом остается 
отсутствие интеграции между различными направлени-
ями, такими как гуманистическая психология, теория 
конструктивного конфликта и социальный конструкци-
онизм. Это положение подтверждают мнения ученых, 
включая Б. Д. Парыгина, А. В. Петровского и А. Н. Су-
хова, которые указывают на необходимость создания 
единой теоретической основы для дисциплины.

Анализ существующих теорий показал, что со-
циальная психология обладает потенциалом для пре-
одоления кризисных явлений и деформаций на уров-
не личности, группы и общества. Ученые, включая 
Е. С. Кузьмина и В. М. Бехтерева, подчеркивают важ-
ность междисциплинарного подхода, который обе-
спечит развитие методологической базы дисциплины 
с учетом национальных и культурных особенностей.

Сложности, связанные с профессиональной де-
формацией, эмоциональным выгоранием и адаптаци-
ей, требуют разработки новых технологий и методов, 
таких как психогигиенические практики и кабинеты 
эмоциональной разгрузки. Вклад в этот аспект был сде-
лан исследователями, включая Т. В. Шипунову, которая 
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предложила системологический подход к социальной 
работе, способствующий укреплению фундамента со-
циальной психологии.

Важным выводом является необходимость гармони-
зации успеха, карьеры и самоактуализации, что подчер-
кивают Г. М. Андреева и А. Л. Журавлев. Социальная 
психология успеха, как самостоятельное направление, 
обладает потенциалом для внесения значительного 
вклада в развитие личности, групп и организаций.

Таким образом, будущее социальной психоло-
гии связано с систематизацией накопленных знаний 
и созданием единой парадигмы, которая обеспечит ком-
плексное понимание социально-психологических явле-
ний. Такой процесс потребует продолжения научного 
диалога, анализа кризисных явлений и междисципли-
нарного подхода, что создаст основу для дальнейшего 
развития дисциплины и ее практической значимости.
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Введение. Большинство ученых понимают профес- 
сиональный стресс как многоплановый феномен, совокуп-
ность физиологических и психологических реакций субъ-
екта трудовых отношений на сложную профессиональ-

ную ситуацию [8, с. 181]. Состояние профессионального 
стресса детерминируют стресс-факторы (в иной термино-
логии – стрессоры), с которыми сотрудник сталкивается 
в процессе выполнения профессиональных задач. 
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Стресс-фактор – это некая причина, запускающая 
приспособительный процесс с целью восстановления 
нормального психофизического состояния организма 
человека. Стресс-факторы носят черты специфические 
(характерные только для одного вида специалистов, 
например, для специалистов в области информацион-
ной безопасности или психологов) и неспецифические 
(характерны для профессиональной деятельности ши-
рокой группы специалистов в целом, к примеру, для со-
трудников ОВД). 

Деятельность специалиста любой силовой струк-
туры как правило сопряжена с теми или иными слож-
ностями и опасностями, а служба в правоохранитель-
ных органах за счет непосредственной вовлеченности 
в жизнь тех, кто совершил преступление или стал его 
жертвой, сталкивает сотрудника с ними напрямую: 
опасность для жизни и здоровья, постоянные ситуа-
ции принятия ответственных решений, конфликтная 
среда профессиональной жизнедеятельности (право-
нарушители, преступники, агрессивно настроенные 

граждане), несоблюдение режима труда и отдыха, по-
вышенное внимание со стороны средств массовой ин-
формации и многие другие факторы [4, с. 166–167; 5, 
с. 49; 10, с. 55]. Все это можно назвать неспецифически-
ми стресс-факторами, характерными в целом для про-
фессиональной деятельности сотрудника ОВД.

Переходя к специфическим стресс-факторам, мож-
но отметить многочисленные исследования таковых от-
носительно сотрудников дорожно-патрульной службы 
(И. В. Федотова, Е. Ф. Черникова; М. В. Потапова и др.), 
следователей (А. Р. Ратинов, И. И. Капрец, Е. Н. Поно-
маренко и др.), патрульно-постовой службы (Н. В. Но-
сова, М. О. Цатурян, Г. Ю. Фоменко и др.), участковых 
уполномоченных полиции (В. Л. Цветков, Т. А. Хруста-
лева, М. О. Титова и др.), уголовного розыска (В. Г. Лу-
пырь, А. Ф. Кузнецов, Ю. Е. Скалин и др.), криминали-
стов (О. Е. Беркович, Ю. Ю. Корнева, М. Г. Алексеева 
и др.). Стресс-факторы представителей этих профес- 
сиональных групп наиболее изучены. Приведем неко-
торые примеры таких стресс-факторов (табл.1). 

Таблица 1
Специфические стресс-факторы в соответствии некоторых должностей в ОВД [7, с. 618–619; 6, с. 210–211]

Сотрудник ДПС Следователи Эксперты-криминалисты
Неблагоприятный микроклимат (шум, ви-
брация, воздействие химических веществ, 
загрязненный воздух, запахи)

Временные процессуальные огра-
ничения и жесткая регламентация 
деятельности при зачастую нере-
альных сроках их исполнения 

Работа на месте происшествия (шокирую-
щие картины, грязь, запахи, работа с трупа-
ми, мусорными контейнерами)

Нерациональный режим работы (12 ч. смена; 
работа в выходные и праздничные дни; ноч-
ные дежурства; отсутствие режима питания)

Нерациональный режим работы 
(превышение часов рабочей смены, 
суточные дежурства, работа в вы-
ходные и праздничные дни).

Психоэмоциональные нагрузки: погруже-
ние и включенность в среду личностных 
трагедий и горя

«Наружная служба»: работа на улице, мини-
мальная защита от неблагоприятной внеш-
ней среды (дождь, мороз, ветер, солнечные 
лучи, неоптимальная освещенность рабочего 
места)

Частые конфликтные ситуации в 
служебном взаимодействии (мар-
гинальные и криминальные слои 
общества)

Нерациональный режим работы (превыше-
ние часов рабочей смены, суточные дежур-
ства, работа в выходные и праздничные дни, 
отсутствие режима питания).

«Стоячее» рабочее положение («постоянно 
на ногах»), с частым наклоном корпуса более 
30 град. и ношением тяжелого обмундирова-
ния весом примерно 11 кг.

Психоэмоциональные нагрузки: 
погружение и включенность в сре-
ду личностных трагедий, горя и на-
хождение на местах преступлений

Повышенные требования к свойствам вос-
приятия, внимания и памяти (при осмотре 
места преступления и фиксации его следов), 
аккуратности и усидчивости

Необходимость быстро и единолично прини-
мать решения в сложных ситуациях, частые 
конфликтные ситуации и риск для жизни

Высокая цена ошибки (лишение 
свободы невиновного человека)

Длительное статическая нагрузка (поло-
жение сидя с наклоном головы и туловища 
вперед)

Необходимость длительной (постоянной) 
концентрации внимания на визуальных и ау-
диальных стимулах

Необходимость сохранения след-
ственной тайны

Однотипность профессиональных задач

При всем этом публикаций об исследованиях про-
фессиональных стресс-факторов специалистов в сфере 
информационных технологий среди российских ис-
следователей сравнительно мало, а большинство суще-
ствующих – посвящено программистам гражданской 
сферы (В. О. Пименова, О. И. Муравьева, В. А. Рудниц-
кий, И. В. Забара, О. В. Андрющенко, Н. Е. Водопьяно-
ва, О. О. Гофман и др.). 

Между тем исследования таких авторов 
как Л. А. Китаев-Смык, А. Б. Леонова, А. С. Кузнецова, 
А. В. Тетерюков, С. И. Филиппченкова, Н. С. Фонтало-
ва, Т. В. Михайлова, Т. Н. Тимина и многих других, изу-
чающих проблематику профессионального стресса, го-
ворят о том, что последствия длительного воздействия 
стресс-факторов на личность могут распространяться 

от относительно безопасных (переутомление, невроти-
ческие реакции, снижение мотивации к деятельности, 
прокрастинация) до серьезных (посттравматическое 
стрессовое расстройство, злоупотребление алкоголем, 
ауто- / гетероагрессия, профессиональное выгорание). 
В конце концов неуспешные попытки адаптации к воз-
действию профессиональных стресс-факторов приво-
дят к обширным негативным социально-психологи-
ческим последствиям, сигнализирующим о падении 
качества и эффективности социального функциониро-
вания отдельного человека или группы в целом (уволь-
нение/ текучесть кадров, развод, семейные конфликты, 
неудовлетворенность жизнью/ службой) [5, с. 49–50]. 

Очевидно, что длительное воздействие профес-
сиональных стресс-факторов приводит к снижению 
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показателей психических познавательных процессов: 
ухудшается внимание, память, искажается восприятие, 
мышление и т. д. 

Поскольку профессиональная деятельность специ-
алистов в сфере информационных технологий, к кото-
рым относится специалист в области информационной 
безопасности, предъявляет очень высокие требования 
именно к когнитивному фактору, где мозг это по сути 
рабочий инструмент (что было обосновано в ранее 
опубликованных статьях [1; 2]), можно сделать вывод, 
что отсутствие нейтрализующего воздействия на про-
фессиональные стресс-факторы в ходе психологическо-
го обеспечения способно привести к снижению в целом 
показателей профессиональной надежности рассматри-
ваемой категории специалистов. 

Для исследования нами был выбран специалист 
в области информационной безопасности ОВД, по-
скольку он: 

 – представляет наибольший интерес (востребован-
ность) для правоохранительных органов (из всех дру-
гих специальностей в области информационных техно-
логий), но малоизучен; 

 – относится по большей части к типу «человек-зна-
ковая система»; 

 – не имеет секретного доступа в большинстве под-
разделений ОВД.

Цель – выявить профессиональные стресс-факторы 
процессуального характера специалиста в области ин-
формационной безопасности ОВД как причины, детер-
минирующие неблагоприятные психические состоя-
ния, испытываемые человеком в связи с особенностями 
его профессиональной деятельности.

Для решения обозначенной задачи представляется 
необходимым учесть специфику деятельности иссле-
дуемого специалиста, поскольку именно она образует 
группу специфических факторов. 

Теоретическое исследование относительно осо-
бенностей профессиональной деятельности специ-
алиста в области информационной безопасности ОВД 
проводилось нами по регламентирующим документам 
и диссертационным исследованиям, раскрывающим 
специфику деятельности и уточняющим требования, 
предъявляемые к личности специалиста. Таковыми, 
главным образом, выступают два аспекта: многопред-
метность и динамичность предметного поля.

1. Многопредметность означает отнесение специ-
альности к трем типам профессий: «человек – знаковая 
система», «человек – техника», «человек – человек». 

2. Динамичность предметного поля означает по-
стоянное, непрекращающееся развитие профессии, 
что обусловлено трансформацией профессионального 
поля и требует от специалиста динамичной умствен-
ной адаптации к быстро меняющемуся предмету тру-
да, способность быстро обучаться и переучиваться, 
готовность к постоянному совершенствованию своих 
профессиональных умений и знаний, освоению но-
вых профессиональных компетенций (Т. В. Корнилова, 
О. К. Тихомиров, Г. А. Звенигородский, Л. В. Городняя, 
А. Е. Войскунский, Е. А. Орел, О. Ф. Григорьева и др.).

Анализ существующих исследований относитель-
но рассматриваемой категории специалистов в сово-
купности с выявленной спецификой профессиональ-
ной деятельности позволил нам разделить всю гамму 
негативно воздействующих стресс-факторов на специ-
алиста на две большие группы: мотивационные и про-
цессуальные. 

1. Мотивационные стресс-факторы – это опреде-
ленные причины, воздействие которых фрустрирует 
удовлетворение ведущих потребностей человека, угне-
тая его ценностно-мотивационную сферу, и, как след-
ствие, снижает побуждение человека к выполнению 
профессиональных задач при воздействии неблаго-
приятных условий труда (сверхурочная работа, низкая 
оплата труда, опасность для жизни и здоровья, чрез-
мерная формализованность деятельности, негибкий 
график работы и т. д.). 

Согласно результатам исследований А. А. Ми-
хайлова, О. Ю. Виноградовой, Н. Е. Водопьяновой, 
М. А. Журиной, О. А. Воскресенской, Н. М. Сладко-
вой, Ю. Л. Горковенко и других, посвященных анали-
зу ценностно-мотивационной сферы представителей 
сферы информационных технологий, к ее особенно-
стям (приоритетные потребности) относятся: система 
мотивации оплаты труда (категория высокооплачива-
емых специалистов); потребность в отсутствии жест-
ко регламентированных условий труда (творческих 
характер большинства проектов, потребность в твор-
ческом развитии); одновременная потребность нахож-
дения в коллективе профессионалов (с целью лично-
го профессионального опыта) при этом выраженная 
склонность к индивидуальной работе (личностной ав-
тономии); предпочтение удаленного формата работы/ 
свободного графика. 

Наряду с этим также отметим, что представителям 
изучаемой профессиональной группы свойственно:

а) хорошее знание английского языка («айтишный» 
сленг состоит преимущественно из английских слов, 
заменивших русские, более того, большинство языков 
программирования написаны на английском);

б) наличие зарубежных авторитетов и, как след-
ствие, некритичное принятие их ценностей (зачастую 
лидеры в этой сферы, медийные и известные люди жи-
вут и работают заграницей);

в) отсутствие в сознании четких границ государств, 
что детерминировано самой профессиональной сре-
дой – виртуальным миром;

г) общепринятый (в среде информационных тех-
нологий), так называемый, распространенный «гла-
мурный» образ профессии – так, на многих сайтах об-
разовательных учреждений (т. е. уже на первом этапе 
профессионального становления) продвигается образ 
«типичного айтишника», обязательным атрибутом ко-
торого являются «остров, закат, пальмы, дорогостоя-
щий ноутбук», что закладывает в сознании будущего 
специалиста некий образец, к которому надо стремить-
ся, но образец этот не связан со своей страной;

д) правовой нигилизм (низкий уровень лояльности 
к решениям государства), космополитизм (вышеопи-
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санное принятие зарубежных идеалов, ценностей и об-
раза жизни) и низкий уровень патриотизма (установка 
я этой стране ничем не обязан);

е) работа большой доли российских специалистов 
на зарубежные компании (до 2022 года).

Таким образом, всю группу мотивационных стресс-
факторов специалистов в сфере информационных тех-
нологий, можно разделить на те, что вызывают желание 
(соблазн) специалиста сменить место работы на более при-
влекательное или, наоборот, фрустрирующие его (табл. 2). 

Таблица 2
Группа мотивационных стресс-факторов 

специалистов в сфере информационных технологий

Привлекающего характера Фрустрирующего 
характера

Высокая заработная плата Низкая заработная плата
Отношение как к ценному 
ресурсу («интеллектуальная 
элита»)

Низкий статус специалистов 
в организации (отношение 
как к обслуживающему пер-
соналу)

Свободный график работы 
(самостоятельное определе-
ние начала рабочего дня)

Негибкий график работы, от-
сутствие возможности уда-
ленной работы

Лояльность со стороны ру-
ководства (отсутствие чет-
ко предписанных порядков, 
жестких правил и ограниче-
ний)

Отсутствие лояльности со 
стороны руководства (чет-
ко предписанные порядки, 
жесткие правила и ограни-
чения)

Организация релокации (с 
арендой квартиры и трудоу-
стройством)

Отсутствие возможности для 
творческого подхода при ре-
шении задач

Отсутствие предписаний от-
носительно внешнего вида

Формализованный внешний 
вид (официально-деловой)

Заинтересованность зару-
бежных компаний
Оплачиваемые привилегии 
(фитнес зал, бассейн, курсы 
иностранного языка, комна-
ты отдыха, экскурсии, корпо-
ративные мероприятия)
Присвоение гипотетических 
титулов («синьор», «мидл», 
«тимлид»)
Удаленный формат работы

Итак, в таблице 2 в левой колонке представлены 
факторы, вызывающие желание и соблазн пойди за эти-
ми благами в другую организацию или другую страну, 
в правой колонке – факторы, вызывающие чувство не-
удовлетворенности своих потребностей и недовольство 
местом работы.

Стоит отметить, что факторы, перечисленные 
в левой колонке («привлекающего характера») в целом 
свойственны гражданским компаниям, 

Эти важные проблемы требуют своего решения, од-
нако в рамках данной статьи это не является предметом 
исследования, а в правой колонке (фрустрирующего ха-
рактера) – силовым структурам.

Таким образом, совокупное влияние вышеуказан-
ных особенностей ценностно-мотивационной сферы 
личности и специфики его деятельности формируют 
человека, фактически думающего на английском языке, 
вероятно работающего на иностранную компанию, при-

выкшего к заработной плате намного выше рынка, не-
желающего терпеть какие-либо ограничения и с недо-
статочно развитой патриотической направленностью, 
то есть специалиста способного без труда интегриро-
ваться к профессиональную среду любой компании 
и в любой стране без морально-этического выбора.

Вероятно, именно поэтому среди покинувших 
нашу страну с февраля 2022 г. так много именно пред-
ставителей сферы информационных технологий (про-
граммистов, тестировщиков, дата-саентистов и т. д.).

Эта важная проблема требует своего решения, од-
нако она не являлась его предметом проведенного ис-
следования.

2. Процессуальные стресс-факторы – это определен-
ные причины, которые самым непосредственным образом 
влияют на процесс выполнения профессиональной за-
дачи, отражаясь на процедуре практической реализации 
профессиональных компетенций и исполнения професси-
ональных алгоритмов: интенсивность информационной 
нагрузки на рабочем месте, сложность или новизна задачи 
(неповторимость, нешаблонность угрозы), противоречи-
вость поступающей информации о ней, необходимость 
выполнения нескольких профессиональных задач (интел-
лектуальных) одновременно и прочие.

Именно на этой группе стресс-факторов мы сосре-
доточились в рамках нашего исследования.

Материалы и методы. Для обозначенной зада-
чи был разработан бланк экспертных оценок стресс-
факторов (на основе информации, полученной 
в результате изучения имеющихся регламентирующих 
документов и диссертационных исследований от-
носительно специалиста в области информационной 
безопасности ОВД) и проведены экспертные опросы 
в целях определения их значимости у специалистов 
в области информационной безопасности, оценка осу-
ществлялась по десятибалльной шкале.

Разработанные бланки экспертных анкет для реше-
ния указанной научной задачи имели ряд особенностей:

1. В анкете была предусмотрена возможность сфор-
мулировать свой ответ в пустой графе, в том случае, 
если эксперт считал, что есть что-то существенное, 
но не включенное в предложенный перечень.

2. Вопросы содержали элементы профессионально-
го сленга, характерных для специалистов сферы инфор-
мационных технологий.

Экспертами выступали: 1) руководящий и профес-
сорско-преподавательский составы трех кафедр учеб-
но-научного комплекса информационных технологий 
Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя (информационной безопасности, специальных ин-
формационных технологий, естественно-научных дис-
циплин); 2) сотрудники территориальных отделов ОВД, 
проходящие службу в информационных подразделени-
ях, в область профессиональных задач которых входит 
обеспечение информационной безопасности. 

Количество участников: 42 эксперта в возрасте 
от 24 до 60 лет (29 экспертов из числа профессорско-
преподавательского состава с опытом работы от 1 года 
до 15 лет; 18 экспертов из числа сотрудников в обла-
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сти информационной безопасности с опытом работы 
от 1 года до 18 лет). 

Результаты и их обсуждение. Первичные данные 
экспертных опросов (n = 42) были подвергнуты коли-

чественно-качественному анализу путем подсчета об-
щего балла и дальнейшего ранжирования выбираемых 
стресс-факторов (табл. 3).

Таблица 3
Результаты экспертного опроса относительно значимости процессуальных стресс-факторов 

в профессиональной деятельности специалиста в области информационной безопасности ОВД Российской 
Федерации отдельно по экспертным группам*

№ Стресс-факторы

Ср. 
балл
ЭГ

1 (n=8)

Ра
нг

Ср. балл
ЭГ
2

(n=10)

Ра
нг

Ср. 
балл
ЭГ

3 (n=6)

Ра
нг

Ср. балл
ЭГ

4 (n=18) Ра
нг

1 Новизна задачи (неповторимость, нешаблонность угрозы) 6.5 5 7 3 8 6 7.1 10

2 Высокая информационная нагрузка (необходимость пере-
работки большого количества информации для решения) 7.25 1 7 3 9 1 8.3 1

3 Постоянное возникновение нового вида угрозы 6.1 6 6.4 6 7.8 7 7.7 6
4 Динамичность изменения ситуации деятельности 6.1 6 6.5 5 8.8 2 8.2 2

5 Перманентная необходимость овладевания новыми знания-
ми, навыками для решения задачи 6.9 3 7 3 8.5 4 8 3

6 Высокий темп развития профессиональной сферы (частая 
смена программного и аппаратного обеспечения) 7.1 2 6.6 5 8.7 3 8.2 2

7 Необходимость выбрать решения из множества имеющихся 5.9 7 6.6 5 8.2 5 7.6 7
8 Дефицит времени для выполнения задачи 7.25 1 6.6 5 7.2 10 7.2 9
9 Дефицит информации об условиях выполнения задачи 6.6 4 7.2 1 8.2 5 7.8 5

10 Необходимость выполнения нескольких профессиональ-
ных задач одновременно 7.25 1 7.1 2 8 6 7.9 4

11 Угроза обнаружения местонахождения или раскрытие лич-
ности специалиста 4.9 10 5 10 7.3 9 6.1 15

12 Внезапность возникновения профессиональной задачи 5.4 9 7.1 2 7.5 8 7.2 8
13 Негативные эмоции коллег 4.5 12 5.5 9 5 12 6.1 15
14 Длительные периоды ожидания появления угрозы 4.9 10 5.5 9 5 12 5.9 16
15 Негативные эмоциональные состояния 4.6 11 5.8 7 2.8 15 6.3 13
16 Отсутствие двигательной активности 4 13 6.4 6 2.7 16 6.8 11
17 Противоречивость поступающей информации о задаче 6.6 4 6.8 4 5.8 11 6.4 12

18 Изоляция специалиста от коллектива (необходимость рабо-
тать в одиночку) 4.6 11 5.7 8 3.3 14 5.9 16

19 Опасность для жизни 5.8 8 6.5 5 2.2 17 4.2 17
20 Неопределенность профессиональной задачи 6.6 4 5.7 8 4.3 13 6.2 14

Примечание: *ЭГ1 – преподаватели кафедры ИБ; ЭГ2 – преподаватели кафедры СИТ; ЭГ3 – преподаватели кафедры ЕД; ЭГ4 – 
сотрудники ОВД в области ИБ.

Индивидуальный средний балл (ИСБ) по каждому 
стресс-фактору подсчитывался по квазиматематиче-
ской формуле: 

        ИСБ =         1×n + 2×n + 3×n ….. 10×n        ,
                    общее количество экспертов в ЭГ

где n – это количество выборов данного балла (1–10).
Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, 

что вне зависимости от профессиональной деятельно-
сти эксперта (профессорско-преподавательский состав 
или специалист, непосредственно обеспечивающий ин-
формационную безопасность в ОВД) оценка приори-
тетности влияния профессиональных стресс-факторов 
во многом похожа. 

У всех экспертных групп:
 – в число наиболее распространенных стресс фак-

торов (ранг = 1-3) попали: высокая информационная 
нагрузка (необходимость переработки большого коли-
чества информации для решения); динамичность из-
менения ситуации деятельности; перманентная необ-
ходимость овладевания новыми знаниями, навыками 

для решения задачи; высокий темп развития профес-
сиональной сферы (частая смена программного и аппа-
ратного обеспечения);

 – в число наименее распространенных стресс фак-
торов попали: негативные эмоции коллег; изоляция 
специалиста от коллектива; длительные периоды ожи-
дания появления угрозы; угроза обнаружения местона-
хождения или раскрытие личности специалиста; отсут-
ствие двигательной активности; опасность для жизни.

Вероятно, данный факт связан с тем, что профес-
сорско-преподавательский состав в прошлом проходил 
службу в информационных подразделениях ОВД и знает 
эту работу «изнутри». Следующим шагом было итого-
вое определение распространенности стресс-факторов 
в рассматриваемой профессиональной группе и их ран-
жирование. Единый средний балл (ЕСБ) о распростра-
ненности стресс-факторов (ответы всех четырех групп 
экспертов) подсчитывался путем сложения ИСБ всех 
групп экспертов (табл. 4): 

ЕСБ = ИСБЭГ1 + ИСБЭГ2 + ИСБЭГ3+ ИСБЭГ4



№ 4 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

107ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 4
Результаты экспертного опроса относительно значимости процессуальных стресс-факторов 

в профессиональной деятельности специалиста в области информационной безопасности ОВД 
суммарно по всем экспертным группам

№ Стресс-факторы ЕСБ Ранг

1 Высокая информационная нагрузка (необходимость переработки большого количества информации 
для решения) 7.9 1

2 Высокий темп развития профессиональной сферы (частая смена программного и аппаратного обеспечения) 7.7 2
3 Перманентная необходимость овладевания новыми знаниями, навыками для решения задачи 7.6 3
4 Необходимость выполнения нескольких профессиональных задач одновременно 7.6 3
5 Динамичность изменения ситуации деятельности 7.5 4
6 Новизна задачи (неповторимость, нешаблонность угрозы) 7.2 5
7 Дефицит информации об условиях выполнения задачи 7.1 6
8 Постоянное возникновение нового вида угрозы 7 7
9 Необходимость выбрать решения из множества имеющихся 7 7
10 Дефицит времени для выполнения задачи 7 7
11 Внезапность возникновения профессиональной задачи 6.9 8
12 Изоляция специалиста от коллектива (необходимость работать в одиночку) 6.7 9
13 Противоречивость поступающей информации о задаче 6.5 10
14 Неопределенность профессиональной задачи 5.9 11
15 Угроза обнаружения местонахождения или раскрытие личности специалиста 5.8 12
16 Отсутствие двигательной активности 5.6 13
17 Негативные эмоции коллег 5.5 14
18 Негативные эмоциональные состояния 5.3 15
19 Длительные периоды ожидания появления угрозы 5.2 16
20 Опасность для жизни 4.6 17

Таким образом, профессиональной деятельности 
специалиста в области информационной безопасно-
сти характерны следующие стресс-факторы (в порядке 
уменьшения распространенности):

1. Высокая информационная нагрузка (необходи-
мость переработки большого количества информации 
для решения).

2. Высокий темп развития профессиональной сфе-
ры (частая смена программного и аппаратного обеспе-
чения).

3. Перманентная необходимость овладевания новы-
ми знаниями, навыками для решения задачи.

4. Необходимость выполнения нескольких профес-
сиональных задач одновременно.

5. Динамичность изменения ситуации деятельности.
В число наименее характерных стресс-факторов 

вошли (в порядке увеличения распространенности):
1. Опасность для жизни.
2. Длительные периоды ожидания появления 

угрозы.
3. Негативные эмоциональные состояния.
Учет профессиональных стресс-факторов необхо-

дим для эффективного психологического обеспечения 
изучаемой категории сотрудников:

 – профессионального психологического отбора, где 
особенное внимание необходимо уделить когнитивным 
факторам, поскольку развитие некоторых свойств пси-
хических познавательных процессов в процессе обуче-
ния, необходимых для профессиональной надежности 
под воздействием стресс-факторов, затруднен);

 – при формировании программы профессионально-
личностного развития представителей данной профес-

сиональной группы, призванной оказать нейтрализую-
щее воздействие по отношению к профессиональным 
стресс-факторам.

Выводы и заключение. Согласно полученным 
данным, можно заключить, что к числу процессуаль-
ных стресс-факторов у специалистов информационной 
безопасности ОВД относятся: высокая информацион-
ная нагрузка (необходимость переработки большого 
количества информации для решения); высокий темп 
развития профессиональной сферы (частая смена про-
граммного и аппаратного обеспечения); перманентная 
необходимость овладевания новыми знаниями, навы-
ками для решения задачи; необходимость выполнения 
нескольких профессиональных задач одновременно.

Результаты экспертного опроса выступают основой 
для дальнейшего исследования, результатом которого 
может стать формулирование адресной помощи и мер 
мотивирующего характера для специалистов в области 
информационной безопасности ОВД.
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Подготовка психологов в образовательной органи-
зации МВД России всегда связана с ориентированием 
преподаваемых дисциплин на требования нормативных 
документов. В соответствии с руководящими документа-

ми МВД Российской Федерации ведомственными психо-
логами в целях решения задач психологической работы 
выполняются функции, требующие не только развитых 
у них отдельных коммуникативных умений и навыков, 
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но и развития коммуникативной сферы личности сотруд-
ников органов внутренних дел в целом для повышения 
эффективности их оперативно-служебной деятельности.

При этом в приказе МВД России от 2 сентября 2013 
года № 660 можно выделить 8 таких функций [1]. В при-
казе МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 насчи-
тывается 6 таких функций [2].

Анализ компетенций, устанавливаемых для психо-
логов органов внутренних дел Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образо-
вания по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности [3] и Квалификационными требованиями 
к специальной профессиональной подготовке выпуск-
ников федеральных государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, прошедших обуче-
ние по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности (специализация Психологическое обеспе-
чение служебной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов) [4], показал, что с коммуникативной 
сферой их личности непосредственно связаны следую-
щие универсальные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции:

 – способен организовывать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая командную стратегию для достиже-
ния поставленной цели (УК-3);

 – способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия (УК-4);

 – способен анализировать и учитывать разнообра-
зие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
(УК-5);

 – способен выявлять специфику функционирования 
психики человека с учетом возраста, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к профессиональ-
ной, гендерной, этнической и другим социальным груп-
пам (ОПК-6, ПК-2);

 – способен осуществлять консультирование в обла-
сти межличностных отношений, профориентации, пла-
нирования карьеры профессионального и личностного 
роста, организации служебной деятельности персонала 
(ОПК-7);

 – способен взаимодействовать с сотрудниками под-
разделений по работе с личным составом по вопросам 
проведения психологических консультаций и коррекци-
онных мероприятий с сотрудниками, допустившими на-
рушения служебной дисциплины, противоправное пове-
дение (ПК-27);

 – способен осуществлять консультирование в об-
ласти межличностных и семейных отношений, профо-
риентации, планирования карьеры, профессионального 
и личностного роста (ПК-29);

 – способен консультировать должностных лиц 
по психологическим проблемам, связанным с органи-
зацией служебной деятельности личного состава, фор-
мированием и поддержанием в служебных (учебных) 
коллективах благоприятного психологического климата 
(ПК-30);

 – способен осуществлять сбор информации о сотруд-
никах, нуждающихся в консультационных мероприятиях 
по вопросам психологических аспектов при решении опе-
ративно-служебных задач, регулирования семейно-быто-
вых отношений, профилактики, разрешения и минимиза-
ции последствий межличностных конфликтов (ПК-31);

 – способен грамотно использовать в своей деятель-
ности профессиональную лексику, владеть основами 
ораторского искусства, в том числе осуществлять про-
фессиональную коммуникацию, правильно строить об-
щение с коллегами в служебном коллективе и с разными 
категориями граждан, применять приемы установления 
и поддержания психологического контакта, применять 
способы предотвращения и позитивного разрешения 
конфликтов, вести переговоры, применять приемы пси-
хологического воздействия (ПК-51).

Чтобы выявить, насколько реализуемый в соответ-
ствии с учебным планом педагогический процесс спо-
собствует развитию коммуникативных способностей 
психологов, проведено эмпирическое исследование, 
в ходе которого были оценены показатели, характеризу-
ющие способность обучаемых устанавливать психоло-
гический контакт.

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя. В эмпирическом исследовании приняли участие 
курсанты 4 курса, обучающиеся по специальности «Пси-
хология служебной деятельности».

В ходе эмпирического исследования осуществля-
лись измерения психологических характеристик испы-
туемых: оценка уровня социального интеллекта по ме-
тодике Дж. Гилфорда, оценка уровня эмоционального 
интеллекта по методике Н. Холла, оценка коммуникатив-
ных умений по тесту Л. Михельсона, выявление мотивов 
аффилиации по тесту А. Мехрабиана.

Анализ результатов исследования социального ин-
теллекта показал, что на высоком уровне общий уро-
вень развития социального интеллекта выражен только 
у 11,5 % испытуемых, способность предвидеть послед-
ствия поведения собеседника, способность к познанию 
классов поведения, способность к познанию систем 
поведения – у 3,8 % испытуемых, способность к позна-
нию преобразований поведения – у 7,7 % испытуемых. 
Из полученных данных видно, что необходимость раз-
вития умений и навыков, способствующих пониманию 
вербальных и невербальных реакций поведения партне-
ра по общению, и умений прогнозировать развитие и по-
следствия взаимодействия является весьма актуальным 
моментом в профессиональной подготовке психологов.

По развитию эмоционального интеллекта можно сде-
лать вывод, что на высоком уровне эмоциональная осве-
домленность и эмпатия выражены только у 38,5 % испытуе-
мых, управление своими эмоциями – у 27,5 % испытуемых, 
самомотивация – у 26,5 % испытуемых, а управление эмо-
циями других людей – у 22 % испытуемых. Из полученных 
данных видно, что эмоциональная сторона установления 
психологического контакта у большинства обучаемых на-
ходится на недостаточно развитом уровне и требует коррек-
тировки программы их подготовки.
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Анализ результатов исследования коммуникативных 
умений показал, что зависимый способ общения встре-
чается у 28 % испытуемых, агрессивный – у 15 % ис-
пытуемых. В то же время компетентный способ общения 
слабо развит у 42,3 % испытуемых. Эти данные позво-
лят сделать вывод о том, что уровень коммуникативных 
умений и коммуникативная компетентность обучаемых 
требуют дальнейшего совершенствования в процессе 
профессиональной подготовки.

Анализ мотивов аффилиации выявил низкий уровень 
показателя стремления к принятию окружающими людь-
ми (более 80 % испытуемых), а также высокий уровень по-
казателя страха быть отвергнутым другими людьми (более 
60 % испытуемых). Полученные результаты показывают, 
что существуют барьеры мотивационного характера, пре-
пятствующие установлению психологического контакта. 
Такая ситуация требует целенаправленного воздействия 
на мотивационную сферу личности обучаемых для разви-
тия их контактности в общении с другими людьми.

Таким образом, результаты эмпирического исследо-
вания выявили у большинства обучаемых 4 курса низкие 
уровни выраженности показателей социального и эмоци-
онального интеллекта. У значительной доли испытуемых 
коммуникативные умения реализуются по доминирую-
щему способу общения «зависимый» и «агрессивный», 
а у чуть более 50 % обучаемых – по доминирующему 
способу общения «компетентный». При этом характе-
ристики мотивации аффилиации не способствуют бла-
гоприятному развитию процесса общения в реальном 
межличностном взаимодействии психолога с другими 
людьми (стремление к принятию окружающими людьми 
на высоком уровне выражено только у 15 % обучаемых, 
а страх быть отвергнутым другими людьми на низком 
уровне выражен только у 37 % обучаемых).

В ходе анализа организации учебного процесса вы-
явлено, что в ходе реализации основной профессиональ-
ной образовательной программы не осуществляется еди-
ный (совместный) контроль развития коммуникативной 
сферы обучающихся и достигаемого уровня ее развития 
по всем дисциплинам. 

Принципиально важным в этой актуальной научной 
проблеме развития коммуникативной сферы личности 
психологов является фиксирование исходного уровня 
развития их коммуникативных свойств и качеств при ре-
ализации адаптируемых для учебного процесса психо-
логических технологий в рамках одной дополнительной 
комплексной дисциплины [8, с. 40–46]. 

Научный подход в решении этой актуальной пробле-
мы предложен еще в 2011 году [7, с. 108–113]. Содержа-
ние научного подхода – поиск причинно-следственных 
зависимостей между свойствами и качествами личности 
обучаемых и показателями, характеризующими различ-
ные стороны их коммуникативной сферы (коммуника-
тивными способностями). В качестве математического 
аппарата для поиска зависимостей предложен однофак-
торный дисперсионный анализ. Для отработки научного 
подхода были выбраны обучающиеся по двум юридиче-
ским специальностям. В ходе дальнейших исследований 
данный подход показал свою универсальность и работо-

способность при проведении исследований с привлече-
нием обучающихся и по другим специальностям. 

В методическом плане для развития необходимых 
коммуникативных навыков (умений) обучающихся 
предлагается использовать развивающий тренинг (Раз-
витие коммуникативных свойств и способностей лич-
ности), результаты оценки эффективности которого 
приводятся в [6, с. 25–40; 10, с. 24–33]. Методические 
разработки отдельных практических занятий показали 
возможность в условиях реализации планового учебно-
го процесса осуществлять развитие отдельных комму-
никативных навыков (умений) психологов [9, с. 80–81]. 
Для оценки уровня развития коммуникативных способ-
ностей обучающихся предлагается применять специ-
ально разработанную авторскую методику С. В. Здоро-
вой [5, с. 17–23].

Предложенный научный и методический подход 
к развитию коммуникативных умений и навыков психо-
логов органов внутренних дел позволяет оттолкнуться 
от исходного уровня развития коммуникативных свойств 
и качеств обучаемых в начале процесса обучения, разра-
батывать адаптивные уровню их развития тренинговые 
программы, направленные на развитие коммуникатив-
ных свойств и качеств, а как следствие коммуникативных 
способностей, контролировать уровни и достаточность 
развития коммуникативных способностей для реализа-
ции психологами органов внутренних дел соответствую-
щих профессиональных компетенций, связанных с ком-
муникативной сферой.
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Введение. На сегодняшний день в системе МВД 
России актуализируется проблема оптимизации опера-
тивно-служебной деятельности, ее качественное пси-
хологическое сопровождение, в основе которого лежат 
инновационные психотехнологии, направленные раз-

витие компетентных и инициативных сотрудников спо-
собных выполнять возложенные государством и обще-
ством задачи в условиях глобальных вызовов и угроз.

Как отмечают С. Н. Тихомиров и Н. Н. Маркелов: 
«…от профессионально-личностных качеств каждого 
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сотрудника органов внутренних дел зависит эффектив-
ность выполняемых задач, возложенных обществом 
и государством на подразделения территориальных ор-
ганов МВД России» [3].

Нормативные правовые акты, в соответствии с ко-
торыми строится профессиональная деятельность ру-
ководителя, указывают на то, что именно личностные 
качества оказывают положительное влияние на эффек-
тивность профессиональной деятельности, принятые 
решения, алгоритмы работы с личным составом вве-
ренного подразделения и др. 

Особый научный интерес представляет управлен-
ческая деятельность руководителей подразделений 
Госавтоинспекции территориальных органов МВД 
России, так как они ввиду своей компетенции выпол-
няют разноплановые задачи, связанные с общей спец-
ификой оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел (защита прав граждан, обеспечение 
национальной безопасности, охрана общественного по-
рядка и др.) и управленческими задачами вверенного 
подразделения. Также руководитель отвечает за лич-
ный состав: профессионально-личностный рост под-
чиненных; служебная и правовая дисциплина каждого 
подчиненного; социально-психологический климат 
в подразделении; грамотное распределение служебной 
нагрузки на штатную единицу. По мнению С. Е. Бори-
совой: «разнонаправленность управленческой деятель-
ности руководителей подразделений Госавтоинспекции 
затрудняет изучение их личностно-профессионального 
развития и требует дополнительной проработки с уче-
том общей специфики деятельности» [1].

В свою очередь, развитие профессионально-лич-
ностных качеств руководителей подразделений Госав-
тоинспекции территориальных органов МВД России 
позволяет им успешно осуществлять управленческую 
деятельность в современных условиях глобальных вы-
зовов и угроз, при этом также обеспечивать качествен-
ное выполнение служебных задач личным составом 
вверенного подразделения.

Проведенная аналитическая работа позволяет кон-
статировать, что проблема развития профессиональ-
но-личностных качеств руководителей подразделений 
Госавтоинспекции территориальных органов МВД 
России связана непосредственно с задачей развития 
личности управленца и ее самоактуализации в про-
фессионально-управленческой деятельности, которые 
проявляются в его успешности что отражается на пер-
спективной карьере, а также на достижении высоких 
показателей в служебной деятельности как своей, так 
и вверенного подразделения.

Проведенный контент-анализ диссертационных 
и иных научных исследований, в которых исследова-
лась категория «профессионально-личностные каче-
ства», позволил сформулировать собственно научную 
трактовку указанного термина. Профессионально-лич-
ностные качества руководителя подразделения Го-
савтоинспекции территориального органа МВД Рос-
сии – это совокупность социально-психологических 
образований психологической структуры личности, 

обусловленных способностями выполнять на высоком 
качественном уровне управленческие задачи, связан-
ные со спецификой деятельности и влиять на профес-
сиональные результаты личного состава вверенного 
подразделения.

Полагаем, что основной акцент в профессиональ-
но-личностном развитии руководящих кадров в под-
разделениях Госавтоинспекции, способных компе-
тентно решать профессиональные задачи, адекватно 
реагировать на внешние вызовы и угрозы, необходи-
мо сделать на психологическом сопровождении этого 
процесса. 

Основная часть. Профессиональная деятель-
ность руководителя Госавтоинспекции основывается, 
с одной стороны, на сформированных универсальных 
управленческих компетенциях согласно должностно-
му регламенту, а с другой стороны, опирается на про-
фессионально-личностные качества, связанные со 
спецификой служебной деятельности подразделения, 
подразумевающей не только повседневно-текучую 
административную и организаторскую деятельность 
по организации работы служебного коллектива [4], 
но и возникающие периодически экстремальные и кри-
зисные ситуации, в которых необходимо проявить спо-
собность в условиях противоречивости информации, 
информационной угрозы, дефицита времени, ответ-
ственности за жизнь подчиненных или граждан на об-
служиваемой территории. Одним из психологических 
условий развития профессионально-личностных ка-
честв руководителя Госавтоинспекции является гра-
мотно выстроенное психологическое сопровождение, 
в рамках которого психолог должен определить цели 
и мотивы руководителя на текущей момент, перспек-
тивные жизненные планы на ближайшие 5‒10 лет, 
имидж руководителя среди подчиненных, уровень 
развития психических познавательных процессов и его 
психотип. 

Для руководителя Госавтоинспекции территори-
ального органа МВД России профессиональные и лич-
ные характеристики не отделимы друг от друга, так 
как они определяют оптимальную стратегию управ-
ленческой и повседневной жизнедеятельности [6]. 
Профессиональная составляющая определяет поведе-
ние руководителя на основе системной совокупности 
знаний, умений, навыков, опыта которые приобрета-
ются в ходе профессиональной подготовки и в рамках 
совершенствования профессионального мастерства. 
Личностная составляющая определяется уровнем раз-
вития психических познавательных процессов и готов-
ностью к дальнейшей профессиональной деятельности 
на основе представляемой целостной картины опера-
тивно-служебной деятельности в качестве руководите-
ля структурного подразделения.

В рамках реализации замысла нашего иссле-
дования мы распределили выделенные профес-
сионально-личностные качества по следующим 
компонентам: мотивационный, когнитивный, аксио-
логический, эмоционально-волевой, деятельностный  
(рис. 1).
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 Рис. 1. Компоненты профессионально-личностных качеств руководителей Госавтоинспекции

По результатам теоретико-методологического ана-
лиза мы разработали структурно-функциональную мо-

дель развития профессионально-личностных качеств 
руководителей Госавтоинспекции (рис. 2).
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель развития профессионально-личностных качеств 
руководителей Госавтоинспекции

Полагаем, что психологические особенности раз-
вития профессионально-личностных качеств руково-
дителей подразделений Госавтоинспекции территори-
альных органов МВД России обусловлены психотипом 
личности руководителя. Выделяем следующие психо-
типы личности руководителей подразделений Госавто-
инспекции территориальных органов МВД России:

Оптимально-продуктивный психотип характери-
зует руководителя Госавтоинспекции как влиятель-
ную личность с ярко выраженной доминантностью 
в межличностном взаимодействии (с вышестоящим 
руководством, подчиненными, при личном приеме 
граждан). Он психически уравновешен, уверен в себе, 
ориентирован на межличностные отношения, комму-
никабелен и обладает высокими организаторскими 
способностями. Его отличает эффективность деловых 
и межличностных отношений, а также общая компе-
тентность в социальных взаимоотношениях. Помимо 
этого ему свойственны: личностная зрелость, развитый 
контроль над своим поведением, чувство долга и ответ-
ственности за принятые решения (не перекладывает ее 
на подчиненных). Уважительно относится к служебно-
му коллективу, старается поддерживать положительный 

социально-психологический климат в вверенном под-
разделении. Стремится к достижениям и повышению 
оперативно-служебных показателей за счет реализации 
своего интеллектуального потенциала. Для достижения 
своих целей может, как приспосабливаться к имею-
щимся условиям, кооперироваться и взаимодействовать 
с руководителями других подразделений, не вступая 
в конфронтацию, так и отстаивать свою точку зрения, 
настаивать на собственной правоте, игнорируя мнение 
окружающих. Предпочитает стабильность, определен-
ность и ясность переменам и нововведениям.

Нормативно-приемлемый психотип характери-
зует руководителя Госавтоинспекции как влиятель-
ного, коммуникабельного, стремящегося доминиро-
вать в межличностных отношениях, способного себя 
«подать» положительно и благоприятно, уверенного 
в себе и ориентированного на межличностные отно-
шения с личностной незрелостью, импульсивностого, 
со среднем уровнем самоконтролем поведения и эмо-
циональных проявлений, среднем чувством долга и от-
ветственности, склонного к риску и не всегда осмотри-
тельного при принятии решения (способен переложить 
ответственность на подчиненного). С таким психоти-
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пом руководитель не стремится к высоким достижени-
ям в оперативно-служебной деятельности, не склонен 
к инновациям и не слишком креативен.

Условно-допустимый психотип характеризуется 
низким уровнем доминантности и социабельности, не-
уверенностью в себе, низкую социальную компетент-
ность. У таких руководителей отсутствует стремление 
к установлению и поддержанию межличностных вза-
имоотношений, однако доминирует самоконтроль (так 
как боится критики вышестоящего руководства и боит-
ся ошибиться), он осторожен, последователен, благо-
разумен и всегда неукоснительно стремиться выпол-
нять указания вышестоящего руководителя несмотря 
на то, что порой они противоречат здравому смыслу. 
При таком психотипе руководитель Госавтоинспекции 
не стремится к высоким достижениям и независимости 
в профессиональном плане.

С целью развития профессионально-личностных 
качеств руководителей мы провели экспериментальное 
исследование, в котором приняли участие руководите-
ли подразделений Госавтоинспекции территориальных 
органов МВД России (ГУ МВД России по г. Москве, 
ГУ МВД России по Московской области, УМВД России 
по Воронежской области, УМВД России по Тверской 
области, УМВД России по Тамбовской области) в коли-
честве 56 человек. 

В этой связи для развития профессионально-лич-
ностных качеств руководителя Госавтоинспекции тер-
риториального органа МВД России мы разработали ав-
торскую программу психологического сопровождения 
профессионально-личностного развития. Особенность 
данной программы заключается в том, что она может 
быть интегрирована в ведомственную систему профес-
сионального обучения руководителей территориальных 
подразделений, может реализовываться психологом под-
разделения, а также руководитель может самостоятельно 
освоить блоки, циклы и упражнения (что на наш взгляд, 
более реально, тк ввиду интенсивности управленческих 
нагрузок руководителю некогда обращаться к психоло-
гу, ему проще выбрать для себя наиболее оптимальные 
упражнения и осваивать их самостоятельно).

Авторская программа профессионально-личност-
ного развития руководителей подразделений Госавто-
инспекции территориальных органов МВД России реа-
лизовывалась в рамках следующих направлений:

– развитие общих управленческих, локальных 
управленческих способностей с расширением профес-
сиональных знаний, умений, навыков и опыта;

– психокоррекция личностных качеств влияющих 
на управленческий потенциал руководителя.

Программа рассчитана на 46 занятий по 2 часа каж-
дое, итого 92 часа. Она состоит из вводной части 2 часа 
(доводится информация о правилах освоения програм-
мы, формулируется ответ на запрос «а зачем мне это?», 
доводится структура занятий), 20 часов теоретическая 
подготовка, 60 часов практические занятия (в том чис-
ле 10 часов выполнения заданий на интеллектуальных 
online тренажерах, с целью развития следующих пси-
хических познавательных процессов: память, внима-

ние, мышление), 10 часов отводилль рефлексии после 
каждого блока. В программу включены упражнения 
социально-психологического тренинга, когнитивно-по-
веденческой терапии, коучинга, психофизического тре-
нинга, гештальт-терапии, рефлексивный видеотренинг, 
сюжетно-ролевая игра.

Эффективность авторской программы подтвержда-
ется динамикой качественных показателей компонентов 
профессионально-личностных качеств руководителей 
Госавтоинспекции, участвовавших в формирующем 
эксперименте (таблица 1).

Таблица 1 
Значимость различий по развитию компонентов 

профессионально-личностных качеств 
у руководителей Госавтоинспекции до и после 

освоения авторской программы

Компоненты ПЛК
Ср. знач.

U Z p
до после

Аксиологический 32,89 42,35 935 -3,45 0,00056
Когнитивный 37,25 45,15 850 -3,96 0,00007

Мотивационный 34,25 45,56 790 - 3,23 0,00049
Эмоционально-

волевой 42,33 51,58 1091 -2,52 0,01184

Деятельностный 37,65 51,12 815 - 4,17 0,00003

Проведенная проверка подтвердила наличие ста-
тистически достоверных различий развития профес-
сионально-личностных качеств по всем компонентам. 
Динамика изменения психотипа руководителей Госав-
тоинсекции, участвовавших в формирующем экспери-
менте представлена на рис. 3.  
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Проверка статистической значимости выявленных 
различий с помощью U-критерия Манна – Уитни под-
твердила положительную динамику, уровень различий 
профессионально-личностных качеств после освое-
ния упражнений авторской программы значимо выше 
(U = 1045; р < 0,01).

Итак, в ходе реализации авторской программы 
у участников эксперимента удалось повысить уровень 
развития когнитивного компонента, развить мотиваци-
онную основу управленческой деятельности, укрепить 
необходимые волевые качества и сформировать навы-
ки использования имеющихся личностных ресурсов 
для повышения эффективности служебной деятельно-
сти с учетом реальных условий и факторов. 
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Профессиональная деятельность сотрудников ор-
ганов внутренних дел связана с выполнением задач 
по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав, свобод 
граждан, охраны общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности. Сотрудники поли-
ции в рамках своей служебной деятельности должны 
приходить на помощь лицам, нуждающимся в защи-
те. Для выполнения этих задач сотрудникам полиции 
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необходима хорошая профессиональная подготовка. 
Основную подготовку кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел осуществляют образо-
вательные организации системы МВД России. 

Обществом и государством предъявляются высо-
кие требования к деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Выполнение служебных обязанно-
стей сотрудниками освещаются в средствах массо-
вой информации и для этого сотрудникам необходи-
ма хорошая физическая, психологическая подготовка 
и устойчивые прочные знания в правовой основе дея-
тельности полиции. Многие сотрудники не справляют-
ся с поставленными задачами, и это свидетельствует 
о профессиональной непригодности, этим сотрудни-
кам необходимо содействие в адаптации к условиям 
служебной деятельности, а также решении проблем 
профессионального становления.

Процессом профессиональной адаптации сотруд-
ников силовых структур занимались многие ученые: 
Н. А. Степанова, Е. П. Бражникова рассматривали 
кризисы профессионального становления личности 
на стадии профессиональной адаптации [1]. П. С. Пух-
но занимался проблемой особенностей профессио-
нальной идентичности в процессе профессиональной 
адаптации курсантов вузов МВД России [2].

Как отмечали авторы Л. И. Рувинский, А. И. Со-
ловьева: «человек, изменяя свой внутренний мир, ка-
чества, привычки и т. д., приобретает возможность из-
менять некоторые собственные потребности, запросы 
по отношению к внешнему миру» [3]. 

Тема нашего исследования, исходя из вышеиз-
ложенного, является довольно актуальной, мы в нем 
делаем акцент на оптимизацию процесса профес- 
сиональной адаптации и определяем направления вза-
имодействия всех субъектов образовательных орга-
низаций и территориальных органов внутренних дел 
Российской Федерации. Для оптимизации процесса 
профессиональной адаптации и активизации деятель-
ности курсантов и слушателей, необходимо проведе-
ние исследования, направленного на выявление пе-
дагогических условий. В рамках этого исследования 
мы придерживаемся концепции, в основе которой 
заложена идея целостности, единства личностного 
и профессионального развития человека [4].

Для поиска путей решения этой проблемной си-
туации необходимо выделить педагогические условия 
профессиональной адаптации курсантов в условиях 
образовательной среды. Внедрение выделенных пе-
дагогических условий уже проходит на базе Белго-
родского юридического института МВД России име-
ни И.Д. Путилина. Эта образовательная организация 
уже не один десяток лет готовит кадры для различных 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, которые в своей профессиональной де-
ятельности сталкиваются со многими трудностями, 
постоянные психологические и физические нагрузки, 
с которыми не всем удается справляться. Одновремен-
но с этим может ставиться вопрос как о профессио-
нальной пригодности данных специалистов, а также 

о достаточной степени подготовленности в стенах 
образовательной организации к самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

Первое педагогическое условие – это взаимодей-
ствие комплектующих органов и образовательных 
организаций МВД России. Абитуриент направляет-
ся из комплектующих органов, проходит психологи-
ческие тестирования, военно-врачебную комиссию, 
сдает нормативы по физической подготовке. От каче-
ства первоначального отбора зависит комплектование 
образовательной организации. Воспитание и обра-
зование, профессиональная подготовка все это зада-
чи образовательной организации, но много зависит 
и от личностных качеств абитуриентов. И на этом 
этапе необходимы совместные усилия сотрудников 
отдела кадров комплектующих органов, сотрудников 
подразделений, в которые после обучения будут на-
правлены по распределению выпускники образова-
тельной организации МВД России.

Воспитание – деятельность, направленная на раз-
витие личности, формирование у обучающихся тру-
долюбия, ответственного отношения к труду и его 
результатам, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства [5].

Обучение – целенаправленный процесс организа-
ции деятельности обучающихся по овладению знани-
ями, умениями, навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у обучающихся мотива-
ции получения образования в течение всей жизни [5].

Сотрудниками отдела морально-психологическо-
го обеспечения проведено тестирование выпускников 
образовательных организаций системы МВД России. 
Одной из целей этого тестирования было выяснить 
мотивацию для поступления в образовательные ор-
ганизации системы МВД России. Тестирование про-
водилось на протяжении 4 лет. Наибольший процент 
из предлагаемых вопросов по определению мотива-
ции к поступлению в образовательные организации 
системы МВД России набрал мотив «Возможность по-
лучения нужной, уважаемой в обществе профессии». 
Данный мотив был преобладающим, но наблюдается 
снижение уровня мотивации в период за четыре года 
и по этому утверждению, и в процентном соотноше-
нии составляет (первый год – 84 %, второй год – 81 %, 
третий год – 71 %, четвертый год – 61 %). 

Второй по значимости является мотив «Романти-
ческие представления о службе» с 2020 по 2023 год 
уровень мотивации по этому утверждению и в про-
центном соотношении составляет (первый год – 40 %, 
второй год – 33 %, третий год – 34 %, четвертый год – 
48 %). Это утверждение по данным опроса в процент-
ном соотношении имеет волнообразную динамику 
и увеличилось на 8 %.
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Из этих данных видно, что престиж службы сни-
жается, и курсанты имеют слабое представления 
о служебной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел. Исходя из этого, необходимо находить 
и разбираться в причинах данного явления образова-
тельным организациям системы МВД России совмест-
но с территориальными органами внутренних дел. 

На вопрос: «Какой смысл обучения в образова-
тельных организациях системы МВД России выпуск-
ники видят» получены следующие ответы: получение 
прочных юридических знаний (2020 г. – 42 %, 2021 г. – 
71 %, 2022 г. – 60 %, 2023 г. – и 53 %), умение размыш-
лять и не теряться в сложных ситуациях (2020 г. – 8 %, 
2021 г. – 13 %, 2022 г. – 16 %, 2023 г. – 22 %), а так-
же всестороннее развитие личности (2020 г. – 0 %, 
2021 г. – 17 %, 2022 г. – 5 %, 2023 г. – 18 %). 

На первое утверждение (получение прочных юри-
дических знаний) видна динамика ответов, второе ут-
верждение (умение размышлять и не теряться в слож-
ных ситуациях) также наблюдается положительная 
динамика в процентном соотношении с 2020 по 2023 
годы. И на утверждение о всестороннем развитии лич-
ности ‒ динамика роста с нулевого процента до во-
семнадцати процентов. Исходя из этих данных, можно 
сделать вывод: у выпускников на первое место стано-
вится юридическая грамотность в профессиональной 
деятельности, есть мотивация к профессиональному 
росту, воспитанию профессионально важных качеств 
личности и наблюдается желание к личностному  
росту.

Комплектующие органы выступают прямым за-
казчиком для подготовки кадров в образовательной 
организации. Совместно с научно-педагогическим со-
ставом комплектующие органы МВД России должны 
участвовать в профессиональном становлении кур-
сантов, оказывать помощь в интеграции их в конкрет-
ную профессиональную среду, формировать профес-
сиональное мышление и мотивацию, воспитывать их 
творческий потенциал, развивать организационную 
культуру [6].

Основной целью взаимодействия комплектующих 
органов и образовательных организаций МВД России 
является подготовка высококвалифицированных ка-
дров, что напрямую зависит от процесса профессио-
нальной адаптации курсантов. Разработка конкретных 
мер, направленных на повышение эффективности 
этого процесса, ‒ совместная задача образователь-
ных организаций МВД России и комплектующих  
органов.

Еще одним педагогическим условием является 
психолого-педагогическая поддержка, направленная 
на личностное саморазвитие обучающихся. Это мо-
жет проявляться в устранении несоответствий меж-
ду теоретическим характером полученных знаний 
и практической деятельностью сотрудников полиции 
(Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий и др.), что может 
быть реализовано путем моделирования на заняти-
ях ситуаций, с которыми сотрудники сталкиваются 
при выполнении служебных обязанностей. 

От комплектующих органов курсант и слушатель 
ждет возможности попробовать себя в профессиональ-
ной сфере, получить бесценный опыт практической де-
ятельности. Процесс обмена опытом порождает новые 
идеи и мысли как у курсантов, так и у действующих 
сотрудников. Совместный диалог, нужные советы по-
могают кандидатам на поступление в образовательные 
организации создать реальное представление о практи-
ческой деятельности сотрудников органов внутренних 
дел [6]. Выпускникам образовательных организаций 
такое взаимодействие поможет найти наиболее верное 
решение и правильный путь для выполнения постав-
ленных задач. Таким образом, совместная деятельность 
территориальных органов, образовательных организа-
ций, является неотъемлемой составляющей професси-
онального становления курсантов и слушателей, опти-
мизирует процесс профессиональной адаптации.

Для понимания качества подготовки обучающихся 
в образовательной организации МВД России сотруд-
никами отдела морально-психологического обеспече-
ния проведен мониторинг деятельности по подготовке 
и готовности к выполнению служебных обязанностей 
выпускников института в динамике четрыех лет.

Анализировалось следующее:
1) уровень адаптации выпускников к условиям 

служебной деятельности в органах внутренних дел 
в течение первого года после выпуска;

2) соответствие предъявляемым требованиям тер-
риториальных органов внутренних дел качеству под-
готовки выпускников института и их морально-психо-
логической готовности к несению службы в течение 
первого года после выпуска;

3) соблюдение служебной дисциплины и законно-
сти выпускниками в течение первого года после вы-
пуска;

4) результаты в служебной деятельности выпуск-
ников;

5) состояние текучести кадров молодых специали-
стов-выпускников института в течение трех лет после 
выпуска.

Основной трудностью, с которой столкнулись вы-
пускники, придя на работу, на протяжении всего ана-
лизируемого периода является недостаточный уровень 
практических навыков (первый год выпуска – 52 %, 
второй год выпуска – 51 %, третий год выпуска – 49 %, 
четвертый год выпуска – 32 %) и высокая загружен-
ность (первый год выпуска – 27 %, второй год выпу-
ска – 26 %, третий год выпуска – 18 %, четвертый год 
выпуска – 22 %).

Выпускниками также отмечено, что в первые годы 
службы им не хватает навыков общения с различны-
ми категориями граждан, они испытывают трудности, 
связанные с публичными выступлениями, с подготов-
кой аналитических справок, с умением действовать 
в провокационных ситуациях, с умением самосто-
ятельного распределения времени по приоритетам 
при выполнении служебных задач.

По мнению выпускников, наиболее важными 
факторами профессиональной подготовки выступа-
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ют: хорошая специальная подготовка (первый год 
выпуска – 45 %, второй год выпуска – 33 %, третий 
год выпуска – 55 %, четвертый год выпуска – 60 %; 
физическая подготовка (первый год выпуска – 24 %, 
второй год выпуска – 36 %, третий год выпуска – 74 %, 
четвертый год выпуска – 43 %); получение навыков 
служебной деятельности в процессе обучения (пер-
вый год выпуска – 25 %, второй год выпуска – 46 %, 
третий год выпуска – 22 %, четвертый год выпуска –  
41 %). 

Оценка выпускниками морально-психологическо-
го климата в коллективах учебных взводов на протя-
жении всего периода является достаточно высокой, 
климат оценивается как благоприятный и в целом спо-
койный (первый год – 82 %, второй год – 90 %, третий 
год – 95 %, четвертый год – 92 %).

По уровню преподавания различных дисциплин 
набольшую оценку в течение исследуемого перио-
да получали кафедра огневой подготовки ‒ 4,8 балла 
и кафедра физической подготовки ‒ 4,7 балла. Основ-
ным фактором, мешающим учиться с полной отдачей, 
выпускники на протяжении исследуемого периода на-
зывают собственную лень и нежелание учиться (пер-
вый год выпуска – 45 %, второй год выпуска – 46 %, 
третий год выпуска – 36 %, четвертый год выпуска –  
34 %).

По мнению выпускников, наиболее важным фак-
тором профессиональной подготовки является хоро-
шая специальная подготовка.

Заключение. У выпускников образовательных 
организациях системы МВД России приоритетным 
направлением становится юридическая грамотность 
в профессиональной деятельности, есть мотивация 
к профессиональному росту, воспитанию профессио-
нально важных качеств личности и наблюдается жела-
ние к личностному росту. 

Рассматривая результаты о степени удовлетво-
ренности различными сторонами профессиональной 
деятельности, можно сделать вывод, что выпускники 
наиболее удовлетворены социальной стороной служ-
бы и межличностным взаимодействием на различных 
уровнях. Кроме этого, на достаточно высоком уровне 
находятся показатели удовлетворенности условиями 
и организацией службы, возможностью повышения 
квалификации. Наименьшая степень удовлетворен-
ности обнаруживается в таких сторонах профессио-
нальной деятельности, как возможность заниматься 
научно-исследовательской деятельностью и оплатой 
службы.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в обра-
зовательной организации есть все необходимые кадро-
вые и материальные ресурсы для выполнения соци-
ального заказа общества и государства для получения 
хорошего образования и воспитания разносторонне 
развитой личности. Для этого необходимо взаимодей-
ствие всех субъектов образовательных организаций 
и территориальных органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.
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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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Профилактика виктимного поведения детей и подростков 
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Аннотация. Исследуется проблема создания условий, способствующих обеспечению безопасности в образова-
тельных учреждениях, решением которой представляется профилактика виктимного поведения детей и подростков. 
Анализируются причины, характеристики проявления и формирования применительно к различным возрастным пе-
риодам во время обучения в образовательной организации, а также виды такого поведения. С точки зрения автора, 
в условиях образовательной организации внимание педагогов должно быть направлено на первичную профилактику 
и предотвращение виктимного поведения школьников. На примере проведенного исследования показаны возмож-
ности использования педагогического тренинга «Безопасный мир», направленного на профилактику такого явления.
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Введение. В последние годы особую важность 
приобретает проблема агрессии, преступности и деви-
антного поведения со стороны несовершеннолетних, 
что требует усиления мер обеспечения безопасности 
в образовательных учреждениях и активизации воспи-

тательной работы в данном направлении. Эти вопросы 
идут в тесной взаимосвязи с проблемой виктимного по-
ведения, обладателей которого можно встретить прак-
тически в каждой социальной группе – в школьном 
классе, рабочем коллективе, компании друзей. Особен-
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ностью такого поведения является то, что человек про-
являет его, даже не осознавая этого, притягивая давле-
ние к себе и демонстрируя уязвимость и жертвенность. 

Основная часть. При анализе виктимного пове-
дения школьников следует учитывать не только ситу-
ационные, но также первичные и вторичные факторы. 
Так, для каждого школьника, проявляющего признаки 
виктимного поведения, характерны свои собственные 
особенности: психологические, поведенческие, эмо- 
циональные. В отечественной психологии тема виктим-
ного поведения все еще недостаточно освещена, но су-
ществующие исследования содержат в себе типологии 
виктимного поведения, основанные на реальных уго-
ловных делах. Так, Н. Б. Морозова выделяет три вида 
виктимного поведения, это: 

1. Пассивно-подчиняемое, характеризующееся пас-
сивным подчинением и выполнением всех требований 
преступника. В данном случае со стороны потерпевших 
возможны две стратегии поведения: полное подчинение 
и безучастие к происходящему, либо несмелые попытки 
противодействия, просьбы не трогать и отпустить, так на-
зываемый пассивно-оборонительный вариант поведения.

2. Псевдопровоцирующее, которому свойственна 
повышенная двигательная активность, в процессе кото-
рой жертва пытается установить контакт с преступни-
ком, договориться и проявляет интерес.

3. Неустойчивое, проявляющееся отсутствием чет-
кой линии поведения, жертва может быть совершенно 
пассивной и безучастной, а может быть активной и со-
противляться [5].

В научной литературе также выделяют следующие 
его формы, состоящие из: 

1. Агрессивного виктимного поведения, которое 
в большей степени свойственно людям склонным к ан-
тиобщественному образу жизни, агрессии, вспыльчи-
вости, нетерпимости. Такие люди могут сами создавать 
и провоцировать конфликтные ситуации.

2. Активного виктимного поведения, наблюдаемого 
у тех личностей, которые изначально являются жертва-
ми и ненамеренно провоцируют напряженную ситуа-
цию своей просьбой или высказыванием.

3. Инициативного виктимного поведения, означа-
ющего социально одобряемое поведение жертвы. При-
мером подобного поведения является участие в драке, 
когда человек вступает в драку для того, чтобы разнять 
дерущихся, хотя такой просьбы в его адрес не поступа-
ло, и он сам подвергает свою жизнь опасности. 

4. Пассивного виктимного поведения, которое за-
ключается в отсутствии сопротивления жертвы в сто-
рону преступника. Обычно люди, которые ведут себя 
подобным образом, являются скромными, робкими 
личностями с низкой самооценкой и могут даже про-
щать и оправдывать преступника.

5. Некритичного виктимного поведения, являюще-
гося отличительной чертой людей с низким уровнем 
интеллектуального развития, неумеющим анализиро-
вать происходящие события [1].

Следует отметить, что виктимное поведение не яв-
ляется единственным фактором, способствующим тому, 

что субъект может выступать в качестве потенциальной 
жертвы преступления. Современные исследования раз-
деляют точку зрения о том, что существуют ситуации, 
в которых индивид может подвергаться опасности, 
подобные ситуации могут встретиться на любом воз-
растном этапе и стать причиной для дальнейшей небла-
гоприятной социализации. Так, специфика данного яв-
ления применительно к различным периодам во время 
обучения в образовательной организации проявляется 
следующим образом.

Младший школьный возраст (7−11 лет) включа-
ет в себя коммуникацию со сверстниками, входящими 
в состав неблагоприятных компаний, склонных к вред-
ным привычкам и нарушениям закона; алкоголизм ро-
дителей, либо лиц их замещающих, а также их низкий 
социальный статус и финансовое положение; пробле-
мы в отношениях с учителями и сверстниками и т. п. 
Наиболее восприимчивой группой для формирования 
и проявления виктимного поведения, согласно стати-
стике, является младший школьный и подростковый 
возраст ввиду того, что именно в данные периоды пси-
хика индивида еще только формируется и подвержена 
наибольшему влиянию извне. 

Средний школьный/подростковый возраст (11−15 
лет) может сопровождаться аморальным поведением 
и алкоголизмом родителей, либо лиц их замещаю-
щих; травлей со стороны сверстников; пристрастием 
к курению и токсикомании; частным одиночеством 
и переживаниями; физическими травмами; растлени-
ем и изнасилованием. Негативное воздействие пре-
имущественно оказывают взрослые из ближайшего 
окружения, СМИ, а также сверстники или их груп-
пировки, вследствие этого влияния формируется асо-
циальность, подростки начинают совершать антисо-
циальные поступки, также ставят себя в положение 
жертвы [3]. О. О. Андронникова считает, что подрост-
ковый возраст является периодом наибольшей вик-
тимности, особенно возраст пятнадцати лет, выделяя 
следующие аспекты:

 – индивидуальные психологические особенности 
личности (тревожность, эмоциональная нестабиль-
ность и неадекватная самооценка), оказывающие не-
гативное влияние на умение подростка адаптироваться 
к различным ситуациям; 

 – наблюдение за насильственными действиями 
или личный опыт их переживания. Подростки, которые 
стали свидетелями насильственных действий, либо же 
испытали их по отношению к себе, могут воспринимать 
себя как более слабых и беззащитных. С точки зрения 
Е. И. Кузнецовой, человек, который в детстве сталки-
вался с насилием со стороны любого другого человека, 
имеет черты созависимой личности, при этом зачастую 
благосклонно относится к своим мучителям и имеет 
способность к самопожертвованию [4, с. 73−75];

 – семья является основополагающим фактором 
в формировании здоровой личности. Т. В. Варчук 
в своих исследованиях интерпретирует виктимное по-
ведение не только как отклонение от социальных норм, 
но и как результат нарушенных взаимоотношений вну-
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три семейного окружения [2]. Доказано, что основные 
черты виктимного поведения у ребенка формируются 
в процессе семейной социализации и напрямую вза-
имосвязаны с теми условиями и методами, которые 
применяются внутри семьи для воспитания, а также со 
взаимоотношениями между членами семьи. Так, если 
ребенок живет и развивается в атмосфере бытового на-
силия, отсутствия поддержки, заботы и положительных 
эмоций, то все эти факторы в целом могут оказать зна-
чительное влияние на формирование виктимного пове-
дения у ребенка; 

 – подростковый кризис (с точки зрения Н. А. Ле-
виной, сам по себе способствует виктимизации лич-
ности [7]).

Старший школьный возраст/ранняя юность (15−17 
лет) отличается алкогольной и наркотической зави-
симостью; любовными неудачами и переживаниями; 
участием в преступных группировках; непринятием 
обществом, суицидальными мыслями; растлением, из-
насилованием и проституцией.

Соответственно, виктимное поведение детей и под-
ростков обусловлено совокупностью многих факторов, 
таких как индивидуально-психологические особенно-
сти, поведение семьи и близкого окружения, а также 
сами ситуации, в которых оказался подросток. Однако 
стоит отметить, что не все дети, попавшие в неблаго-
приятные условия, становятся виктимными, многие 
из них могут адаптироваться и нормально развиваться.

Несмотря на то, что проблема виктимного пове-
дения является недостаточно изученной, существую-
щие на сегодняшний день исследования показывают, 
что данный вопрос является актуальным, и имеется 
необходимость в разработке эффективной системы 
профилактики такого поведения в образовательной ор-
ганизации. Традиционно выделяют первичный и вто-
ричный уровень виктимологической профилактики. 
Первичная профилактика подразумевает работу с теми 
детьми и подростками, которые считаются потенциаль-
ными жертвами насильственных действий, направлен-
ную на предотвращение ситуаций, которые могут стать 
причиной насильственного поведения. Цель вторичной 
профилактики – предотвращение различного рода пси-
хических отклонений у детей и подростков, пострадав-
ших от насилия.

Педагогическая профилактика виктимного поведе-
ния включает следующие формы:

 – тренинги; 
 – ситуационно-ролевые игры, суть которых заклю-

чается в том, что участникам предлагается примерить 
на себя определенные роли и ситуации для имитации 
реальных жизненных сценариев. Через вовлечение 
в роли и ситуации школьники могут развивать комму-
никативные навыки и социализироваться в обществе, 
научиться решать возникающие проблемы, приобрести 
лидерские и другие навыки;

 – творческие проекты, основывающиеся на внедре-
нии творческой составляющей в профилактическую 
деятельность, такой как рисование, моделирование, му-
зыкальная импровизация и другие формы выражения;

 – дидактические формы, предоставляющие систе-
матическую передачу знаний и информации участни-
кам; 

 – организационно-деятельностные формы под-
разумевают создание ситуаций, в которых происходит 
активное взаимодействие участников с реальными за-
дачами и проектами, среди которых могут быть группо-
вые проекты, практика на рабочих местах, симуляции 
и другие формы практической деятельности.

Совокупность вышеперечисленных форм помога-
ет педагогам в разработке интерактивных тренингов 
и курсов, направленных на повышение уровня эффек-
тивности обучения и развития участников [6]. Резуль-
тативность и эффективность тренингов оценивается 
на основании критериев, которые в своих трудах выде-
ляет Д. Кирпатриков, а именно:

 – реакция, которая помогает увидеть, какие чувства 
и эмоции приносит участникам тренинга образователь-
ный процесс;

 – поведение участников тренинга позволяет оце-
нить уровень усвоения подростками навыков и умений, 
на которые было нацелено проведение тренинга, а так-
же то, в какой степени данные навыки и умения приме-
няются подростками в жизни;

 – результаты – анализ моделей поведения подрост-
ков, принявших участие в тренинге, можно дать оценку 
конечному результату.

В условиях образовательной организации на перед-
ний план должны ставиться мероприятия, направлен-
ные на первичную профилактику и предотвращение 
виктимного поведения школьников. В рамках нашего 
исследования мы провели анализ состояния виктим-
ного поведения детей и подростков на примере МБОУ 
СОШ № 18 имени Н. В. Менчинского Павлово-Посад-
ского городского округа Московской области и апроби-
ровали педагогический тренинг «Безопасный мир», на-
правленный на профилактику такого поведения.

Разработанная нами программа профилактики со-
стоит из групповых занятий в форме педагогического 
тренинга, включающая шесть этапов, каждый из кото-
рых помогает достичь определенного прогресса вну-
три группы и лучше понять себя каждому участнику. 
При этом каждое занятие имело собственную цель, 
находилось в тесной взаимосвязи с предыдущим, ло-
гически продолжая его и создавая устойчивую основу 
для дальнейшего развития. Участниками профилакти-
ческой программы стали 60 учащихся 6-х классов МОУ 
СОШ № 18 г. Павловский Посад в возрасте 11−12 лет. 
На протяжении всего эксперимента с каждой группой 
учащихся проводились еженедельные занятия по 60 
минут, в середине каждого был предусмотрен перерыв 
для обсуждения и анализа выполненных игровых задач.

В ходе тренинга внимание было направлено на фор-
мирование у детей и подростков:

 – знаний о проявлениях виктимного поведения 
и его влиянии на потенциальную возможность человека 
оказаться в роли жертвы; 

 – знаний особенностей криминогенно опасных си-
туаций; 
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 – правил поведения в потенциально опасных ситуа-
циях и способах соблюдения личной безопасности; 

 – способах поведения в общественных местах, 
на улицах, в общении с неизвестными людьми;

 – выбор увлечений, интересов, способов проведе-
ния досуга, исключающих попадание в компании высо-
кого преступного риска;

 – развитие необходимых коммуникативных ка-
честв, позволяющих строить гармоничные отношения 
с окружающими людьми и быть в состоянии выражать 
собственную точку зрения;

 – владение способами самообороны: поведенче-
скими и словесными.

Тематический план занятий выстраивался отно-
сительно следующих тем: «Приятно познакомиться!», 
«Мир вокруг меня, и Я в нем», «Секреты общения», 
«Роли в жизни людей», «Будь в безопасности!», «Я лю-
блю себя и окружающих», «Мир – добрый!». Каждое 
занятие относилось к определенному этапу в иерархии 
профилактической программы:

 – первый этап, в ходе которого осуществлялась диа-
гностика ожиданий и проблем, свойственных подрост-
кам, что позволяет активно определять и корректиро-
вать мотивацию подростков; 

 – второй этап направлен на самоопределение под-
ростков, посредством создания атмосферы, способ-
ствующей развитию самопознания и самовыражения 
каждого члена группы. Основная задача − вызвать 
эмоциональные реакции, которые помогут подросткам 
осознать и переосмыслить себя и свое поведение;

 – третий этап, в ходе которого происходило пере-
осмысление представлений о себе путем получения 
обратной связи, анализа групповой динамики и реф-
лексии. Основная деятельность на данном этапе – 
это тренировка эффективных коммуникативных на-
выков; 

 – четвертый этап: проектирование и создание эф-
фективных инструментов взаимодействия, индивиду-
альных стратегий и тактики поведения; 

 – пятый этап, направленный на рефлексию измене-
ний, произошедших у подростков и прогнозированию 
их будущих профессиональных и жизненных планов. 
Данный этап представляет собой завершение процесса, 
проведение которого позволяет участникам подводить 
итоги своему участию в программе.

Профилактика виктимного поведения детей и под-
ростков является сложным и комплексным процессом, 
требующим усилий как со стороны педагогов, так и со 
стороны самих детей и их родителей. Для усиления вос-
питательного воздействия педагогам образовательного 
учреждения необходимо соблюдать ряд условий обе-
спечения безопасности детей и подростков в образова-
тельном учреждении: 

 – контроль посещаемости и успеваемости учени-
ков с незамедлительным информированием родителей 
в случае пропусков занятий и отставанием в учебе;

 – регулярные беседы с такими детьми, при прове-
дении которых следует избегать нравоучений и срав-
нений с другими учениками, т. к. решающим фактором 

в перевоспитании подростка является личный пример 
учителя и оказанное с его стороны внимание и забота;

 – вовлечение учащихся в трудовую деятельность, 
исполнение общественно полезных поручений, конкур-
сы и соревнования;

 – регулярные диагностические, просветительские 
и профилактические мероприятия в целях предупреж-
дения девиантного поведения со стороны подростков;

 – обучение подростков методам самовоспитания;
 – психокоррекционная помощь детям и подрост-

кам, пережившим психотравмирующие обстоятельства, 
направленные на минимизацию последствий пережи-
тых событий и дальнейшую адаптацию подростка.

Со стороны родителей такими условиями явля-
ются:

 – поддержание здоровой атмосферы внутри дома 
и семьи, выстраивание доверительных отношений с ре-
бенком;

 – оказание поддержки, одобрения ребенку, разви-
тие у себя умения слушать и слышать своего ребенка, 
позволяющего формировать у него чувство собствен-
ной ценности и позитивную самооценку;

 – развитие интереса ребенка (на собственном при-
мере) к различным общественно-полезным увлечениям 
и т. п.

Заключение. Обозначенные условия могут являть-
ся эффективным инструментом в сокращении уровня 
предрасположенности детей и подростков к виктимно-
му поведению. Профилактика виктимного поведения 
школьников включает, прежде всего, формирование 
у них правильных с точки зрения обеспечения безопас-
ности поведенческих мотивов и личностных качеств, 
способностей для принятия безопасных решений, мо-
рально-психологической устойчивости в условиях по-
тенциально опасных ситуаций.
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Актуальные проблемы организационной культуры правоохрани-
тельных органов. Строение. Управление : учебник / А. И. Бастрыкин 
[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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Исполнение наказания в ФРГ, так же, как и в отече-
ственной уголовно-исполнительной теории и практи-
ке, согласно законодательствам обеих стран, нацелено 
на восстановление социальной справедливости и ресо-
циализацию заключенных. При всем богатстве психо-
лого-педагогического инструментария отечественной 
пенитенциарной науки и практики, обеспечивающе-
го трансформацию заключенных в законопослуш-
ных граждан, аспекты воспитательного воздействия 
грамотно организованного досуга на заключенных 
требуют дополнительных исследований, поэтому ак-
туальность изучения зарубежного опыта в этой сфере 

неоспорима. В этой связи объектом данного аналити-
ческого исследования определен процесс исполнения 
наказания в учреждениях по исполнению наказания 
ФРГ, предмет исследования составляет система куль-
турно-досуговой деятельности с целью ресоциали-
зации заключенных на примере Федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия. Подчеркнем, что в данном 
исследовании культурно-досуговая деятельность трак-
туется не только как средство расширения культурно-
го кругозора заключенных и процесс их приобщения 
к культурным ценностям, но и как средство развития 
духовно-нравственной сферы личности, определяю-



№ 4 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

130 PEDAGOGICAL SCIENCES

щей законопослушный образ жизни после освобожде-
ния, посредством воспитательного потенциала спорта, 
литературы, искусства. 

Досуг заключенных в ФРГ регулируется Федераль-
ным законом «Об исполнении уголовных наказаний», 
собственными законодательствами и Министерствами 
юстиции Федеральных земель [3]. В план исполне-
ния наказания по каждому заключенному включается 
организация досуга, учитывающая уровень развития 
заключенного и соответствующая цели исполнения 
наказания, планирование исполнения наказания об-
суждается с заключенным, по возможности учитыва-
ются его предложения. Одним из основных принципов 
исполнения наказания в ФРГ согласно § 3 ФЗ «Об ис-
полнении уголовных наказаний» является создание ус-
ловий отбывания наказания, максимально приближен-
ных к условиям жизни свободном обществе, поэтому 
организации свободного времени заключенного уде-
ляется особое внимание, это же требование отражено 
и в законодательствах отдельных Федеральных земель. 
Так, § 50 Закона об исполнении уголовных наказаний 
Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия регла-
ментирует обязательное привлечение заключенных 
к участию в культурных, образовательных, спортивных 
и творческих мероприятиях, а также предоставление 
возможности пользоваться библиотекой в соответствии 
с потребностями заключенных. Согласно требованию 
законодателя, исправительные учреждения должны 
создавать группы досуга, в том числе в эстетической 
сфере, включая такие, как литература, театр, искус-
ство, музыка, и вносить в план исполнения наказания 
информацию о характере и объеме участия заключен-
ного в культурно-досуговой деятельности с учетом его 
интересов. Фокус особого внимания к организации 
свободного времени заключенных определяется также 
тем, что неспособность отбывшего наказание лишени-
ем свободы продуктивно организовывать собственный 
досуг является одним из факторов рецидивов после ос-
вобождения. 

Досуг рассматривается не просто как отдых, сво-
бодное от работы и иных необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности индивида действий время, прежде 
всего, досуг – это осознанная активная культурно-до-
суговая деятельность, способствующая развитию лич-
ности и ее самоопределению [4, с. 29]. Активный досуг 
является относительно самостоятельной областью при-
обретения социального и индивидуального опыта и соз-
дания смыслов индивидом; к особым функциям досуга 
относят восстановление после трудовой деятельности, 
самореализацию, образование, общение, физическую 
активность и спорт, а также безделье. В контексте ра-
боты с заключенными – это специально организован-
ная культурно-досуговая деятельность с учетом склон-
ностей, потребностей и пожеланий заключенного, 
если они не противоречат цели исполнения наказания, 
и создающая внутри исправительного учреждения про-
странство, относительно свободное от ограничений, 
обусловленных лишением свободы [10, с. 409]. Целью 
культурно-досуговой деятельности является ресоци-

ализация заключенных, содействие их саморазвитию 
и поощрение их собственной инициативы.

Одной из главных характеристик организации 
культурно-досуговой деятельности в исправительных 
учреждениях ФРГ является ее системность, которая 
обеспечивается опорой на методологические осно-
вы психологии, педагогики и социальной педагогики 
и непосредственным участием научной педагогической 
службы в составлении и реализации плана исполнения 
наказания, включающего организацию досуга заклю-
ченных, привлечением соответствующих специали-
стов, создающих содержательное культурно-досуговое 
пространство для ресоциализации заключенных. Ос-
новными методологическими подходами к организации 
культурно-досуговой деятельности заключенных явля-
ется холистический и компетентностный подходы [1]. 

Организация культурно-досуговой деятельно-
сти в исправительных учреждениях ФРГ реализуется 
на основе ряда принципов. Прежде всего это принци-
пы научности и системности, реализуемые через опо-
ру на методологию и фундаментальные положения 
психологии и педагогики и участие в организации 
культурно-досуговой деятельности специальной на-
учной педагогической службы. Принцип прикладной 
направленности формируемых в ходе культурно-до-
суговой деятельности компетенций означает нацелен-
ность на развитие значимых социально-личностных 
компетенций, определяющих ответственный соци-
альный образ жизни бывшего преступника после ос-
вобождения; к ним относят уверенность в себе, само-
контроль, креативность, концентрацию, способность 
справляться как с успехом, так и с неудачами, эмпатию, 
коммуникативные навыки, способность к сотрудниче-
ству, конструктивному решению проблем на основе до-
верительных отношений с партнерами взаимодействия. 
Принцип добровольности вытекает из самого опреде-
ления понятия свободного времени, поскольку внешнее 
регулирование через принуждение оказывает негатив-
ное влияние на мотивацию заключенных к какой-либо 
деятельности, а «собственный внутренне или внешне 
мотивированный интерес является отправной точ-
кой для самореализации» [4, с. 65], а следовательно 
и для ресоциализации заключенного, таким образом ак-
тивность заключенного в досуговой деятельности сти-
мулируется через мотивацию, а не через принуждение. 
Принцип разнообразия предлагаемой культурно-до-
суговой деятельности обеспечивает заключенным воз-
можность приобрести новый опыт и модели поведения 
и создает стимул к саморазвитию. Принцип создания 
условий досуга, приближенных к жизни в свободном 
обществе, не означает игнорирование правил и требо-
ваний, действующих в учреждении, однако в досуговых 
группах создается доверительный микроклимат, предо-
ставляющий возможность апробировать варианты со-
циального взаимодействия в коллективе заключенных, 
не ограниченные карательными санкциями. Реализация 
принципа рефлексии обеспечивает осмысление и усвое-
ние заключенным опыта конструктивного социального 
взаимодействия в процессе совместной культурно-до-
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суговой деятельности, поэтому инициация рефлексив-
ных процессов посредством эмоционально нейтрально-
го обсуждения является важной частью воспитательной 
работы в исправительных учреждениях. 

Анализ научной литературы [4; 6; 8–10], данных 
официальных порталов Федерального министерства 
юстиции, исправительных учреждений и министер-
ства юстиции Федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия [5; 7] позволяет констатировать, что система 
организации культурно-досуговой деятельности вклю-
чает в себя методологический компонент и основывает-
ся на принципах холистического и компетентностного 
подходов, целевой компонент (ресоциализация заклю-
ченных, содействие их саморазвитию и поощрение 
их собственной инициативы); субъектный компонент 
(субъекты культурно-досуговой деятельности: заклю-
ченные, сотрудники общей службы, педагогической 
службы, психологи, социальные педагоги, внешние 
специалисты соответствующих направлений, волон-
теры); диагностический компонент, обеспечивающий 
выявление психологических особенностей личности 
заключенного, его способностей и наклонностей; пла-
нирование (составление плана исполнения наказания, 
один из аспектов которого составляет культурно-досу-
говая деятельность); содержательно-процессуальный 
компонент (направления культурно-досуговой деятель-
ности, основными из которых являются литературно-
художественное, театральное, музыкальное и спортив-
ное, и ее содержание, организация досуговых групп 
с учетом предпочтений заключенных); результативный 
компонент (формирование законопослушного гражда-
нина). Заключенным предлагается возможность посе-
щения библиотеки, участия в спортивных мероприяти-
ях, театральных и литературных кружках, театральных 
постановках, поощряется создание собственных музы-
кальных групп и ансамблей, организуются концерты 
приглашенных музыкантов, занятия музыкой, которые 
включают инструментальную музыку, обучение ком-
позиции и игре на различных инструментах, пение, 
хор, танцы, хип-хоп; к организации мероприятий 
и занятий в досуговых группах привлекаются внешние 
специалисты, представители организаций, не связан-
ных с пенитенциарной системой, в частности, педа-
гоги учреждений непрерывного образования, а также 
волонтеры. Их участие варьируется от инициирования 
таких мероприятий до помощи в их подготовке и про-
ведении. Участие заключенных в досуговых группах 
способствует их большей уравновешенности, сниже-
нию агрессивности, более открытой манере поведения, 
повышению инициативности и улучшению взаимопо-
нимания и психологического климата в учреждениях 
[6, с. 578–583]. Группы досуга создают в учреждении 
пространство, относительно свободное от регламен-
та повседневной трудовой жизни заключенных с ее 
стрессами и обязанностями, в котором заключенные 
имеют возможность расслабиться, получить эстетиче-
ское удовольствие и испытать чувство удовлетворения 
через самореализацию в ходе культурно-досуговой де-
ятельности. 

Особого внимания, с нашей точки зрения, в контек-
сте экстраполяции положительного зарубежного опыта 
в отечественную практику организации досуга заклю-
ченных заслуживает деятельность в исправительных 
учреждениях ФРГ, поскольку данные исследований 
об уровне педагогического потенциала сотрудников 
отечественных исправительных учреждений свиде-
тельствуют о преобладании недостаточного уровня их 
педагогической компетентности, педагогической куль-
туры, следствием чего закономерно становится сни-
жение продуктивности воспитательного воздействия 
на заключенных [2, с. 124]. Следует подчеркнуть, 
что мы рассматриваем ресоциализацию заключенного 
и как процесс преобразования личности, так и как ре-
зультат исполнения наказания, который обеспечивается 
не карательными мерами, а системным научно обосно-
ванным воспитательным процессом в сотрудничестве 
с заключенными на научной основе методологии ком-
петентностного и холистического подходов – в отече-
ственной традиции целостного подхода – что обеспе-
чивает эффективность ресоциализации заключенных 
посредством системы культурно-досуговой деятель-
ности, которая обладает неограниченным этическим 
и эстетическим воспитательным потенциалом для фор-
мирования социально-личностных компетенций, необ-
ходимых для реинтеграции заключенного в свободное 
общество в качестве законопослушного гражданина 
и достижения тем самым цели исполнения наказания. 
В этой связи перспективным направлением исследова-
ний представляется изучение специфики работы науч-
ных педагогических служб в УИС ФРГ, педагогическое 
сопровождение процесса ресоциализации заключен-
ных, в том числе средствами культурно-досуговой де-
ятельности.
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В условиях глобализации общества, детермини-
рованных техническим и научным прогрессом, неста-
бильной экономической и политической обстановкой 
в стране и в мире, проведением специальной военной 
операции, закономерно меняются и условия труда, 
а именно: выполнение профессиональных задач в си-
стемах: «человек−человек», «человек−машина» и пр. (в 
том числе в отдельных сферах труда наблюдается дина-
мичное замещение работников на использование искус-
ственного интеллекта). Такая тенденция находит свое 
отражение во всех сферах жизнедеятельности как всего 
человечества, так и отдельно взятой личности.

В этой связи теоретические и практические знания 
в области психологической науки выходят на передний 
план. Вместе с тем происходит переосмысление нако-
пленного научного опыта профессионального и лич-
ностного развития специалистов, способов повышения 
эффективности трудовой деятельности.

Для нашего исследования становится актуальным 
вопрос преодоления возникающих в описанных выше 
условиях трудностей (как повседневных, так и профес-
сиональных).

Категория «трудность» зародилась еще в глубокой 
древности, и ее анализ и конкретизация в различных 
разрезах сфер жизни продолжается по сей день.

Известный русский философ И. А. Ильин в одном 
из своих научных трудов писал о том, что страдания 
(как трудности) есть неизбежные спутники жизни чело-
века. «Наше страдание возникает из свойственного нам, 
людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда 
и которого мы изменить не можем... Я − свободный дух; 
но этот свободный дух всю жизнь остается подчинен-
ным необходимостям природы и ограниченным всеми 
невозможностями естества...» [5], т. е. страдание – это 
некое внутренне переживаемое состояние, заставляю-
щее человека выходить за привычные рамки, вопреки 
своему комфорту и возможностям, что порождает воз-
никновение трудностей в жизни человека. 

Для нашего исследования данная мысль имеет 
большое значение. Более того, на наш взгляд, столкно-
вение с трудными ситуациями (то есть кризисом) – это 
неотъемлемая часть личностного и профессионально-
го становления. И если кризиса нет, то, можно сказать, 
что человек в буквальном смысле останавливается 
в развитии. Также отметим, что трудность возникает 
тогда, когда привычный алгоритм действий перестает 
быть эффективным, не способствует достижению по-
ставленных задач. 

И здесь мы наблюдаем различные способы реакции 
на трудность: одни, имея определенные личностные 
качества, внутренний потенциал, мотивацию, ценност-
но-смысловые ориентации, внешнюю поддержку, прео-
долевают их, другие – «уходят в тень» своих возможно-
стей, актуализируя свою «выученную беспомощность», 
третьи – просто «замирают», наблюдают за происходя-
щим, оставляя возможность всему решиться само со-
бой. 

Нужно отметить тот факт, что для каждого человека 
в выбранной стратегии есть своя выгода, которая бес-

сознательно «подталкивает» на этот выбор. И зачастую 
это не является очевидным, поскольку данные страте-
гии формируются преимущественно в первые 6–7 лет 
жизни, и особенно ярко проявляются в более сознатель-
ном возрасте, когда необходимо принимать взвешенные 
решения, делать самостоятельный выбор, брать ответ-
ственность за последствия и т. д.

С одним из важных подобных выборов человек 
сталкивается в период самоопределения, профориента-
ции, при переходе от школьной жизни к студенческой 
(что является переходным этапом к непосредственно 
профессиональной деятельности). И тогда наряду с по-
вседневными трудностями постепенно предстают про-
фессиональные трудности. 

Теория и практика изучения трудностей при выпол-
нении профессиональных задач выделяет некоторые 
противоречия: с одной стороны, наблюдаются останов-
ка или прекращение профессиональной деятельности, 
с другой – мобилизация внутренних ресурсов с целью 
достижения поставленных целей и планомерное пре-
одоление возникающих кризисов (что напрямую влия-
ет на профессионально-личностное развитие человека).

В одной из своих статей, посвященной профессио-
нальному развитию человека в системе непрерывного 
образования, Э. Ф. Зеер написал: «Профессиональное 
развитие – это изменение психики в процессе освое-
ния и выполнения профессионально-образовательной, 
трудовой и профессиональной деятельности. Трудовая 
деятельность – целесообразная деятельность по созда-
нию материальных и духовных благ. Профессиональ-
ная деятельность – определенный вид трудовой дея-
тельности, требующий для выполнения специальных 
знаний, компетенции и качеств» [3]. То есть для того, 
чтобы человек мог успешно и эффективно выполнять 
профессиональные задачи, необходимо сформировать 
у него определенные качества, компетенции, навыки. 
И наиболее подходящими условиями для этой реали-
зации являются образовательные организации высшего 
образования.

Именно тогда происходит первичное приспособле-
ние к новым условиям, нормам, к процессу трудовой 
активности; преодоление постепенно возникающих 
новых трудностей. Со всем этим студенты сталкива-
ются в процессе обучения и освоения профессии. Так 
или иначе, этот путь сопровождается высокой эмоцио-
нально-психологической напряженностью и на разных 
стадиях возникают психологически обусловленные 
проблемные образовательные ситуации.

В социальной педагогике в настоящее время можно 
встретить классификацию основных групп трудностей, 
с которыми чаще всего встречаются студенты:

1) выбор образовательно-профессионального пути;
2) овладение знаниями, умениями и навыками 

(ЗУН) ведущей деятельности;
3) межличностное взаимодействие и взаимодей-

ствие с окружающей действительностью;
4) безопасность жизнедеятельности;
5) организация досуга и овладение дополнительны-

ми ЗУН в контексте выбранной специализации.
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Проанализируем каждую группу в отдельности. 
Выбор образовательно-профессионального пути 

(или маршрута) заключается в том, чтобы студент опре-
делил для себя, в чем заключается его смысл обучения, 
что он хочет получить на выходе, к чему он будет стре-
миться в процессе обучения, какая будет конечная цель 
и как он поймет (по каким критериям), что он достиг 
желаемого. Важно понимать, что в процессе обучения 
маршрут может корректироваться, более того, это даже 
необходимо, поскольку процесс профессионально-лич-
ностного развития очень динамичный.

Овладение профессиональными знаниями, умени-
ями и навыками – это основа процесса обучения. И ко-
нечный результат (удовлетворенность им) во многом 
будет зависеть от того, насколько студент вовлечен 
в образовательную деятельность, каков уровень его 
внутренней мотивации, насколько он стрессоустой-
чив, самодисциплинирован и ответственен, принимает 
ли он участие в деятельности студенческих организа-
ций и научно-практической деятельности и т. д.

Межличностное взаимодействие и взаимодействие 
с окружающей действительностью. Данной группе хо-
тим уделить особое внимание. Ввиду того, что повсед-
невная и профессиональная жизнь человека основана 
на взаимоотношениях (с собой, с родителями, с друзья-
ми, с детьми, с учебным коллективом, с преподавате-
лями, с коллегами, с руководителем и т. д.), особенно 
актуальным становится вопрос сформированности на-
выка взаимодействовать с различными категориями 
людей. Нередко именно этот навык может стать решаю-
щим на пути профессионально-личностного развития. 
Перечислим некоторые значимые внутриличностные 
качества, которые влияют на качество и эффектив-
ность взаимодействия: умение формулировать мысли, 
уверенность в себе, эмпатийность (эмоциональная спо-
собность человека воспринимать друг друга, устанав-
ливать доверительный контакт), умение слушать и слы-
шать партнера/оппонента, способность договариваться 
(пойти на компромисс, а в отдельных случаях отстоять 
свою точку зрения и аргументированно ее доказать), 
осознавать, что с твоей точкой зрения могут быть не со-
гласны и могут ее не принимать и др.

Безопасность жизнедеятельности. Сегодня этот во-
прос особенно актуален, и в этой связи очень важно 
у студентов сформировать культуру здоровья, здорово-
го образа жизни и безопасную активность в различных 
ситуациях, в том числе и в ЧС. Образование и воспи-
тание в сфере безопасности жизнедеятельности при-
званы сформировать знания и мышление, необходимые 
для принятия обоснованных решений в отношении че-
ловека, семьи, общества, государства.

Организация досуга и овладение дополнительными 
ЗУН в контексте получаемой специализации являются 
неотъемлемой частью профессионального образова-
ния, и от того, как организован досуг, зависит адаптиро-
ванность личности к жизни в целом и к профессиональ-
ной деятельности в частности. Организация досуговой 
деятельности имеет особое социокультурное значение, 
т. к. определяет направленность социализации лич-

ности. На наш взгляд, именно свободное от обучения 
или профессиональной деятельности время становит-
ся той сферой, где происходит непосредственное раз-
витие личности, формирование идеалов и ценностей, 
и, как следствие, повышение культурных возможностей 
студентов. Недостаточная культура организации досуга 
вместо раскрытия творческих способностей и восста-
новления ресурсов, затраченных на процесс обучения 
и развития, способствует увеличению криминогенного 
фактора общества.

Каждый студент переходит с одного этапа профес-
сионализации на новый с учетом уже сформированных 
ранее навыков, личностных качеств, внутренних убеж-
дений, ценностей, определенным уровнем развития, 
способами взаимодействия, психологической устойчи-
востью, личным жизненным опытом и т. д. 

Согласно классификации Е. А. Климова [6], посту-
пая в образовательные организации, человек проходит 
три первичных этапа профессионализации: этап опта-
ции (период выбора профессии); этап адепции (этап  
обучения выбранной профессии). И к окончанию обу-
чения студенты знакомятся с третьим этапом «адап-
тация» (вхождение в профессию) путем прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

На наш взгляд, от качества прохождения этих эта-
пов фактически зависит будущее как на уровне отдель-
ной личности, так и общества, и государства в целом. 

В этой связи выделим несколько основополагаю-
щих качеств личности, которые, могут способствовать 
более успешному освоению профессиональных зна-
ний, умений и навыков в процессе обучения в образо-
вательных организациях высшего образования (рис. 1).

Стоит отметить, что процесс профессионального 
становления личности требует от будущих специали-
стов эмоциональной, психологической, волевой, интел-
лектуальной подготовки, формирования критического 
мышления, повышения уровня мотивации к учебной 
и последующей профессиональной деятельности, пере-
осмысления смысложизненных ориентаций. 

Для нашего исследования особый научный интерес 
представляет категория учащихся – выпускники обра-
зовательных организаций высшего образования1. 

В этой связи мы говорим о системном и комплекс-
ном подходе к профессиональному психологическому 
сопровождению выпускников, с целью повышения 
адаптационного потенциала к быстроизменяющимся 
условиям окружающей действительности, совлада-
ния в стрессовых ситуациях, успешного преодоления 
возникающих трудностей, эффективного выполнения 
учебных и профессиональных задач, обучения навыкам 
саморегуляции и самопомощи, а также оказания по-
мощи ближайшему окружению (при необходимости), 
формирования и (или) корректировки ценностно-смыс-
ловых установок, что будет способствовать эффектив-
ной самореализации будущих специалистов.

Э. Ф. Зеер [3] рассматривает технологию сопрово-
ждения как комплексное взаимодействие специалиста 

1 Далее – выпускники.
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 Рис. 1. Факторы, способствующие успешному освоению профессиональных знаний, умений и навыков студентов 

с будущим субъектом труда, в которое входят целена-
правленные мероприятия: от проф. диагностики и пла-
нирования до профессионального консультирования. 
В исследованиях автора подробно описывается роль 
и функция специалиста (психолога, профориентолога), 
который обеспечивает психологическое сопровождение 
будущего специалиста.

Н. С. Пряжников [7] определяет психологическое 
сопровождение как процесс профессионального само-
определения будущего специалиста.

Проиллюстрируем на рисунке 2 ряд направлений 
психологического сопровождения обучающегося в про-
цессе профессионального самоопределения, которые 
выделил Н. С. Пряжников.

Рис. 2. Направления психологического сопровождения обучающегося в процессе профессионального самоопределения
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Таким образом, данный подход демонстрирует 
трансформацию профессионально-личностных качеств 
студентов (будущих специалистов). И результатом эф-
фективности или неэффективности процесса психо-
логического взаимодействия будет свидетельствовать 
уровень сформированности внутренней субъектности 
(то есть способности к самоопределению, самопозна-
нию, самореализации, самоактуализации, самосовер-
шенствованию, способности управлять собой, видеть 
свою роль в конкретной деятельности, выполнять по-
ставленные задачи).

Анализ широкого спектра средств психологическо-
го сопровождения таких, как лекционные/семинарские/
практические занятия, круглые столы, дискуссии, усовер-
шенствование внеучебной воспитательной работы, сту-
денческие организации и т. д., привел нас к мысли о необ-
ходимости создания комплексного и системного подхода 
в психологическом сопровождении выпускников.

В этой связи мы предлагаем авторскую програм-
му психологического сопровождения выпускников 
образовательных организаций высшего образования1. 
Программа представляет собой профессиональное 
психологическое взаимодействие психолога и студен-
тов, направленное на формирование метапрофессио-
нальных компетенций (совокупность психологических 
качеств, ЗУН, способностей специалиста), характери-
зующихся широким радиусом действия, что позволит 
современному будущему специалисту быть более эф-
фективным и востребованным на рынке труда, а так-
же качественно выполнять профессиональные зада-
чи и справляться с профессиональными трудностями 
с наименьшими энергетическими затратами и сохране-
нием психического здоровья. 

Э. Ф. Зеер отметил, что «метапрофессиональные 
качества ‒ это комплекс психологических качеств, спо-
собностей, обеспечивающих эффективное выполнение 
интегративных действий, выступающих в форме кон-
кретных частных видов деятельностей; готовность лич-
ности быстро приспосабливаться к любым изменениям 
в профессиональной деятельности, стремление к твор-
ческому самовоплощению» [4]. 

В Программе особый упор делается на: раскрытии 
творческого потенциала студентов на основе имеющих-
ся у них личностных качеств; формировании критиче-
ского мышления и определенных профессиональных 
навыков; конкретизируются и корректируются смыс-
ложизненные ориентиры, лежащие в основе жизнеде-
ятельности студентов; формируется эмоциональный 
интеллект, что позволяет понимать чувства, эмоции 
и желания как свои, так и других людей, а также ре-
шать практические задачи, принимать решения и ком-
муницировать с окружающими; обучение быстрому 
реагированию на изменения условий задачи в состоя-
нии повышенного психологического и физического на-
пряжения (стресс-фактор, высокие нагрузки, сжатые 
сроки и т. д.); обучение целеполаганию (как способ-
ности на любом этапе осознавать происходящее, ана-

1 Далее – Программа.

лизировать и ставить цели, формулировать и достигать 
их); обучение навыкам саморефлексии (как способно-
сти к самоанализу своих действий, мыслей, решений, 
поступков и принятие на основе этого взвешенных ре-
шений); обучение навыкам релаксации, позволяющим 
за короткое время восстановить психофизическое со-
стояние (то есть снять лишний стресс, напряжение, за-
жатость в теле и т. д.).

Реализация программы осуществляется путем при-
менения следующих психологических средств и мето-
дов работы: аутосуггестивный метод, психофизический 
и социально-психологический тренинги, элементы тре-
нинга экзистенциального саморазвития, элементы геш-
тальт-терапии, гипнотерапия, применение ряда психо-
технологий [1].

Таким образом, используя комплексный и систем-
ный подход психологического сопровождения вы-
пускников образовательных организаций высшего об-
разования, формируя метапрофессиональные качества 
студентов, мы имеем возможность подготовить пси-
хически зрелую личность, квалифицированного спе-
циалиста, способного эффективно и качественно 
выполнять поставленные задачи и преодолевать про-
фессиональные трудности.
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В современных условиях особый интерес для выс-
шей школы МВД России приобретает исторический 
опыт организации учебного процесса в ведомственных 
вузах, историко-педагогический анализ которого позво-
ляет использовать уроки прошлого и способствует по-
вышению общей эффективности системы профессио-
нальной подготовки кадров для органов внутренних дел. 
В частности, заслуживает внимания анализ организаци-
онных форм обучения, сложившихся в системе высшего 
профессионального образования МВД СССР в 1970-е гг. 

В этот период ведущей формой учебного процесса 
являлась лекция. Считалось, что «в условиях стацио-
нарного обучения лекции в основном предопределяют 
уровень знаний обучаемых и их отношение к предмету 
изучения» [1, с. 76]. Отличительной особенностью лек-
ции являлась ее выраженная идеологическая основа. «Во 
всякой школе самое важное − идейно-политическое на-
правление лекций» [3]. Этот ленинский постулат лежал 
в основе преподавания большей части гуманитарных 
дисциплин. Исходя из постановления ЦК КПСС от 14 ав-
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густа 1967 года «О мерах по дальнейшему развитию об-
щественных наук и повышению их роли в коммунисти-
ческом строительстве», лектор-юрист был обязан давать 
аргументированную марксистскую критику современно-
го законодательства капиталистических стран и буржу-
азных теорий в области правоведения [2, с. 40]. С одной 
стороны, излишнее политизированное содержание лек-
ции отвлекало внимание от сути изучаемой дисциплины, 
с другой − в некотором роде повышало познавательную 
сторону материала, так как в качестве аргументов лек-
торы преимущественно приводили примеры, отсутству-
ющие в учебнике. В целом лучшие лекции этого пери-
ода должны были быть идеологически направленными, 
отвечать современным достижениям науки, быть насы-
щенными примерами из работы правоохранительных 
органов, а их содержание должно было быть логически 
структурировано и взаимосвязано с уже пройденным ма-
териалом. Немалое значение придавалось умению лекто-
ра овладеть вниманием аудитории и постоянно поддер-
живать с ней связь, его языку, форме и темпу изложения, 
умению использовать наглядные пособия. К каждой лек-
ции составлялись конспекты или полные тексты, предва-
рительно прошедшие обсуждение на заседании кафедры 
[4, с. 18]. 

Интенсивное развитие науки и техники, а так-
же увеличение информационных потоков в 1970-х гг. 
предопределили внедрение в образовательный про-
цесс ведомственных вузов технических средств обу-
чения (ТСО). В этот период, наряду с традиционными 
наглядными средствами, на лекции стали применять-
ся: диапозитивы, диафильмы, кинофильмы, учебное 
телевидение, классы автоматизированного контроля 
и т. д. Использование ТСО позволяло оптимизировать 
учебный процесс, тем самым повысив его эффектив-
ность. Отдельного внимания заслуживает практика 
создания лекционных фонотек. Например, в середине 
1970-х гг. в Киевской высшей школе МВД СССР (КВШ 
МВД СССР) для обучения курсу политэкономии была 
создана фонотека лекций и консультаций по наиболее 
сложным вопросам и темам дисциплины. В перспек-
тиве предполагалось создать фонотеку по всем темам 
курса в нескольких экземплярах с тем, чтобы при не-
обходимости слушатели могли брать их домой подобно 
библиотечным книгам. 

Большую роль в успешном усвоении знаний уча-
щимися играли семинарские занятия. Основными 
формами их проведения в вузах МВД СССР являлись: 
развернутая беседа (свободный опрос) и реферативно-
докладный метод. Последний помогал сформировать 
у слушателей умение владеть устной речью, навыки 
выступления и общения с аудиторией. Вместе с тем 
активную подготовку к нему чаще всего осуществляли 
только докладчики, что приводило к пассивности боль-
шинства учащихся на занятии. В этом отношении более 
удачен был метод свободного опроса, так как, не зная, 
кто конкретно будет вызван, курсанты проявляли боль-
ше усердия во время самоподготовки и охотнее во-
влекались в дискуссию. Однако некоторые вопросы 
(обычно самые сложные) могли быть раскрыты неглу-

боко, односторонне [4, с. 110−111]. Для нивелирования 
указанных недостатков применялась смешанная вопро-
сно-ответная и реферативная форма семинара. При ней 
в течение первого и половины второго часа учащиеся 
отвечали на поставленные всей группе вопросы, а да-
лее происходило заслушивание и обсуждение докладов, 
для чего заранее назначались 2-3 официальных оппо-
нента, как из числа среднеуспевающих или даже слабо 
подготовленных, так и сильных курсантов. Первых это 
мотивировало на более усердную работу, вторые помо-
гали группе лучше уяснить проблему, приводя хорошо 
аргументированную критику. Гораздо реже применя-
лись такие формы проведения семинара, как: сочинение 
по актуальному, как правило, профилирующему вопро-
су; теоретическая конференция; проведение семинаров 
в практических органах и на предприятиях [6, с. 58, 65]. 

При проведении семинаров также использовались 
ТСО. Они позволяли активизировать занятие с мини-
мальной затратой времени и обеспечивали 100-про-
центный контроль за работой слушателей. Различали 
два вида технических средств, применяемых на семи-
нарах: контрольные и информационные. Контрольные 
позволяли определить уровень подготовки каждого 
слушателя и выявить отстающих курсантов. Также эти 
средства создавали возможность самоконтроля уча-
щихся, чем освобождали время преподавателю для ор-
ганизации творческих дискуссий. К информационным 
техническим средствам относились: проекционные 
и киноаппараты, учебное телевидение и магнитофоны. 

С конца 1960-х гг. в вузах МВД СССР шел поиск 
новых форм организации практических занятий. Ана-
лизируя методы и организационные формы проведения 
практических занятий в этот период, можно вывести 
следующие основные принципиальные требования 
к ним:

1. Максимальное соответствие содержания, форм 
и методов проведения занятий реальной практической 
деятельности органов внутренних дел. Выполнение 
этого требования способствовало развитию у слуша-
телей познавательного интереса, повышало эффектив-
ность занятия. 

2. Воспитание самостоятельности и учет труда каж-
дого учащегося. Индивидуальная познавательная дея-
тельность и правильное ее осуществление создавали 
у курсантов и слушателей уверенность в надлежащем 
усвоении теоретического материала. При этом данная 
работа проходила под общим контролем преподавате-
ля, который не должен был действовать слишком явно 
и наносить ущерб инициативе слушателя. 

3. Использование ТСО. В этот период при прове-
дении практических занятий активно использовались 
такие технические средства, как учебное телевидение, 
звукозаписи, учебные и кинофильмы, диафонограммы, 
средства программированного контроля и т. д. Способы 
их применения были самыми разнообразными, от про-
стой замены традиционных наглядных средств (учеб-
ной доски – диапроектором) до основного методическо-
го приема проведения занятия. Например, на кафедре 
советского уголовного процесса Высшей следственной 
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школы МВД СССР положительно зарекомендовал себя 
метод составления учащимися на основании получен-
ных теоретических знаний сценариев учебных филь-
мов или звукозаписей. Главным требованием к ним был 
реализм. В основе должна была лежать фабула конкрет-
ного уголовного дела, полученного из кафедрального 
архива или изученного в следственном подразделении 
или архиве суда. Действия всех участников, а также 
их разговорная речь по своему содержанию и форме 
должны были отвечать требованиям соответствующих 
статей Уголовно-процессуального кодекса. По наи-
более удачным сценариям делалась магнитная запись 
или снимался фильм. На самом практическом занятии 
происходило прослушивание или просмотр подготов-
ленных работ с последующим тщательным разбором 
и оценкой. Непосредственная подготовка звукозаписей 
и кинофильмов также осуществлялась самими слушате-
лями, в основном членами научного кружка, под общим 
руководством преподавателя. В дальнейшем готовые 
работы хранились на кафедре и использовались в учеб-
ном процессе. Такая форма организации практического 
занятия многократно повышала интерес и активность 
учащихся, помогала им лучше разобраться во всех тон-
костях темы, выработать и закрепить необходимые про-
фессиональные навыки [8, с. 124−128]. 

Рассматривая организацию контроля знаний в ву-
зах МВД СССР 1970-х гг. отметим, что в них исполь-
зовалась пятибалльная система оценки знаний слуша-
телей, а контроль понимался как «особый вид родовой 
деятельности, направленной на проверку правильно-
сти течения процесса формирования нового содержа-
ния обучения и оценку соответствия этого содержания 
заданному эталону» [5, с. 13]. В зависимости от ча-
стоты и места контрольных акций в учебном процес-
се различали три вида контроля: текущий, рубежный 
и итоговый. Текущий контроль позволял выявить сбои 
в процессе обучения, определить их место, характер 
и своевременно устранить. В основном он проводился 
в ходе лекций, на семинарских и практических заня-
тиях. Основными формами его реализации являлись: 
устный опрос, опрос с использованием программиро-
ванных заданий, машинный и безмашинный контроль, 
выступление слушателей на семинаре, выполнение 
классного, домашнего заданий и лабораторных работ, 
проверка конспектов лекций и рабочих тетрадей. Ру-
бежный контроль отличался от текущего отсутствием 
непрерывности и проводился согласно требованиям 
учебной программы или нормативным предписаниям. 
Он представлял собой форму периодического подве-
дения итогов текущей успеваемости и осуществлялся 
кафедрами два-три раза в семестр. Реализовывался 
данный вид контроля в более сложных педагогиче-
ских акциях, таких как: контрольная работа, группо-
вое упражнение, коллоквиум, подготовка реферата 
и выступление с ним на семинаре, научной конферен-
ции слушателей; наконец, индивидуальное собеседо-
вание на консультации. Итоговый контроль имел це-
лью проверку результатов обучения у всех слушателей 
по окончании изучения учебной дисциплины или су-

щественной ее части, поэтому чаще всего он осущест-
влялся путем экзамена. Данный вид контроля пока-
зывал уровень овладения учащимся теоретическими 
знаниями и практическими навыками, его умение 
действовать и принимать решения в конкретных си-
туациях, а также общий уровень мировоззрения под-
готовленного высшей школой специалиста. Помимо 
экзамена формами итогового контроля в вузах МВД 
СССР являлись: зачет, защита дипломной работы, ито-
говое учение и стажировка [5, с. 13−30]. 

В целом, учитывая, что обучение в вузах МВД СССР 
строилось в рамках классической дидактической схемы 
аудиторного обучения, управление учебным процессом 
являлось разомкнутым и «ручным». Не останавливаясь 
на слабых и сильных сторонах такого управления, от-
метим только тот факт, что в этих условиях принципи-
ально невозможно было в рамках стандартного лими-
та учебного времени обеспечить одинаковый уровень  
обучения всех слушателей. Практически такое управле-
ние гарантировало лишь усвоение материала на уровне 
ознакомления и «знаний-копий» [5, с. 14, 29]. Указан-
ные трудности вызвали к жизни как новые формы ор-
ганизации занятий, в которых повышался удельный вес 
цикличного управления, так и попытки совершенство-
вания всех видов обратной связи, прежде всего учеб-
ного контроля. В рамках этих тенденций, с середины 
1970-х гг. все большую популярность в преподавании 
юридических дисциплин, особенно специальных, полу-
чило программированное обучение. 

Проведенный анализ организации учебного про-
цесса в системе высшего профессионального образова-
ния МВД СССР в 1970-е гг. позволяет сделать вывод, 
что в ведомственных вузах установилась традиционная 
предметно-ориентированная модель обучения, одна-
ко профессорско-преподавательским составом иссле-
довались возможности внедрения в учебный процесс 
альтернативных форм, методов и средств обучения. 
Основными формами организации учебного процесса 
являлись лекции, семинары, практические и лабора-
торные занятия, а также самостоятельная подготовка 
курсантов и слушателей. При реализации всех форм 
учебного процесса с середины 1970-х гг. стали широко 
применяться технические средства обучения, что спо-
собствовало лучшей организации учебного процесса, 
а также повышению эффективности работы преподава-
телей.
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Введение. С одной стороны, стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия (далее – стрельба) явля-
ется очень увлекательным и интересным процессом. 
С другой стороны, это опасный процесс, требующий 
определенных знаний, навыков и умений со стороны 
стреляющего.

Стрельба также является сложно-координацион-
ным процессом, требующим согласованности множе-
ства факторов. К ним можно отнести: зрительный про-
цесс при прицеливании, работа мышц при удержании 
и нажатии на спусковой крючок, постановка правиль-
ного хвата оружия и изготовки, контроль дыхания, ра-
бота нервной системы в целом.

Для кого же важна стрельба в первую очередь? Од-
нозначно ответить на этот вопрос не получится. Услов-
но стрельбу можно разделить на несколько групп:

− практическая (спортивная, пулевая) стрельба;
− охотничья стрельба;
− стрельба, связанная с выполнением служебных 

обязанностей.
Более подробно рассмотрим стрельбу, связанную 

с выполнением служебных обязанностей. В силу специ- 
фики службы все силовые ведомства имеют на вооруже-
нии стрелковое оружие. Как правило, самый закрепляе-
мый вид стрелкового оружия – это пистолет. К силовым 
ведомствам, которые чаще всех применяют стрелковое 
оружие, можно отнести МВД, Росгвардию, ФСИН, МО. 
Сотрудники перечисленных ведомств регулярно под-
держивают и совершенствуют свои стрелковые навыки 
в ходе занятий по огневой подготовке.

Рассмотрим более подробно процесс обучения 
стрельбе на примере ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России (далее – Пермский институт ФСИН 
России).

Результаты и обсуждение. Пермский институт 
ФСИН России осуществляет процесс обучения по двум 
направлениям подготовки со сроком обучения четыре 
года – это «Юриспруденция» и «Зоотехния». Процесс 
обучения стрельбе курсантов происходит на занятиях 
по дисциплине «Огневая подготовка» (далее – огневая 
подготовка). Огневой подготовкой занимаются кур-
санты всех курсов в течение всего периода обучения, 
начиная с 1 семестра. До 31 декабря 2023 года дей-
ствовал приказ Минюста России № 24 от 26 февраля 
2006 г. «Об утверждении Курса стрельб из стрелково-
го оружия для сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации», регламентирующий 
огневую подготовку в уголовно-исполнительной си-
стеме (далее – УИС), включая вузы ФСИН. Из данного 
документа, как правило, в качестве стрелковых упраж-
нений выполнялись 1-е или 5-е учебные упражнения 
стрельб (далее – УУС). 1-УУС – это медленная стрель-
ба без ограничения по времени на количество выбитых 
очков, 5-УУС – скоростная стрельба с ограничением 
по времени.

С 1 января 2024 года введен в действие новый 
нормативный правовой акт, регламентирующий ог-
невую подготовку. Им стал приказ ФСИН России 
№ 382 от 13 июня 2023 г. «Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в уголовно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации». Согласно данному документу были 
введены стрелковые упражнения, которые должны 
выполнять именно курсанты образовательных органи-
заций высшего образования ФСИН России. Практиче-
ски исчезли упражнения без ограничения по времени. 
Акцент сделан на упражнения с ограничением по вре-
мени. К некоторым из них добавились физические на-
грузки (короткое ускорение, сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа) или дополнительные действия (смена 
магазина, развороты, стрельба из-за укрытия). Несо-
мненно, скоростная стрельба имеет более служебно-
прикладную направленность для дальнейшей службы 
курсанта. Как показывает практика применения ору-
жия, именно сочетание быстроты, скорости и меткости 
влияет на выполнение поставленной задачи, особенно 
в экстремальной ситуации (побег, преследование, за-
щита себя или другого лица от нападения и т. д.) [2; 4].

Процесс постановки скоростной стрельбы доста-
точно долгий. Несмотря на то, что курсанты должны 
выполнять скоростные стрельбы, исходя из условий 
многих упражнений, вначале они обучаются технике 
медленной стрельбы как с одной руки, так и с двух. 
При этом изучаются: меры безопасности, материальная 
часть оружия (пистолет Макарова), хват оружия, пра-
вильная изготовка, работа над дыханием, правильное 
прицеливание, обработка спускового крючка [6; 7]. 

Медленной стрельбе посвящен весь первый год  
обучения. Далее сравним результаты медленной стрель-
бы между курсами за 2023−2024 учебный год (в каче-
стве стрелкового упражнения использовалось 1-е учеб-
ное упражнение стрельб). Результаты предоставлены 
в таблице 1. Условия выполнения всех учебных упраж-
нений стрельб содержатся в приложении № 3 «Условия 
и порядок выполнения стрелковых упражнений» при-
каза ФСИН России от 13 июня 2023 г. № 382.

Таблица 1 
Сравнение результатов 1-го учебного упражнения 
стрельб между курсами в 2023−2024 учебном году 

в конце весеннего семестра

Курс
Оценка, % выполнения

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

1 (85 чел.) 5 15 25 60
2 (95 чел.) 10 30 20 40
3 (100 чел.) 20 40 20 20
4 (101 чел.) 30 50 10 10

Проанализировав таблицу 1, можно сделать следу-
ющий вывод: большинство курсантов Пермского ин-
ститута ФСИН России по его окончании имеют сфор-
мировавшиеся навыки медленной стрельбы. Таким 
образом, менять методику обучения медленной стрель-
бе считаем нецелесообразным.

Начиная со второго курса, курсанты начинают осва-
ивать технику скоростной стрельбы, базируясь на зна-
ниях в медленной стрельбе. При этом основные прин-
ципы стрельбы остаются неизменными: правильное 
прицеливание («ровная» мушка и целик и правильная 
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обработка спускового крючка указательным пальцем). 
Основное отличие от медленной стрельбы – сокраще-
ние времени прицеливания после отдачи на следующий 
выстрел. В идеале оно должно составлять от 1 до 2 се-
кунд. Основными упражнениями для изучения скорост-
ной стрельбы стали 6-е и 7-е упражнения учебных 
стрельб. Сравним результаты скоростной стрельбы 
между курсами за 2023−2024 учебный год на примере 
6-го учебного упражнения стрельб (таблица 2) и 7-го 
учебного упражнения стрельб (таблица 3). 

Таблица 2 
Сравнение результатов 6 учебного упражнения 
стрельб (3 выстрела за 8 секунд в мишень № 6, 

дистанция 20 метров) между курсами в 2023−2024 
учебном году в конце весеннего семестра

Курс
Оценка, % выполнения

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

2 (95 чел.) 5 12 33 50
3 (100 чел.) 14 25 23 38
4 (101 чел.) 17 28 30 25

Таблица 3 
Сравнение результатов 7-го учебного упражнения 
стрельб (3 выстрела за 10 секунд в лист формата 

А 4, дистанция 15 метров) между курсами 
в 2023−2024 учебном году в конце весеннего 

семестра

Курс
Оценка, % выполнения

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

2 (95 чел.) 10 25 35 30
3 (100 чел.) 20 26 32 22
4 (101 чел.) 25 35 25 15

Проанализировав таблицы 2 и 3, можно сделать 
следующие выводы:

− в целом 7-е учебное упражнение стрельб у кур-
сантов получается лучше 6-го учебного упражнения 
стрельб ввиду уменьшения дистанции с 20 до 15 метров 
и увеличения времени на упражнение на 2 секунды;

− скоростная стрельба у курсантов Пермского ин-
ститута ФСИН России получается хуже, чем медлен-
ная, особенно у второго курса. Здесь стоит подумать 
над тем, как можно улучшить качество скоростной 
стрельбы, особенно у курсантов второго курса. Самые 
основные ошибки при скоростной стрельбе у курсан-
тов – это резкое нажатие на спусковой крючок из-за 
спешки и боязни не уложиться во времени, не успевают 
прицеливаться после отдачи (делают второй и третий 
выстрелы, не прицеливаясь).

Начиная со старших курсов (3 и 4 курсы), к ско-
ростным упражнениям стрельб добавляются дополни-
тельные условия (физические нагрузки): ускоренное 
передвижение с 40 до 20 метров с производством двух 
выстрелов в мишень (8-е учебное упражнение стрельб), 
физическая нагрузка в виде сгибаний-разгибаний рук 
в упоре лежа с последующим производством четырех 
выстрелов в две мишени (13-е учебное упражнение 
стрельб). На 8-е учебное упражнение стрельб отводит-
ся 15 секунд, на 13-е – 25 секунд.

Сравним результаты скоростной стрельбы 
с дополнительной нагрузкой между старшими курса-
ми за 2023−2024 учебный год на примере 8-го учеб-
ного упражнения стрельб (таблица 4) и 13-го учебного 
упражнения стрельб (таблица 5).

Таблица 4 
Сравнение результатов 8-го учебного упражнения 

стрельб между старшими курсами в 2023−2024 
учебном году в конце весеннего семестра

Курс
Оценка, % выполнения

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

3 (100 чел.) 17 38 10 35
4 (101 чел.) 25 32 15 28

Таблица 5 
Сравнение результатов 13-го учебного упражнения 

стрельб между старшими курсами в 2023−2024 
учебном году в конце весеннего семестра

Курс
Оценка, % выполнения

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

3 (100 чел.) 15 30 20 35
4 (101 чел.) 25 30 15 30

Стоить сразу отметить, что сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа делают как юноши, так и девушки. 
На 3 курсе обучались 48 девушек, на 4 курсе – 46. 

Далее в таблицах 6, 7 отдельно рассмотрим процент 
выполнения 8-го и 13-го учебного упражнения стрельб 
у девушек (в скобках указаны количество юношей, по-
лучивших конкретную оценку).

Таблица 6 
Сравнение результатов 8-го учебного упражнения 

стрельб между девушками старших курсов 
в 2023−2024 учебном году в конце весеннего 

семестра

Курс
Количество человек

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

3 (48 дев.) 4 (13) 14 (24) 6 (4) 20 (15)
4 (46 чел.) 7 (18) 9 (24) 10 (5) 19 (9)

Таблица 7 
Сравнение результатов 13-го учебного упражнения 

стрельб между девушками старших курсов 
в 2023−2024 учебном году в конце весеннего 

семестра (в скобках указаны количество юношей, 
получивших конкретную оценку)

Курс
Количество человек

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

3 (48 дев.) 3 (12) 10 (20) 12 (8) 21 (14)
4 (46 чел.) 9 (17) 13 (17) 10 (5) 20 (10)

Проанализировав таблицы 4, 5, 6, 7, можно сделать 
следующие выводы:

− упражнения с дополнительными физическими 
нагрузками у девушек получаются хуже, нежели у юно-
шей. Это говорит о слабой физической подготовленно-
сти курсантов женского пола;

− значительных различий в оценках между 3 и 4 кур-
сами не наблюдается; это говорит о том, что к концу 
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3 курса обучения курсанты имеют определенные сфор-
мировавшиеся навыки скоростной стрельбы.

Заключение. Как уже было ранее сказано, стрельба 
из пистолета, особенно скоростная, является сложно-
координационным процессом, требующим регулярной 
тренировки. К сожалению, в рамках учебных занятий 
не всем удается поставить навыки скоростной стрель-
бы. Ограниченность в патронах также отрицательно 
сказывается на отработке навыков в скоростной стрель-
бе. К тому же бывают ситуации, когда курсант по объ-
ективным причинам пропускает огневую подготовку, 
причем несколько занятий подряд. Это наряды, болез-
ни, командировки. Возможность отработать занятия со 
стрельбой практически отсутствует ввиду сложности 
организации процесса стрельбы, так как необходимо 
искать свободное от других учебных занятий время, 
начальника пункта боевого питания, делать приказ 
о проведении стрельб. Но искать выходы из данной си-
туации необходимо. Преподаватели кафедры считают, 
что для улучшения качества процесса огневой подго-
товки необходимо сделать следующее:

− проработать службе вооружения вопрос о незна-
чительном увеличении лимитов на учебную деятель-
ность;

− ввести дополнительные стрельбы для курсантов, 
имеющих проблемы со стрельбой;

− преподавателям, которые ведут занятия по физи-
ческой подготовке, уделить особое внимание курсантам 
женского пола, имеющим слабый уровень физической 
подготовленности. В индивидуальном порядке в часы 
консультаций или самоподготовки заниматься с данны-
ми курсантами. При этом сами курсанты должны про-
являть инициативу в дополнительных занятиях по фи-
зической подготовке. Также будет полезным составить 
для таких курсантов индивидуальный план занятий 
и посещений по физической подготовке, делая упор 
на развитие слабых качеств;

‒ применение иных методик преподавания, начиная 
со второго курса, позволяющих развивать, поддержи-
вать и совершенствовать навыки скоростной стрельбы.

В качестве положительного примера для подго-
товки курсантов к скоростной стрельбе предлагаем 
использовать методику, по которой занимается группа 
спортивного совершенствования по стрельбе из руч-
ного боевого стрелкового оружия в период подготовки 
к соревнованиям.

В нее входит:
− тренировка в паре без использования патронов. 

Курсант извлекает оружие из кобуры, выключает пре-
дохранитель, делает имитацию досылания патрона 
в патронник и производит выстрел «вхолостую»; да-
лее напарник имитирует элемент отдачи оружия: либо 
передергивает затвор, либо делает небольшой толчок 
дульного среза канала ствола вверх. Задача стреляюще-
го как можно быстрее снова сделать «ровную» мушку 
на районе прицеливания и плавно, без рывка, обрабо-
тать спусковой крючок. Также в данной тренировке 
можно использовать программу на телефоне «Метро-
ном», чтобы делать «холостые» выстрелы в одинаковые 

интервалы времени (с одинаковым ритмом). Как пра-
вило, это время составляет от 1,5 до 2,0 секунд. Оди-
наковый интервал (ритм) между выстрелами – важный 
компонент при скоростной стрельбе [1];

− тренировка с использованием мультимедийных 
технологий и тренажеров в практической деятельно-
сти («Скатт», «МАКОП» и т. д). К примеру, стрелко-
вый тренажер «Скатт» использует специальный датчик, 
который фиксирует предысторию каждого выстрела 
в виде траектории прицеливания с очень высокой точ-
ностью регистрации [5]. Мультимедийный аппаратный 
комплекс огневой подготовки «МАКОП» позволяет 
тренировать не только скоростные упражнения по ста-
ционарной цели, но по движущимся и появляющимся 
[3]. При этом можно использовать как боевое оружие 
с патронами, так и учебное со специальной лазерной 
насадкой. Программа также считывает попадания и вы-
леты при стрельбе. Главный недостаток данных тех-
нологий – это малое количество специальных насадок 
и датчиков, а также лимит на использование боеприпа-
сов;

− тренировка с преподавателем при отработке 
стрельбы. Она заключается в том, что прицеливание 
осуществляет курсант, а нажатие на спусковой крю-
чок через указательный палец курсанта осуществляет 
преподаватель. Далее курсант после отдачи как можно 
быстрее снова делает «ровную» мушки и производится 
следующий выстрел. Таким образом, курсант запоми-
нает, какое усилие необходимо приложить к спусково-
му крючку и скорость нажатия. После нескольких вы-
стрелов с преподавателем уже сам курсант производит 
стрельбу без участия преподавателя.
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Промт-инжиниринг в образовательном процессе и научной 
деятельности или к вопросу о необходимости обучения работе 

с искусственным интеллектом
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Аннотация. Рассматривается интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в образование с акцентом на промт-
инжиниринг. По мере того, как ИИ проникает в общество, его потенциал в таких задачах, как обработка графики 
и текста, становится очевидным. Исследование освещает настоятельную необходимость разработки и внедрения 
надежных механизмов для беспрепятственного включения ИИ в педагогические рамки и методологии научных ис-
следований.

Промт-инжиниринг в виде входных инструкций для генеративных моделей ИИ − важнейший навык, требую-
щий знания предметной области и понимания возможностей ИИ. Навыки эффективной разработки запросов пред-
полагает точные, контекстуально релевантные инструкции и итеративную доработку. В статье предложено введение 
факультативной дисциплины «Промт-инжиниринг» и при необходимости специализированный «Прикладной промт-
инжиниринг», в целях формирования представлений о специфике взаимодействия с искусственным интеллектом, 
принципах машинного и глубокого машинного обучения, использовании принципов промт-инжиниринга.

В исследовании описываются стратегии эффективной разработки запросов, в которых особое внимание уделя-
ется ясности, контексту, тестированию и этическим аспектам, чтобы максимально использовать потенциал ИИ в об-
разовании и науке.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, промт-инжиниринг, инновационный инструмент, научно-ис-
следовательская деятельность, ChatGPT, Le Chat
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Promt engineering in the educational process and scientific activity 
or to the question of the necessity of training to work with artificial 

intelligence
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Abstract. This article examines the integration of artificial intelligence (AI) into education with a focus on promt 
engineering. As AI permeates society, its potential in tasks such as graphics and text processing is becoming evident. The 
study illuminates the urgent need to develop and implement robust mechanisms to seamlessly incorporate AI into pedagogical 
frameworks and research methodologies.
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Promt engineering in the form of input instructions for generative AI models is a critical skill that requires subject matter 
expertise and an understanding of AI capabilities. Effective query engineering skills involve precise, contextually relevant 
instructions and iterative refinement. The article proposes the introduction of an optional discipline «Promt Engineering» 
and, if necessary, a specialized «Applied Promt Engineering», in order to form ideas about the specifics of interaction with 
artificial intelligence, the principles of machine and deep machine learning, and the use of promt engineering principles.

The study describes strategies for effective query design that emphasize clarity, context, testing, and ethical considerations 
to maximize the potential of AI in education and science.

Keywords: Artificial intelligence, AI, promt engineering, innovation tool, research activities, ChatGPT, Le Chat
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«Промт-инжиниринг − это искра, зажигающая 
пламя инноваций, катализатор, превращающий 

простые знания в гениальное применение, 
и алхимия, извлекающая сущность творчества 

из горнила разума»
Le Chat, 2024

На сегодняшний день цифровые технологии стре-
мительно проникают во все сферы жизнедеятельности 
человека и результаты научно-технического прогресса 
становятся ключевой составляющей в общем векторе 
развития человечества, а цифровые технологии, ней-
росети, появляющиеся новые версии ЭВМ, интеллек-
туальные системы оказывают на общество весомое 
влияние. Не остается невостребованным, а скорее вы-
ступает одним из передовых, наиболее активным, ме-
дийно перспективным, а иногда и спорным такое яв-
ление, как искусственный интеллект1 (или машинное 
обучение), в силу того, что вычислительная мощность 
компьютерных систем, согласно закону Мура, удваива-
ется приблизительно каждые полтора-два года.

Очевидно, что к настоящему времени человек по-
лучил широкую возможность использовать ИИ в прак-
тике повседневной жизни, например, при создании 
или обработке графических или текстовых файлов, 
поскольку наличие таких нейросетей, обрабатываю-
щих графические файлы, сегодня стали уже нормой. 
Применение фоторедакторов для корректировки тра-
диционно выполняемых фотографий, обработка сним-
ков с использованием методов классической живописи 
или абстракции в стиле Пабло Пикассо и многие дру-
гие приемы получают все большее распространение [1, 
с. 100]. Сегодня при обработке текстов также активно 
задействуется ИИ. 

Отметим, что основным преимуществом данной 
технологии является возможность решения некото-
рых задач, которые человек не способен осуществлять 
в силу отсутствия алгоритмов или же потребности 
огромных временных затрат, что в свою очередь приве-
дет к регрессу. Данный контекст интересно рассмотреть 
через сферу образования.

В этой связи следует обратиться к мысли, выска-
занной В. В. Путиным на III Конгрессе молодых уче-
ных [2], о том, что в России возможно ввести изучение 
искусственного интеллекта в школе: главное, правиль-

1 Далее также – ИИ.

но выстроить образовательные программы. Подобную 
идею озвучил и министр науки и высшего образования 
Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков, 
который на площадке Петербургского международ-
ного экономического форума в своем выступлении 
указал на то, что обучающиеся должны учиться поль-
зоваться искусственным интеллектом, но не для того, 
чтобы он за них писал работы, а для повышения каче-
ства этих работ и проведения собственных исследова-
ний [3]. Полностью солидарны с мнением президента 
России и министром науки и высшего образования 
о том, что данные технологии необходимо внедрять 
в образовательный процесс и использовать в научно-
исследовательской деятельности. Интересным также 
являются слова А. В. Конобеева о том, что «нейросети 
сокращают трудозатраты преподавателей на плани-
рование уроков и контроль в 3–4 раза и делают об-
разовательный процесс увлекательнее. Однако пре-
подаватели сталкиваются с нехваткой знаний и опыта 
работы с этими технологиями. Это ключевая проблема 
на пути интеграции технологий в образовательный 
процесс» [4].

В рамках рассмотрения настоящего вопроса пола-
гаем необходимым, в канве использования искусствен-
ного интеллекта, остановиться на освящении такого 
нового направления деятельности человека, как промт-
инжиниринг. Данный термин появился в ходе широко-
го внедрения технологий искусственного интеллекта 
в профессиональную и повседневную деятельность 
человека. Суть промт-инжиниринга в английском язы-
ке может быть представлена следующими терминами: 
prompt design, prompt programming, prompting, означаю-
щими создание входных инструкций (подсказок) для ге-
неративных моделей ИИ. Промт-инжиниринг состоит 
из двух английских терминов «prompt» и «engineering», 
где промт − это четко сформулированный запрос или ин-
струкция, предоставляемая модели искусственного ин-
теллекта, направляющая генерацию искомого ответа. 
Она служит техническим заданием, формирующим же-
лаемый результат, предоставляя контекст, формулируя 
задачу, устанавливая ограничения и определяя стиль 
или формат решения. Подсказки обычно выражаются 
на конкретном языке, что делает их понятными для раз-
личных языковых моделей и других систем ИИ, пред-
назначенных для генерации и обработки человеческой 
речи. Четкое формулирование требований и ожиданий 
от запроса позволяет пользователям эффективно доно-
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сить свои намерения до моделей ИИ, способствуя тем 
самым созданию точных и релевантных результатов.

Определить значение концепта «инжиниринг» 
в связке с ИИ представляется весьма непростой задачей. 
Данное понятие не отражено в Большой Советской Эн-
циклопедии, его нет в словарях В. И. Даля, С. И. Оже-
гова и Д. Н. Ушакова, при этом данный термин можно 
встретить в таких словосочетаниях, как: финансовый 
инжиниринг, экологический инжиниринг, организаци-
онный инжиниринг, строительный инжиниринг, инжи-
ниринг бизнес-систем, инжиниринг бизнес-процессов 
и т. п. Однако в ходе анализа зарубежных источников 
удалось выявить целый ряд дефиниций интересующего 
нас понятия. Так, согласно Британской энциклопедии, 
«инжиниринг» определяется как «творческое примене-
ние научных принципов проектирования или разра-
ботки конструкций, машин, аппаратов, производствен-
ных процессов или работ, используемых по отдельности 
или в сочетании…» [5]. Университет Бата указывает, 
что инжиниринг выступает дисциплиной, посвященной 
решению проблем, отмечая при этом, что окружающая 
среда и инфраструктура, а также устройства, с помо-
щью которых люди общаются, процессы производства 
лекарств и т. д. − все это проектируется инженером 
[6]. Согласно Кембриджскому академическому слова-
рю, инженирия − это процесс изучения использования 
научных принципов для проектирования и строитель-
ства машин, сооружений и других объектов, включая 
мосты, дороги, транспортные средства и здания [7]. 
Таким образом, полагаем целесообразным рассматри-
вать инжиниринг как многоаспектную дисциплину, 
означающую применение научных принципов проек-
тирования, разработки и совершенствования конструк-
ций, систем и процессов. Важно также подчеркнуть, 
что данная область знаний является неотъемлемой ком-
понентой промышленных революций, направленных 
на качественные изменения в обществе, вызванные 
техническим прогрессом, изменениями в технологии 
производства [8, с. 509], поскольку объединяет обшир-
ную номенклатуру специальных сфер, каждая из кото-
рых выполняет собственную специфическую функцию 
в жизни человечества.

По своей сути инжиниринг – это решение проблем. 
Инженеры используют свои знания в области математи-
ки, физики, химии и материаловедения в целях реализа-
ции инновационных и практичных решений.

Таким образом, промт-инжиниринг представляет 
собой процесс разработки и совершенствования вход-
ных запросов по эффективному управлению моделями 
ИИ, например, моделями обработки естественного язы-
ка, с целью получения желаемых и точных результатов. 
Данный инструмент призван обеспечить разработку 
конкретных, четких и контекстуально соответствующих 
запросов, а также их итеративное тестирование и коррек-
тировку, направленных на повышение качества ответов 
ИИ. Такой подход необходим для обеспечения макси-
мальной производительности и адекватности использо-
вания систем ИИ в различных областях его применения, 
в том числе в образовательной и научной деятельности.

В этом случае следует согласиться с зарубежными 
специалистами в том, что эффективность языковых мо-
делей ИИ зависит не только от заложенных в них алго-
ритмах и обучающих данных, но и от качества получае-
мых ими запросов [9; 10; 11].

При этом заметим, что сформулировать грамотный 
запрос невозможно без наличия фундаментальных зна-
ний в конкретной области. Эти знания способствуют 
точности запросов их релевантности и контекстуально-
му соответствию. Тем не менее лишь наличие фундамен-
тальных знаний в конкретной области не обеспечивает 
стопроцентную гарантию достижения качественного 
результата. Если рассматривать деятельность пользова-
теля (обучающегося) и ИИ как элемент образователь-
ного процесса, в котором обе стороны выступают его 
субъектами, что укладывается в рамки субъектно-субъ-
ектной парадигмы, где обучающемуся требуется опре-
делять необходимый перечень знаний и компетенций, 
которые он планирует освоить, а функция преподава-
теля (в случае с ИИ) заключается в оказании помощи 
путем наставничества, консультативной деятельности 
и т. п. [12; 13; 14]. Тогда в силу цифровой природы ИИ 
роль ведущего в данном взаимодействии возлагается 
именно на обучающегося, а получаемый результат за-
висит от того, как он сформулирует цель и поставит 
задачи перед ИИ. В этой связи стоит подчеркнуть важ-
ность целепологания применительно к обучающемуся, 
но не в его традиционном ключе, а как базового аспекта 
промт-инжиниринга.

Современные педагогические исследования сви-
детельствуют о том, что в реальном учебном процессе 
цель выступает определяющим фактором, тем стерж-
нем, вокруг которого педагог объединяет все имеющи-
еся педагогические средства в единую систему, четко 
фиксируя место каждого из них [15, с. 42].

Сегодня современная педагогика исходит 
из того, что целеполагание является необходимым 
условием продуктивной работы учителя [16, с. 39]; 
ведущим, системообразующим фактором его про-
фессиональной деятельности, позволяющим смоде-
лировать учащемуся траекторию его собственного 
движения вперед, осуществлять самостоятельные 
действия и их коррекцию [15, с. 26]. Идея целепола-
гания в планировании и реализации образовательно-
го процесса рассматривается как фундаментальная 
в повышении эффективности и качества обучения  
[16, с. 142]. 

В купе с наличием требуемого объема теорети-
ческих основ целепологаение играет ключевую роль 
в промт-инжиниринге. Не обладая такими навыками, 
обучающийся не сможет получать четкую и нужную 
информацию. Отсюда возникает необходимость раз-
вития у учащихся не только фундаментальных знаний 
той или иной области, но и навыков анализа изучае-
мого предмета, объекта, субъекта, цели, задач и струк-
туры материала в целом. Применительно к высшей 
школе полагаем целесообразным введение факульта-
тивной дисциплины «Промт-инжиниринг» и при необ-
ходимости специализированный «Прикладной промт-
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инжиниринг». Где в ходе выбранной образовательной 
деятельности обучающийся будет знакомиться с таки-
ми ключевыми направлениями, как: 

1. Фундаментальные основы ИИ и языковых моде-
лей: представление о функционировании современных 
языковых моделей, включая их архитектуру и методы 
взаимодействия.

2. Принципы проектирования запросов в рамках 
ИИ: формирование, на основе анализа примеров и луч-
ших практик, навыков формулирования корректноори-
ентированных запросов для решения конкретных задач 
с помощью ИИ.

3. Этические и социальные аспекты: изучение эти-
ки использования ИИ, языковых моделей, и уровня вли-
яния промт-инжиниринга на появление инновационно-
го контента и общественные отношения.

4. Практические навыки и проектная работа: за-
нятия по созданию запросов, разработке сценариев ис-
пользования ИИ и реализации проектов, демонстриру-
ющих применение принципов инженерии подсказок.

Целями освоения таких направлений обучения яв-
ляются формирование представлений о специфике вза-
имодействия с искусственным интеллектом, принципах 
машинного и глубокого машинного обучения, исполь-
зование принципов промт-инжиниринга для реализа-
ции новаторских творческих и исследовательских за-
дач; развитие навыков взаимодействия и использования 
моделей ИИ (типа ChatGPT), в различных ситуациях 
практической деятельности, а также осознанное пони-
мание принципов работы генеративных нейросетей. 

Результатами обучения будут выступать познание 
понятийного аппарата сферы искусственного интел-
лекта; овладение методологиями объектно-ориентиро-
ванного проектирования; навыки работы с языковыми 
моделями с учетом существующих особенностей, по-
нимание их возможностей и ограничений; умения мо-
дифицировать и адаптировать языковые модели к реше-
ниям конкретных практических задач.

Изучение научных публикаций, посвященных ис-
пользованию технологий искусственного интеллекта 
как инструмента создания инновационного контента 
в образовательной и научной деятельности, а также 
собственное понимание вопроса и личный опыт позво-
лили сформировать следующие тренинговые стратегии 
промт-инжиниринга:

 – постановка цели: конкретизируете результат 
или желаемое взаимодействие. Какого рода ответ 
или информацию вы хотите получить? Найдите опти-
мальную формулировку запроса;

 – определите возможности модели: уточните силь-
ные и слабые характеристики языковой модели ИИ, 
а также типы запросов, с которыми она хорошо справ-
ляется. Эта информация будет способствовать форми-
рованию запросов, соответствующих опыту данной 
модели. В некоторых случаях языковая модель ИИ 
адаптивна к «перенастройке», если ее наделить допол-
нительными функциями;

 – свои требования излагайте ясно, понятно и лако-
нично: формулируйте прямые и однозначные запросы. 

Избегайте сложности или расплывчатости формули-
ровок, поскольку это может привести к неадекватным 
и неактуальным ответам;

 – продумайте контекст или сюжет запроса, что-
бы модель ИИ четче поняла поставленную задачу 
или предмет: запросы в четком контексте способны 
правильно ориентировать ответ модели и обеспечить 
полное соответствие теме;

 – используйте примеры: при возможности, приве-
дите примеры вывода, который должна генерировать 
языковая модель. Это поможет языковой модели по-
нять, что вам нужно;

 – настраивайте, оптимизируйте и отлаживайте 
запросы: дорабатывайте запросы итеративно, что-
бы добиться от модели более точных, релевантных 
и контекстуально соответствующих ответов. Если под-
сказки не дают желаемых результатов или дают неточ-
ные или нерелевантные ответы, отладка подсказок ста-
новится необходимой для диагностики и решения этих 
проблем;

 – определите формат: если требуется особый фор-
мат или структура ответа, четко укажите это в запросе. 
Например, если вам нужен пошаговый ответ или анализ 
«за и против», включите соответствующие инструкции;

 – используйте ключевые детали: если в ответе не-
обходимо учесть конкретные элементы или перемен-
ные, укажите их в явном виде. Это поможет направить 
внимание модели и обеспечить включение релевантной 
информации;

 – проводите тестирование и повторы: эксперимен-
тируйте с различными вариантами подсказок и оце-
нивайте ответы модели. Корректируйте и уточняйте 
запросы в зависимости от желаемых результатов и ка-
чества полученных ответов;

 – контролируйте вопросы безопасности и эти-
ки: убедитесь, что запросы не содержат предвзятых 
или компрометирующих материалов. Помните о по-
тенциальных рисках и соблюдайте этические нормы 
при генерации запросов, чтобы обеспечить ответствен-
ное использование ИИ.

Помимо предложенных стратегий промт-
инжиниринга существуют принципы, на которых бази-
руются данные стратегии. Наиболее полно принципы 
промт-инжиниринга отражены в исследовании [17] на-
учно-исследовательского университета искусственного 
интеллекта Мохамеда бен Заида, расположенного в Абу-
Даби, ОАЭ. Sondos Mahmoud Bsharat, Aidar Myrzakhan 
и Zhiqiang Shen сформулировали 26 основных принци-
пом промт-инжиниринга:

№ 
п/п Принципы промт-инжиниринга

1

Нет необходимости быть вежливым с большими язы-
ковыми моделями, поэтому не нужно добавлять фразы 
типа «пожалуйста», «если вы не против», «спасибо», 
«я бы хотел» и т. д., а сразу переходить к делу.

2 Включите в подсказку целевую аудиторию, например, 
аудитория – это эксперт в данной области.

3 Разбивайте сложные задачи на последовательность бо-
лее простых подсказок в интерактивной беседе.
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4
Используйте утвердительные императивы, такие как 
«делай», и избегайте отрицательных формулировок, 
таких как «не делай».

5

Когда вам нужно прояснить или глубже понять тему, 
идею или любую информацию, воспользуйтесь следу-
ющими подсказками:
– объясните [вставьте конкретную тему] простыми 
словами;
– объясните мне, как 11-летнему ребенку;
– объясните мне, как будто я новичок в [области];
– напишите [эссе/текст/параграф], используя простой 
английский язык, как будто вы объясняете что-то пя-
тилетнему ребенку.

6 Добавьте «Я собираюсь дать $xxx чаевых за лучшее 
решение!»

7 Применяйте подсказки, основанные на примерах (ис-
пользуйте подсказки в несколько вариантов).

8

Форматируя подсказку, начинайте ее с «###Инструк-
ция##», за которой следует «###Пример##» или 
«###Вопрос##», если это уместно. Затем изложите со-
держание. Используйте один или несколько переносов 
строк для разделения инструкций, примеров, вопро-
сов, контекста и входных данных.

9 Включите в текст следующие фразы: «Ваша задача» и 
«Вы ДОЛЖНЫ».

10 Включите следующие фразы: «Вы будете наказаны».

11
Используйте фразу «Ответьте на вопрос, заданный в 
естественной, человеческой манере» в своих подсказ-
ках.

12 Используйте наводящие слова, например, напишите 
«думайте шаг за шагом».

13
Добавьте к подсказке следующую фразу: «Убедитесь, 
что ваш ответ непредвзят и не опирается на стереоти-
пы».

14

Позвольте модели выяснить у вас точные детали и 
требования, задавая вопросы до тех пор, пока у нее не 
будет достаточно информации, чтобы предоставить 
необходимый результат (например, «С этого момента я 
хотел бы, чтобы вы задавали мне вопросы, чтобы...»).

15

Чтобы спросить о конкретной теме, идее или любой 
информации и проверить свое понимание, вы можете 
использовать следующую фразу: «Научите меня [на-
звание любой теоремы/темы/правила] и включите тест 
в конце, но не давайте мне ответы, а потом скажите, 
правильно ли я ответил, когда я отвечу».

16 Назначьте роль большим языковым моделям.
17 Используйте разделители.

18 Повторяйте определенное слово или фразу несколько 
раз в запросе.

19 Объедините цепь мыслей (CoT) с несколькими под-
сказками.

20

Используйте праймеры вывода, которые завершают 
подсказку началом желаемого результата. Используй-
те праймеры вывода, заканчивая подсказку началом 
предполагаемого ответа.

21

Написать эссе / текст / параграф / статью или любой 
тип текста, который должен быть подробным: «На-
пишите для меня подробное [эссе/текст/параграф] на 
[тему], добавив всю необходимую информацию».

22

Исправление/изменение конкретного текста без из-
менения его стиля: «Старайтесь пересматривать каж-
дый абзац, присланный пользователями. Вы должны 
только улучшить грамматику и словарный запас поль-
зователя и убедиться, что текст звучит естественно. 
Не стоит менять стиль письма, например, делать фор-
мальный абзац непринужденным».

23

Когда у вас есть сложный запрос на кодирование, ко-
торый может находиться в разных файлах: «Отныне и 
впредь всякий раз, когда вы генерируете код, охваты-
вающий более одного файла, создавайте скрипт [язык 
программирования], который можно запустить для 
автоматического создания указанных файлов или вне-
сения изменений в существующие файлы для вставки 
сгенерированного кода [ваш вопрос]».

24

Если вы хотите начать или продолжить текст, исполь-
зуя определенные слова, фразы или предложения, вос-
пользуйтесь следующим предложением:
– Я предлагаю вам начало [песни/лирики/рассказа/
параграфа/эссе...]: [вставьте текст песни/слова/пред-
ложение]».
Закончите его, опираясь на предоставленные слова. 
Соблюдайте последовательность.

25
Четко сформулируйте требования, которым должна 
следовать модель для создания контента, в виде клю-
чевых слов, правил, подсказок или инструкций

26

Чтобы написать любой текст, например эссе или па-
раграф, который должен быть похож на предоставлен-
ный образец, выполните следующие инструкции:
– Пожалуйста, используйте тот же язык, что и в пред-
ставленном параграфе[/title/text /essay/answer]

В заключение необходимо признать, что современ-
ные дискуссии вокруг интеграции технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ) в образовательную и на-
учную сферу вышли за рамки простого созерцания их 
потенциальной полезности. Преобладающий консенсус 
подчеркивает настоятельную необходимость разра-
ботки и внедрения надежных механизмов для беспре-
пятственного включения ИИ в педагогические рамки 
и методологии научных исследований. Этот императив 
еще больше подчеркивается необходимостью изучения 
многогранных возможностей применения ИИ и разра-
ботки комплексных образовательных программ, тща-
тельно продуманных для содействия эффективной ре-
ализации этого преобразующего процесса.

Кроме того, педагогический императив, связан-
ный с внедрением технологий ИИ в образовательную 
среду, требует системного и целостного подхода. Это 
подразумевает разработку учебных программ, кото-
рые не только охватывают технические аспекты ИИ, 
но и способствуют развитию у учащихся критического 
мышления, умения решать проблемы и адаптивных на-
выков обучения. Такие программы должны опираться 
на педагогическую философию, которая подчеркивает 
синергетическую связь между ИИ и человеческим по-
знанием, тем самым повышая общий образовательный 
опыт и подготавливая студентов к влиянию промыш-
ленных революций на все сферы жизнедеятельности 
человека.

Интеграция ИИ в научную деятельность требует 
глубокого понимания его потенциала для революци-
онного изменения исследовательских парадигм. Это 
предполагает разработку передовых методологий, ис-
пользующих ИИ для расширения возможностей анали-
за данных, выдвижения гипотез и проведения экспери-
ментов. Поэтому создание образовательных программ, 
направленных на обучение исследователей необхо-
димым навыкам для использования всего потенциала 
ИИ, имеет первостепенное значение. Эти программы 
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должны основываться на междисциплинарном подходе, 
включающем в себя вычислительную науку, аналитику 
данных и знания в конкретной области, что позволит 
воспитать новое поколение ученых, владеющих ИИ, 
способных стимулировать инновации и открытия.

По сути современный образовательный и научный 
ландшафт находится на переломном этапе, когда страте-
гическое внедрение технологий ИИ становится не про-
сто вариантом, а императивом. Успешное прохождение 
этого этапа зависит от тщательной разработки и вне-
дрения механизмов, способствующих эффективной ин-
теграции ИИ в образовательную и исследовательскую 
практику. Эта задача требует согласованных усилий 
профессорско-преподавательского состава и государ-
ственных служащих по созданию образовательных 
программ, которые не только соответствуют технологи-
ческим достижениям ИИ, но и основаны на разумных 
педагогических принципах и научной строгости.
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Культура приобретает все большее значение в раз-
витии каждого человека и общества. В системе высше-
го образования формирование культуры определенного 
поведения студентов осуществляется за счет деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава, отдель-
ных должностных лиц. В самом общем смысле «куль-

тура в вузах –   это система убеждений, ценностей, норм, 
привычек и традиций, сформировавшаяся в процессе 
становления и развития вузов, признаваемая и реализу-
емая его работниками, реализуемая в физических и ду-
ховных формах, чем подчеркивается уникальная иден-
тичность педагогической организации». 
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Культура институтов. Институт − высшее учеб-
ное заведение следующего уровня средней школы 
для студентов, имеющих возможность и желание учить-
ся дальше. Институт предоставляет студентам высшее 
образование и научные степени в различных профес- 
сиональных областях. Согласно Закону Вьетнама 
«О высшем образовании» 2012 года, институт − это 
высшее учебное заведение, включающее сочетание 
колледжей, институтов и членских научно-исследова-
тельских институтов в различных профессиональных 
областях, организованных по двум уровням для подго-
товки по программам высшего образования.

Культура институтов – это система материальных 
и духовных ценностей, построенная коллективом адми-
нистраторов, преподавателей, студентов и обслуживаю-
щего персонала вуза для обслуживания высшей образо-
вательной деятельности вуза.

Культура академии. В национальной систе-
ме образования институты и академии объединяет 
то, что они являются высшими учебными заведе-
ниями, задачей которых является обучение и иссле-
дования во многих областях; включая отделения 
и функциональные помещения; школы, научно-иссле-
довательские институты (если есть) и некоторые дру-
гие подразделения.

Согласно Постановлению Правительства Вьетнама 
№ 125/2011/ND-CP от 30 декабря 2011 года, регулиру-
ющему положение, задачи, полномочия, организацию 
и деятельность школ социальных учреждений и по-
литических организаций, общественно-политических 
организаций, народных вооруженных сил, академии 
являются единицами государственной службы, име-
ют правовой статус, свои печати, счета и выполняют 
функцию обучения и развития знаний в области права, 
государственного управления и профессиональных на-
выков в области государственного управления мини-
стерств и ведомств министерского уровня... 

По сравнению с институтами академии имеют 
определенные отличия. Академия обычно является на-
учно-ориентированным высшим учебным заведением 
и фокусируется на основной задаче бакалавриата и по-
следипломного образования. Академии − это высшие 
учебные заведения при министерствах и ведомствах 
министерского уровня (например: вузы народной обще-
ственной безопасности при МОБ Вьетнама, Академия 
управления образованием при Министерстве образова-
ния и обучения, Финансовая академия при министер-
стве финансов, Дипломатическая академия при Ми-
нистерстве иностранных дел и т. д.); Принадлежность 
к центральному органу общественно-политической 
организации (например: Вьетнамская молодежная 
академия находится в ведении Центрального комите-
та Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина, 
Вьетнамская женская академия находится в ведении 
Союза вьетнамских женщин и т. д.); или в рамках го-
сударственного учреждения (например: Академия со-
циальных наук при Вьетнамской академии социальных 
наук, Вьетнамская банковская академия при Государ-
ственном банке Вьетнама) и т. д. В то же время ака-

демия имеет еще одно отличие от университета в том, 
что она также выполняет функцию воспитания знаний 
и навыков для руководителей, менеджеров или государ-
ственных служащих министерств, отраслей и других 
организаций. 

Таким образом, культура академии − это система 
материальных и духовных ценностей, построенная кол-
лективом администраторов, преподавателей и студен-
тов для обслуживания образовательных и обучающих 
целей высшего образования в целом, а также исследова-
ния и подготовки управленческого персонала для удов-
летворения требований государственной службы.

Система вузов при Министерстве общественной 
безопасности Вьетнама (далее – МОБ Вьетнама) вклю-
чает в себя: 

1) Академии: Академия народной безопасности; 
Академия народной полиции; Народная политическая 
академия общественной безопасности; Международная 
Академия; 

2) Институты: Институт народной безопасности; 
Институт народной полиции; Институт пожарной без-
опасности; Институт Народной общественной безопас-
ности и технологий.

Вузы МОБ Вьетнама являются основой для при-
обретения и формирования знаний, навыков, особых 
качеств, необходимых для воспитания сотрудников На-
родной общественной безопасности, призванных за-
щищать национальную безопасность и общественный 
порядок. Таким образом, каждый вуз МОБ Вьетнама 
помимо общих ценностей и стандартов национальной 
системы образования также имеет свои уникальные 
особенности, в том числе направленные на создание 
культурных ценностей. Следует выделить следующие 
их характеристики.

Во-первых, программа обучения в вузах МОБ Вьет-
нама содержит дисциплины, направленные на обуче-
ние профессиональной этике. Образовательные курсы 
направлены на усвоение профессиональных знаний 
и формирование навыков, необходимых в будущей про-
фессии, при этом также учитывается необходимость 
при исполнении служебных обязанностей контактиро-
вать с должностными лицами и работниками учрежде-
ний, организаций, с сослуживцами и правонарушителя-
ми. Таким образом, обладая знаниями об основах этики 
в сложных обстоятельствах каждый полицейский будет 
знать, как вести себя наиболее тактично и при этом эф-
фективно.

Во-вторых, деятельность коллективов, отдельных 
лиц и студенческих групп в вузах МОБ Вьетнама ре-
гулируется в соответствии с положениями Постанов-
ления о Народной общественной безопасности. Кроме 
того, каждый вуз МОБ Вьетнама устанавливает для себя 
обязательные правила, которые необходимо соблюдать, 
причем субъектами регулирования отношений являют-
ся факультеты, кафедры, центры, группы, призванные 
принести пользу вузу. Вместе с тем в вузах МОБ Вьет-
нама Приказом народной полиции могут быть стандар-
тизированы отношения по формированию единообраз-
ных культурных ценностей.
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Благодаря нормам отдельных Приказов о народ-
ной общественной безопасности каждый курсант сво-
боден в выборе политической позиции, образа жизни, 
этического поведения. Это первая основа построения 
культурного образа жизни и формирования личности 
курсантов. С другой стороны, каждый курсант также 
должен строго соблюдать правила внутреннего распо-
рядка Народной полиции, что проявляется в действиях 
по соблюдению расписания учебных занятий, внешне-
го вида, посещения общежития, активно участвовать 
в культурной и спортивной жизни вуза, создавая креп-
кие коллективы и культурные союзы. Такая деятель-
ность формирует дисциплину у курсантов, важную 
для дальнейшей их профессии.

Вузы МОБ Вьетнама очень заинтересованы в орга-
низации и поддержании особых правил по воспитанию 
студентов. В этой связи после проведения соревнова-
ний определяются лучшие вузы, которые подлежат по-
ощрению.

В-третьих, в процессе формирования культурных 
ценностей в вузах очень важную роль играют обще-
ственные организации. Так, например, союзы молоде-
жи, женские союзы и профсоюзы объединяются в це-
лях координации и продвижения совместных усилий 
в управлении, улучшения качества образования и иной 
подготовки. В частности, Департамент управления 
курсантов является основной силой, непосредственно 
управляющей обучением.

 Общественно-политическая деятельность в вузах 
МОБ Вьетнама привлекает к участию большое коли-
чество студентов, оказывает существенное влияние 
на мысли и эмоции учащихся, является внутренним ис-
точником силы и смелости как в учебном, так и в даль-
нейшем рабочем процессе. Таким образом, в процессе 
образования осуществляется тесная координация меж-
ду образовательными организациями и практическими 
подразделениями посредством профессиональных се-
минаров, ознакомительных встреч для студентов про-
фильных специальностей. 

Таким образом, в вузах МОБ Вьетнама имеются 
специфические черты, отличные от культуры других 
учебных заведений. Это связано с особенностями сре-
ды и условий дальнейшего прохождения службы сту-
дентами вузов МОБ Вьетнама.

Для построения культуры, отвечающей современ-
ным требованиям образовательных инноваций, вузам 
МОБ Вьетнама в ближайшем будущем необходимо син-
хронно реализовать следующие меры.

Во-первых, пропагандировать и повышать осведом-
ленность должностных лиц, профессорско-преподава-
тельского состава, иных работников о работе по постро-
ению культуры вузов. Это важная мера по повышению 
чувства ответственности, координации между отдель-
ными лицами и подразделениями по формированию 
культуры. Вузы МОБ Вьетнама должны регулярно 
организовывать конференции, семинары по вопросам 
культуры, а также развивать навыки формирования 
культуры для управленческих кадров и учителей, осу-
ществляющих образовательную деятельность в шко-

лах. При этом следует выстраивать программу своевре-
менного вознаграждения, соразмерного выполняемым 
задачам в целях мотивации членов организации при вы-
полнении ими работы.

Во-вторых, следует укрепить управленческие 
функции в деятельности Совета директоров вузов МОБ 
Вьетнама в целях разработки планов, четких целей 
программы по построению культуры в вузе. Общую 
программу следует разделить на подпрограммы по се-
местрам и учебным годам в целях отслеживания их эф-
фективности. В настоящее время реализуются такие 
программы, как «Создание стиля смелых и гуманных 
сотрудников Народной полиции, служащих народу», 
движение «Народная полиция изучает и реализует 6 ве-
щей, которым научил дядя Хо» и т. д. Наряду с этим 
необходимо выбирать методы и меры, подходящие к со-
ответствующим условиям, чтобы обеспечить их эффек-
тивность.

В-третьих, следует усилить политическое и иде-
ологическое просвещение, повысить культуру поведе-
ния и коммуникативные навыки учащихся всех вузов 
МОБ Вьетнама. Следует грамотно организовывать по-
литико-идеологическую просветительскую работу в на-
чале учебного процесса, повышая участие курсантов 
в общественно-политической деятельности, организуя 
научные конкурсы, форумы, конференции. Благодаря 
таким формам коммуникации учащиеся четко ориенти-
руют свои учебные цели и карьерные идеалы.

В-четвертых, следует улучшить качество препо-
давания учебных дисциплин в образовательных ор-
ганизациях Народной общественной безопасности. 
Для каждого образовательного учреждения учебно-вос-
питательная деятельность является центральным аспек-
том работы, определяющим качество обучения. Усиле-
ние качества преподавания направлено на адаптацию 
работы на практике. Вместе с тем не стоит забывать 
о необходимости самообучения студентов, являющейся 
характерной чертой культуры, демонстрирующей фор-
му дисциплины обучающихся.

 В-пятых, следует повышать роль внешней среды 
обучающихся, где присутствует чистый и красивый 
кампус, отремонтированные помещения.

 Таким образом, формирование школьной культуры 
является важной задачей в образовательных организа-
циях Народной общественной безопасности в контексте 
современных образовательных инноваций. Формирова-
ние культуры в вузах Народной общественной безопас-
ности имеет специфические характеристики, что тре-
бует осведомленности и способности управленческих 
кадров формировать школьную культуру и способы 
организации культурными мероприятиями. Наряду 
с этим необходимо правильно анализировать и оцени-
вать особенности культурной среды, отвечающей кон-
кретным требованиям и особенностям деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. Создавая 
благоприятные условия для повышения эффективности 
образовательной деятельности, способствуя формиро-
ванию будущих кадров, создаются благоприятные ос-
новы для развития общества.
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Физическая подготовка является одной из важней-
ших сторон подготовки курсантов в образовательных 
организациях МВД России, что представляет состав-
ную часть ведомственного образования и строится 
на базовых принципах и методах обучения [1; 2]. 

Недооценка значимости физической готовности 
личного состава часто приводит к неоправданным по-
терям и грубым профессиональным ошибкам. В связи 

с этим специалисты призывают к модернизации и повы-
шению эффективности профессиональной, в том числе 
физической подготовки [3−5].

Служебно-прикладная физическая подготовка 
курсантов первого года обучения, согласно рабочему 
плану на второй семестр, направлена на развитие ско-
ростно-силовых и силовых физических качеств, а так-
же на технику выполнения специальных упражнений 
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для самообороны. В то же время в конце семестра пред-
усмотрена сдача контрольных нормативов, в том числе 
таких, как бег на 1000 и 5000 м, соответственно у деву-
шек и юношей. Данные виды дистанции требуют специ-
альную подготовку для развития выносливости. В усло-
виях зала данное физическое качество можно воспитать, 
но с условием направленной физической тренировки.

В связи с этим нами была поставлена цель раз-
работать и апробировать методику физической под-
готовки, направленную на развитие выносливости 
курсантов и их функциональной подготовленности 
к подготовке ими к сдаче контрольных нормативов 
(особенно на длинные дистанции).

В ходе эксперимента нами также решались следу-
ющие задачи:

1. Определить исходные данные физических ка-
честв курсантов.

2. Научить курсантов к интенсивности бега на опре-
деленном пульсе.

3. Разработать и апробировать программу подго-
товки для воспитания выносливости курсантов.

4. Определить изменения в уровне физической 
и функциональной подготовленности курсантов в ходе 
эксперимента.

Методика исследования. Экспериментальной 
базой исследования явился Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, взвод международ-
ного правового факультета. Всего было обследова-
но 25 курсантов 18−20 лет (14 девушек и 11 юношей) 
первого года обучения. Общая группа была разделена 
на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), в ко-
торые вошли: КГ – девушки (n = 7), средний рост и вес 
= 164,4 ± 8,60; 56,0 ± 10,89, юноши (n = 5), средний 
рост и вес = 181,6 ± 7,83 см; 77,4 ± 13,54 кг; ЭГ – де-
вушки (n = 7), средний рост и вес = 165,3 ± 4,92 см; 
53,7 + 4,23кг, юноши (n = 6), средний рост и вес = 
179,0 ± 6,69 см; 74,3 ± 11,62 кг, соответственно.

До начала и в конце внедрения программы были 
определены антропометрические данные, функцио-
нальные возможности и уровень физической подготов-
ленности курсантов, в частности: рост, масса тела (вес), 
проба Руфье, пробы с задержкой дыхания Штанге (на 
вдохе), Генче (на выдохе), ЖЕЛ (жизненная емкость 
легких). Физическая подготовленность по результатам 
тестирования в таких тестах, как: «сгибание и раз-
гибание рук в висе на перекладине», «сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа от пола», «бег на 5000 м»; 
для девушек – «сгибание и разгибание туловища из по-
ложения лежа», «сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа от пола», «бег на 1000 м». 

Программа рассчитана на четыре месяца – февраль, 
март, апрель и май. Далее проводились повторные те-
стирования и пробы.

Разработка программы «подготовка к сдаче норма-
тивов на выносливость» осуществлялась согласно РПД 
по физической подготовке на второй семестр курсан-
тов первого курса. Нами было выявлено, что основная 
часть занятия направлена на разучивание и отработку 
технических приемов рукопашного боя, развитие ско-
ростно-силовых и силовых способностей курсантов, 
в связи с этим была определена возможность в при-
менении в течение 10−12 мин в конце основной части 
занятия беговой нагрузки с изменением темпа бега 
типа «фартлек» с включением силовых упражнений. 
Согласно исследователям (Л. П. Матвеев, Ж. К. Хо-
лодов и др.) структура построения одного занятия 
распределяется следующим образом: обучение тех-
нике упражнений, воспитание скоростно-силовых, 
силовых и в конце занятия применяются упражнения 
на выносливость [6]. Так как занятия курсантов по фи-
зической подготовке проводятся два раза в неделю, 
то применение нашей методики оправдано. Заключи-
тельная часть завершается упражнениями на растяже-
ние и развитие гибкости (УРРГ) в течение 3 мин. Про-
грамма рассчитана на четыре месяца – февраль, март, 
апрель и май. Далее повторные тестирования и про-
бы. Сдача контрольных нормативов. Проведение про-
граммы рассчитано на специалистов по физической  
подготовке.

На начало эксперимента группы достоверных раз-
личий не имели (р ≥ 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение. Со-
гласно литературным данным, кардио-респиратор-
ная система работает в наилучших для себя условиях 
на пульсе (ЧСС) 130−180 уд/мин.

В результате изучения РПД дисциплины и литера-
турных источников нами была разработана программа 
тренировочных занятий для воспитания выносливости 
курсантов, которая представлена в таблице 1.

Решение второй задачи решалось на первом занятии. 
Научить курсантов интенсивности бега на определенном 
пульсе. Измерение пульса происходит за 10 секунд, дву-
мя пальцами на шее, если пульс не соответствует нуж-
ным данным курсант должен изменить темп бега, т. е. 
либо увеличить его или уменьшить (возможно бегать 
не в группе). Указания – соблюдать собственный темп 
бега (по пульсу). Бегать по пульсу обязательно! Научить-
ся, прочувствовать (для дальнейших тренировок).

Поскольку в нормативы курсантов входит силовая 
часть, нами были включены силовые упражнения.

Таблица 1 
Программа тренировочных занятий

Тренировочное занятие Время, мин Интенсивность упражнения, ЧСС (уд/мин)
1-ое занятие февраль
После каждой нагрузки 
измерение пульса

3 Спокойный бег, 140−150 
1 Быстрее обычного 160−170 
2 Спокойный бег, 140−150
1 Постепенное ускорение, до 180
2 Спокойный бег, 140−150
1 Быстрее обычного 160−170
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2-ое занятие
Измерение пульса после 
каждой нагрузки

2 мин 30 с  +  ЧСС Спокойный бег, 140−150
Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах) ЧСС

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-упор лежа 10 раз (девушки 
7)  +  бег 40 сек 

180

3 Спокойный бег, 140−150
3 2 Спокойный бег, 140−150

Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 15 раз (девушки 8)  +  
бег 40 сек 

180

2 Спокойный бег, 140−150
4 2 Спокойный бег, 140−150

Отжимание юноши 18 раз (8 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 15 раз (девушки 8)  +  
бег 1 мин

180−190
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная работа 
(типа фартлек), но за счет увеличения количества упраж-
нения. То же далее

2 Спокойный бег, 140−150

5 2 Спокойный бег, 140−150
Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 20 раз (девушки 10)  +  
бег 1 мин

180−190
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная работа 
(типа фартлек), но за счет увеличения количества упраж-
нения. То же далее

2 Спокойный бег, 140−150
6 2 Спокойный бег, 140−150

Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 20 раз (девушки 10)  +  
бег 1 мин

180−190
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная работа 
(типа фартлек), но за счет увеличения количества упраж-
нения. То же далее

2 140−150
7 2 Спокойный бег, 140−150

Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 20 раз (девушки 10)  +  
бег 1 мин

180-190
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная работа 
(типа фартлек), но за счет увеличения количества упраж-
нения. То же далее

2 Спокойный бег, 140−150

8 2 Спокойный бег, 140−150
Отжимание юноши 15 раз (7 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 20 раз (девушки 10)  +  
бег 1 мин

180-190
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная работа 
(типа фартлек), но за счет увеличения количества упраж-
нения. То же далее

2 Спокойный бег, 140−150
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9 2 Спокойный бег, 140−150
Отжимание юноши 20 раз (10 девушки) 
бег 1 мин (ускорение не мах)

170

2 Спокойный бег, 140−150
Упор присев-лежа 20 раз (девушки 10)  +  
бег 1 мин

Бег на уровне 180−190 мах 200
(Здесь идет увеличение пульса – интервальная рабо-
та (типа фартлек), но за счет увеличения количества 
упражнения. То же далее

2 Спокойный бег, 140−150
Далее идет повтор предыдущего занятия до выхода на стадион 

В таблице 2 представлены результаты тестирования физических качеств и функциональных проб курсантов пер-
вого года обучения до и после эксперимента. 

Таблица 2 
Средние показатели физической и функциональной подготовленности 

курсантов первого года обучения до и после эксперимента
Тесты/
Пробы

Группы Результаты (показатели) Достоверность 
различий поt кри-
терию Стъюдента 

Прирост, %,
Разница, с͞Х ± σ (min – max)͞

до после
Девушки

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от пола, к-во раз

ЭГ 9,7 ± 2,93
(5-12)

13,0 ± 1,0*2,8
(12-15)

p ≤ 0,05 34

КГ 8,3 ± 4,23
(3-13)

9,4 ± 3,99
(4-15)

p ≥ 0,05 13

Сгибание и разгибание тулови-
ще из положения лежа за 1 мин, 

ЭГ 26,3 ± 0,49
(26-27)

28,9 ± 1,57**4,12
 (27-31)

p ≤ 0,001 9,8

КГ 26,3 ± 0,95
(26-27)

27,3 ± 0,49
(26-29)

p ≥ 0,05 3,8

Бег на 100 м, с ЭГ 16,2 ± 1,18
(17,7 ± 14,6)

15,3 ± 0,80
(16,3 ± 14,0)

p ≥ 0,05 5,5

КГ 17,0 ± 0,56
(18,2 ± 16,5)

16,7 ± 0,88
(18,2 ± 16,0)

p ≥ 0,05 1,7

Бег на 1000 м, с ЭГ 253,7 ± 12,41 22,7 с
КГ 276,4 ± 9,0

ЖЕЛ, мл ЭГ 2,8 ± 0,58
(2,1-3,6)

3,0 ± 0,56
(2,3-3,9)

p ≥ 0,05 7,1

КГ 2,8 ± 0,29
(2,5 – 3,3)

2,8 ± 0,31
(2,5 – 3,4)

p ≥ 0,05 1,7

Проба Штанге, с ЭГ 43,8 ± 9,15
(35 – 58)

61,4 ± 16,25
(45 – 85)

p ≥ 0,05 40,2

КГ 43,4 ± 4,23
(38 – 50)

50,0 ± 9,57 
(40 – 70)

p ≥ 0,05 15,2

Проба Генче, с ЭГ 22,7 ± 6,99
(15 – 30)

31,4 ± 6,48*2,42
(25 – 40)

p ≤ 0,05 38

КГ 21,6 ± 7,74
(15 – 37)

25,7 ± 5,34
(20 – 35)

p ≥ 0,05 19

Проба Руфье, усл. ед. ЭГ 11,1 ± 4,26
(6 – 16)

5,9 ± 2,27*2,90
(3 - 9)

p ≤ 0,05 46,8

КГ 11,6 ± 2,07
(9 – 14)

8,0 ±  1,63**3,5
(6 – 10)

p ≤ 0,05 31,0

Юноши
Сгибание и разгибание рук в 
висе на перекладине, к-во раз

ЭГ 7,8 ± 1,47
(6 – 9)

10,8 ± 2,64*2,4
(8 – 15)

p ≤ 0,05 38,5

КГ 7,0 ± 2,92
(5 – 12)

8,2 ± 4,09
(5 – 15)

p ≥ 0,05 17,1

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от пола, к-во раз

ЭГ 27,8 ± 1,94
(26 – 31)

36,5 ± 4,32**4,48
(32 – 42)

p ≤ 0,001 31,3

КГ 26,8 ± 3,35
(22 – 30)

34,2 ± 4,08*3,13
(30 – 37)

p ≤ 0,05 27,6

Бег на 100 м, с
ЭГ 13,9 ± 1,02

(15,0 – 12,4)
13,8 ± 0,88
(14,6 – 12,6)

p ≥ 0,05 0,7

КГ 14,7 ± 1,33
(17,0 – 13,6)

14,0 ± 1,25
(16,0 – 12,6)

p ≥ 0,05 4,7
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Бег на 5000 м, с
ЭГ 1498,7 ± 85,02 228,5с
КГ 1727,2 ± 194,47 Или 3,8 мин

ЖЕЛ, мл ЭГ 4,3 ± 0,59
(3,5 – 4,9)

4,6 ± 0,57
(4,0 – 5,3)

p ≥ 0,05 6,9

КГ 4,6 ± 1,13
(3,4 – 5,3)

4,7 ± 1,11
(3,4 – 6,2)

p ≥ 0,05 2,1

Проба Штанге, с ЭГ 63,3 ± 20,65
(45 – 100)

87,5 ± 34,17
(65 -155)

p ≥ 0,05 38,2

КГ 72,6 ± 43,87
(45 – 150)

80,0 ± 45,41
(50 – 160)

p ≥ 0,05 10,2

Проба Генче, с ЭГ 24,7 ± 5,13
(20 – 33)

32,7 ± 3,27*3,22
(28 – 37)

p ≤ 0,05 32,4

КГ 31,0 ± 6,85
(20 – 38)

35,0 ± 7,91
(25 – 45)

p ≥ 0,05 12,9

Проба Руфье, усл. ед. ЭГ 7,5 ± 3,99
(4 – 14)

3,3 ± 0,52*2,54
(3 – 4)

56

КГ 6,8 ± 2,85
(4 – 10)

4,6 ± 1,63
(3 – 7)

p ≥ 0,05 32,3

Как можно видеть из представленных в таблице 
2 данных, результаты физической подготовленности 
у девушек в ЭГ достоверно (p ≤ 0,05, p ≤ 0,001) выше 
по сравнению с КГ в таких испытаниях, как «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа от пола», «Сгибание 
и разгибание туловище из положения лежа за 1 мин», 
где прирост результатов составил 34 и 9,8 % в ЭГ про-
тив 13 и 3,8 % в КГ в представленных тестах. Также 
можно сказать, что в испытаниях «бег на 1000 м» ре-
зультаты в ЭГ были лучше на 22,7 с. 

У юношей ЭГ в показателях физической подго-
товленности можно отметить достоверное улучше-
ние результатов в тесте «Сгибание и разгибание рук 
в висе на перекладине» (p ≤ 0,05), где прирост соста-
вил 38,5 % против 17,1 % в КГ. При этом можно от-
метить достоверное улучшение показателей в обеих 
группах в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа от пола», здесь прирост в ЭГ составил 31,3 %, 
в КГ – 27,6 %. В тесте «бег на 5000 м» юноши ЭГ про-
бежали в среднем на 228,5 с (или на 3,8 мин) лучше,  
чем КГ.

Поскольку бег на длинные дистанции не включался 
в первом семестре, то улучшение показателей в данном 
виде упражнений связано с применением разработан-
ной методики.

Результаты функциональных проб (проба Штан-
ге, проба Генче) у девушек ЭГ результаты достоверно 
(p ≤ 0,05) выше, чем в КГ, где прирост составил 40,2 % 
и 38 % в ЭГ, в КГ 15,2 % и 19 %. При этом в пробе 
Руфье у девушек обеих групп можно видеть достовер-
ное улучшение показателей, но при этом прирос в ЭГ 
46,8 %, а в КГ 31,0 %. 

У юношей же ЭГ достоверное улучшение пока-
зателей было в таких пробах, как проба Генче и про-
ба Руфье, где прирост составил 32,4 % и 56 %, против 
12,9 % и 32,3 % в КГ. В исследованиях ЖЕЛ и проба 
Штанге в обоих группах юношей наблюдается тенден-
ция к улучшению результатов. При этом прирост в ЭГ 
составил 6,9 % и 38,2 %, в КГ – 2,1 % и 10,2 %.

Улучшение результатов в функциональных показа-
телях говорит об адаптации кардио-респираторной си-
стемы курсантов к физической нагрузке.

Выводы. Результаты собственных исследований 
показали, что разработанная и апробированная нами 
инновационная методика, направленная на развитие 
выносливости, показала свою эффективность и позво-
лила курсантам повысить свою физическую и функцио-
нальную подготовленность и уложиться в нормативные 
требования.

Так, в ходе эксперимента юноши и девушки ЭГ 
в ряде испытаний достоверно улучшили свои резуль-
таты в отличие от КГ юношей и девушек, что можно 
видеть и из темпа прироста показателей физической 
и функциональной подготовленности. Так, девушки 
и юноши ЭГ в беге на длинные дистанции показали 
время лучше, чем в КГ, на 22,7 с и 228,5 с соответствен-
но в беге на 1000 и 5000 м.

В то же время можно отметить, что физическая под-
готовка курсантов грамотно построена, т. к. девушки 
и юноши КГ имели тенденцию к улучшению показа-
телей тестирования, в пробе Руфье было достоверное 
улучшение результатов, что говорит о положитель-
ной динамике адаптации работоспособности сердца 
при физической нагрузке.

В качестве рекомендаций мы советуем на первом 
занятии данной методики обучить курсантов интенсив-
ности бега на определенном пульсе.

Вместе с тем необходимо уделить время для крос-
сового бега с различной интенсивностью дополнитель-
но к основным занятиям 1−2 раза в неделю от 30 до 60 
мин. 
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Аннотация. Осуществлен анализ устоявшихся подходов к сущности и организации самостоятельной работы, 
на основе которого были выявлены пути оптимизации самостоятельной работы обучающихся в контексте современ-
ных тенденций развития образования.

Авторами, в том числе, были исследованы психологические и педагогические особенности, влияющие на про-
цесс самостоятельной работы; проанализированы различные направления в исследовании сущности самостоятель-
ной работы в процессе обучения. На основании этого получен обоснованный с точки зрения теории и практики вы-
вод, о том, что оптимизация самостоятельной работы в современных условиях зависит от применения современных 
технологий обучения. В ходе исследования сформулированы подходы к определению сущности самостоятельной 
работы обучающихся в современных условиях развития образования.
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Использование в образовательных учреждениях си-
стемы МВД России самостоятельной работы для под-
готовки сотрудников органов внутренних дел направ-
лено на формирование компетенций, необходимых 
для выполнения ими в дальнейшем своих служебных 
обязанностей. Самостоятельная работа является важ-
ной и неотъемлемой частью образовательного процес-
са. Ее результаты предполагают получение устойчивых 
знаний, умений и владений путем освоения учебно-
го материала без активного участия преподавателя, 
но на основе подготовленных им методических реко-
мендаций. 

Вопросы, относящиеся к использованию самосто-
ятельной работы, носят дихотомичный характер. С од-
ной стороны, это область педагогической деятельности, 
а с другой стороны, основанная на качествах личности, 
изучаемых в психологии. Актуальность проблемы орга-
низации самостоятельной работы обоснована, прежде 
всего, тем, что научные знания, умения и практиче-
ские навыки, а также ценностные взгляды, убеждения 
не передаются от преподавателя к обучающемуся толь-
ко за счет передачи информации. Этот процесс основан, 
прежде всего, на самостоятельной переработке, осозна-
нии, принятии и собственной интерпретации получае-
мых знаний, умений и понятий. Что в целом оказывает 
существенное влияние на уровень освоения учебного 
материала в частности, а в целом на уровень подготов-
ки специалистов в той или иной сфере.

Главной функцией самостоятельной работы яв-
ляется гармоничное воспитание и развитие личности 
человека, так как именно через понимание и воспроиз-
ведение информации достигается освоение материала 
в полном объеме. 

Организация самостоятельной работы в каждом 
из видов образовательных учреждений имеет свои осо-
бенности, но ее объединяет сущность получения мате-
риала и его усвоение, не от педагога к обучающемуся, 
а исключительно через познавательные процессы по-
следнего. Именно это обуславливает место и роль са-
мостоятельной работы в учебной деятельности. 

Сущность учебной деятельности составляет работа 
обучающегося на учебных занятиях. По мнению ряда 
авторов, в частности, И. А. Зимней, самостоятельная 
работа обучающегося входит в состав учебной деятель-
ности наряду с аудиторной, домашней, внеаудиторной 
работой.

Понятие «учебная деятельность» не достаточно 
определенно. В теории педагогики и психологии выде-
ляют следующие понятия учебной деятельности: 

 – учебная деятельность как синоним к слову обу-
чение;

 – учебная деятельность как вид деятельности. 
Учебная деятельность основывается не толь-

ко на педагогических представлениях о воспитании 
и развитии личности, но и на психологических пред-
ставлениях о развитии познавательных способностей. 
В одной из парадигм, заложенных в сущности учебной 
деятельности, именно формирование умственного раз-
вития человека является основополагающим условием 

получения научных знаний, а их эффективное усвоение 
формируется посредством психических новообразова-
ний. Обучающийся представлен как субъект познания, 
а сам процесс обучения является развивающим и наи-
более благоприятным для формирования полезных на-
выков (отражено в работах П. Я. Гальперина, Н. Ф. Та-
лызина, В. В. Давыдова). 

Одним из первых начал разработку теории учебной 
деятельности Д. Б. Эльконин, согласно теории которого 
учебная деятельность является общественной и пред-
ставлена в трех компонентах: содержании, смысле 
и форме своего осуществления. 

В результате учебной деятельности происходят из-
менения в самом субъекте, то есть ученике. Это деятель-
ность по самоизменению, которые произошли в ходе ее 
выполнения. Согласно периодизации возрастного раз-
вития Д. Б. Эльконина учебная деятельность является 
ведущей в младшем школьном возрасте. 

В свою очередь, самостоятельная работа с точки 
зрения психолого-педагогических подходов определя-
ется как особый вид учебной деятельности, основой ко-
торого является познавательная деятельность обучаю-
щихся (школьников и студентов). «…Когда мы говорим 
о возрастании роли значения самостоятельной работы 
на современном этапе развития высшего образования, 
имеется в виду та деятельность студентов, которая про-
текает без непосредственного руководства препода-
вателя, хотя направляется и организуется им» [1]. Су-
ществуют различные мнения по вопросам содержания 
и характеристики самостоятельной работы, но в одном 
авторы сходятся во мнении, что самостоятельная ра-
бота это познавательная деятельность по получению 
новых знаний, умений и навыков, осуществляемая об-
учающимися вне зоны ответственности преподавателя, 
но под его непосредственным контролем [1, 2]. Цель 
самостоятельной работы состоит в том, чтобы на ос-
нове индивидуального подхода дополнить полученные 
знания, а иногда и расширить их на основе творческого 
подхода и системности в обработке изучаемого обуча-
ющего материала. Самостоятельная работа неразрывно 
связана с психологическими особенностями личности 
обучающегося, важную роль играет мотивация, которая 
выступает движущим катализатором в освоении необ-
ходимых профессиональных компетенций. Кроме того 
самостоятельная работа является средством обучения 
и соответственно развития, основанного на познава-
тельной деятельности и потребностях в знаниях. 

По мнению П. И. Пидкасистого, самостоятельная 
работа рассматривается «в качестве специфического 
педагогического средства организации и управления 
самостоятельной деятельностью учащегося в учебном 
процессе, которая должна включать метод учебного 
или научного познания» [3]. Еще одним немаловаж-
ным фактором является то, что самостоятельная рабо-
та хоть и зависит от роли обучающегося в процессе 
ее применения, все же организуется исключительно 
преподавателем. Таким образом, с одной стороны са-
мостоятельная работа является учебным заданием, ко-
торое учащийся должен выполнить, с другой стороны, 
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представляет форму проявления познавательной дея-
тельности учащегося: памяти, мышления, творческого 
воображения. Результатом этого дихотимичного про-
цесса является получение совершенно нового, ранее 
неизвестного знания, углубление сферы познания уже 
полученных знаний. 

По своей сути самостоятельная работа является 
основой образования, а все остальные формы учебной 
деятельности выполняют лишь вспомогательную роль 
[1], так как в процессе самостоятельной работы повы-
шается активность учащихся и снижается педагогиче-
ская активность, за счет чего появляется осознанность 
в необходимости получения знаний и их усвоение.

С точки зрения психологии самостоятельная работа 
направлена на формирование волевой активности обу-
чающегося, когда он сознательно руководствуясь свои-
ми целями и мотивами, направляет усилия, чтобы пре-
одолеть трудности в освоении материала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самосто-
ятельная работа как отдельная форма учебной деятель-
ности направлена на осознание получаемых знаний, 
умений и навыков за счет систематической осмыслен-
ной деятельности. В отличие от других форм обучения 
в процессе самостоятельной работы обучающийся са-
мостоятельно организует процесс обучения в соответ-
ствии с возникшей необходимостью. В настоящее время 
остается менее изученной психологическая составля-
ющая внедрения самостоятельной работы как высшей 
формы учебной деятельности. 

Самостоятельная работа как высшая форма учеб-
ной деятельности характеризуется отдельными призна-
ками, являющимися отличительными.

Во-первых, самостоятельная работа хоть и направ-
лена на расширение и совершенствование необходи-
мых профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в ходе традиционных форм учебной дея-
тельности, вместе с тем включает в себя цель получе-
ние новых знаний, умений и навыков. 

Во-вторых, первоисточник получения знаний дол-
жен соответствовать определенным требованиям к фор-
ме и процессу, тогда как в ходе самостоятельной работы 
увлекательным должен быть непосредственный мате-
риал. 

В-третьих, самостоятельная работа должна быть 
направлена на обучаемый материал, характеризующий-
ся межпредметными и междисциплинарными связями.

В-четвертых, это признак, характеризующий непо-
средственно личностные характеристики обучающего-
ся, его мотивацию и способность к активной и добро-
вольной деятельности по изучению материала.

Если говорить о самостоятельной работе как выс-
шей специфической учебной деятельности, то можно 
выявить ее отличительные особенности в соответствии 
с указанными признаками. Так, потребность в самосто-
ятельной работе как форме учебной деятельности свя-
зана с неким информационным недостатком. Этот недо-
статок возникает, когда у обучаемого сформировалась 
потребность в освоении нового, неизведанного или рас-
ширяющего значения, а в ходе учебного процесса все 

методы и средства исчерпаны. В свою очередь, это 
может быть спланированная педагогом необходимость 
в создании условий для возникновения у обучающихся 
такой потребности. Таким образом, формируются тре-
бования к самостоятельной работе по формированию 
относительно новых познаний. 

В ходе самостоятельной работы процесс освоения 
материала представляет собой целенаправленный и ин-
тересный труд обучающегося, а заинтересованность 
в таком труде будет являться примером проявления раз-
вивающего обучения, в самом конкретном его значении. 

Самостоятельная работа как форма учебной дея-
тельности – это больше индивидуальная работа обуча-
ющегося, в отличие, например, от внеклассной работы, 
которая является не только добровольной, но и требую-
щей активного включения межпредметных и междис-
циплинарных качеств. 

Можно представить, что самостоятельная работа, 
отражающая вышеперечисленные требования, должна 
быть организована и спланирована педагогом. Целе-
вое предназначение такого плана является дополне-
ние и расширение знаний, полученных обучающимся 
во время подготовки. Самостоятельная работа, рассма-
триваемая в представленном виде, влияет и оказывает 
существенное значение не только на учебный процесс 
и его результат, но и на личностное формирование  
обучающегося, а также имеет общественное значение. 
Как уже было отмечено, до настоящего времени ученые 
до конца не определились с понятием и термином, рас-
крывающим сущность самостоятельной работы. Вме-
сте с тем содержание самостоятельной работы у иссле-
дователей и практиков образовательной деятельности 
не вызывает сомнения, и заключается в том, что по сво-
ему внутреннему наполнению самостоятельная работа 
представляет деятельность обучающегося, характери-
зующуюся целееполаганием, активностью и свободой 
в выборе мотивов и средств освоения учебного матери-
ала. Из этого следует, что самостоятельная работа ор-
ганизуется непосредственно обучаемым, на основе уже 
сформировавшихся познавательных мотивов. Время, 
отводимое для получения знаний в ходе самостоятель-
ной работы, является свободным от аудиторных заня-
тий, а полученные результаты контролируются обучае-
мым, но оцениваются все же преподавателем. 

Вторым компонентом, оказывающим влияние 
на организацию самостоятельной работы, являются ин-
дивидуальные психологические особенности личности 
обучаемого. Так, в большей степени с точки зрения вли-
яния психологических характеристик самостоятельной 
работе характерен процесс саморегуляции (И. П. Пав-
лов, Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин в своих работах 
впервые употребили и ввели понятие саморегуляции). 
Саморегуляция обучающегося означает наличие у него 
умений организовывать самостоятельную деятель-
ность, с точки зрения подбора к цели деятельности 
соответствующих способов и средств, а также выбора 
последовательного алгоритма действий. Этому процес-
су способствует наличие сформированного системного 
представления о своих возможностях по определению 
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и достижению в процессе деятельности поставленной 
цели. Обучающийся должен уметь формировать не-
обходимые для себя цели освоения нового материала 
и ни в коем случае не отходить от них, вытесняя или за-
меняя сопутствующими интересами. Обучающемуся 
необходимо научиться организовывать собственную 
деятельность, создавать условия, необходимые для ре-
шения поставленных задач.

Применение предметной саморегуляции обучаемо-
го в процессе самостоятельной работы включает в себя 
необходимость соотнесения и оценивания конечного 
и промежуточного результата освоения необходимого 
материала. Особое значение приобретает соотношение 
субъективного и объективного оценивания полученных 
результатов. 

В образовательных организациях системы МВД 
России в настоящее время наблюдается тенденция 
уменьшения аудиторной учебной нагрузки в пользу ча-
сов самостоятельной подготовки, которая обусловлена 
следующими причинами:

 – внедрение развивающей парадигмы в обучении, 
овладение как специальными, так и общекультурными 
компетенциями, приемами образовательной коммуни-
кации, интерактивного учебного взаимодействия;

 – формирование гибких (надпрофессиональных) 
компетенций, обусловленных личностными траектори-
ями овладения образовательными программами;

 – постоянная обновляемость содержания обучения, 
расширение источников и каналов передачи учебной 
информации;

 – разнообразие форм, способов и средств обучения.
Первоочередной задачей высшего профессиональ-

ного образования является подготовка квалифици-
рованных специалистов для подразделений органов 
внутренних дел. Требования, предъявляемые к спе-
циалистам, включают в себя не только формирование 
профессиональных умений и навыков, но также кри-
тического мышления, умения коммуницировать с раз-
личными категориями граждан, способностей постоян-
ного обогащения приобретенных знаний, посредствам 
не только различных форм повышения квалификации, 
но и в том числе в процессе самообразования. 

Роль самостоятельной работы для профессио-
нальной подготовки специалистов для подразделения 
органов внутренних дел МВД России заключается 
во внедрении ее в качестве одной из форм организации 
образовательного процесса. 

С учетом внедрения в образовательный процесс 
различных форм самостоятельной подготовки, по мне-
нию отдельных исследователей, возникает и разви-
вается новый тип отношений между преподавателем 
и обучающимися − если на первых курсах преподава-
телю принадлежит активная созидательная позиция, 
а курсант (слушатель) лишь следует за ним (субъект-
объектные отношения), то по мере продвижения к стар-
шим курсам эта последовательность должна смещаться 
в сторону побуждения обучаемого работать самостоя-
тельно, активно стремиться к самообразованию, то есть 
превалируют отношения субъект-субъектные. Учащий-

ся выступает не в роли объекта образовательной дея-
тельности, а полноценного субъекта. Так, в 2023−2024 
учебном году нами было проведено исследование с ис-
пользованием метода анкетирования, участниками ко-
торого стали курсанты и слушатели первых и пятых 
курсов, обучающиеся по специальности «социальная 
педагогика» и «деятельность участковых уполномочен-
ных полиции». Целью анкетирования являлось выявить 
роль самостоятельной подготовки в получении необхо-
димых знаний. По результатам были получены следую-
щие выводы:

 – слушатели пятых курсов обладают высшей степе-
нью самообразования, самоорганизации и самоконтро-
ля;

 – для курсантов первых курсов роль преподавате-
ля в учебной деятельности является первостепенной, 
что подтверждает субъектно-объектные отношения;

 – слушатели пятых курсов, обучающиеся по специ-
альности «деятельность участковых уполномоченных 
полиции», отметили ведущую роль в организации са-
мостоятельной работы руководства факультета, нежели 
профессорско-преподавательского состава, что объ-
ясняется особенностями ведомственного образования, 
а также является вопросом для обсуждения модерниза-
ции данной формы учебной деятельности.

В ходе анкетирования было установлено, что эф-
фективность самостоятельной работы напрямую зави-
сит от уровня общеобразовательной подготовки кур-
сантов первых курсов, бывших абитуриентов, а также 
от уровня сформированности личностных качеств, 
необходимых для достижения наилучшего результата 
в процессе самостоятельной работы. 

Самостоятельная подготовка проводится по двум 
направлениям. Первое направление связано с осво-
ением рабочих программ учебных дисциплин и вы-
ражается в самостоятельной познавательной деятель-
ности, направленной на получение и углубление уже 
полученных знаний в ходе аудиторных занятий. Этот 
вид самоподготовки организуется и контролирует-
ся преподавателем на занятиях по типу семинарских 
и практических, в связи с чем данное направление 
носит смешанный характер. Самостоятельная работа 
хоть и осуществляется обучающимся самостоятельно, 
но под контролем преподавателя и в целях усвоения 
курсантами и слушателями наиболее сложных вопро-
сов, предусмотренных в тематическом разделе учебной 
программы, где объем необходимого материала для  
изучения и методы изучения определяются преподава-
телем. Преподаватель рекомендует для самоподготовки 
перечень необходимых информационных источников, 
дидактических материалов, оборудования, однако вы-
бор места для самоподготовки (научная библиотека, 
компьютерный класс, лаборатория, тренажерный зал, 
дома) остается за руководством факультета/институ-
та. Вторым направлением организации самостоятель-
ной подготовки является самообразование курсантов 
и слушателей посредством участия во внеаудиторных 
мероприятиях, таких как конференции, конкурсы на-
учных работ, викторины, интеллектуальные игры. 
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В этом случае процесс самостоятельной работы пол-
ностью организуется обучающимися, роль препода-
вателя сводится к формальной. И в том, и другом на-
правлениях стимулом для курсантов и слушателей 
является то, что они несут персональную ответствен-
ность за успешность собственной самоподготовки и ее 
соответствие образовательно-воспитательным целям.

Значительным развивающим потенциалом для ор-
ганизации самостоятельной работы являются совре-
менные технологии обучения, в том числе новейшие ин-
формационные технологии, интерактивные технологии 
коллективно-группового обучения. Новейшие инфор-
мационные технологии являются совокупностью мето-
дов и средств сбора, организации, хранения, обработ-
ки и передачи информации с помощью компьютерных 
коммуникаций. Новые информационные технологии 
играют ведущую роль в оптимизации самостоятельной 
работы благодаря следующим особенностям:

1) обеспечивают доступ к источникам информации 
и информационным ресурсам (электронные библиоте-
ки, реферативные базы данных, архивы и т. д.);

2) способствуют организации консультативной по-
мощи в синхронном (онлайн) и асинхронном (офлайн) 
режимах;

3) поддерживают обратную связь между препода-
вателем и обучающимися в течение долгого времени 
и в процессе не только аудиторной работы, но и вне-
аудиторной (подготовка к конференциям, викторинам, 
дебатам, как внешнего, так и внутреннего уровня);

4) создают условия для оперативного обмена ин-
формацией и ее обновления.

Для эффективного управления внеаудиторной са-
моподготовкой курсантов и слушателей в практике пре-
подавания необходимо внедрять механизмы контроля 
самостоятельной работы, не только со стороны факуль-
тета/института, но и со стороны выпускающих кафедр 
по профильным предметам. Контроль самоподготов-
ки является одной из форм дидактического контроля, 
который предполагает выяснение сформированности 
у обучающихся как специальных (профессиональных) 
знаний и умений, так и самообразовательной компе-
тентности, которая включает знание рациональных 

способов познания, продуктивной организации и опе-
ративного определения результатов самостоятельной 
познавательной деятельности.

Основным объектом контроля самостоятельной ра-
боты должен быть не собственно сам процесс самопод-
готовки обучающихся, а рациональные пути и способы 
решения поставленных задач, конечные продукты са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности: 
план, тезисы, конспект, реферат, обобщающая схема 
или таблица, решения, предложения и т. д.

В результате проведенного исследования мы мо-
жем подтвердить факт того, что самостоятельная ра-
бота является высшим специфическим видом учебной 
деятельности обучающегося как полноценного субъек-
та. Без использования самостоятельной работы обуче-
ние не является в достаточной степени эффективным 
для формирования компетенций, необходимых курсан-
там и слушателям для освоения выбранной профессии 
и повышения квалификации. 

Библиографический список
1. Педагогика высшей школы : учебно-методиче-

ское пособие. Изд-во Казанского университета, 1985. 
192 с. 

2. Лушников А. М. История педагогики : учебное 
пособие для учащихся педагогических высших учеб-
ных заведений. 2-е изд., перераб., доп. Екатеринбург, 
1994. 35 с. 

3. Педагогика : учебное пособие для учащихся пед. 
вузов и пед. колледжей / под ред. П. И. Пидкасистого. 
М., 1995. 93 с. 

 
Bibliographic list

1. Pedagogy of higher education : educational and me-
thodical manual. Publishing house of Kazan University, 
1985. 192 p. 

2. Lushnikov A. M. The history of pedagogy : a textbook 
for students of pedagogical higher educational institutions. 
2nd ed., revised, additional. Yekaterinburg, 1994. 35 p. 

3. Pedagogy : a textbook for students of pedagogi-
cal universities and pedagogical colleges / edited by 
P. I. Pidkasistogo. M., 1995. 93 p.

 
Информация об авторах

И. В. Потапенкова – кандидат юридических наук, доцент; 
Е. Н. Ярмонова – кандидат юридических наук.

Information about the authors
 I. V. Potapenkova – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;
 E. N. Yarmonova – Candidate of Legal Sciences.

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 25.10.2024; одобрена после рецензирования 02.11.2024; принята к публикации 
12.11.2024. 

The article was submitted 25.10.2024; approved after reviewing 02.11.2024; accepted for publication 12.11.2024.



№ 4 / 2024 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

170 PEDAGOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 796.011.1; ББК 75.1.
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2024-4-170-174    EDN: https://elibrary.ru/dulnij
NIION: 2018-0077-4/24-542       MOSURED: 77/27-024-2024-04-741

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Физическая культура и спорт как средства контроля проявления 
агрессии личности

Владимир Владимирович Пужаев1, Сергей Игоревич Долженков2

1, 2 Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия 
1 puzhaev07@rambler.ru

Аннотация. Рассматривается механизм влияния физической культуры и спорта на агрессию и агрессивное пове-
дение личности. Актуальность статьи обусловлена, прежде всего тем, что явление агрессии в современном обществе 
встречается все чаще. Неконтролируемая агрессия способна перерастать в действия насильственного характера, ван-
дализм, причинение тяжкого вреда здоровью и убийства. Мы можем наблюдать демонстрацию агрессивного поведе-
ния через СМИ, социальные сети. Все это убеждает нас в том, что контролировать агрессию и агрессивное поведение 
в современном обществе крайне необходимо. И средством контроля выступают физические нагрузки и различная 
спортивная деятельность. Особое внимание уделено тому, как занятия спортом в целом выступают средством кон-
троля проявления агрессии личности. Раскрывается взаимосвязь темперамента и спорта. Также обобщается практи-
ческий опыт З. Фрейда, затрагивающего тематику агрессии личности. В статье проанализированы понятия агрессии 
и агрессивного поведения, физической культуры, а также представлена взаимосвязь спорта и психологического со-
стояния личности, средств физической культуры, которые следует использовать для предупреждения агрессии. Рас-
сматриваемый феномен мало изучен и требует дальнейшего исследования. 
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convinces us that it is extremely necessary to control aggression and aggressive behavior in modern society. And the means of 
control is physical activity and various sports activities. In this article special attention is paid to how general physical training 
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Деструктивное поведение личности издавна по-
буждало ученых из многих областей изучить его более 
детально, затрагивая саму природу и причины. Оно 
часто представляется главным источником зарожде-
ния проблем, недопониманий и трудностей во взаи-
моотношениях между людьми. Рассматривая феномен 
агрессии, следует обратиться к ее понятию. Наиболее 
точное и полное определение агрессии преподнес Р. Бэ-
рон и Д. Ричардсон: «агрессия – это любое поведение, 
направленное на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающему подобного 
обращения» [1]. Согласно мнениям ученых в области 
психологии и педагогики, агрессивное поведение про-
является в причинении сознательного вреда субъекту 
взаимоотношений. Необходимо разграничивать такие 
два понятия, как агрессия и агрессивность. У агрессии 
преобладает, прежде всего, защитный характер. Такое 
состояние может наступать в связи с рядом причин, 
и необходимо отметить, что в данном случае отсут-
ствует цель причинить вред кому-либо. Агрессивность, 
напротив, обусловливается намеренным желанием при-
чинить вред какому-либо субъекту или объекту. Обра-
щаясь к феномену агрессии, следует ознакомиться с ее 
разновидностями [1]. 

Рис. 1. Восемь видов агрессии
Так, принято выделять 8 видов агрессии: физи-

ческая, вербальная, прямая, косвенная, активная, 
пассивная, доброкачественная, злокачественная. 
В соответствии с рисунком 1 рассмотрим первый 
блок: физическая и вербальная агрессия. Физическое 
проявление агрессии характеризуется непосредствен-
ным действием человека, направленным на причине-
ние вреда кому-либо или чему-либо. Вербальное про-
явление агрессии выражается в вербальных реакциях 
человека, таких как угрозы, клевета, крики. 

Рассматривая второй блок, а именно, прямая и кос-
венная агрессия, можем определить прямую агрессию 
как непосредственно направленное проявление агрес-
сии на кого-либо. Косвенная же – это агрессивные 
действия, которые направлены на кого-либо второсте-
пенно. Эти два блока довольно схожи друг с другом. 
Такие виды агрессии могут отличаться тем, что пря-
мая агрессия всегда вызывает раздражение у субъекта 
взаимоотношений, в то время как косвенная агрессия 
может вовсе быть не направлена на субъект взаимоот-
ношений, и выражаться в «топанье ногами» и «битье 
кулаками по столу». 

Рассмотрим третий блок: активная и пассивная 
агрессия. Активная агрессия представляет собой раз-
рушительное поведение в форме насильственных 
действий. Пассивная агрессия выражается в форме 

бездействия индивида или отказа от разрешения кон-
фликтной ситуации. Например, игнорирование лично-
стью определенной проблемы, осознанное негативное 
поведение по отношению к кому-либо.

Последний блок, в соответствии с рисунком 1, 
доброкачественная и злокачественная агрессия. До-
брокачественная агрессия представляет собой самоза-
щитное поведение личности, оборонительное. Такой 
вид агрессии проявляется в ситуациях, когда индивид 
поддается угрозе. Также доброкачественная агрессия 
может выступать в форме адаптационной агрессии. 
Злокачественная агрессия – наиболее сложная и мно-
гогранная, выражающаяся в саморазрушении, враж-
дебности, принимает формы садизма. Стоит отметить, 
что в настоящее время распространение получили та-
кие виды киберагрессии, как троллинг и кибербуллинг, 
особенно в подростковой среде. Киберагрессия полу-
чила свое распространение в сети Интернет, включая 
в себя различные оскорбления, унижения, шантаж 
и угрозы в персональных чатах пользователей или же 
на их страницах. Троллинг – определенная форма по-
ведения, набирающая популярность среди подрастаю-
щего поколения, которая выражается непосредственно 
в провокациях и в различных раздражающих людей 
фразах и действиях, нацеленные на привлечение 
внимания. В троллинге часто используются оскор-
бления личности. Кибербуллинг активно развивается 
в сети Интернет как форма агрессивного поведения, 
и направлен на унижение личности, причинение вреда 
другому человеку посредством распространения лжи, 
определенных материалов. Его основная цель − нане-
сти и моральный ущерб жертве, и физический. 

Агрессивные действия человека неосознанно вы-
ступают в качестве психологической разрядки, поми-
мо того, что это еще и средство достижения какой-либо 
цели, и способ в самоутверждении. Разрядка агрессии 
и выплеск негативных эмоций в современном обще-
стве популяризируется, но выплеск эмоций путают 
с возможностью свои эмоции проговорить или разря-
дить внутреннее напряжение физической нагрузкой. 
Оба способа противоречат друг другу и не могут рас-
сматриваться в совокупности. Со временем разрядка 
агрессии перестает работать как эмоциональное ре-
агирование, превращаясь только в психопатическое 
поведение. Следует предположить, что в профилак-
тике агрессии как отклоняющейся формы поведения 
важное место может занимать приобщение именно 
подрастающего поколения к занятиям физической 
культурой и спортом, так как физическое воспитание 
способствует развитию различных антистрессовых ре-
акций и психо-эмоциональной устойчивости. Рассмо-
трим структуру развития психо-эмоциональной устой-
чивости на примере аутогенной тренировки. Данный 
вид тренировок непосредственно направлен на восста-
новление гомеостатических процессов в организме че-
ловека, достигая состояния гармонии, саморегуляции 
и активности. Главные источники рассматриваемой 
тренировки – гипноз и йога. Благодаря гипнозу чело-
век глубоко концентрируется, отстраняясь от стрессов 
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и негативных эмоций. Йога, как духовная практика, 
воздействует непосредственно на работу всех систем 
организма с помощью концентрации внимания, а так-
же дыхательных и гимнастических упражнений. 

Для более детального рассмотрения данного фено-
мена, а именно агрессии, обратимся к понятию физи-
ческой культуры и спорта. Опираясь на Федеральный 
закон РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в РФ», можно констатировать, 
что физическая культура ‒ «часть культуры, представ-
ляющая собой совокупность ценностей, норм и зна-
ний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способно-
стей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития» [2]. 
Согласно данному термину, с точки зрения педагогики 
и психологии, физическая культура оказывает влияние 
на социальную адаптацию личности, что является не-
маловажным аспектом в ходе развития и комфортного 
существования индивида. Стоит отметить, что рас-
сматриваемое понятие не закрепляет положение о том, 
как физическая культура влияет на психо-эмоциональ-
ное состояние личности. К сожалению, в российской 
науке прослеживается дефицит квалифицированных 
специалистов в области спортивный психологии. 
В связи с этим довольно трудно полноценно раскрыть 
и выявить закономерности работы психики человека 
во время занятия спортом. Так, спорт, согласно тому 
же нормативно-правовому акту, представляет собой 
«сферу социально-культурной деятельности как сово-
купность видов спорта, сложившуюся в форме сорев-
нований и специальной практики подготовки человека 
к ним» [2]. Также стоит отметить, что спорт – одна 
из баз для развития творческого мышления личности. 
При выборе физических нагрузок и отдельных видов 
спорта следует полагаться на особенности темпера-
мента и личностных характеристик. Опора на лич-
ностные особенности обусловлена тем, что именно 
они подсказывают человеку, в какой сфере есть боль-
шая вероятность добиться успехов. 

Для более детального изучения взаимосвязи тем-
перамента и выбора спортивной деятельности, стоит 
обратиться к понятию темперамента. Темперамент 
в психологической науке представляется как симбиоз 
индивидуальных особенностей личности, которые об-
уславливают образ действий личности в определенной 
ситуации. Выделяются следующие типы темперамен-
та: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Рас-
смотрим непосредственно взаимосвязь темперамента 
и выбора спортивной деятельности. Так, холерики, 
будучи эмоциональными и экспрессивными, никогда 
не сидят на месте. Это довольно легковозбудимый тип 
личности. Холерикам следует сделать выбор в поль-
зу тех видов спорта, где требуется хорошая и быстрая 
реакция. Среди таких видов: футбол, хоккей, бокс. 
Сангвиники также подвижны и активны, но менее 
конфликты, чем холерики, что говорит о более высо-

ком уровне стрессоустойчивости личности. Выбор 
спорта сангвиников распространяется на командные 
и индивидуальные. Такими видами являются борьба, 
баскетбол, волейбол, фехтование. Флегматики спо-
койные и медлительные, не боятся монотонности. 
Это свидетельствует о выборе в пользу длительных 
спортивных тренировок на технику, например, плава-
ние, бег на длинные дистанции, йога. Меланхолик – 
самый чувствительный тип личности, которого легко 
ранить. Выбор вида спорта ориентирован на основа-
тельное и эстетичное, так как командные варианты им 
не подходят. Наиболее подходящими видами спорта 
для меланхолика представляются фигурное катание, 
гимнастика, йога. Таким образом, подбор выбора 
спортивной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей, а именно темперамента, играет важную 
роль в достижении взаимопонимании между спор-
тсменом и тренером. Это также позволяет достичь 
больших результатов в спорте, а тренеру – успехов 
в подборе индивидуальных методов работы. Суще-
ствует положение, что в процессе тренировок в нашем 
организме выделяются такие гормоны, как эндорфи-
ны. Если в ходе небольшой тренировки они вырабаты-
ваются ежедневно, то это позволяет заметно снизить 
уровень агрессии и чувствовать себя умиротвореннее. 

Общеизвестный факт, что физическая активность 
позволяет отвлечься от источников стресса и полно-
стью сфокусироваться на процессе. Когда мы пребы-
ваем в состоянии стресса, это в дальнейшем может 
привести к нарушению психо-эмоционального рав-
новесия, что в свою очередь, провоцирует проявле-
ние агрессии. Стресс представляет собой состояние 
личности, представляющее собой психологическое 
и физическое напряжении. Благодаря физическим 
нагрузкам выделяется достаточный комплекс эндор-
финов, которые благоприятно сказываются на сниже-
нии уровня стресса и напряжения. При постоянных 
стрессах специалисты в области спорта рекомендуют 
выбрать в качестве занятий йогу, плаванье, регуляр-
ные пробежки, гимнастику. В случае апатии на фоне 
стресса рекомендациями в области медицины, спорта 
и психологии выступают бокс и активные кардио-тре-
нировки. Например, скалолазание, как высоко коорди-
нированный вид спорта, позволяет человеку отвлечься 
от внешних раздражителей и сосредоточиться на сво-
ей цели – добраться до вершины, достичь новой высо-
ты [3]. Таким образом, физические нагрузки в борьбе 
со стрессом напрямую взаимосвязаны с агрессией, так 
как высокий уровень стресса повышает риск к увели-
чению уровня раздражительности личности, ее готов-
ности к конфликтам. 

Согласно идеям Зигмунда Фрейда, тенденция 
к агрессии и ее возможным формам проявления явля-
ется первоначальным инстинктом предрасположенно-
сти индивида как конкретного биологического вида. 
Это связано с тем, что пассивная агрессия формирует-
ся за счет удержания внутри себя негативных эмоций, 
и рано или поздно это подавление эмоций проходит 
трансформацию в определенную форму агрессии, на-
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правленную на себя или на других. Во время напря-
женных спортивных тренировок, различного рода 
соревнований, при потере контроля над чувственно-
эмоциональной сферой, человек способен «выплес-
нуть», выразить активным способом сдержанные, на-
копившиеся эмоции, в соответствии с теорией Фрейда. 
Привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том способно компенсировать рассматриваемый фено-
мен деструктивного поведения [10]. Рассмотрим дан-
ный феномен на примере единоборств. Данный вид 
спорта относится к контактным, и, занимаясь этим ви-
дом спорта, у человека есть все шансы прийти в баланс 
своего психо-эмоционального состояния через борьбу 
с соперником. Тренеры зачастую используют немалое 
количество физических упражнений и всевозможных 
комплексов, которые способны развивать эмоциональ-
ную и психическую уравновешенность. Нарабатывая 
физические навыки, человек развивается в психо-
эмоциональной сфере, воспитывает в себе такие ка-
чества, как выдержка, выносливость, напористость, 
самообладание. Справиться с проявлением агрессии 
также способны помочь такие виды спорта, как фут-
бол, волейбол, баскетбол, регби. Данные виды спор-
та требуют большего количества энергии, что в свою 
очередь благоприятно сказывается на нежелательных 
выплесках агрессии личности. Также стоит отметить, 
что данные виды спорта характеризуются наличием 
командного духа. Это способствует участникам ко-
манд осознавать, что излишнее проявление агрессии 
сопровождается наложением санкций, которые носят 
коллективный, а не индивидуальный характер. Лич-
ности, прежде всего, следует прислушиваться к себе, 
своему организму, и выбирать именно тот вид спор-
та, который ему по душе, ведь от его выбора зависит 
то, насколько быстро и качественно будет обретен ба-
ланс в психо-эмоциональной сфере. 

На основании вышеизложенного можем сделать 
вывод. Любая активная спортивная деятельность сни-
жает порог агрессии личности, что в свою очередь сви-
детельствует о том, что спорт может свести к миниму-
му проявление агрессии и враждебности. При подборе 
вида спорта стоит учитывать индивидуальные особен-
ности личности, такие как темперамент. Спортивная 
деятельность благоприятно сказывается на стрессо-
устойчивости личности, благодаря контролю и гра-
мотной выработке гормонов в организме человека. 
Профилактика и коррекция агрессивного поведения 
на ранних стадиях его проявления опосредуется фи-
зическими нагрузками, которые грамотно подобраны 
под индивида. Также стоит отметить, что ответствен-
ность за оказание помощи уже взрослым спортсменам 
в самообладании, контроле своей агрессии, ложится 
в основном на тренера. Тренер при подборе методов 
тренировки полагается на учет индивидуальных ка-
честв личности. Управление своим психо-эмоцио-
нальным состоянием, включая агрессию, представля-
ется одной из немаловажных задач во многих видах 
спорта. Не стоит забывать о том, что агрессию можно 
направить на средство достижения результатов в том 

или ином виде спорта, будь то мяч, ракетка или копье. 
Таким образом, спорт и физическая культура являются 
полноценным средством контроля агрессии личности. 
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Российская Федерация традиционно играет одну 
из ключевых ролей на международной арене. Ее внеш-
няя политика базируется на принципах добрососед-
ства, суверенного равенства государств и обязанности 
их сотрудничества друг с другом. Особенно ярко это 
проявляется в области международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью, а именно в одном 
из наиболее перспективных его направлений − взаи-
модействии в сфере подготовки полицейских кадров. 
География такого сотрудничества весьма обширна, 
поскольку включает в себя государства всех регионов 
мира: от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки. 
Так, в количественных показателях число иностранных 
слушателей – сотрудников правоохранительных орга-
нов зарубежных государств, ежегодно принимаемых 
на обучение, достигает 410 человек только по образова-
тельным программам высшего образования [2]. Кратко-
срочные курсы повышения квалификации предполага-
ют обучение до 2 тысяч иностранных полицейских [1].

Столь высокий спрос на образовательные услуги, 
предоставляемые ведомственными образовательны-
ми организациями, включающими в себя учреждения 
как высшего, так и дополнительного профессиональ-
ного образования, обусловлен несколькими факторами:

 – во-первых, это высокое качество ведомственного 
образования, неоднократно получавшее крайне поло-
жительные оценки зарубежных партнеров;

 – во-вторых, это гибкость ведомственной образо-
вательной системы, проявлявшаяся во всех аспектах 
деятельности вузов при работе с иностранными специ-
алистами. Так, МВД России в плотном взаимодействии 
с профильными подразделениями МИД России, вклю-
чающими в себя профильные департаменты ведомства 
и дипломатические представительства Российской 
Федерации за рубежом, перед началом очередного ка-
лендарного года собирает предложения зарубежных 
партнеров об интересующих их правоохранительные 
органы направлениях подготовки. Особенно данная 
черта заметна при формировании документов, планиру-
ющих дополнительное профессиональное образование;

 – в-третьих, вузы МВД России дают возможность 
подготовки специалистов для любого правоохрани-
тельного профиля благодаря профилизации [3] ведом-
ственной образовательной системы. Так, Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя является 
ведущим вузом по подготовке сотрудников подразделе-
ний морально-психологического обеспечения органов 
внутренних дел, Волгоградская академия МВД Рос-
сии – следственных и экспертно-криминалистических 
подразделений, Воронежский институт – деятельность 
специалистов в области информационной безопасности 
и т. д.

Говоря непосредственно о географии международ-
ного сотрудничества МВД России в области подготовки 
кадров, следует условно разделить его направления на: 

 – дальнее зарубежье, включающее в себя Социали-
стическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную 
Республику, Монголию, Иран, Сербию, страны Латин-
ской Америки и африканские государства;

 – ближнее зарубежье – государства – участники Со-
дружества Независимых Государств;

 – международные организации – Организация Объ-
единенных Наций, Управление по наркотикам и пре-
ступности ООН, Ассоциация национальных полиций 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАНАПОЛ), 
Организация Договора о коллективной безопасности, 
БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. 

Несмотря на то, что ряд государств входит в меж-
дународные организации, с которыми осуществляется 
сотрудничество, взаимодействие с государством и меж-
дународной организацией является отдельным само-
стоятельным направлением сотрудничества, посколь-
ку в первом случае обучение сотрудника происходит 
в интересах государств, а во втором – соответствующей 
международной организации.

Невозможно не упомянуть тенденцию к расшире-
нию географии международного сотрудничества МВД 
России, выразившуюся в налаживании связей с МВД 
Объединенных Арабских Эмиратов. Состоявшийся 
в октябре этого года визит в г. Абу-Даби заместителя 
Министра внутренних дел Российской Федерации гене-
рал-полковника полиции В. Л. Кубышко, как ожидает-
ся, внесет большой вклад в укрепление как отношений 
двух правоохранительных ведомств, так и российско-
эмиратских отношений в целом. Заместитель Министра 
уже не раз отмечал, что правоохранительные структу-
ры России и ОАЭ смогут извлечь пользу из подобного 
взаимовыгодного сотрудничества. Общим интересом 
министерств двух стран на сегодняшнем этапе являет-
ся использование беспилотных летательных аппаратов 
в правоохранительной деятельности, а также противо-
действие правонарушениям, совершаемым с их ис-
пользованием. Заинтересовали эмиратскую сторону 
также и возможности вузов МВД России по подготовке 
сотрудников в области проведения специальных опера-
ций, в частности, по противодействию массовым бес-
порядкам и снайперской подготовке полицейских.

В рамках налаживания межведомственных отно-
шений также планируется расширение загранаппарата 
МВД России посредством введения должности пред-
ставителя Министерства в ОАЭ в г. Абу-Даби.

Стоит также отметить и тот факт, что сотрудниче-
ство МВД России с правоохранительными органами 
иностранных государств не ограничивается сугубо ор-
ганами внутренних дел. Так, на базе Нижегородской 
академии МВД России как организации, имеющей сво-
им профилем подготовку сотрудников в области проти-
водействия преступлениям в сфере экономической де-
ятельности, проходят обучение сотрудники Агентства 
по финансовому мониторингу Республики Казахстан, 
а на базе Сибирского юридического института МВД 
России – представители Агентства по контролю за нар-
котиками при Президенте Республики Таджикистан. 
Государствами − участниками СНГ примеры подобного 
межведомственного сотрудничества не ограничивают-
ся – в настоящее время в образовательных организа-
циях МВД России проходят довузовскую подготовку 
по изучению русского языка, необходимую для после-
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дующего освоения программ высшего образования, ра-
ботники органов прокуратуры африканских государств.

Говоря о проблемах, возникающих в процессе обу-
чения иностранных специалистов, необходимо упо-
мянуть, что основные трудности возникают на одном 
из ключевых для российской внешней политики на-
правлении – Африке. Выполняя поручение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина по расширению 
российско-африканского взаимодействия [4], орга-
ны внутренних дел Российской Федерации постоянно 
сталкиваются с трудностями в организации обучения 
сотрудников правоохранительных органов африкан-
ских государств. Основная проблема заключается 
в недостаточной развитости института представителей 
МВД России в данном регионе. Так, на данный момент 
на континенте функционируют лишь два представи-
тельства МВД России – в Арабской Республике Египет 
и Южно-Африканской Республике (и в Королевстве Ле-
сото по совместительству). 

Несмотря на то, что во всех африканских государ-
ствах существуют дипломатические представительства 
Российской Федерации, организация обучения ино-
странных полицейских является крайне специфической 
областью деятельности, требующей от всех участни-
ков данных отношений (не исключая, в определенной 
степени, и самих кандидатов на обучение) понимания 
устройства МВД России, ведомственных образова-
тельных организаций и особенностей взаимодействия 
между подразделениями. Работники дипломатических 
представительств, несмотря на свою высочайшую 
долю участия в данном процессе, не могут владеть 
всей указанной выше информацией, что порождает су-
щественные трудности. По мнению авторов, наиболее 
перспективным выглядит вариант введения должности 
представителя МВД России в Центральноафриканской 
Республике, считающейся одним из ключевых партне-
ров Российской Федерации в регионе, а также по со-
вместительству и в соседних государствах. ЦАР также 
является наиболее привлекательным для подобного 
нововведения государством ввиду того, что из данной 
республики ежегодно направляется наибольшее коли-
чество обучающихся – сотрудников Национальной по-
лиции и Национальной жандармерии ЦАР.
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Сотрудники правоохранительных органов должны 
обладать высоким уровнем профессиональной подго-
товки, чтобы эффективно выполнять свои обязанности 

в условиях, где каждая ошибка может привести к не-
гативным последствиям. Важнейшими компонента-
ми профессиональной подготовки сотрудников ОВД, 
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в том числе курсантов образовательных организаций 
(далее ‒ ОО) МВД России, являются: огневая и физи-
ческая виды подготовки, направленные на формиро-
вание необходимых навыков и умений по обращению 
с огнестрельным оружием, а также на совершенство-
вание необходимых физических качеств, позволяю-
щих производить действия по обезвреживанию право-
нарушителей. Именно данные показатели являются 
отражением профессиональной компетентности, ко-
торую составляют такие виды универсальных ком-
петенций, как способность «поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности» и способность «создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профессиональной де-
ятельности безопасные условия жизнедеятельности» 
[1, с. 7], а также такие общепрофессиональные компе-
тенции, как способность «применять нормы матери-
ального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности» [1, с. 8] и способ-
ность «осуществлять действия по силовому пресече-
нию правонарушений, задержанию и сопровождению 
правонарушителей, правомерно и эффективно при-
менять табельное оружие» [2, с. 12]. Если указанная 
универсальная компетенция отражает готовность 
организма сотрудника к выполнению профессио-
нальных действий, а первая общепрофессиональная 
компетенция отражает способность сотрудника бы-
стро оценивать правомерность применяемых им мер 
при решении задач, то вторая компетенция отражает 
способность сотрудника непосредственно выполнять 
действия по возможному преследованию правонару-
шителя и применению к нему мер принуждения, по-
зволяющих пресечь противоправные действия и осу-
ществить задержание.

Специалисты отмечают, что высшие показатели на-
выков, характеризующих отмеченные общепрофесси-
ональные компетенции, проявляют сотрудники ОВД, 
имеющие высокую спортивную квалификацию по слу-
жебно-прикладным видам спорта. К таковым в настоя-
щее время относятся, в чем убеждаются исследователи 
данного направления, изучающие нормативно-право-
вые документы, следующие виды: служебное двоебо-
рье, служебный биатлон, служебно-прикладной спорт 
МВД России, стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия и служебное многоборье [7]. 

Результаты проявления спортсменами высокой ква-
лификации своих физических способностей и зафикси-
рованные на соревнованиях по служебно-прикладным 
видам спорта их выдающиеся технические показатели 
нередко определяются специалистами в качестве эта-
лонных характеристик, на которые должны ориенти-
роваться как спортсмены, так и все сотрудники ОВД, 
на занятиях по огневой и физической подготовке [6]. Со-
ответственно, важно на учебных занятиях использовать 
применяемые высококвалифицированными спортсме-
нами технические средства и методы, которые позволяют 
совершенствовать процесс физической и огневой подго-
товки и повышать уровень профессиональной подготов-

ленности всех сотрудников ОВД, в том числе курсантов  
ОО МВД России.

В нашей работе проводилось исследование средств 
и методов обучения, применяемых в учебно-трениро-
вочном процессе спортсменов, специализирующих-
ся в служебном двоеборье. Нами рассматривалась 
его разновидность – «зимнее двоеборье», в котором 
спортсмены соревнуются в лыжной гонке и стрельбе 
из пистолета Макарова. Преимущественно в данный 
вид служебного двоеборья приходят сотрудники ОВД, 
имеющие высокие спортивные разряды или спор-
тивные звания по лыжным гонкам, поэтому наиболее 
сложной стороной подготовки таких спортсменов яв-
ляется обучение стрельбе. В то же время это означает, 
что каждому сотруднику при освоении средств и ме-
тодов служебного двоеборья необходимо в короткие 
сроки в достаточной мере освоить, в первую очередь, 
технику лыжных гонок, на основе которой совершен-
ствовать навыки стрельбы.

В программе физической подготовки курсантов Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
для ряда специальностей предусмотрено обучение лыж-
ным гонкам. На это в период с ноября по февраль отво-
дится 80 учебных часов. Также в программе по огневой 
подготовке для курсантов данных специальностей отво-
дится 240 учебных часов в течение всего учебного года. 
При обучении лыжным гонкам и стрельбе из пистолета, 
как правило, используются типовые методики. 

Для быстрого и правильного обучения технике 
лыжных гонок нами использовались методы обуче-
ния, представленные в работах таких специалистов, 
как Р. А. Ермолаева, И. О. Заикина, В. А. Уварова, 
В. В. Фокина, Р. С. Сарбаева и др. В обучении курсантов 
ОО МВД России мы использовали следующие методы 
обучения, которые применялись в указанных работах: 
равномерный, переменный, интервальный, повторный, 
контрольный, игровой, круговой и соревновательный, 
каждый из которых позволял развивать необходимую 
сторону подготовки обучающегося.

Освоение технической составляющей в лыжных 
гонках позволило совершенствовать скоростно-сило-
вые характеристики и выносливость. На первых этапах 
физические качества совершенствовались средства-
ми и методами в спортивных залах и на пересеченной 
местности, в кроссовом беге.

При обучении стрельбе, в первую очередь, про-
водилось обучение обращения с оружием и технике 
стрельбы из пистолета, с привитием навыков быстрого 
и точного прицеливания, обработке спуска и выполне-
нию стрелковых упражнений. 

Изучение состояния вопроса позволило сформу-
лировать цель, состоящую в разработке собственной 
(авторской) технологии обучения лыжным гонкам 
и стрельбе из боевого оружия на основе средств и мето-
дов служебного двоеборья. 

В нашей технологии помимо типовых методов было 
предусмотрено использование технического средства – 
разработанного тренажерного устройства, на который 
был получен патент [8].
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Еще одним методом, применяемым на учебно-тре-
нировочных занятиях по огневой подготовке, является 
метод обучения стрельбе в условиях максимального на-
пряжения, когда обучающиеся вынуждены принимать 
решения в условиях ограниченного времени и стрес-
совых ситуациях. Такой метод помогает сотрудникам 
ОВД улучшить свою психологическую устойчивость, 
а также повысить свою способность к принятию реше-
ний в критических ситуациях.

Кроме того, создание специализированной огневой 
трассы позволило сотрудникам ОВД совершенствовать 
свои навыки стрельбы. Трасса должна иметь необходи-
мое оборудование и инструменты, а также иметь воз-
можность имитировать различные условия боевой де-
ятельности, такие как низкая видимость, изменчивость 
погоды и различные типы мишеней. Такой подход по-
зволяет сотрудникам ОВД развивать не только свои 
навыки стрельбы, но и улучшать реакцию на различ-
ные ситуации и развивать лидерские качества. Одной 
из самых эффективных методик является использова-
ние тактико-технических комплексов (ТТК) при подго-
товке к выполнению огневых задач. ТТК – это комплекс 
упражнений, созданных на основе тактики и техники 
боевых действий. Они позволяют сотрудникам ОВД 
не только улучшить свою физическую подготовку, 
но и развивать навыки стрельбы, маневрирования, по-
иска укрытий и другие навыки, необходимые при вы-
полнении служебных обязанностей.

В рамках ТТК также проводятся тренировки, на-
правленные на развитие командного духа и улучшение 
взаимодействия между сотрудниками ОВД. Это важно, 
так как эффективное взаимодействие и координация 
действий между членами команды могут значительно 
повысить успех операции.

Использование симуляторов стрельбы также явля-
ется эффективным в обучении огневой подготовке. Си-
муляторы позволяют курсантам улучшить свои навы-
ки стрельбы в условиях, максимально приближенных 
к реальным ситуациям, что значительно повышает их 
эффективность в боевых действиях. Также использова-
ние симуляторов позволяет сотрудникам ОВД изучать 
различные сценарии и ситуации, которые могут возник-
нуть в реальной жизни и разрабатывать стратегии и так-
тику, необходимые для их успешного решения.

Таким образом, выявлено, что вопрос обучения 
сотрудников ОВД огневой и физической подготовке 
средствами служебно-прикладных видов спорта явля-
ется весьма актуальным. Разработанная нами техноло-
гия формирования профессиональной компетентности 
курсантов образовательных организаций МВД России 
средствами служебного двоеборья, при положитель-
ном результате проверки ее эффективности в рамках 
проведенного педагогического эксперимента, позво-
лит утверждать о возможности внедрения ее в процесс  
обучения по физической и огневой видам подготовки.
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Аннотация. Рассматривается компетентностный подход к непрерывному профессиональному образованию со-
трудников органов внутренних дел как достаточно перспективный и эффективный способ купирования различных 
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вопросы использования компетентностного подхода к непрерывному профессиональному образованию сотрудников 
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Древнеримскому философу-стоику принадлежит 
прошедшая через века фраза «век живи – век учись 
тому, как следует жить» [1, с. 407]. Первая, наиболее 

часто употребляемая половина данного устойчивого 
выражения, на наш взгляд, является квинтэссенцией 
предусмотренной действующим ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» модели непрерывного об-
разования вообще и непрерывного профессионального 
образования в частности. Осуществляемое на перма-
нентной основе совершенствование профессиональных 
качеств сотрудника, его обучение в профессиональном 
плане, рассредоточенное во временном поле, предусма-
тривающее поддержание на должном уровне и повы-
шение квалификации, переподготовку в соответствии 
новыми профессиональными обязанностями, актуали-
зацию и углубление профессиональных компетенций 
в ходе трудовой жизни, выступает не только действен-
ным средством повышения производительности тру-
довых усилий. Постоянное, за счет непрерывности об-
разовательного процесса, подержание высокого уровня 
профессиональных компетенций сотрудника способно 
быть компенсатором обусловленного возрастом сниже-
ния общего объема производимого продукта.

Полагаем возможным указать, что вопрос непре-
рывности профессионально обучающего воздействия 
на работников и сотрудников достаточно хорошо из-
вестен как исследователям педагогической науки, так 
иных отраслей знаний. Исходя из того, что в приори-
тетном порядке Нижегородская академия МВД России 
реализует модель непрерывного профессионального 
образования сотрудников подразделений, обеспечиваю-
щих экономическую безопасность нашей страны, обра-
тим внимание на сущностное наполнение понятие не-
прерывности воспитательно-обучающего воздействия, 
даваемое с позиций юридической, экономической и пе-
дагогической наук.

В своем исследовании проблематики непрерывно-
го образования в экономической сфере О. Б. Иванова 
не только обосновывает необходимость и «неизбеж-
ность» профессионального обучения и воспитания ра-
ботников экономических специальностей, реализуемого 
на непрерывной основе, но и вводит в оборот такой тер-
мин, как «непрерывное профессиональное развитие». 
В качестве такового исследователь определяет реализу-
емую управомоченными на то субъектами деятельность 
обучающего характера, нацеленную на всестороннее 
развитие персонала, расширение у работников объема 
новых и повышение качества уже имеющихся профес-
сиональных компетенций, что, несомненно, окажет раз-
вивающее воздействие на их личность и станет ключом 
к открытию ими значимых общечеловеческих ценно-
стей и поможет формировать у них должный уровень 
гражданского правосознания [2, с. 203].

Не могла остаться без внимания проблемати-
ка непрерывного профессионального образования 
у исследователей педагогической науки. В понимании 
В. П. Панасюка, повышение квалификации работника 
на непрерывной основе должно рассматриваться в ка-
честве гармонично синхронизированной процессуаль-
ной деятельности, которая при всей своей выражен-
ной непрерывности дает возможность прервать одну 
«линию» обучения, перейдя при этом на качественно 
иной профиль или даже в другую сферу методоло-
гии не исключая, при необходимости, полную замену 
перечня профессиональных компетенций. Такого рода 

процесс не только дает возможность участникам обра-
зовательного процесса своевременно отследить и пре-
рвать те образовательные треки, которые ведут в про-
фессиональный тупик, но и ориентирует обучающегося 
работника на его самостоятельную, под руководством 
педагога и наставника, теоретико-прикладную, опыт-
но-практическую и экспериментальную деятельность 
в рамках траектории непрерывного профессионального 
повышения его мастерства [3, с. 76].

Являясь неотъемлемой и чрезвычайно важной ча-
стью государственного аппарата, личный состав Ми-
нистерства внутренних дел России и его территори-
альных органов должен быть готов к полнообъемному 
исполнению конституционно закрепленной обязан-
ности государства гарантировать защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан. В связи с этим речь 
должна идти о системе постоянной профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД (полиции) к деятельно-
сти как в обычных, так и экстраординарных условиях. 
При этом такого рода профессиональная подготовка, 
гармонично сочетающая воспитательные и обучающие 
элементы и представляющая собой правоохранитель-
ную разновидность непрерывного профессионального 
образования, в полной мере соответствует концепции 
образования в процессе всей жизни индивида, работни-
ка, закрепленной в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Постоянная готовность сотрудников органов вну-
тренних дел к выполнению обязанностей по охране 
правопорядка, обеспечению общественной безопасно-
сти и противодействию всем формам и видам противо-
правной и преступной деятельности, поддерживаемая 
их перманентной профессиональной подготовкой и обу- 
чением, служит залогом доверия к ним со стороны обще-
ства, социальных институтов и отдельных граждан.

Многими исследователями вопросов реализации 
концепции непрерывного профессионального образо-
вания сотрудников правоохранительных государствен-
ных органов вообще и личного состава территориаль-
ных органов внутренних дел в частности указывалось 
на наличие и неизбежность существования специфи-
ческих особенностей осуществления образовательны-
ми организациями высшего образования МВД России 
перманентного воспитательно-обучающего профес-
сионального воздействия на своих обучающихся. Эти 
особенности становились и становятся предметами 
монографических исследований, научных дискуссий 
и различного рода научно-практических представи-
тельских мероприятий. Рассмотрим лишь отдельные 
результаты научного поиска в данной области.

Полагая, что основной упор в процессе непрерыв-
ного профессионального обучения сотрудников тер-
риториальных органов МВД России должен делаться 
на его практической составляющей, О. И. Копытина 
отстаивает идею обязательности использования инно-
вационных составляющих при формировании у обуча-
ющихся профессиональных компетенций. На диссер-
тационном уровне ею была обоснована возможность 
внедрения в перманентный образовательный процесс, 
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реализуемый образовательными организациями выс-
шего образования Министерства внутренних дел Рос-
сии, учебно-практического модуля непрерывной прак-
тики всех категорий сотрудников ОВД, проходящих там 
обучение. Указанный модуль, по мнению О. И. Копы-
тиной, являет собой инновационную составляющую 
профессионального образования сотрудников органов 
внутренних дел, образованную взаимосвязанных и вза-
имообусловленных на началах логики и предметной 
функциональности последовательно осваиваемыми 
кейсами профессиональных компетенций, овладения 
которыми обязательно для всех категорий обучающихся 
[4, с. 5]. Признавая всю значимость приобретения обу-
чающимися в вузах МВД России практических навыков 
профессиональной правоохранительной деятельности, 
нам трудно согласиться с идеей восприятия непрерыв-
ной практики как абсолютно автономного и замкнутого 
на самом себе элементе непрерывного профессиональ-
ного образования, вне его связи с иными составляющи-
ми воспитательно-обучающего процесса.

В ходе изучения содержательной составляющей 
непрерывной профессионально-образовательной дея-
тельности сотрудников МВД России и его территори-
альных органов И. Ш. Галеев достаточно большое вни-
мание уделил ее смысловому наполнению. Указанный 
автор в своих исследованиях отстаивал гипотезу о том, 
что базовой целью любого сотрудника территориаль-
ного органа МВД России выступает такая смысловая 
составляющая, как перманентное и подчиненное за-
конам логики совершенствование его профессиональ-
ной грамотности и компетентности, тогда как такие 
элементы, как «вхождение в профессию», адаптация 
к изменениям своего служебного положения, соответ-
ствие занимаемой должности и реалиям окружающей 
среды являются лишь сопутствующими целями вы-
раженно второстепенного характера [5, с. 6]. Вполне 
обоснованно рассматривая каждого сотрудника органа 
внутренних дел, являющегося объектом непрерывно-
го профессионального образовательного воздействия 
в качестве самостоятельной личности, обладающей 
индивидуально-личностными интересами и приорите-
тами, И. Ш. Галеев практически полностью игнорирует  
обучающую составляющую перманентного образова-
ния. С данной позицией нам представляется достаточно 
сложным согласиться.

Рядом исследователей проблем, возникающих 
при организации и фактическом осуществлении непре-
рывного профессионального образования сотрудников 
территориальных органов МВД России, пристальное 
внимание уделялось изучению процессов, связанных 
с формированием у обучающихся различных, в том чис-
ле и профессиональных компетенций. Так, А. А. Дра-
гуновой исследованию подвергались особенности 
последовательности формирования у обучающихся 
образовательных организаций высшего образования 
компетенций коммуникативного характера. Нас в ре-
зультатах ее научного поиска заинтересовало утверж-
дение, что молодой специалист, получивший документ 
об успешном окончании вуза, в безусловном порядке 

должен как обладать, так и уметь применять опреде-
ленный комплект компетенций, реализацию которых 
предполагает его будущая профессионально-служеб-
ная деятельность по профилю (специальности) обуче-
ния [6, с. 286]. Соглашаясь с тем, что основной акцент 
А. А. Драгуновой делался на реализацию модели непре-
рывного образования педагогическим вузом, мы, в том 
числе и на основе опыта непрерывной воспитательно-
обучающей деятельности Нижегородской академии 
МВД России, полагаем, что выводы указанного автора 
вполне коррелируются с компетентностным подходом 
к непрерывному профессиональному образованию со-
трудников органов внутренних дел, реализуемым об-
разовательными организациями высшего образования 
системы Министерства внутренних дел России.

Мы вынуждены констатировать, что при всем види-
мом многообразии научных исследований теоретиче-
ского и практико-ориентированного характера, раскры-
вающих различные аспекты непрерывного образования 
сотрудников органов внутренних дел, лишь отдельные 
исследователи рассматривают значимость компетент-
ностного подхода к перманентному целенаправленному 
процессу воспитания и обучения сотрудников террито-
риальных органов МВД России в течение всего пери-
ода их служебной правоохранительной деятельности. 
В этой связи нам кажется особенно интересным опыт 
создания действующей модели профессионального об-
разования сотрудников органов внутренних дел, реа-
лизуемого на перманентной основе и базирующегося 
на компетентностном подходе, изложенный М. С. Би-
рюковой. Соглашаясь с тем, что в процессе оперативно-
служебной деятельности сотрудника базовый комплект 
его профессиональных компетенций по занимаемой 
должности может и во многих случаях должен варьи-
роваться и видоизменяться, в качестве практического 
предназначения разработанной модели М. С. Бирюкова 
видит поддержание высокого уровня сформированно-
сти именно этих компетенций на непрерывной основе 
[7, с. 266].

На несомненную значимость компетентностной 
модели построения воспитательно-обучающего про-
цесса, реализуемого в ходе профессионального обуче-
ния сотрудников органов внутренних дел различными 
ведомственными образовательными организациями, 
обращал внимание Т. С. Купавцев. В качестве таковой 
он предлагает рассматривать систематизированную 
и ориентированную на практический результат сово-
купность различных (прежде всего – профессиональ-
ных) компетенций, формируемых у обучающегося 
правоохранителя и обеспечивающих его постоянную 
готовность к качественному и законному исполнению 
своих служебных обязанностей по занимаемой долж-
ности. Данная компетентностная модель, по мнению 
Т. С. Купавцева, должна реализовываться на всех уров-
нях профессионального образования [8, с. 50]. Пола-
гаем, определенные трудности в реализации предло-
женной Т. С. Купавцевым компетентностной модели 
в системе образовательных организаций МВД России 
могут возникнуть у отдельных элементов этой системы. 
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Далеко не все вузы МВД России реализуют основные 
программы профессионального обучения сотрудников 
органов внутренних дел, суворовские военные учили-
ща реализуют образовательные программы среднего 
общего образования и т. д.

Проблематику реализации компетентностного под-
хода в непрерывной профессиональной подготовке со-
трудников органов внутренних дел Н. В. Мартиросова 
предлагает рассматривать с позиций психологической 
науки. Указанный автор не оспаривает направленность 
исследуемого подхода на формирование у обучающих-
ся правоохранителей необходимого уровня профес- 
сиональных компетенций в течение всей их служебной 
деятельности, тем самым создавая симбиоз теоретиче-
ских знаний и навыков их профессионального примене-
ния. Однако, будучи представителем психологического 
сообщества, Н. В. Мартиросова достаточно четко выяв-
ляет несовпадение психологического видения кадровы-
ми аппаратами территориальных органов МВД России 
тех качественных характеристик сотрудника, опреде-
ляющих его профессиональную готовность к службе 
в органах внутренних дел, с нормативным пониманием 
профессиональных компетенций [9, с. 72]. Несмотря 
на то, что, на наш взгляд, проблема несколько преуве-
личена, считаем возможным согласиться с невозмож-
ностью ставить знак тождества между профессиональ-
но-компетентным и грамотным сотрудником органа 
внутренних дел и соответствующим сотрудником, у ко-
торого в полной мере сформированы профессиональ-
ные компетенции. Во втором варианте мы фиксируем 
явное умаление воспитательной составляющей непре-
рывного профессионального образования. 

Как в обычных условиях жизнедеятельности госу-
дарства и общества, так и сейчас, в условиях противо-
стояния России валу политических и экономических 
незаконных рестрикций со стороны «коллективного 
Запада», каждый сотрудник органа внутренних дел 
априори должен являть собой не только компетентно-
го специалиста-правоохранителя (в соответствии с за-
нимаемой им должностью), но, прежде всего, гражда-
нина Российской Федерации, патриота своей страны 
и защитника ее приоритетов и ценностей. Успеш-
ность решения данной задачи во многом зависит 
как от стройности и системности организации непре-
рывного профессионального образования сотрудни-
ков органов внутренних дел, так и от воспитательно- 
обучающих усилий образовательных организаций 
МВД России, в полной мере реализующих потенциал 
компетентностного подхода к перманентному право-
охранительному образованию.

Как отмечает С. В. Векленко, приоритетной задачей 
образовательных организаций высшего образования 
Министерства внутренних дел России была и остается 
подготовка (в самом широком смысле слова, включая 
и профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации) компетентных профессионалов правоох-
ранительной сферы государства, которые наряду с вы-
соким уровнем сформированности профессиональных 
компетенций обладают такими качествами, как мо-

ральная стойкость, нравственность, любовь к Родине 
[10, с. 7].

Подвергая анализу комплекс качеств морально-
этического характера, которые должны формироваться 
у лиц, проходящих обучение в образовательных орга-
низациях МВД России, А. С. Вашкевич приходит к вы-
воду, что результативность воспитательно-обучающих 
усилий педагогических работников, воспитательного 
и административного аппаратов указанных организа-
ций по формированию (и поддержанию, корректировке, 
совершенствованию в течение всего периода службы) 
всесторонне развитой личности сотрудника органа вну-
тренних дел как компетентного профессионала в право-
охранительной сфере и гражданина своей страны воз-
можно и достижимо в том случае, когда и обучающая 
и воспитывающая среда правоохранительного вуза си-
нергетически объединены, представляя единый и неде-
лимый образовательный процесс [11, с. 70].

Мы полагаем верным, рассматривая совокупность 
образовательных организаций высшего образования 
МВД России, именовать ее именно системой, исходя 
из трактовки понятия системы как единства взаимос-
вязанных и взаимодополняющих друг друга элементов 
общего целого. Так, указанным образовательным орга-
низациям присуща юридически закрепленная специ-
ализация по базовым направлениям профессиональной 
правоохранительной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. Не вторгаясь в сферы такой специ-
ализации иных вузов системы, отметим, что одним 
из таких профильных направлений образовательной 
деятельности Нижегородской академии МВД России 
выступает подготовка (в самом широком смысле сло-
ва) сотрудников подразделений полиции по обеспече-
нию экономической безопасности и противодействию 
коррупции. Исходя из того, что оперативный состав 
органов внутренних дел как борцов с хищениями соци-
алистической собственности, затем с экономическими 
преступлениями, а ныне – с коррупцией, наша образо-
вательная организация готовит специалистов десятки 
лет, со времен Горьковской высшей школы МВД СССР, 
для демонстрации потенциала компетентностного под-
хода в обеспечении непрерывного профессионально-
го образования сотрудников органов внутренних дел 
мы рассмотрим перманентное образование оперупол-
номоченных подразделений ЭБиПК территориальных 
органов МВД России.

Мы считаем, что в качестве первого из проблемных 
вопросов непрерывного образования сотрудников орга-
нов внутренних дел, получающих первоначальные про-
фессиональные компетенции, а затем проходящих до-
полнительное профессиональное образование, следует 
указать ненадлежащий объем внимания к тем професси-
ональным ориентирам, которые приводят гражданина 
на правоохранительную службу. Опыт Нижегородской 
академии МВД России достаточно аргументированно 
подтверждает гипотезу, что компетентностный подход 
к перманентному правоохранительному воспитатель-
но-обучающему процессу должен брать свое начало 
на стадии зарождения у гражданина России желания 
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посвятить свою жизнь правоохранительной службе, 
подготовке к поступлению в образовательную орга-
низацию высшего образования. Наш вуз, осуществляя 
на плановой основе мероприятия профессионально-
ориентационного характера, ежегодно проводит сре-
ди выпускников школ всероссийскую олимпиаду «На 
страже экономики». Проводимая в несколько этапов 
олимпиада дает возможность академии выявлять наи-
более перспективных молодых экономистов, демон-
стрирующих желание защитить и совершенствовать 
экономическую мощь нашего государства правоохра-
нительными средствами. Финальный этап олимпиады 
проводится непосредственно в стенах академии, позво-
ляя и потенциальным абитуриентам, и образовательной 
организации «оценить друг друга», утвердиться в пра-
вильности избранного направления профессиональной 
подготовки. Не только победители, но и призеры олим-
пиады «На страже экономики» обладают определенны-
ми преимуществами (при общих равных показателях 
с другими поступающими) при решении вопроса зачис-
ления абитуриентов в списки обучающихся. Данную 
преференцию мы считаем абсолютно обоснованной 
уже по той причине, что начальная стадия формирова-
ния компетенций профессионального характера, необ-
ходимых для будущего защитника экономической без-
опасности России, победителями олимпиады с успехом 
пройдена.

Нижегородской академией МВД России в рамках 
приемной кампании реализуется модель «прямого набо-
ра». В ее рамках сотрудниками кадрового аппарата, под-
разделения морально-психологической работы с потен-
циальными обучающимися проводится значительный 
объем мероприятий практико-ориентирующего харак-
тера, дающих возможность определить степень осоз-
нанности решения о подаче документов на поступление 
в правоохранительный вуз, а также самой образователь-
ной организации выявить уровень как психологической 
и интеллектуальной, так и ценностно-ориентированной 
готовности будущего абитуриента к правоохранитель-
ной службе, наличие у кандидата предрасположенно-
сти к оперативной работе по обеспечению экономиче-
ской безопасности страны.

Академией с рядом муниципальных образователь-
ных организаций среднего образования Нижегородской 
области успешно реализуются договоры о сотрудни-
честве в образовательной сфере. В профильных кадет-
ских классах с участием педагогических работников 
академии и частично в ее аудиториях осуществляется 
углубленное преподавание российского права и основ 
экономической науки. Итоги приемных кампаний, рав-
но как и учебы выпускников таких кадетских классов 
в академии наглядно демонстрируют высокий уровень 
их осознанности при поступлении в образовательную 
организацию, скорость и качество формирования про-
фессиональных компетенций сотрудников оператив-
ных подразделений ЭБиПК территориальных органов 
МВД России (в сравнении со среднестатистическим 
обучающимся, не имевшим предварительной профори-
ентации).

Отметим, что в настоящее время весь воспитатель-
но-обучающий процесс, реализуемый Нижегородской 
академией МВД России в рамках непрерывного про-
фессионального образования оперативных сотрудников 
подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД 
России, выстроен в четком соответствии с положени-
ями компетентностного подхода. Весь спектр учебных 
материалов, в соответствии с которыми выстраивается 
образовательный процесс от профессиональной подго-
товки сотрудников, вновь принятых на службу в органы 
внутренних дел, до узкоспециализированного повыше-
ния квалификации оперативного состава территориаль-
ных органов внутренних дел, нацелен на формирова-
ние, совершенствование и необходимую корректировку 
профессиональных компетенций оперуполномоченных 
полиции по борьбе с экономическими преступлениями 
и противодействию коррупционным проявлениям.

Нельзя оставить без внимания и те трудности, с ко-
торыми объективно сталкивается Нижегородская акаде-
мия МВД России в процессе осуществления компетент-
ностного подхода к такой составляющей непрерывного 
профессионального образования оперативного состава 
подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД 
России, как дополнительное профессиональное образо-
вание в форме повышения квалификации. Прежде всего 
необходимо указать на затрудненность формирования 
полнообъемных учебных групп по различным направ-
лениям узкой оперативной специализации оперуполно-
моченных ЭБиПК. Определенную сложность для орга-
низации учебных занятий выраженной практической 
направленности составляет объем актуальных эмпи-
рических материалов открытого характера, одинаково 
актуальных и значимых для всех сотрудников, проходя-
щих повышение квалификации и прибывших для этого 
из различных регионов нашей страны. Ряд сложностей 
организационного и образовательного характера но-
сят закрытый характер, не подлежащий рассмотрению 
в открытых научных исследованиях. Несмотря на это, 
мы считаем, что именно дополнительное профессио-
нальное образование как элемент непрерывного про-
фессионального образования предоставляет реальную 
возможность своевременно и качественно осущест-
влять как коррекцию, так и модернизацию имеющихся 
у сотрудников органов внутренних дел их профессио-
нальных компетенций по занимаемой должности.

Завершая рассмотрение краткого научно-практиче-
ского анализа проблематики компетентностного подхо-
да к перманентному профессиональному образованию 
сотрудников органов внутренних дел, мы считаем не-
обходимым сформулировать ряд выводов:

1) проблема четкого определения места и значи-
мости компетентностного подхода к перманентному 
профессиональному образованию сотрудников органов 
внутренних дел далека от своего окончательного реше-
ния. Требуется продолжение научного поиска не только 
в сфере методологии профессионального образования, 
но и социологии, психологии и юриспруденции;

2) самостоятельного учета требует проблематика 
задействования компетентностного подхода не толь-
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ко в такой элемент непрерывного профессионального 
образования, как дополнительное профессиональное 
образование сотрудников, много лет осуществляющих 
правоохранительную деятельность по занимаемой в ор-
гане внутренних дел должности, но и на самом раннем, 
предварительным этапе – определения направления 
профессионального правоохранительного обучения бу-
дущего сотрудника полиции;

3) требует всесторонней проработки такой вопрос 
организации узкоспециализированного дополнитель-
ного профессионального образования сотрудников ор-
ганов внутренних дел, как привлечение к проведению 
учебных занятий практических сотрудников не только 
из территориальных органов внутренних дел по месту 
дислокации образовательной организации МВД Рос-
сии, реализующего соответствующую программу, 
но из тех органов и подразделений страны, где достиг-
нуты наилучшие показатели оперативно-служебной де-
ятельности по направлению реализуемого повышения 
квалификации.
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Введение. Одним из главных направлений деятель-
ности МВД Российской Федерации является защита 
безопасности и суверенитета государства, особенно 
с учетом сложившейся внешнеполитической обстанов-
ки. Следовательно, подготовка квалифицированных ка-
дров – основная задача образовательных организаций 
МВД России, что считается актуальной и значимой 
темой, рассматриваемой как самими представителями 
правоохранительных органов, так и специалистами 
других направлений [1, с. 168−173].

Безусловно, курсанты, только начавшие свой путь 
освоения этой социально значимой профессии, долж-
ны с первых лет обучения в высших учебных заведени-
ях проходить специализированную психологическую, 
физическую и теоретическую подготовку, которая по-
зволит им адаптироваться к условиям осуществления 
правоохранительной деятельности [2, с. 109−113]. 

Но для полноценного освоения курса необходимо 
пройти адаптационный период, который и считается 
основой для дальнейшего благополучного завершения 
обучения. Важно отметить, что само понятие «адап-
тация» рассматривается различными исследователя-
ми по-разному. Как правило, под адаптацией принято 
понимать период, когда организм человека принимает 
новые условия. Сюда входит психологическое, физиче-
ское и даже соматическое состояние человека. При этом 
для каждого возраста период адаптации к новым усло-
виям отличается, так же, как и для определенных усло-
вий жизни он также будет отличаться. Но в целом, когда 
речь идет о системе внедрения в новую среду обучения, 
психологи и педагоги говорят о периоде от нескольких 
недель до года (но, оптимальный период – 3-4 месяца, 
за которые обучающийся способен осознать, что от него 
требуется и реализовывать все прописанные в учебном 
заведении нормы) [3, с. 44−48]. В данной статье адап-
тация трактуется как одна из реакции приспособле-
ния, позволяющая организму адекватно отреагировать 
на изменение привычных условий жизни, сохранить 
способность к развитию в новых обстоятельствах.

Ключевой гипотезой, выдвигаемой в данной рабо-
те, является предположение, что занятия по физической 
подготовке оказывают благотворное влияние на курсан-
тов первого курса обучения в вузах МВД России, а так-
же способствуют оптимизации адаптации.

Данная гипотеза исходит из того, что сотрудник 
полиции действует в условиях каждодневного риска 
и часто от уровня физической подготовки зависит его 
жизнь, а способность снимать стрессы при помощи 
спорта может оказаться важным навыком в повседнев-
ной жизни. Общение с преступниками и неблагополуч-
ными гражданами, ненормированный рабочий день, 
усталость и прочие стрессовые факторы могут отрица-
тельно сказаться на качестве службы, что еще раз под-
черкивает актуальность вопроса адаптации курсантов-
первокурсников к учебе в высшем учебном заведении 
МВД России [4, с. 140−143]. Поэтому необходимо уде-
лять повышенное внимание общефизической подготов-
ке, повышению уровня физического развития молодого 
поколения, психологической подготовке, что будет спо-

собствовать развитию стойкости, уравновешенности, 
адекватному реагированию на любую внештатную си-
туацию [5, с. 60−64]. Этим и объясняется актуальность 
статьи.

Цель исследования – проведение анализа особен-
ностей адаптационного процесса курсантов первого 
курса к условиям обучения в вузах МВД России по-
средством физической подготовки.

Материал исследования получен благодаря ана-
лизу проведенных с первокурсниками занятий, включа-
ющих курс физической подготовки. К таким занятиям 
относят: общефизическую подготовку, на которую от-
водится 15 % учебного времени и служебно-приклад-
ной раздел (боевые приемы борьбы).

Был проведен анонимный опрос, в рамках которого 
курсантам задавались вопросы о возможных стрессах, 
способах их преодоления, их потребностях и стремле-
ниях, а также отношении к общему курсу преподавае-
мых дисциплин. Результаты анкетирования позволили 
выявить значимость физической подготовки в процессе 
адаптации курсантов и разработать ряд предложений 
по увеличению физической нагрузки на обучающихся. 

Ключевые методы, задействованные в данной ра-
боте, – это анализ статистических данных, актуальной 
литературы, эмпирических исследований. Данные ме-
тоды позволили провести анализ и синтез накоплен-
ной информации и описать положительный опыт пе-
дагогов физической подготовки в процессе адаптации 
курсантов.

Кроме того, были рассмотрены возможности уве-
личения объема физической подготовки как основы 
для оптимизации последующей адаптации курсантов.

Результаты исследования. На первом курсе обуче-
ния курсантам предстоит ознакомиться с различными 
дисциплинами, основная цель которых ввести перво-
курсников в основы их будущей профессиональной 
деятельности. Однако считается, что изучение гумани-
тарных дисциплин не может в полной мере раскрыть 
перспективы, которые ожидают курсантов в дальней-
шем обучении и последующей работе. Как следствие, 
необходимо обратить внимание на дисциплины, связан-
ные с физической культурой и ее практической реализа-
ции. К таким дисциплинам на первом курсе относятся:

 – физическая подготовка – 50 ч;
 – огневая подготовка – 26 ч;
 – основы профессиональной деятельности – 44 ч.

Все занятия в основном включают в себя практи-
ческую и теоретическую части подготовки курсантов, 
кроме физической подготовки, которая проводится 
в виде практики. Но в первом семестре первого курса 
эти занятия опираются на укрепление общего физиче-
ского состояния организма, с ознакомлением обучае-
мых упражнениям базовых боевых приемов, а со вто-
рого семестра обучения занятия включают и действия 
при задержании правонарушителя с постепенным ус-
ложнением условий в целях выработки устойчивых на-
выков. Однако на первом этапе подготовки курсантов 
физические упражнения направлены на общее укрепле-
ние организма (рис.1).
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Рис.1. Распределение упражнений по физической подготовке 
на первом курсе

Требования, предъявляемые к курсантам, соответ-
ствуют нормам обучения в вузах. Как следствие, суще-
ствует четкий список компетенций, которыми должен 
обладать курсант:

 – способностью уверенно выполнять двигательные 
действия;

 – способностью применять необходимые навыки 
в условиях, приближенных к специальным;

 – способностью на протяжении длительного про-
межутка времени осуществлять возложенные профес-
сиональные обязанности, сохраняя высокий уровень 
работоспособности.

Однако в процессе реализации учебной деятельно-
сти приобретение данных компетенций осуществляется 
в зависимости от того, как курсант смог приспособить-
ся к требованиям учебного заведения, что показывает 
необходимость проведения анализа непосредственной 
работы с первокурсниками.

Проведя анонимное анкетирование курсантов-пер-
вокурсников, получили следующие сведенья:

 – из 30 человек, принявших участие в тестирова-
нии, 25 указали на то, что занятия по физической подго-
товке способствуют эмоциональной разрядке и снятию 
напряжения, накопившегося за период теоретического 
обучения;

 – 20 человек указали, что считают необходимым 
ввести еженедельные марш-броски до занятий, 10 че-
ловек отметили, что бег с препятствиями необходим 
по окончанию учебного дня;

 – 25 человек отметили, что практические занятия 
оказывают благотворное влияние на их психологиче-
ское состояние, так как они начинают вникать в суть 
предстоящей работы.
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Рис. 2 Результаты анкетирования
Как показано на рис. 2, курсанты самостоятель-

но не могут определить приоритетные направления, 
что естественно для первокурсника подросткового воз-
раста. Но с другой стороны, уже тот факт, что спорт 
и учеба для них неразрывные понятия, говорит о том, 
что многие из обучающихся понимают, что через выпол-
нение физических нагрузок они смогут решить и про-
блемы с накопившимся стрессом и приобрести опыт, 
который возможно пригодится им при реализации даль-
нейшей практической деятельности.

Если учитывать то, что и сами курсанты, и специ-
алисты говорят о том, что занятия по физической под-
готовке способствуют развитию общих представлений 
о предстоящей работе, а значит и адаптации курсантов, 
то можно предположить, что имеет смысл добавить фи-
зические нагрузки за счет дополнительного времени, 
выделяемого на самостоятельную работу или занятия, 
входящие в группу дополнительных часов подготовки.

На рис. 3 показано, как курсанты определяют значи-
мость ключевых дисциплин, изучаемых на первом курсе:
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Рис. 3 Соотношение восприятия курсантами преподаваемых дисциплин и их местом в учебном плане

Как показано на рис. 3, курсанты не видят смыс-
ла в углубленном изучении дисциплин гуманитарного 
цикла, в то время, как указывают на то, что им не хвата-
ет занятий по физической подготовке и спец. дисципли-
нам, направленным на специализацию.

Следовательно, проведенное анкетирование пока-
зало, что время, выделенное учебным планом на фи-
зическую подготовку, не соответствует потребностям 
курсантов, которые считают, что именно в рамках осу-
ществления заданий по физической подготовке они мо-
гут снять с себя стресс и развить навыки, необходимые 
в реализации всего учебного курса. Кроме того, суще-
ствует мнение, в рамках которого, указано, что сте-
пень нагрузки от выполняемых на занятиях, связан-
ных с физической подготовкой действий, не оказывает 
должного влияния на организм курсантов, что ставит 
под угрозу их возможности по реализации дальней-
ших как теоретических, так и практических задач [6, 
с. 55−60]. Что подчеркивает проблему выработки за-
данных компетенций и реализации поставленных 
перед учебными заведениями задач по подготовке гра-
мотных специалистов.

Обсуждение результатов исследования. Прохож-
дение обучения в высшем учебном заведении МВД 
России отличается специфическими особенностями, 
а именно четким распорядком дня, необходимостью 
соблюдать субординацию, беспрекословно выполнять 
приказы, не нарушать дисциплину, выполнять служеб-
ные задачи, способствовать в случае необходимости 
охране общественного порядка, нести внутреннюю 
службу, обращаться с оружием [7, с. 83−90]. Эти осо-
бенности, включая повышенную учебную нагрузку, 
становятся стрессовыми факторами для курсантов-пер-
вокурсников. 

Адаптационный процесс к уставной жизни в выс-
шем учебном заведении МВД России проходит не-
сколько этапов. Во время подготовительного этапа кур-
сант сталкивается с новыми для себя условиями учебы, 

жизни, распорядком дня, что вызывает стресс, страх, 
некоторое сопротивление. Впоследствии процесс адап-
тации сопряжен с зарождением психического напряже-
ния, из-за которого курсант-первокурсник мобилизует 
свои ресурсы, чтобы привыкнуть к уставному распо-
рядку. Изменившиеся социальные, территориальные 
условия жизни могут стать причиной пиковой нагрузки 
на психику, когда курсант будет вступать в конфликты, 
противоречия с однокурсниками, преподавательским 
составом. Завершается процесс появления новых сте-
реотипов поведения.

Адаптация курсанта длится достаточно долго, сле-
довательно, педагогическое сообщество, командование 
должно уделить пристальное внимание тем инструмен-
там, которые будут способствовать социально-психоло-
гической адаптации к обучению вузе МВД России.

Одним из механизмов адаптации можно назвать 
физические упражнения, которые призваны укрепить 
здоровье, развить физические качества молодого чело-
века, сформировать целостность социальной группы, 
положительно сказаться на взаимоотношениях внутри 
коллектива.

Занятия физической подготовкой повышают са-
мооценку курсанта, регулируют его поведение, благо-
творным образом влияют на самосознание, повышает-
ся значение дружбы, взаимовыручки, взаимопомощи, 
командной работы. Во время выполнения упражнений 
происходит снятие эмоционального напряжения, стаби-
лизация психологического состояния курсанта-перво-
курсника. Раскрытие природных способностей курсан-
та к выполнению физических упражнений укрепляет 
его организм, заметно сказывается на антропометриче-
ских показателях [8, с. 36−41]. 

Учеба в образовательных организациях МВД Рос-
сии связана с изучением большого количества инфор-
мации, что может вызвать стресс, снижение успеваемо-
сти, нежелание преодолевать возникающие трудности. 
Курсант должен уделять много свободного времени 
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самоподготовке, готовиться к практическим и семинар-
ским занятиям, не пропускать лекции.

Желание учиться, способность грамотно распре-
делять время труда и отдыха, ответственность и само-
стоятельность – это те качества, которые необходимо 
проявлять курсанту-первокурснику уже в начале учеб-
ного процесса. Приспособление курсанта к новой си-
стеме обучения возможно благодаря систематической 
организации занятий физической культурой, потому 
что выполнение упражнений стимулирует развитие па-
мяти, воли, функций внимания, что в конечном итоге 
способствует результативности в учебе и в дальнейшем 
несении службы. 

Следовательно, для физического развития курсан-
тов-первокурсников, усилению их психологической 
подготовки предлагается следующее.

1. Активно использовать возможности спортивно-
массовых мероприятий, организовывать соревнования 
по футболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, 
борьбе самбо, лыжным гонкам. 

2. Во время прохождения учебного процесса следу-
ет внедрять физкультминутки, которые будут снимать 
напряжение, улучшать настроение, положительно ска-
зываться на памяти, внимании, желании продолжить 
образовательный процесс.

3. Провести опрос среди курсантов первокурсни-
ков на предмет их спортивных интересов, чтобы скор-
ректировать имеющуюся в высшем учебном заведении 
программу физической подготовки курсантов-перво-
курсников. Такая мера будет способствовать заинте-
ресованности курсантов занятия спортом и участию 
в спортивных мероприятиях.

Выводы. Обучение в высшем учебном заведении 
МВД России сопряжено с прохождением курсантом-
первокурсником сложного периода адаптации к жизни 
по уставу, необходимости уделять повышенное внима-
ние учебе, нести службу. Преодоление психологическо-
го барьера является важным фактором для решения во-
проса, как курсант сможет идти дальше к выполнению 
основных оперативно-служебных задач [9, с. 364−367]. 

Возможности физической культуры в контексте об-
легчения адаптационного процесса представляются кур-
сантам-первокурсникам как ключевые, так как могут 
снять нагрузку с психологическую усталость. Кроме того, 
сами занятия связаны с улучшением физической и психо-
логической устойчивости курсанта к серьезным нагруз-
кам, как результат, в учебном плане предусмотрено посте-
пенное включение дисциплин, предполагающих развитие 
физических способностей. На первом курсе основной 
акцент делается на общефизическом развитии, но, сами 
курсанты указывают на то, что этого не достаточно для ре-
ализации их собственных нужд и потребностей.

Если учитывать то, что, благодаря физическим 
упражнениям, повышается сопротивляемость организ-
ма к стрессам, улучшаются отношения внутри коллек-
тива, можно предложить внедрить дополнительную фи-
зическую нагрузку за счет вариативной части учебного 
плана. Адаптация организма к физическим нагрузкам – 
системный ответ организма, направленный на достиже-

ние состояния высокой тренированности и минимиза-
ции физиологической цены за это [10, с. 162−165]. 

Такой подход представляется актуальным и может 
быть рассмотрен в качестве дополнительной психо-
логической помощи курсантам в процессе адаптации 
к требованиям вузов МВД России. 
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Ударная техника головой в служебно-прикладной физической 
подготовке сотрудников ОВД
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Аннотация. В связи с вступлением в силу приказа МВД России от 2 февраля 2024 г. № 44 «Об утверждении По-
рядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел» произошло изменение 
содержания раздела «Боевые приемы борьбы», подраздела «Удары», который был дополнен «ударом головой». Воз-
никновение новых технических элементов обуславливает необходимость разработки учебно-методического сопро-
вождения, обеспечивающего качественную подготовку сотрудников к профессиональной служебной деятельности. 
Для того чтобы обеспечить качество и полноту информационного сопровождения подготовки учебно-методического 
материала для обучения удару головой, был проведен анализ нормативных правовых актов, специальной литературы, 
посвященной вопросу физической подготовки как сотрудников органов внутренних дел, так и других министерств 
и ведомств. Определены алгоритмы нанесения удара головой, а также частью головы, которыми наносится удар. 
Обозначены направления движения при выполнении удара головой и отмечены части тела противника, наименее 
защищенные к воздействию удара головой.

Ключевые слова: удар головой, служебно-прикладная физическая подготовка, органы внутренних дел, при-
кладные двигательные умения и навыки
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Abstract. In connection with the entry into force of Order No. 44 of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 
02/02/2024 «On approval of the Procedure for organizing training of personnel for filling positions in internal affairs bodies» 
the content of the section on combat techniques and the subsection of strikes changed, which was supplemented with a head 
blow. The emergence of new technical elements necessitates the development of educational and methodological support 
that ensures high-quality training of employees for professional work. In order to ensure the quality and completeness of 
information support for the preparation of educational and methodological material for teaching head impact, an analysis of 
regulations and special literature devoted to the issue of physical training of both internal affairs bodies and other ministries 
and departments was carried out. Algorithms for delivering a head strike are determined, as well as parts of the head with 
which the strike is delivered. The directions of movement when performing a head strike are indicated, as well as the parts of 
the enemy’s body that are least protected from the effects of a head strike.
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В мае 2023 года коллегией МВД Российской Федера-
ции было принято решение подготовить проект приказа, 
который бы заменил приказ от 5 мая 2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации». В первую очередь изменения 
в нормативном правовом регулировании деятельности 
ОВД должны были коснуться особенностей несения 
службы в особых условиях, то есть в период действия 
специальных правовых режимов. Положениями нового 
приказа должны были быть урегулированы вопросы, 
связанные с «Тактической подготовкой», «Мобилиза-
ционной подготовкой». В этой связи приказом МВД 
РФ от 2 февраля 2024 г. № 44 (далее приказ № 44) был 
утвержден Порядок организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних Рос-
сийской Федерации. Спектр регулируемых вопросов 
новым приказом оказался гораздо шире, чем предпо-
лагалось. Во-первых, данным приказом были признаны 
утратившими силу нормативные правовые акты (НПА) 
и отдельные предписания, регламентирующие порядок 
организации физической, огневой подготовки, а также 
приказы, ранее устанавливающие порядок подготовки 
кадров для замещения должностей в ОВД1. Во-вторых, 
добавились новые разделы и подразделы, посвящен-
ные вопросам организации служебной деятельности 
сотрудников ОВД. Но самое главное, на чем следует 
сделать акцент, данным приказом было расширено со-
держание профессиональной служебной и физической 
подготовки [4]. Остановимся на ударах, составляющих 
часть служебно-прикладного раздела физической под-
готовки. Проведя сравнительный анализ НПА, ранее 
регулирующих порядок организации физической под-
готовки в ОВД, с ныне действующим приказом, было 
выявлено, что в содержании раздела «Боевые приемы 
борьбы» отсутствовал удар головой. В связи с этим рас-
смотрение ударной техники головой является актуаль-
ной темой, так как в рабочей программе учебной дисци-
плины «Служебно-прикладная физическая подготовка» 
нет порядка формирования навыка применения удара 
головой. Следовательно, возникает необходимость  
в изучении особенностей техники данного удара, под-
боре методов и средств его тренировки, а также разра-
ботке методических рекомендаций его освоения. 

Анализ литературы, посвященной вопросам изу-
чения ударной техники, позволил прийти к выводу 
о том, что «боевое самбо является единственным ви-
дом спортивных единоборств, в котором разрешен удар 
головой» [2, с. 219]. Руководствуясь вышеизложен-
ным, мы обратились к правилам вида спорта «Самбо». 
В данных правилах, в VI разделе, в статье 28, посвя-
щенной содержанию схватки, отражено определение 
«удара». Из данного определения можно заключить, 
что «удар головой – это техническое действие, выпол-
няемое в разрешенные правилами области тела против-
ника с определенной скоростью и силой, приводящее 

1 См. Приложение № 2 к приказу МВД России от 2 фев-
раля 2024 г. № 44.

к временному ухудшению его физического состояния 
или потере равновесия» [3]. Согласно данным прави-
лам, удар головой может наноситься передней, боковой, 
затылочной частью головы. Опираясь на пункт 311.2.23. 
приказа № 44, выделим цель нанесения удара головой, 
которая заключается в выведении противника из по-
ложения равновесия [4]. Кроме того, в служебной дея-
тельности сотрудника ОВД могут возникать ситуации, 
при которых он, не успевая выполнить упреждающие 
действия, оказывается в невыгодной позиции. В этом 
случае, в особенности в ситуации ближнего боя либо 
в положении захвата или обхвата, посредством удара 
головой возникает возможность перехватить инициати-
ву и взять ситуацию под свой контроль [7; 8].

Эффективность применения данного удара не вы-
зывает сомнения, в особенности на ближней дистан-
ции (в положении захвата), согласно статистическим 
данным, проведенного анализа поединков высококва-
лифицированных спортсменов-самбистов, «наиболее 
эффективными ударно-бросковыми комбинациями 
на ближней дистанции оказались комбинации в захвате, 
подготовленные ударами головой» [4, с. 93]. В содержа-
нии обучения по дисциплине «Служебно-прикладная 
физическая подготовка» есть темы, в которых рассма-
триваются ситуации действия сотрудника в условиях 
ближнего боя и в захвате. Дополнение содержания раз-
дела «БПБ» ударом головы позволит повысить эффек-
тивность действий сотрудника при освобождении от за-
хватов и обхватов, а также при выполнении приемов 
задержания в ближнем бою и в захвате. 

В пункте 311.2.23. приказа № 44 детальнее раскры-
ваются области головы, которыми может наноситься 
удар, «верхней частью лобной кости, где проходит гра-
ница роста волос» [4] (см. рис. 1), «задней частью че-
репа (затылочная или теменная кость)» [4] (см. рис. 2). 
Также определены направления движения головой 
во время удара: вперед, вверх, в стороны, назад. Удар 
может наноситься с разных позиций. Отмечены части 
тела, по которым должен преимущественно наноситься 
удар головой, к ним относятся: переносица, висок, ви-
сочно-нижнечелюстной сустав, верхний край глазницы, 
верхняя часть тела [4].

Рис. 1. Удар верхней частью лобной кости
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Рис. 2. Удар задней частью черепа
По результатам анализа содержания учебно-мето-

дического сопровождения, посвященного служебно-
прикладному аспекту подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, выявлено, что отсутствуют положения, 
раскрывающие сущность и особенности выполнения 
удара головой. Однако в содержании специальной лите-
ратуры, обеспечивающей методическое сопровождение 
оперативных и оперативно-боевых подразделений пра-
воохранительных органов и спецслужб России, присут-
вуют позиции, раскрывающие сущность и особенности 
выполнения удара головой. Самое главное, что частично 
раскрыт алгоритм выполнения. При выполнении удара 
лобной частью головы необходимо выполнить захват 
противника либо за рукава одежды, либо одежду на гру-
ди или отвороты воротника, резким движением притя-
нуть противника по направлению к себе и вниз, в этот 
же момент осуществить движение головой вперед вниз 
и ударить верхней частью своего лба в лицо противника 
[6, с. 407]. Удар, как правило, осуществляется при ак-
тивном использовании веса собственного тела, и до-
полнительного движения противника по направлению 
к себе, инициированного рывковым движением [6]. 
Для того чтобы процесс изучения удара головой был 
эффективным, необходимо знать защитные действия 
от него, а также области тела противника, по которым 
нужно наносить удар. Содержание защитных действий 
от удара головой включают в себя: подставка предпле-
чий, уход назад, уход в стороны [5]. Наибольший эф-
фект от удара головой возникает, если он был нанесен: 
в челюсть, подбородок, солнечное сплетение, а также 
в область лица.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод о том, что при подготовке учебно-методическо-
го сопровождения процесса обучения удару головой 
можно опираться на следующие положения, которые 
подробно были рассмотренны ранее: части головы, ко-
торыми должен наноситься удар; алгоритм выполнения 
удара головой; защитные действия от удара головой; ча-
сти тела противника от удара головой, по которым до-
стигается наибольший эффект.

Однако следует отметить, что при анализе лите-
ратуры было выявлено отстутсвие методов и средств 
тренировки удара головой. Также нет четкого пони-
мания частей тела, которые необходимо тренировать 
для профилактики травматизма при нанесении удара. 
Отсутствует учебно-методическое сопровождение, обе-
спечивающее наглядность технико-тактического вы-
полнение удара головой. Следовательно, перед профес-
сорско-преподавательским составом высших учебных 
заведений системы МВД Российской федерации, а так-
же отделами организации подготовки кадров Главного 
управления по работе с личным составом МВД России 
стоит задача по разработке и внедрению методического 
сопровождения, соответствующего положениям прика-
за № 44 и обеспечивающего полноту процесса подго-
товки сотрудников ОВД к вполнению оперативно-слу-
жебных задач.
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Аннотация. Рассматривается проблема подготовки кадров России. Одним из ее слагаемых является низкая вос-
требованность выпускников ряда направлений высшего гуманитарного образования. Сложилась парадоксальная 
проблема высокой популярности образования, которое не пользуется спросом на рынке труда. В качестве одного 
из путей решения кадрового вопроса предлагается оптимизация высшего гуманитарного образования на примере 
образовательного направления «Политология». Раскрываются формальные, методологические и методические про-
блемы приема, обучения и выпуска студентов по политологии. Посредством критического подхода оцениваются 
результаты субъективного заимствования зарубежных политических концепций. Анализируются малоизученные 
теоретические аспекты понятий политики и политологии. Показывается нерациональность значительных расходов 
государства и населения на подготовку политологов. На основе анализа современной ситуации обосновывается це-
лесообразность сокращения численности студентов и унификации вузов по политологии, преподавания ее исключи-
тельно в гуманитарных учебных и научных организациях с престижной историей. В заключение даются практиче-
ские рекомендации по совершенствованию гуманитарного образования в части политологии.
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Abstract. The article deals with the problem of personnel training in Russia. One of its components is the low demand 
for graduates of a number of areas of higher humanitarian education. There is a paradoxical problem of the high popularity 
of education, which is not in demand in the labor market. Optimization of higher education in the humanities is proposed 
as one of the ways to solve the personnel issue using the example of the educational direction «Political Science». The 
formal, methodological and methodological problems of admission, training and graduation of students in political science 
are revealed. Through a critical approach, the results of subjective borrowing of foreign political concepts are evaluated. The 
little-studied theoretical aspects of the concepts of politics and political science are analyzed. The irrationality of significant 
expenditures by the state and the population on the training of political scientists is shown. Based on the analysis of the 
current situation, the expediency of reducing the number of students and unifying universities in political science, teaching 
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it exclusively in humanitarian educational and scientific organizations with a prestigious history is justified. In conclusion, 
practical recommendations are given for improving humanitarian education in the field of political science.
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Введение. В последние пять лет международное 
и внутреннее положение России претерпевает серьез-
ные метаморфозы. Коренным образом меняются факто-
ры и условия общественного воспроизводства. Особые 
проблемы возникают в сфере функционирования рабо-
чей силы. Возник огромный дефицит технических спе-
циалистов, масштабы которого в перспективе только 
возрастут. Один из путей решения проблемы дефицита 
рабочей силы представляется нам в оптимизации подго-
товки кадров, перераспределение их в сферу производ-
ства. У нас выпускаются значительные объемы квали-
фицированных специалистов по таким направлениям, 
как: государственное и муниципальное управление, 
менеджмент, экономика, право, политология, финансы, 
социология, статистика, банковское дело, бухгалтер-
ский учет и др. Большая часть выпускников остается 
не востребованной: от 60 % менеджеров, экономистов 
и юристов до 80 % политологов работают не по спе-
циальности. В результате безвозмездно утрачиваются 
существенные материальные, трудовые и денежные ре-
сурсы населения и государства.

В целом в гуманитарной системе образования нахо-
дится более 2 млн молодых, амбициозных людей. С рас-
пространением искусственного интеллекта многие ра-
бочие места отмеченных выше специальностей могут 
исчезнуть. Между тем вузы и педагогические коллек-
тивы, исходя из личных соображений, всеми способами 
препятствуют оптимизации и стараются не сокращать, 
а напротив увеличивать высшую гуманитарную учеб-
ную систему. Особенно борются за рост фронта работы 
ректоры, деканы, заведующие кафедрами, лаборатори-
ями, отделами, руководители негосударственных вузов. 
При этом нередко преподается множество устаревших, 
заимствованных из зарубежного архива «доктрин», а ча-
сто пропагандируются абстрактные, далекие от реаль-
ной действительности, истины. Таким образом, назрела 
особая потребность в оптимизации высшего гумани-
тарного образования в России от отдельных дисциплин 
и программ направлений до структуры. Решение дан-
ной проблемы позволит высвободить значительные 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы для бо-
лее эффективного социально-экономического развития 
страны. В данной статье рассмотрим поднятую про-
блему на примере такого исключительного, по нашему 
мнению, направления, как «Политология».

Методология и методы исследования. В статье 
использованы эмпирический, формально-логический, 
диалектический и системный методы гносеологии. Об-
щественные отношения анализируются во всем много-
образии их взаимосвязей и имеющихся противоречий. 
Практика считается источником и критерием познания 
истинности явлений.

Обсуждение. С начала важно правдиво напом-
нить некоторые эпизоды истории. В связи с принятием 
в 1961 г. программы построения коммунизма в 1963 г. 
в вузах СССР была введена дисциплина «Научный ком-
мунизм». Ее изучение осуществлялось на последнем 
курсе и завершалось сдачей государственного экзамена. 
Дисциплина «Научный коммунизм» соответствовала 
основным формальным требованиям: четкие формули-
ровки предмета, объекта, методологии и методики из-
учения. Единый учебник для вузов писался ведущими 
деятелями философской науки СССР под контролем 
Политбюро КПСС.

Курс на замену единой общественной собствен-
ности на многообразие форм собственности, установ-
ление рыночной экономики и построение капитализма 
потребовал резко изменить основу гуманитарного об-
разования. В результате в 1991 г. в России «Научный 
коммунизм» меняется на дисциплину «Политология» 
со специальностью 41.03.04. Обучение студентов ве-
дется по переводным западным и компилированным 
отечественным учебным пособиям. Таким образом, 
элита высшего образования и гуманитарных наук, ком-
мунисты и ортодоксальные атеисты СССР в одно мгно-
вение переродились в политическую элиту капитализма 
и верующих. Перед преподавателями был поставлен во-
прос ребром: или несете в массы западную идеологию 
и получаете соответствующее жалование, или стано-
витесь безработными со всеми вытекающими послед-
ствиями. Разумеется, подавляющее большинство ради 
сохранения личного и семейного благополучия без про-
блем поменяли свои жизненные и научные принципы. 
По этому поводу профессор МГУ И. А. Гобозов вспо-
минает: до 1991 г. у нас было 2 отделения: отделение 
философии и отделение научного коммунизма. После 
1991 г. отделение научного коммунизма закрыли, а пре-
подаватели сейчас преподают политологию1.

В 1991 г. сформировалась Российская ассоциация 
политической науки (РАПН). Рост численности сту-
дентов и преподавателей политологии привел к фор-
мированию школ, группировок, соответственно к со-
перничеству и конкуренции. В 2013 г. создается новая 
организация Российское общество политологов (РОП), 
объединяющая преподавателей вузов. Так началась 
конкуренция и открытая или закрытая борьба за лидер-
ство, государственные инвестиции, гранты между по-
литологами страны.

В 2024 г. 70 вузов страны объявили прием на бака-
лавриат по направлению «Политология» в объеме бо-
лее 3,1 тыс. мест, в том числе свыше 1 тыс. бюджетных 

1 Гобозов И. А. Просвещение и религия на YouTube // URL: 
https://rideo.tv/video/40566/ (дата обращения: 21.06.2024).
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и 2,1 платных мест. При этом 13 вузов набирают менее 
20 студентов. О каком уровне организации и содержа-
ния политического образования можно говорить в этих 
вузах: ни кадров, ни опыта, одни реальные и мораль-
ные убытки? Особенно удручающей ожидается картина 
в технических вузах. Хотя формальный результат будет, 
видимо, достигнут: большинство молодых людей со-
стоятельных или уважаемых родителей, а также амби-
циозные деятели получат желаемый диплом о высшем 
политическом образовании.

Больше ста мест предлагают лишь четыре вуза: 
Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации – 135 бюджетных и 65 платных мест, 
МГУ – 67 бюджетных и 130 платных, Южно-Рос-
сийский РАНХ и ГС – 30 бюджетных и 110 платных, 
Санкт-Петербургский госуниверситет – 40 бюджетных 
и 70 платных мест. Классической алма-матер по поли-
тологии считается МГУ, в котором обучение ведется 
на факультете политологии и на факультете государ-
ственно муниципального управления (ГМУ). Студенты 
специализируется в основном на изучении иностран-
ных языков (6 семестров) и различных историй (8 се-
местров). На экономику, право, физическое воспитание 
отводится всего по одному семестру. По существу, вы-
пускники останутся без должного представления о ре-
альной действительности России и с ослабленным фи-
зическим состоянием.

Важной стороной политического образования яв-
ляется финансовая. В 2024 г. Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ) объявил прием на бакалавриат по специально-
сти «Политология» 40 бюджетных и 20 платных мест 
по стоимости в 500 тыс. руб. за год. Общие затраты 
государства и частных лиц первого года обучения со-
ставят 90 млн руб. (30 млн руб. плата плюс 60 млн 
руб. личные расходы студентов – по 1 млн руб. в год 
(суточные, квартирные, проездные и др.). В 2024 г. 
19 московских вузов набирают на первый курс полито-
логии свыше 1100 чел., расходы на обучение которых 
при среднегодовой стоимости в 250 тыс. руб. и 1 млн 
руб. студенческих достигнут 1,375 млрд руб. В целом 
по стране общие затраты на подготовку бакалавров 
по политологии, по приблизительной оценке, могут со-
ставить 2‒3 млрд руб. в год. Это не считая инвестиций 
в магистратуру и аспирантуру по политическим наукам. 
При переходе на пятилетний специалитет совокупные 
расходы увеличатся на 25 %.

Таковы некоторые реальные нюансы формальной 
картины образовательного направления «Политоло-
гия». Но самая главная проблема – это содержание по-
литологии.

К настоящему времени политология является, по-
жалуй, единственной учебной дисциплиной, которая 
не имеет однозначных понятий предмета и метода из-
учения. Казалось бы, все просто. Согласно словообра-
зованию, «политология» складывается из двух слов: 
«политика» и «логика». Если логика особых смысло-
вых сложностей не вызывает и представляет собой си-
стему научного мышления, то с первым термином все 

обстоит по-иному. В литературе насчитывается более 
200 определений политики. Поэтому зарубежные и от-
ечественные теоретики решили отказаться от поиска 
единой сущности политики, считая эту тему «интеллек-
туальной ловушкой». Отсюда расплывчатое, аморфное 
толкование предмета, метода, функций, задач и роли 
политологии. Многие исследователи отмечают, что сто-
ронники поиска политических законов не учитыва-
ют главного – того, что один теоретик рассматривает 
то или иное событие как «прогресс», а другой считает 
его регрессом. При этом происходит смешивание нау-
ки политологии с учебной дисциплиной. Политология 
трактуется в качестве междисциплинарной науки, пред-
метом изучения которой являются тенденции и законы 
функционирования реального политического процесса. 
Объектом изучения политологии называют процессы 
и эффективность политического управления всеми ви-
дами технологий и жизнедеятельности в государстве. 

Политология не имеет собственных исследователь-
ских методов и использует методологическую и мето-
дическую базу других дисциплин. Различают четыре 
группы заимствованных методов.

1. Формально-логические и диалектические мето-
ды (абстрагирование, анализ и синтез, соотношения 
количества и качества, восхождение от абстрактного 
к конкретному, сочетание исторического и логического, 
части и целого, индукция и дедукция, моделирование 
и др.).

2. Статистические методы (группировка, классифи-
кация, динамика и т. д.).

3. Социологические приемы (опрос; интервьюиро-
вание и др.);

4. Кибернетический аппарат и компьютерные тех-
нологии.

В условиях отсутствия собственного метода 
и единого понимания предмета дисциплины сформи-
ровались различные концептуально-методологические 
подходы к изучению политологии такие, как: теологи-
ческий, социологический, бихевиоралистский, инсти-
туциональный, социально-психологический и другие. 
Важнейшими функциями политологии считаются гно-
сеологическая, аксиологическая, теоретико-методоло-
гическая, прогностическая, управленческая. Большин-
ство из них носит условный, умозрительный характер. 
В частности, управленческая функция образует само-
стоятельную дисциплину «менеджмент».

В основе отечественной политологии лежит 
догмат философов-идеалистов Аристотеля и Геге-
ля, считавших, что государство и все разумное соз-
дано высшим разумом (богом). Так, Аристотель 
в своем труде «Политика» писал: «Очевидно, госу-
дарство существует по природе и по природе пред-
шествует каждому человеку». И далее «Первичным 
по природе является государство по сравнению с се-
мьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 
предшествовало части [1]. Упуская божественную сто-
рону происхождения общества, современные теоретики 
принимают за истину большую часть написанного Ари-
стотелем о государстве.
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Экс-президент Американской ассоциации поли-
тических наук Д. Истон в начале своей карьеры пред-
метом политической науки считал изучение властного 
распределения ценностей в обществе, но под давле-
нием мегарегулятора вынужден изменить свои взгля-
ды и стать одним из ведущих бихевиоралистов. Би-
хевиоралисты активно критиковали традиционную 
политическую теорию как телеологическую, мора-
листскую, историческую и этическую. Однако в Пре-
зидентском послании к 65-му съезду ААПН (1969 г.). 
Д. Истон вновь меняет свои установки и, критикуя 
положения бихевиорализма, провозглашает начало 
пост-бихевиоральной революции [2]. Теоретические 
шатания и практическая неприменимость свидетель-
ствовали о том, что американские политологии оказа-
лись в гносеологической ловушке. С одной стороны, 
от них ждали конкретных предложений по развитию 
демократии США, а с другой − было запрещено за-
ниматься вопросами собственности, международных 
отношений и физических лиц. В данных условиях 
они не могли предвидеть такие события, как угроза 
ядерной войны, необъявленная война во Вьетнаме, 
массовые протестные движения, возможность автори-
тарного правления в США и другие социально-эконо-
мические кризисы в США и мире [2]. В 50−60 годы 
многие зарубежные политологи, в частности, Д. Ис-
тон, Р. Даль, А. Коббан и др., пришли к выводу, что по-
литическая теория умерла [3]. Основными признаками 
кризиса политологии явились:

 – отсутствие новых политических идей;
 – неспособность прогнозирования социальных 

процессов;
 – превращение науки в форму текстологической 

критики и исторического анализа;
 – утрата востребованности результатов политоло-

гии и самих политологов.
Через 50 лет американская ситуация повторяется 

в России. Сначала российские политологи позаимство-
вали основные положения из зарубежной политической 
литературы, написали с помощью Сороса множество 
учебных пособий, а затем в десятые годы обнаружил-
ся кризис политологии [4]. Дальнейшее ослабление 
и упадок институциональной роли политической нау-
ки, отмечалось в материалах РАН, приведет к упадку 
и деградации ее в России [4]. XXIV Всемирный кон-
гресс политической науки (2016 г.) показал, что на-
стало время критически переоценить научные основы 
политической науки. Рейн Таагепера отмечает, что ны-
нешняя политология менее научна, чем полвека назад; 
бессмысленная обработка статистических данных, ис-
пользование цифр, формул и графиков любой ценой 
вытеснили логическое моделирование; политология 
от своей полной «не-научности» переходит все больше 
к «псевдо-научности» [5].

Возникает вопрос: что делать в сложившейся ситу-
ации? Многие политологи призывают к радикальному 
переосмыслению политологии. Первое и главное – пре-
стать обманывать себя и смело взглянуть на действи-
тельность и на самих себя. За меняющимся миром 

контекстуалисты видят лишь усложняющиеся контек-
сты, да и те каждый понимает по-своему. Сами мето-
ды, методики, техники и приемы специфичны и име-
ют, как правило, собственные названия. Методологий 
же, соответствующих, не существует [5]. В то же вре-
мя часть исследователей настаивают на дальнейшем 
развитии политологии, предлагая переименовать по-
следний пост-бихевиоралистский период теории в так 
называемую «пост-нормальную науку». При этом раз-
работки направить не в глубину, а в субдисциплины [5]. 
Итоги тридцатилетнего развития политологии в России 
правдиво и поучительно подводит В. Ильин: «Воспо-
минания о мечтаниях времен создания журнала «По-
лис» побуждают автора к критической переоценке трех 
десятилетий попыток пестовать достижения мировой 
науки на родной почве. …результаты этих усилий ока-
зались далеки от ожиданий. Причины этого – в поспеш-
ности действий и в близорукости видения стандартов 
мировой политической науки, в неуклюжей отсталости 
самих этих стандартов. Изначальная родовая травма 
только возникавшей политической науки связана с по-
пытками подверстать ее под образцы юриспруденции, 
философии и истории изменчивых практик политиче-
ского целедостижения) [6, с. 8].

Критерием действенности теории и эффектив-
ности подготовки политологов является практика. 
Рассмотрим положение с политологами в реальной 
действительности? Выпускники балакавриата по спе-
циальности «Политология» получают диплом бакалав-
ра политологии. В едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих должностей «политик» и «политолог» 
нет. Поэтому в рекламных роликах отмечается, что по-
литологи могут работать на всевозможных должно-
стях от учителя обществоведения в школах и препода-
вателя в вузах до губернатора и президента. Наиболее 
распространенные должности, занимаемые политоло-
гами, – это учитель обществоведения, преподаватель 
политологии в вузе, политтехнолог (организатор пред-
выборного штаба), помощник депутата, политический 
аналитик (консультант), сотрудник пресс-службы ор-
ганизации, спичрайтер и др.

Традиционно основные политические задачи по-
литологов связывают с проведением избирательных 
кампаний. Но главная функция и сфера регулярной де-
ятельности политологов – это лоббирование интересов 
тех или иных субъектов на том или иной уровне стра-
ны. Из большого количества людей с высшим полити-
ческим образованием выделяется особая небольшая 
группа реальных экспертов и политтехнологов, зани-
мающихся созданием и реализацией стратегий партий 
и различных общественных образований.

Пик политтехнологов и аналитиков избирательных 
штабов пришелся в России на 1990-е годы. В настоящее 
время независимые эксперты и политологи стали менее 
востребованы, что связано с увеличением проходного 
барьера в Государственную думу и отменой выборов 
губернаторов и мэров. Большинство выпускников ву-
зов могут рассчитывать лишь на низкооплачиваемые 
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должности. Добиться высокой должности во властных 
структурах и желаемого уровня дохода можно лишь 
имея контакты среди политиков, чиновников и очень 
состоятельных граждан.

Современная практика показывает, что лишь 20 % 
выпускников по политологии работают по прямой 
специальности. Тем самым происходит прирост по-
литологов, которые никому не нужны1. Возникает во-
прос: почему не закрывают факультеты политологии? 
Напротив, прием абитуриентов и подготовка студентов 
постоянно растут. Так, при общем снижении выпуска 
бакалавров, специалистов, магистров государственны-
ми и частными организациями высшего образования 
и научными организациями за 2021−2022 годы на 5,6 % 
число выпускников по политическим наукам и регионо-
ведению увеличилось с 8,5 тыс. чел. в 2020 г. до 9,3 тыс. 
в 2022 г. или на 10 %2. Данный парадокс можно объяс-
нить следующими причинами.

Во-первых, стремлением руководителей расшить 
свое поле престижной деятельности.

Во-вторых, действием административного фактора 
региональных регуляторов.

В-третьих, проведением повсеместной агрессивной 
маркетинговой компании вузов по политологии.

В-четвертых, действием семейной и родственной 
политики.

В-пятых, политической поддержкой категории мо-
лодых людей, получивших среднее образование за ру-
бежом и кроме иностранного языка мало что знающих3.

В-шестых, формированием специфической потреб-
ности у состоятельных семей – иметь в личном штате 
контактных людей для развлечений и проведения ак-
тивного досуга (интеллектуальный эскорт).

По уровню своих специальных знаний молодые 
политологи на порядок уступают выпускникам таких 
образовательных направлений, как: философия, соци-
ология, психология, менеджмент, ГМУ, право, между-
народные отношения, маркетинг, журналистика и др. 
Основными конкурентами политологов являются вы-
пускники ГМУ и права, но и среди них востребован-
ность невысокая. В 2022 г. председатель Ассоциации 
юристов России С. Степашин говорил о переизбытке 
юристов. «Триста тысяч юристов, выпускаемых в год, 
никому не нужны. И ладно бы еще юристов, а то – лю-
дей с дипломом о так называемом юридическом образо-
вании. Это, кстати, касается и других сфер деятельно-
сти. Давайте говорить откровенно»4. По данным hh.ru, 

1 Вузы с факультетом политологии ощущают на-
плыв абитуриентов // Kdpconsulting.ru. https://news.
rambler.ru/education/43303213-vuzy-s-fakultetom-politologii-
oschuschayut-naplyv-abiturientov (дата обращения: 07.07.2024). 

2 Российский статистический ежегодник. 2023: Стат.сб. / 
Росстат. М., 2023. С. 211−212.

3 Минобразование Российской Федерации сделало осо-
бое исключение для возвратившихся выпускников и студен-
тов из-за рубежа, предоставив им возможность обучаться в 
российских вузах на бесплатной основе и без ЕГЭ.

4 Цитата недели: о невостребованности популярных 
у абитуриентов профессий // URL:  https://vk.com/wall-
203985655_2407 (дата обращения: 21.07.2024).

на февраль 2022 г. активных резюме юристов в шесть 
раз больше, чем вакансий для них5.

Обычно новички начинают карьеру политолога 
с журналистики, секретарства, преподавания в школах. 
Работают в различных средствах массовой информации 
в роли аналитика, ассистента, корреспондента, секре-
таря. Лишь 10 % избранных выпускников добираются 
до политических вершин, а 90 вынуждены довольство-
ваться небольшой оплатой труда, особенно в городах 
на периферии.

Рассмотренные выше слабые места и недостатки 
теории и практики политологии не означают ее «смер-
ти». Политология была, есть и будет всегда. Просто 
при ее исследовании необходимо четко соблюдать объ-
ективный системный подход. Существующая полито-
логия содержит ряд фундаментальных проблем.

Первой проблемой является определение политики. 
К настоящему времени насчитываются сотни дефини-
ций политики. Большинство из них представляют со-
бой субъективные абстракции, весьма далекие от реаль-
ной действительности. Отсутствие единого понимания 
сущности политики создает множество современных 
проблем, что обусловливает особую актуальность и не-
обходимость поиска истины.

Второй проблемой являются условия и время воз-
никновения политики. Традиционно постулируется те-
зис о том, что политика образовалось с момента появ-
ления государства. Однако стало достоверно известно, 
что и до Египта, Греции и Рима происходило согласо-
вание отношений между индивидами, в семье, между 
семьями в группе, роде, между родами и племенами, 
что существовали советы старейшин, жрецы, воинские 
образования, судьи, исполнители судебных решений, 
санкции для провинившихся, то есть почти весь набор 
классических элементов государства. Наконец, люди 
были не в курсе социальных правил жизни млекопи-
тающих, насчитывающей десятки миллионов лет. Го-
сударства у приматов нет, но территория, границы, от-
ношения между особями как внутри групп, так и между 
группами регулируются приобретенными правилами 
[7].

Третья проблема заключается в установлении поли-
тикоспособности людей и групп наряду с государством. 
В мире написано множество работ о практической огра-
ниченности теории политического монизма и реально-
сти плюрализма политики. В российских вузах давно 
изучаются курсы политики организаций. Но большин-
ство отечественных политологов продолжает считать 
субъектом политики исключительно государство [8].

Решение указанных проблем теории политики воз-
можно путем рассмотрения реальной жизни людей, 
а не абстрактных догматов. Здесь необходимо исходить 
из следующих четырех фундаментальных реальностей 
человеческого бытия. Во-первых, все члены социумов 
от семьи, рода, племени до государства не одинаковые 

5 Цитата недели: о невостребованности популярных 
у абитуриентов профессий // URL: https://vk.com/wall-
203985655_2407 (дата обращения: 21.07.2024).
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и различаются по возрасту, полу, физиологическим 
параметрам, способностям, трудовым возможностям, 
внешней привлекательности, характеру и потребитель-
ским запросам. Поэтому ни о каком всеобщем есте-
ственном равенстве людей речи, как принято считать 
в философии политики, быть не должно. Политологи 
единодушно обходят вопрос о насилии как социальном 
феномене. В мире дня не проходит без различных войн. 
Почему в государственных бюджетах всех стран име-
ется строка ассигнований «на оборону» и не в одной 
стране не пишется «на агрессию»? Здесь политологи 
дружно отвечают, мы такими вопросами не занимаемся. 
Индивиды объединяются в социумы и создают органи-
зации для обеспечения безопасности, благополучного 
воспроизводства и развития рода. Современное насе-
ление нашей планеты состоит из множества различных 
социально и экономически обособленных субъектов, 
находящихся в постоянной конкуренции и борьбе за до-
стижение более качественной жизни.

Вторая реальность заключается в том, что челове-
чество живет в условиях ограниченности жизненных 
благ. Все материальные и нематериальные ценности на-
ходятся в недостаточном объеме для полного удовлетво-
рения различных потребностей всех членов общества. 
Отсюда кардинальная проблема бытия человечества со-
стоит в том, как выжить и развиваться при недостаточ-
ности или отсутствии большей части жизненных благ. 
Поэтому первой и главной естественной потребностью 
человека является борьба за сохранение и повышение 
качества жизни [9].

Третья реальность такова, что люди в первую оче-
редь живут для себя и своих детей. Тезис либерализ-
ма все равны и живут для общества – суть пропаганда, 
не имеющая к действительности никакого отношения. 
При ограниченности жизненных благ существование 
членов и социумов происходит в условиях самоактуа-
лизации и конкуренции. На передний план вышла борь-
ба за качество материального и социального благопо-
лучия.

Четвертая реальность – это создание прибавочного 
продукта, то есть продукта сверх необходимого мини-
мума существования человека. В результате начинается 
первое основное имущественное расслоение населения 
родов и племен.

Из анализа названных реальностей следует, что вся 
история социумов – суть открытая или скрытная борь-
ба между субъектами за сохранение жизни, лучшее рас-
пределение, перераспределение, отчуждение и присво-
ение жизненных ценностей. Именно с данных позиций 
возможно раскрытие сущности и решение кардиналь-
ных проблем политологии.

В России до последнего времени политика трак-
товалась как совокупность мероприятий государства 
или просто деятельность государства. Такое понимание 
политики мало чем отличается от смыслового содержа-
ния выражения «государственный менеджмент», изуча-
емого ГМУ.

Так что же представляет собою реальная полити-
ка? Политика возникает лишь у ассоциированных чле-

нов того или иного социума; там, где ограниченные 
жизненные ценности подразделяются на мое, твое, 
наше, ваше и господствует многообразие форм соб-
ственности. Из генезиса развития человечества сле-
дует, что вследствие вышеотмеченных объективных 
реальностей у субъектов формируется специфическое 
сознание принципов защиты и реализации своих ин-
тересов в противовес аналогичным интересам других 
[10]. На практике сущность политики обретает различ-
ные формы соответственно видам субъектов и типам 
объекта. Политикой занимаются все ассоциированные 
субъекты общества: граждане, лица без гражданства, 
различные организации, регионы, государства, меж-
дународные союзы. В зависимости от вида субъекта 
существуют пять основных видов политики: индиви-
дуальная, семейная, коллективная, государственная 
и международная, каждая из которых согласно объ-
екту подразделяется на множество типов и разновид-
ностей.

Первичным и конечным видом в политическом «де-
реве» является политика физических лиц, отражающая 
принципы защиты и реализации личных интересов ин-
дивидов. Соответственно потребностям человека наи-
более значимые типы политики – это политика безопас-
ности, сенсорная политика, экономическая политика, 
социальная политика и духовная политика.

Объектами политики выступают все жизненные 
ценности, но главная из них, имеющая первостепенное 
значение для всех субъектов в условиях рыночного об-
щества, – это деньги как средство реализации абсолют-
ного большинства потребностей людей.

На всех уровнях политического «дерева» политика 
выступает в двух формах: скрытой (теневой) и гласной 
(публичной) [11; 12]. Соотношение официальной и не-
формальной политики в реальной действительности 
строится на принципах субординационного дополне-
ния, взаимного сосуществования и противоречий.

Таковы в целом сущность и система политики ры-
ночного общества. Они всецело подтверждаются совре-
менной практикой жизнедеятельности всевозможных 
социумов от простого объединения двух индивидов 
и семьи до мирового сообщества, но порой не призна-
ются и даже отвергаются как несостоятельные. Отсут-
ствие единого объяснения сущности политики привело 
к девальвации научной и практической значимости по-
знания явления, соответственно к снижению востребо-
ванности политологии и политологов.

Чрезвычайно важное практическое значение име-
ет четкое разграничение политики, права и менед-
жмента [13; 14]. Политика находит свое проявление 
в мыслях, соображениях, заявлениях, программах 
субъектов общества. Право начинается с договора, со-
глашения субъектов и оформляется соответствующи-
ми документами. В основе права закладываются по-
литические принципы победившего субъекта. Правом 
занимаются представительные органы. Наконец, ме-
неджмент представляет собой систему мероприятий 
по реализации права, осуществляемую исполнитель-
ными структурами.
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Заключение. Кадровый дефицит специалистов 
в производственных отраслях экономики и излишек 
в ряде гуманитарных сфер объективно предполагает 
необходимость изменения структуры высшего обра-
зования. Так, традиционное понимание политологии 
обусловило возникновение и углубление кризиса по-
литической теории, который сделал ненужной огром-
ную армию подготовляемых политиков, и привел 
к неэффективному использованию частных и бюд-
жетных ресурсов. Наивное отношение к людям, иде-
ализация их жизненных принципов, отрицание соци-
ально опасных политических наклонностей вызывает 
весьма негативные последствия. Для преодоления 
кризиса политологии и улучшения кадровой ситуа-
ции в стране целесообразно осуществить следующие 
мероприятия:

 – унифицировать понятия сущности и субъектов 
политики, предмета и объекта политологии;

 – сократить численность вузов, преподающих по-
литологию в 2-3 раза; отменить преподавание поли-
тологии в технических вузах и дистанционную форму 
обучения;

 – ограничить прием на бакалавриат (специалитет) 
политологии до 1000 чел.;

 – увеличить количество учебных единиц (часов) 
в учебных планах по политологии на изучение эконо-
мических, правовых дисциплин и физическую культуру 
в 2-3 раза;

 – скорректировать учебные программы политиче-
ских направлений вузов на изучение дисциплин «По-
литика субъектов рыночного общества», «Политика 
физических лиц», «Политика организаций»;

 – устранить дублирование дисциплин «Политоло-
гия», «Государственное и муниципальное управление», 
«Государство и право», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Социология», «Статистика» и др.;

 – ограничить маркетинговые «розовые» компании 
по приему на направление «Политология»;

 – сэкономленные государственные финансовые 
средства направить на подготовку квалифицированных 
специалистов для производства.
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Специальная подготовка курсантов образователь-
ных организаций МВД России в части формирования 
компетенций применения средств активной обороны 
осуществляется в рамках образовательного процес-

са в течение всего срока обучения и реализуется не-
сколькими учебными дисциплинами в соответствии 
с их предметной направленностью. Ознакомление 
с табельными образцами специальных средств и их 
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тактико-техническими характеристиками, разучивание 
и отработка приемов их применения, тактика индиви-
дуальных действий и действий в составе подразделения 
(группы) в особых условиях входят в учебную програм-
му курсантов,как необходимый компонент специально-
го обучения. Тематические разделы, исключительно 
или комплексно затрагивающие вопросы применения 
специальных средств, их последовательное и этапное 
включение в процесс подготовки, имея целью довести 
умения обращения с ними до автоматизма, направлены 
на формирование устойчивых компетенций. Однако, 
если рассмотреть вопрос более тщательно, становит-
ся очевидным, что именно эта сторона спецподготов-
ки, при всей ее важности, имеет наименьшую глубину 
проработки. Обучению порядку и правилам обращения 
с отдельными видами спецсредств, преимуществен-
но тех, которые фигурируют в приказе МВД России 
от 2 февраля 2024 г. № 44 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской Федера-
ции» [1], уделяется некоторое внимание. Другим же 
если и отводится время, то лишь фрагментарно, в по-
рядке личной инициативы преподавателей. Методика 
обучения строится на поверхностном, скоротечном, за-
частую формальном изучении способов и приемов их 
применения, а тактические действия ограничиваются 
преимущественно имитацией. Об этом свидетельствует 
сравнительно малое количество часов аудиторной на-
грузки, отведенных на изучение всего раздела, разброс 
тем между дисциплинами с уклоном на демонстра-
цию и обучение единичным двигательным действиям, 
а главное – низкий уровень итоговой подготовленности 
обучающихся. Таким образом, проблема качества усво-
ения материала курсантами кроется не только в методи-
ке его подачи на занятиях, но в сути самой технологии 
обучения. 

Важно отметить, что уже с третьего семестра обуче-
ния второкурсники заступают в наряды по охране объ-
ектов, зданий и сооружений университета, и на период 
несения службы вооружаются палкой специальной, 
а при усилении и иными видами специальных средств. 
К этому моменту они обязаны владеть навыками об-
ращения со средствами активной обороны уверенно, 
на продвинутом уровне, поскольку прошли обучение 
по курсу первоначальной подготовки и сдали итого-
вый экзамен по должности служащего «Полицейский». 
В действительности же дела обстоят иначе. Комплекс-
ные тактико-технические действия, связанные с при-
менением мер силового принуждения в экстремальных 
или сложных условиях служебной деятельности, обы-
грываемые в модельных ситуациях на занятиях по лич-
ной безопасности, свидетельствуют о низком уровне 
компетенции курсантов в области применения средств 
активной обороны, в том числе палки специальной. 

Формирование профессиональных навыков прак-
тического применения специальных средств – вопрос 
острый и актуальный, и по значимости не уступает 
проблеме обучения применению физической силы 
или боевой стрельбе из табельного оружия. Случаи, 

когда полицейский вынужден противодействовать 
правонарушителю, физические показатели которого 
значительно превосходят его собственные, достаточ-
но часты. Проблема обостряется еще больше, если 
сотрудником полиции является женщина. Ситуации, 
связанные с применением мер силового принуждения 
с опорой лишь на физическую силу, для неподготов-
ленного или физически слабого сотрудника, как прави-
ло, заканчиваются неудачей либо трагедией. Зачастую 
для установления коммуникации с правонарушителем 
полицейский вынужден сократить зону вербально-ком-
муникативного взаимодействия до расстояния прямого 
контакта, в этом случае возникает реальная угроза лич-
ной безопасности, и риски быть атакованным увеличи-
ваются кратно. 

Нередко полицейские сталкиваются с ситуациями, 
когда обеспечение выполнения их законных требований 
возможно лишь путем применения мер физического 
принуждения. К примеру, во время пресечения право-
нарушения сотруднику оказывается противодействие, 
динамично переходящее в прямое сопротивление, по-
тенциальная угроза нарастает, правонарушитель явно 
сильнее, полицейский оказывается в уязвимой позиции 
и намерен воспользоваться огнестрельным оружием, 
но основания для его применения еще не наступили. 
В подобных случаях целесообразно и правильно вос-
пользоваться специальными средствами, применение 
которых дает возможность работать на менее опасной 
дистанции и позволяет решить проблему без дополни-
тельных рисков. Говоря о средствах активной обороны, 
мы, прежде всего, подразумеваем те их виды, которые 
преимущественно и чаще всего используются в прак-
тической деятельности сотрудника: палка специальная, 
средства ограничения подвижности, электрошоковые 
устройства и искровые разрядники, специальные газо-
вые средства БАМ. Акцент на их изучении не случаен. 
Любое из этих средств эффективно лишь в умелых ру-
ках. Требование к владению навыками их применения 
содержится в ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» [2] и ряде ведомственных нормативных актов, ре-
гламентирующих деятельность полиции в целом и от-
дельных служб в частности. 

Процесс обучения применению и использованию 
специальных средств должен носить системный и по-
следовательный характер. Пошаговое изучение начи-
нается с демонстрации конкретных видов спецсредств 
и принципа их работы, с детальным разбором наибо-
лее востребованных образцов. Далее происходит раз-
учивание приемов и порядка использования каждого 
спецсредства в отдельности (извлечение, приведение 
в боевую готовность, применение, возврат в исходное 
состояние), закрепление умений и формирование на-
выка в многоповторной работе, а в завершение − ком-
плексная отработка приемов задержания и защиты 
в моделируемых ситуациях служебной деятельности.

 Принятие решения о применении конкретного спе-
циального средства исходит из правовой допустимости, 
формы и интенсивности неподчинения правонаруши-
теля, степени предполагаемой опасности его действий, 
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а также их предметного назначения. Формирование на-
выка оперативного извлечения специального средства 
из держателя или чехла и приведения его в готовность 
к применению с минимальной потерей времени – во-
прос неоспоримой важности, которому, тем не менее, 
должного внимания до сих пор не уделялось. Модер-
низация методики обучения курсантов эффективному 
применению специальных средств с внедрением об-
разовательных инноваций, несомненно, обогатит их 
профессиональные компетенции в области самозащиты 
и применения мер силового принуждения.

Вопросы совершенствования техники примене-
ния специальных средств имеют давнюю историю 
и окончательного решения, видимо, не предполагают. 
Научно-технический прогресс позитивно отразился 
на расширении модельного ряда и улучшении такти-
ко-технических характеристик специальных средств 
активной обороны. Появление новых образцов, приня-
тых на вооружение ОВД, требует особых компетенций 
обращения с ними. Например, применение конкретной 
модели средства ограничения подвижности БРС под-
разумевает отработку навыка именно с этой моделью, 
и не факт, что при использовании другой, неосвоенной 
модели, сотрудник полиции столь же легко и успешно 
справится с поставленной задачей. Палка специальная 
как средство активной обороны также представлена 
широким модельным рядом, и отличия между образ-
цами бывают весьма существенны. К примеру, ПР-73 
и ПР-73М отличаются и по форме, и по длине, и даже 
материалом изготовления, а это значит, что рабочая 
техника с каждой палкой будет индивидуальна и специ- 
фична. Другие виды рассматриваемых нами средств 
технически и конструктивно сложнее, при этом вопро-
су целенаправленного обучения применению электро-
шоковых устройств в программе подготовки курсантов 
места не нашлось. Впрочем, схожая ситуация обстоит 
и с распылителями химических веществ, изучение ко-
торых исчерпывается демонстрацией образцов и про-
смотром коротких видеороликов с их применением.

В данной работе мы делаем акцент на анализе про-
блем обучения действиям с палкой специальной, по-
скольку она чаще других спецсредств активной обо-
роны применяется на практике. В целях объективного 
и детального разбора практики применения палки спе-
циальной в реальных условиях служебной деятельно-
сти в марте-апреле 2024 года проведено анкетирование 
сотрудников строевых подразделений полиции по ох-
ране общественного порядка ГУ МВД России по го-
роду Москве и ГУ МВД России по Московской обла-
сти. В исследовании приняли участие 60 сотрудников. 
Для получения более достоверной информации анке-
тирование проводилось анонимно. Анкета включала 
26 вопросов. Первые два касались личной информации 
о сотруднике: ФИО и возраст. Ввиду анонимности ис-
следования данные вопросы игнорировались. Вопросы 
с 7-го по 26-й затрагивали те или иные практические 
аспекты применения палки специальной.

Результаты анкетирования дают актуальную инфор-
мацию о целесообразности наличия палки специальной 

как средства активной обороны в снаряжении сотруд-
ников подразделений по охране общественного по-
рядка. Две трети опрошенных прямо указывают на на-
личие практического опыта применения спецсредства 
в отношении правонарушителей. Количество случаев 
применения палки специальной за предыдущие два 
года продолжает оставаться высоким, часть респонден-
тов применяли спецсредство многократно. Основными 
причинами применения палки являлись противоправ-
ные действия правонарушителей, сопряженные с ока-
занием сопротивления или нападением на сотрудника 
полиции. Объектом нанесения ударов в большинстве 
случаев являлись верхние и нижние конечности пра-
вонарушителя. Компетенции владения специальным 
средством большинство отвечающих оценивают как ба-
зовые, которые формировались в процессе обучения 
в центрах профессиональной подготовки МВД России. 
Значительная часть анкетированных полагают, что об-
ладать умениями и навыками применения палки специ-
альной должны все сотрудники ОВД вне зависимости 
от профессиональной направленности их деятельности, 
также указывают на необходимость внедрения в учеб-
ный процесс специального модуля по применению спе-
циальных и подручных средств активной обороны.

Примечателен факт, что само наличие палки спе-
циальной в руках полицейского с предупреждением 
о готовности ее применить являлось стимулом к подчи-
нению и повиновению правонарушителя, на этот опыт 
указали 47 опрошенных сотрудников, 24 из них сталки-
вались с подобными ситуациями многократно. 

Данное исследование ввиду малого количества ре-
спондентов и их прямой принадлежности к патрульной 
службе не раскрывает полноту картины изучаемого 
вопроса. Понятно, что проведи мы такое же анкети-
рование среди представителей следственных органов 
или сотрудников воспитательной службы, результаты 
по наличию опыта и статистике применения палки 
были бы куда ниже, или стремились к нулю. Одна-
ко уже сам факт привлечения сотрудников отдельных 
должностных категорий к службе по охране обществен-
ного порядка, не входящей в основную совокупность 
их функциональных обязанностей, говорит о необходи-
мости наличия у них специальной подготовленности, 
а стало быть, вопрос обучения применению специаль-
ных средств по-прежнему актуален.

Курсанты образовательных организаций МВД 
России, равно как и сотрудники, впервые принятые 
на службу и проходящие курс первоначальной подго-
товки во время учебы до получения аттестата «Поли-
цейский», не привлекаются к службе вне стен образо-
вательного учреждения. После завершения обучения 
и успешной сдачи комплексного экзамена действующие 
сотрудники отправляются в свои подразделения и при-
ступают к служебным обязанностям, а курсанты, при-
обретшие статус полицейских, продолжают несение 
службы в суточных нарядах внутри учебного заведения 
и по необходимости привлекаются к службе по охране 
общественного порядка, осуществлению пропускного 
режима на объектах городской инфраструктуры во вре-
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мя проведения массовых и спортивных мероприятий, 
выборов и т. д. Практически в каждом случае привлече-
ния курсантов к службе за пределами образовательной 
организации, их экипируют в бронежилет и снаряжают 
палкой специальной, особенно при усиленном варианте 
несения службы.

Вопрос применения специальных средств актив-
ной обороны выходит за рамки физической подготовки 
и в сущности представляет отдельное направление спе-
циальной подготовки, аналогичное по ряду параметров 
с огневой подготовкой.

Таким образом, было бы целесообразным рассмо-
треть вопрос о создании и внедрении в учебную про-
грамму тактической подготовки отдельного предмета, 
касающегося исключительно формирования компе-
тенций в области применения спецсредств. В рабо-
чую программу рассматриваемой дисциплины каждый 
вид наиболее востребованных и часто применяемых 
на практике спецсредств должен входить блоком. Таким 
образом, в рамках модульной системы подготовки кон-
кретный вид специального средства может изучаться 
и отрабатываться последовательно в течение несколь-
ких занятий, после чего модуль одного специального 
средства сменяет другой, а после того как все спец-
средства будут изучены на завершающей стадии под-
готовки, следует провести комплексный модуль, содер-
жащий типовые и нестандартные ситуации служебной 

деятельности, требующие применения в совокупности 
нескольких спецсредств и физической силы одиночно 
или в составе группы.

Вопрос, очевидно, дискуссионный и требует даль-
нейшей проработки, при этом его важность и актуаль-
ность очевидны.
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В условиях стремительных изменений на рынке 
труда и технологических преобразований непрерыв-
ное профессиональное образование приобретает все 
большую значимость. В России законодательство ак-

центирует внимание на необходимости постоянного 
обновления знаний и навыков для поддержания кон-
курентоспособности специалистов. Однако, несмотря 
на признание важности этой темы, существуют значи-
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тельные противоречия в понимании и реализации не-
прерывного образования. 

Во-первых, различия в подходах к определению не-
прерывного образования среди ученых создают мето-
дологическую неопределенность. Например, М. В. Ла-
зарева выделяет две группы исследователей: одна 
рассматривает непрерывное образование как педагоги-
ческую систему, другая – как философско-педагогиче-
скую концепцию, направленную на развитие возмож-
ностей человека [3, с. 163]. Во-вторых, наблюдается 
несоответствие между теоретическими концепциями 
и их практическими реализациями, что затрудняет ин-
теграцию непрерывного образования в существующие 
образовательные системы. 

Актуальная степень научной разработанности темы 
также вызывает вопросы. Стоит отметить, что О. М. Чо-
росова подтверждает это положение: «методология ис-
следования непрерывного образования во многом явля-
ется до конца не познанной, и в педагогике это область 
знаниевых лакун, заполнить которые можно лишь кол-
лективными усилиями, дискуссионными обсуждени-
ями проблем методологического характера» [5, с. 73]. 
Это подчеркивает необходимость междисциплинарного 
подхода и активного взаимодействия между различны-
ми научными школами и направлениями. 

Методологический подход к исследованию непре-
рывного профессионального образования представляет 
собой сложную и многогранную область, требующую 
внимания к различным аспектам. Исследователи выде-
ляют несколько ключевых направлений, каждое из кото-
рых вносит свой вклад в понимание и развитие данной 
темы. Одно из направлений сосредоточено на изучении 
законодательных аспектов, которые оказывают значи-
тельное влияние на формирование и реализацию об-
разовательных программ. Важность этого направления 
подчеркивается необходимостью соответствия образо-
вательных инициатив современным правовым нормам 
и стандартам.

Системный подход, как отмечает О. В. Дедюхи-
на, позволяет рассматривать непрерывное профессио-
нальное образование как целостную систему, в которой 
все элементы взаимосвязаны и взаимодействуют друг 
с другом [6, с. 142]. Это позволяет выявлять закономер-
ности и взаимосвязи, что способствует более эффектив-
ному использованию образовательных ресурсов. 

Личностно-ориентированный подход, в свою оче-
редь, фокусируется на развитии индивидуальных спо-
собностей и потенциала обучающихся. Такой подход 
способствует формированию конкурентоспособных 
специалистов, способных адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям рынка труда. 

Другой значимый подход связан с методологиче-
скими принципами, такими как андрагогика и компе-
тентностным подходом. Эти принципы акцентируют 
внимание на специфике обучения будущих профес- 
сионалов и развитии профессиональных компетенций, 
что особенно актуально в условиях быстро меняюще-
гося рынка труда. Как отмечает Е. Н. Белова, «непре-
рывное профессиональное образование становится все 

более важным в условиях быстро меняющегося рынка 
труда и технологических изменений» [2, с. 64].

Кроме того, исследователи анализируют прак-
тическую реализацию непрерывного образования 
в различных странах и отраслях, что позволяет выявить 
как общие тенденции, так и уникальные особенности, 
присущие конкретным контекстам. При этом важно 
учитывать междисциплинарный характер исследова-
ний, который способствует более полному пониманию 
и интеграции различных подходов. 

Теоретические основы непрерывного профессио-
нального образования представляют собой сложную 
и многогранную область, в которой пересекаются раз-
личные методологические подходы. Андрагогический 
подход, например, акцентирует внимание на особенно-
стях обучения взрослых людей, подчеркивая необходи-
мость учета их жизненного опыта и мотивации. В то же 
время компетентностный подход фокусируется на раз-
витии профессиональных навыков и умений, необхо-
димых для успешной адаптации в быстро меняющемся 
мире. 

Андрагогический подход, как отмечают исследова-
тели, позволяет более эффективно организовать обра-
зовательный процесс для взрослых людей, учитывая их 
специфические потребности и предпочтения. Однако 
его реализация может быть затруднена из-за недостатка 
квалифицированных педагогов, способных адаптиро-
вать традиционные методы обучения к нуждам взрос-
лой аудитории. 

Компетентностный подход, в свою очередь, пред-
лагает более структурированный и целенаправленный 
процесс обучения, ориентированный на достижение 
конкретных профессиональных результатов. Тем не ме-
нее критики данного подхода указывают на возможное 
ограничение творческого потенциала обучающихся, 
так как акцент делается на стандартизированные навы-
ки и умения. 

Интеграция этих подходов в существующие обра-
зовательные системы может способствовать созданию 
более гибкой и адаптивной модели непрерывного про-
фессионального образования. Это подчеркивает необ-
ходимость междисциплинарного подхода и активного 
взаимодействия между различными научными школа-
ми и направлениями.

Методологические подходы к реализации непре-
рывного профессионального образования представ-
ляют собой многообразие стратегий и практик, на-
правленных на адаптацию образовательных систем 
к современным вызовам. Одним из ключевых аспектов 
является интеграция различных методологических под-
ходов, таких как системный и личностно-ориентиро-
ванный, что позволяет создать более гибкую и адаптив-
ную образовательную среду. Подтверждение данному 
положению отражено в научных трудах М. В. Лазаре-
вой, «первая группа исследователей рассматривает не-
прерывное образование, используя системный подход 
в различных направлениях, например, как педагогиче-
скую систему, систему государственных и обществен-
ных образовательных организаций и др.; вторая группа 
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в рамках личностно-ориентированного подхода, опре-
деляя сущность понятия как философско-педагогиче-
скую концепцию, непрерывное развитие возможностей 
человека, процесс приращения профессиональных ком-
петенций и др.» [3, с. 163].

Успешные практики реализации непрерывного про-
фессионального образования часто связаны с активным 
использованием технологий и инновационных мето-
дов обучения. Например, внедрение онлайн-платформ 
и дистанционного обучения позволяет расширить до-
ступ к образовательным ресурсам и повысить гибкость 
учебного процесса. Однако, несмотря на очевидные 
преимущества, такие подходы сталкиваются с рядом 
барьеров, включая недостаток технической инфра-
структуры и квалифицированных специалистов, спо-
собных эффективно использовать новые технологии.

Кроме того, важным фактором, способствующим 
эффективности непрерывного профессионального об-
разования, является поддержка со стороны государ-
ства и заказчиков, нуждающихся в высоко профес- 
сиональных специалистах. Совместные инициативы, 
направленные на развитие профессиональных навыков 
и компетенций, могут значительно повысить качество 
подготовки специалистов и их адаптацию к изменяю-
щимся условиям рынка труда, об этом говорит Е. Н. Бе-
лова в своих научных исследованиях [2, с. 64].

Практическая реализация непрерывного професси-
онального образования демонстрирует значительные 
успехи в различных отраслях и странах. В частности, 
в Финляндии и Швеции активно внедряются програм-
мы, направленные на развитие профессиональных 
навыков через использование современных техноло-
гий и инновационных методов обучения. Эти страны 
успешно интегрируют онлайн-платформы и дистанци-
онное обучение, что позволяет расширить доступ к об-
разовательным ресурсам и повысить гибкость учебного 
процесса. В результате специалисты получают возмож-
ность адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
рынка труда. 

В Германии непрерывное профессиональное об-
разование поддерживается на государственном уровне 
через систему дуального обучения, которая сочетает 
теоретическое обучение в учебных заведениях с прак-
тическим опытом на предприятиях. Это способствует 
более глубокому пониманию профессиональных за-
дач и развитию необходимых компетенций у обучаю-
щихся. Как отмечает С. В. Марихин, «изменчивость 
социокультурного и профессионального пространства 
предъявляет повышенные требования к образователь-
ным системам, обеспечивающим подготовку будущих 
конкурентоспособных, профессионально мобильных 
специалистов» [4, с. 99].

В российском контексте адаптация таких практик 
может быть осуществлена через развитие партнерства 
между образовательными учреждениями и заказчика-
ми, нуждающимися в высокопрофессиональных спе-
циалистах. Это позволит создать более гибкие и адап-
тивные программы обучения, которые будут учитывать 
потребности рынка труда и способствовать повыше-

нию квалификации специалистов. При этом важно 
учитывать региональные особенности и потребности, 
что позволит более эффективно внедрять международ-
ный опыт в российскую систему образования.

Таким образом, значимость полученных результа-
тов заключается в возможности создания более гибкой 
и адаптивной образовательной среды, способной от-
вечать на вызовы современного рынка труда и техно-
логических изменений. В будущем исследования мо-
гут быть направлены на изучение комплементарности 
различных методологических подходов и их влияния 
на развитие профессиональных компетенций. Также 
важно сосредоточиться на разработке инновационных 
методов обучения, включая использование онлайн-
платформ и дистанционного обучения, что позволит 
расширить доступ к образовательным ресурсам и по-
высить гибкость учебного процесса. Важным аспектом 
является также изучение международного опыта и его 
адаптация к российским условиям, что может способ-
ствовать повышению конкурентоспособности отече-
ственных специалистов на глобальном рынке труда.
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Конструирование социальной идентичности 
как фактор гендерного взаимодействия
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Аннотация. Представления о характеристиках устойчивых социальных групп способствуют не только упроще-
нию процесса социального познания, но и выступают в качестве социального регулятора. Это связано с процессами 
социальной самоидентификации в ходе индивидуального развития членов общества, относящихся к конкретным 
группам, а также с процессами внешнего социального контроля. На уровне общества реализуются социальные ме-
ханизмы, направленные на формирование соответствия между выполняемой социальной ролью и характером по-
ведения субъекта. Данные механизмы, основанные на социальной идентификации и устойчивых представлениях 
о конкретных группах, задают рамки поведения членов общества и определяют диапазон их возможностей. Однако 
в отдельных случаях социальные регуляторы, основанные на представлениях о социальной роли и возможностях 
конкретных социальных групп, носят устаревший характер, что приводит к конфликтным ситуациям и порождает 
существенные социальные нарушения и противоречия. В статье на примере области гендерного взаимодействия 
исследуется проблема влияния устаревших регуляторов ролевой определенности на социальный процесс. Рассма-
тривается влияние устаревших групповых представлений на процессы индивидуальной самоидентификации субъ-
екта и его внешней идентификации, реализуемой социальным окружением. Исследуются проблемы и ограничения, 
связанные с наличием гендерных стереотипов в общественной среде.

Ключевые слова: общество, гендер, самоидентификация, социальная роль, социальное поведение
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The construction of social identity as a factor of gender interaction
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Abstract. The idea of the characteristics of stable social groups contributes not only to the simplification of the process 
of social cognition, but also acts as a social regulator. This is due to the processes of social self-identification during the 
individual development of members of society belonging to specific groups, as well as to the processes of external social 
control. At the level of society, social mechanisms are implemented aimed at forming a correspondence between the social 
role performed and the nature of the subject's behavior. These mechanisms, based on social identification and stable ideas 
about specific groups, set the framework for the behavior of members of society and determine the range of their capabilities. 
However, in some cases, social regulators based on ideas about the social role and capabilities of specific social groups are 
outdated, which leads to conflict situations and generates significant social violations and contradictions. Using the example 
of the field of gender interaction, the article examines the problem of the influence of outdated regulators of role certainty 
on the social process. The influence of outdated group representations on the processes of individual self-identification of 
the subject and his external identification realized by the social environment is considered. The problems and limitations 
associated with the presence of gender stereotypes in the public environment are investigated.
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На протяжении истории существования общества од-
ной из общих тенденций является разделение социальной 
среды на группы, обладающие специфической функцио-
нальной и ролевой определенностью [1]. При этом суще-
ствуют устоявшиеся механизмы поддержания на уров-
не конкретных социальных групп соответствующих их 
функциональной определенности групповых качеств 
и характеристик, что в ракурсе общей системы социаль-
ного взаимодействия способствует повышению их эф-
фективности [2]. Иными словами, для людей, выполняю-
щих определенную социальную роль, присутствует набор 
требований и критериев оценки, на основании которых 
можно судить о большей или меньшей степени их соот-
ветствия тому месту, которое они занимают в обществе. 
При этом в условиях, когда члены общества, выполняю-
щие определенный набор ролевых функций, не вполне 
соответствуют им, реализуются механизмы социального 
контроля, направленные на выправление ситуации, при-
ведение поведения социального субъекта в соответствие 
тому ролевому набору, который имеет место. Это в со-
вокупности можно обозначить как механизм конструи-
рования ролевой определенности субъекта через систе-
му положительных (стимулирующих) и отрицательных 
(ограничивающих) воздействий на него со стороны 
окружающей его социальной среды. При этом одним 
из ключевых аспектов формирования строго определен-
ных способов социального поведения членов общества 
является формирование способов социальной идентифи-
кации и самоидентификации, основанных на принадлеж-
ности человека к конкретной социальной группе, с по-
следующим соотнесением индивидуально-личностных 
характеристик субъекта, с одной стороны, и эталонных 
характеристик группы принадлежности − с другой. 

Важность механизмов приведения поведения челове-
ка в соответствие с набором социально востребованных 
характеристик и моделей уже давно не ставится под со-
мнение. Фактически, речь идет об интеграции единично-
го субъекта в общественную среду. Вместе с тем следу-
ет отметить, что сами по себе механизмы социализации 
членов общества и те стандарты, которые определяют их 
поведение, подвержены социальной динамике и, соот-
ветственно, меняются со временем. Это означает, что на-
ряду с регуляторами поведения членов общества, отвеча-
ющими его актуальным интересам, могут существовать 
также устаревающие или уже устаревшие социальные 
регуляторы, которые не способствуют реализации обще-
ственных интересов, однако оказывают интенсивное воз-
действие на членов общества, в том числе, ограничивая 
их развитие в определенных направлениях общественной 
жизни. В этом плане одним из показательных моментов 
является ситуация, имеющая место на уровне гендерного 
взаимодействия. В настоящей статье мы ориентированы 
на рассмотрение вопроса о том, как проявляется динами-
ка изменения общественных стандартов в вопросе ген-

дерного взаимодействия и, в частности, обращаем вни-
мание на проблему воздействия устаревших механизмов 
конструирования социальных характеристик.

Отправной точкой в исследовании является то, что по-
ведение членов общества регулируется, и данный про-
цесс осуществляется на протяжении всей жизни чело-
века, начиная с периода детства, когда психика ребенка 
является чрезвычайно пластичной, а мировоззрение 
находится в стадии активного формирования, и вплоть 
до самой старости. При этом существует два основных 
аспекта регулирования поведения членов общества:

− воспитание качеств и характеристик личности, ко-
торые в дальнейшем способствуют эффективной инте-
грации субъекта в систему общественных отношений;

− навязывание поведенческих практик, способствую-
щих адекватному существованию социального субъекта 
в конкретно взятой общественной среде.

Воспитание социально значимых качеств и характе-
ристик представляет собой более глубокую форму воз-
действия – речь идет о том, что в процессе социализа-
ции субъект приобретает склонность к осуществлению 
определенного набора практик поведения, формирует 
приверженность к конкретным ценностным ориентаци-
ям, целевым установкам, путям достижения цели и т. д. 
При этом склонность к тому, чтобы социальный субъект 
реализовывал социально приемлемые практики, опреде-
ляет его стабильную интеграцию в общественную струк-
туру, в то время как создание условий для того, чтобы 
субъект реализовывал в конкретной общественной среде 
конкретные социальные практики, предъявляет требова-
ния уже к его ситуативной, внешней определенности. И, 
что немаловажно, – в обоих случаях сохраняется значи-
мость осознания социальным субъектом того, в какую 
конкретно социальную среду он включен и какую роль 
выполняет (что, соответственно, определяет и то, какие 
социальные ожидания направлены в его адрес). Таким 
образом, важнейшим аспектом эффективной интеграции 
человека в общественную среду является то, каким обра-
зом он идентифицирует свою социальную включенность, 
насколько адекватно и корректно осознает свою соци-
альную роль и, наконец, как воспринимает собственную 
функционально-групповую принадлежность. Рассмо-
трим подробнее данный аспект исследуемого вопроса.

В теоретической социологии существенное разви-
тие получила категория статусно-ролевой определен-
ности, характеризующая взаимосвязь между тем, какое 
положение занимает человек в обществе, и тем, какого 
способа осуществления социальной активности он дол-
жен придерживаться. Ключевым моментом в данном 
случае является то, что в настоящее время одним из су-
щественных оснований социальной стратификации явля-
ется разделение по ролевому признаку. Иными словами, 
не просто конкретный человек определяется по ролевому 
признаку – реализуется момент группового деления в за-
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висимости от того, какого рода функции выполняют те 
или иные члены общества. И в данном контексте форми-
руются принципы корпоративного (если речь идет о про-
фессиональной принадлежности) и, в целом, группового 
самоопределения, позволяющие носителям одной соци-
альной роли испытывать солидарность по отношению 
друг к другу, и, одновременно с этим – на более глубоком 
уровне осознавать личную сопричастность к реализации 
определенной социальной функции. При этом стереоти-
пизация конкретных функциональных групп реализуется 
как внутри них (через формирование специфических тра-
диций, критериев соответствия выполняемой роли и т. д.), 
так и извне (через стереотипы восприятия группы и ожи-
дания, направленные в отношении ее представителей). 
Особый интерес в данном случае представляет то, каким 
образам данного рода ожидания и представления влияют 
на членов общества, еще не имеющих длительного опыта 
осознания причастности конкретной социальной общно-
сти. Речь идет о новичках в какой-либо сфере (если речь 
идет об изменчивом аспекте социальной определенности 
субъекта, таком как профессиональная принадлежность, 
участие в каком-либо общественном движении и т. д.) 
либо о детях (если речь идет об устойчивом аспекте их 
социальной определенности, таком как пол, сословная 
принадлежность, этническая принадлежность и т. д.).

Именно с позиции данного принципа, связанного 
с моментами групповой идентификации и самоиденти-
фикации, представляет интерес рассмотрение гендерной 
проблематики.

Стоит заметить, что гендерный аспект социального 
взаимодействия представляет собой одну из серьезных 
проблем современного социального знания, что связано 
как с необходимостью концептуализации социальной об-
условленности пола, так и с необходимостью осмысле-
ния ряда частных проблем, противоречий, конфликтных 
ситуаций, связанных с влиянием гендерных факторов 
на область общественной практики. В современной со-
циологии гендер определяется как социальное измерение 
пола, связанное с наличием устойчивых ролевых пред-
ставлений о характеристиках, возможностях, личных ка-
чествах и социальной роли мужчин и женщин, которые 
не только основываются на биологических различиях 
в строении тела мужчин и женщин, но и выступают в ка-
честве отражения длительной социальной и культурной 
традиции, определяющей социальные ожидания в их от-
ношении, а также распределяющей роли и детерминиру-
ющей используемые модели поведения [3].

Когда мы говорим о гендере, мы таким образом гово-
рим не об объективной реальности биологического плана, 
но об интерсубъективном аспекте восприятия пола в об-
ществе, что открывает перспективы для рассмотрения 
вопроса о вариативности гендера в зависимости от того, 
какой именно способ формирования представлений 
о поле присутствует в обществе. Исходя из этого можно 
сделать вывод о том, что существует объективный, био-
логический аспект пола, связанный с физиологическими 
особенностями организма человека, а также конвенцио-
нальный, социально-конструируемый аспект пола, свя-
занный с представлениями самого социального субъекта 

и его окружения о том, какими характеристиками должен 
обладать представитель его гендерной группы.

Как уже говорилось ранее, моменты групповой 
идентификации навязываются представителям группо-
вых объединений с самого момента включения в соци-
альную общность (в случае с гендерной группой – с рож-
дения, что выражается в выборе игрушек, способов 
развлечения ребенка, игр, одежды в зависимости от его 
половой принадлежности). В результате человек осозна-
ет возлагаемые на него ожидания и воспринимает пред-
ставления о том, каким образом ему необходимо вести 
себя для того, чтобы соответствовать своей групповой 
принадлежности. Таким образом, механизмы идентифи-
кации и самоидентификации действуют в данном слу-
чае двояко. С одной стороны, они навязывают человеку 
представления о себе: о качествах, которые ему присущи 
и которые должны быть ему присущи, таким образом 
направляя его деятельность по индивидуальному раз-
витию в те направления, которые приемлемы с точки 
зрения его групповой принадлежности. С другой сторо-
ны, они определяют способ восприятия субъекта извне, 
что порождает два принципиально различных сценария 
в зависимости от того, в каком отношении к внешним 
ожиданиям находятся действия и качества конкретного 
социального субъекта.

Первый сценарий связан с тем, что социальный субъ-
ект оправдывает возложенные на него ожидания и, соот-
ветственно, действует понятным для окружающих об-
разом. Далеко необязательно, что подобные действия 
приведут к социальному одобрению, но они, как мини-
мум, будут восприняты нейтрально – как явление, находя-
щееся в пределах нормы. В свою очередь, второй сцена-
рий связан с тем, что демонстрируемые качества и модели 
поведения идут вразрез с социальными ожиданиями, 
основанными на групповых стереотипах. Как результат, 
в социальной среде зачастую формируются представле-
ния о некорректности поведения социального субъекта 
и необходимости его приведения в соответствие суще-
ствующим стереотипам, что реализуется как осознанно, 
так и бессознательно на уровне негативных социальных 
санкций (осуждение, порицание, изоляция, неприятие 
достижений, ограничение возможностей субъекта и т. д.).

Применительно к гендерной тематике это означает, 
что процесс конструирования социальной идентичности, 
связанной с полом, в конечном итоге навязывает членам 
общества конкретные рамки ожидаемого и, соответ-
ственно, приемлемого социального поведения, которые 
в значительной степени определяются существующими 
в социальной среде стереотипными представлениями. 
При этом следует отметить, что данного рода стереотип-
ные представления обширно репрезентируются вне зави-
симости от того, как на правовом уровне определен ста-
тус и возможности членов общества в зависимости от их 
пола. В этом плане, например, заявленное на конститу-
ционном уровне равенство прав и возможностей граж-
дан характеризует юридический статус членов общества 
в системе социального взаимодействия, однако не гаран-
тирует возможности реальной непредвзятости в воспри-
ятии женщин и мужчин. И здесь мы говорим о социаль-



№ 4 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

219ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных механизмах, укорененных в мировоззрении членов 
общества и действующих на основании сложившихся 
устойчивых представлений, которые активно репрезен-
тируются в общественной среде. Данные социальные ме-
ханизмы действуют на ряде различных уровней:

− с одной стороны, они формируют у членов обще-
ства устойчивые представления о том, какую социальную 
нишу они занимают или могут занимать в зависимости 
от своей гендерной определенности;

− с другой стороны, они определяют представления 
о том, какие модели и практики поведения члены обще-
ства должны реализовывать в соответствии со своей ген-
дерной определенностью. Это определяет формы соци-
альной активности, которые члены общества реализуют 
для того, чтобы соответствовать внешним ожиданиям 
и не получать негативных санкций, связанных с наруше-
нием «негласных правил» поведения, относящихся к кон-
кретным гендерным группам;

− с третьей стороны, существующие устойчивые ген-
дерные стереотипы создают барьеры в социальной само-
реализации, связанные с представлениями о «мужских» 
и «женских» областях деятельности, в которых приемле-
мо и нормально развиваться только представителям од-
ной конкретной гендерной группы.

Указанные групповые стереотипы представляют со-
бой регуляторы социального взаимодействия, актуаль-
ность и приемлемость которых может меняться со време-
нем, в связи с чем можно судить о том, что в меняющихся 
социальных условиях конкретные формы представлений 
о групповой определенности могут иметь устаревший ха-
рактер и, вместо того, чтобы способствовать стабилизации 
общественных отношений, напротив, задают локальные 
проблемы, противоречия и нарушения. Что касается ген-
дерных стереотипов следует отметить, что формирование 
установки на реализацию равноправия полов определило 
длительный путь по трансформации социальной практи-
ки, который не завершен в полной мере по причине со-
хранения на уровне общественного сознания отдельных 
стереотипных представлений. В частности, к числу по-
добного рода негативных, ограничивающих стереотипов 
относятся представления о неуместности участия муж-
чин в профессиональной деятельности, связанной с кос-
метической сферой, а также представления о неуместно-
сти участия женщин в профессиональной деятельности, 

связанной с преодолением интенсивных нагрузок или ри-
ском. Что характерно, указанные стереотипы активно ре-
презентируются не только на уровне общего социально-
го дискурса, но и получают обширное распространение 
на уровне профессиональных групп, относящихся к «ис-
конно мужской» или «исконно женской» деятельности. 
Как результат, члены общества, стремящиеся к осущест-
влению социальной активности, не совпадающей с об-
щепринятыми представлениями об их гендерной роли, 
сталкиваются с значительными трудностями в процессе 
социальной самореализации и интеграции в интересую-
щие их сферы.

Подводя итог, следует отметить, что процессы ген-
дерной идентификации и самоидентификации определя-
ют навязываемые членам общества ограничения, осно-
ванные на расхожих представлениях о гендерных ролях 
мужчин и женщин. Наличие такого рода стереотипов 
в значительной степени определяет пути социального 
развития как мужчин, так и женщин через общеприня-
тые представления о путях социальной самореализации, 
а также через искусственные социальные барьеры, свя-
занные с осуществлением нетипичного социального вы-
бора.
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Интерактивное обучение представляет собой инно-
вационный педагогический подход, характеризующийся 
активным взаимодействием субъектов образовательного 
процесса как между собой, так и с образовательными ре-
сурсами. Данный метод существенно отличается от тра-
диционной модели образования, в которой основной 
акцент делается на односторонней трансляции знаний 
со стороны преподавателя. В контексте интерактивного 
обучения внимание смещается на вовлечение обучаю-
щихся в динамичный процесс приобретения знаний по-
средством самостоятельного поиска информации, анали-
за данных и синтеза новых идей.

Проанализируем ключевые аспекты интерактивно-
го обучения.

Активная позиция обучаемых. В отличие от класси-
ческой образовательной парадигмы, где преподаватель 

играет доминирующую роль, в интерактивном обуче-
нии студенты выступают в качестве самостоятельных 
исследователей. Они активно участвуют в учебном 
процессе, формулируют гипотезы, вступают в дискус-
сии и решают практические задачи, что способствует 
формированию у них ответственности за собственное 
обучение.

Коммуникативное взаимодействие. Диалог является 
неотъемлемой составляющей интерактивного подхода. 
Обучающиеся обмениваются мнениями, обсуждают раз-
личные концепции и делятся личным опытом, что разви-
вает у них навыки коммуникации, умение слушать и учи-
тывать позиции других участников диалога [1].

Практическая направленность. Интерактивное  
обучение предусматривает выполнение разнообразных 
практических заданий и проектных работ, требующих 
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применения теоретических знаний в реальных усло-
виях. Такой подход обеспечивает глубокое понимание 
учебного материала и демонстрирует его прикладную 
ценность.

Технологическая поддержка. Современные ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
играют ключевую роль в реализации интерактивно-
го обучения. Электронные ресурсы, дистанционные 
платформы, видеоконференцсвязь и социальные медиа 
обеспечивают доступность образовательных услуг вне 
зависимости от географической удаленности и времен-
ных ограничений.

Обратная связь занимает центральное место в си-
стеме интерактивного обучения. Преподаватели регу-
лярно оценивают прогресс студентов, комментируют 
их достижения и корректируют учебный план в соот-
ветствии с потребностями конкретной группы обуча-
ющихся. Это способствует повышению качества обра-
зовательного процесса и индивидуализации подходов 
к обучению [1].

Выделим преимущества интерактивного обучения.
Мотивационная составляющая. Активное участие 

в образовательном процессе значительно повышает 
уровень мотивации студентов. Видимые успехи и поло-
жительная оценка их деятельности стимулируют даль-
нейшее стремление к познанию и саморазвитию.

Развитие аналитического мышления. Интерактив-
ные методики способствуют формированию крити-
ческого мышления. Студенты учатся анализировать 
информацию, сопоставлять различные точки зрения 
и делать обоснованные выводы, что имеет важное зна-
чение как в академической, так и в профессиональной 
сфере.

Командообразование. Групповая работа и совмест-
ные проекты развивают у студентов навыки эффектив-
ного взаимодействия, лидерские качества и способность 
разрешать конфликты. Эти компетенции являются важ-
ными элементами успешной карьеры и социальной 
адаптации [2].

Индивидуализированный подход. Интерактивное 
обучение учитывает индивидуальные потребности 
и интересы каждого участника образовательного про-
цесса. Преподаватели предлагают разнообразные спо-
собы освоения материала, позволяя студентам выби-
рать наиболее подходящие им стратегии обучения.

Прикладная значимость. Практико-ориентирован-
ная природа интерактивного обучения позволяет сту-
дентам осознать непосредственную связь между полу-
ченными знаниями и реальной жизненной ситуацией. 
Это увеличивает актуальность и полезность приобре-
тенных компетенций.

К методам интерактивного обучения принято отно-
сить [5]:

− дискуссии и дебаты. Дискуссионные формы обу- 
чения включают обсуждение различных точек зрения, 
аргументацию собственных позиций и восприятие аль-
тернативных взглядов. Дебаты особенно эффективны 
для развития ораторского мастерства и логического 
мышления;

− ролевые игры и моделирование. Ролевые игры 
и симуляторы воспроизводят реальные ситуации, пре-
доставляя студентам возможность примерить на себя 
различные роли, принимать решения и наблюдать 
за последствиями своих действий;

− проектная деятельность. Проектные работы 
предполагают решение комплексных задач, связанных 
с конкретными проблемами. Студенты проводят иссле-
дования, собирают данные и представляют результаты 
своего труда, что способствует углубленному понима-
нию предмета и развитию исследовательских навыков;

− онлайн-курсы и вебинары. Современные цифро-
вые платформы предлагают широкий спектр онлайн-
курсов и вебинаров, позволяющих студентам осваивать 
новые дисциплины в удобное для них время. Вебинары 
также предоставляют возможность реального взаимо-
действия с преподавателями и сокурсниками;

− социальные сети и форумы. Использование соци-
альных сетей и специализированных форумов для об-
суждения учебных вопросов, обмена идеями и коллек-
тивной работы над проектами расширяет границы 
взаимодействия и сотрудничества среди студентов.

Образовательные учреждения прилагают постоян-
ные усилия для улучшения своих образовательных про-
цессов и эффективного донесения необходимых знаний 
до своих обучающихся. Появление современных ком-
муникационных технологий, особенно Интернета, при-
вело к появлению различных средств для проведения 
лекционных занятий, занятий практического и семи-
нарского типов [5]. 

Цифровые платформы и сервисы играют важней-
шую роль в современном образовании, особенно в кон-
тексте интерактивного обучения. Они обеспечивают 
доступ к образовательному контенту, инструментам 
для взаимодействия и обратной связи, а также позво-
ляют организовать учебный процесс вне зависимости 
от географического положения и временных ограниче-
ний. Рассмотрим подробнее, какие цифровые платфор-
мы и сервисы используются в рамках интерактивного 
обучения и как они влияют на эффективность образова-
тельного процесса.

Основные типы цифровых платформ и сервисов [4]:
1. Электронные обучающие системы (LMS).
Электронные обучающие системы (Learning 

Management Systems, LMS) являются одними из самых 
популярных инструментов для организации дистанци-
онного и смешанного обучения. Они предоставляют 
платформу для создания курсов, управления контентом, 
проведения тестов и экзаменов, а также отслеживания 
прогресса студентов. Примерами таких систем являют-
ся Moodle, Canvas, Blackboard и Google Classroom.

Преимущества LMS:
 – Централизованное управление курсами и матери-

алами.
 – Возможность создавать интерактивные задания 

и тесты.
 – Автоматизированная система оценок и отчетности.
 – Поддержка коммуникации между обучающимися 

и преподавателями.
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2. Платформы для видеоконференций.
Платформы для видеоконференций, такие как Zoom, 

Microsoft Teams, Skype и Google Meet, стали незамени-
мыми инструментами для проведения онлайн-занятий 
и семинаров. Они позволяют проводить лекции, дис-
куссии и практические занятия в режиме реального 
времени, обеспечивая интерактивное общение между 
участниками.

Преимущества видеоконференций:
 – возможность визуального контакта и живой ком-

муникации;
 – функционал для совместного использования 

экрана и доски;
 – запись занятий для последующего просмотра;
 – удобство для проведения групповых обсуждений 

и презентаций.
3. Образовательные онлайн-платформы.
Образовательные онлайн-платформы, такие 

как Coursera, edX, Udemy и Khan Academy, предлага-
ют широкий спектр курсов и программ, доступных 
для пользователей по всему миру. Эти платформы часто 
используют интерактивные элементы, такие как видео-
уроки, тесты, задания и форумы для обсуждения.

Преимущества образовательных онлайн-платформ:
 – доступ к высококачественному образовательному 

контенту;
 – гибкость в выборе времени и места обучения;
 – возможность получения сертификатов и дипло-

мов;
 – множество вариантов для самообразования и по-

вышения квалификации.
4. Социальные сети и профессиональные сообще-

ства.
Социальные сети и профессиональные сообщества, 

такие как LinkedIn Learning, Facebook Groups и Twitter 
Chats, могут служить платформами для обмена знания-
ми и опытом, а также для участия в профессиональных 
дискуссиях. Они позволяют студентам и профессиона-
лам общаться, делиться ресурсами и обсуждать акту-
альные вопросы.

Преимущества социальных сетей и профессио-
нальных сообществ:

 – быстрая и удобная коммуникация;
 – обмен опытом и лучшими практиками;
 – создание профессионального портфолио и уста-

новление деловых контактов;
 – доступ к актуальным новостям и тенденциям 

в отрасли.
5. Приложения и инструменты для совместной ра-

боты.
Приложения и инструменты для совместной рабо-

ты, такие как Google Docs, Trello, Slack и Asana, позво-
ляют студентам и преподавателям совместно работать 
над проектами, документами и задачами. Они облегчают 
координацию усилий и повышают продуктивность ко-
манды.

Преимущества приложений для совместной работы:
 – реальное время редактирования документов 

и проектов;

 – легкий обмен файлами и комментариями;
 – управление задачами и проектами;
 – улучшенная организация рабочего процесса.

6. Игровые платформы и симуляторы.
Игровые платформы и симуляторы, такие как Mi-

necraft Education Edition, Second Life и SimCity, активно 
используются в образовательном процессе для создания 
интерактивных и увлекательных учебных сред. Они по-
зволяют студентам погружаться в виртуальную реаль-
ность и применять теоретические знания на практике.

Преимущества игровых платформ и симуляторов:
 – повышение интереса и мотивации к обучению;
 – развитие креативного мышления и навыков при-

нятия решений;
 – применение знаний в реалистичных ситуациях;
 – возможности для экспериментирования и иссле-

дования.
7. Мобильные приложения для обучения.
Мобильные приложения, такие как Duolingo, 

Quizlet и Khan Academy, делают обучение доступным 
в любое время и в любом месте. Они предлагают корот-
кие уроки, тесты и игровые элементы, которые помога-
ют студентам учиться в удобном для них ритме.

Преимущества мобильных приложений для обучения:
 – портативность и доступность;
 – микрообучение и короткие сессии;
 – геймификация и поощрение за успехи;
 – личный трекинг прогресса и достижений.

Рассмотрим влияние цифровых платформ и серви-
сов на интерактивное обучение.

1. Увеличение доступности образования.
Цифровые платформы и сервисы делают образова-

ние доступным для большего числа людей, независимо 
от их местоположения и социального статуса. Это осо-
бенно важно для удаленных регионов и стран с ограни-
ченными ресурсами [3].

2. Персонализация обучения.
Благодаря использованию данных об успеваемо-

сти и предпочтениях студентов, цифровые платформы 
могут предлагать персонализированные рекомендации 
и маршруты обучения. Это позволяет каждому обучаю-
щемуся двигаться в своем собственном темпе и сосре-
доточиться на тех аспектах, которые ему необходимы.

3. Развитие междисциплинарных связей.
Современные цифровые платформы поддерживают 

интеграцию различных дисциплин и подходов к обуче-
нию. Это способствует развитию комплексного мыш-
ления и пониманию взаимосвязей между различными 
областями знаний.

4. Укрепление навыков XXI века.
Использование цифровых платформ и сервисов по-

могает развивать у студентов ключевые навыки XXI 
века, такие как критическое мышление, креативность, 
сотрудничество и умение работать с информацией. Эти 
навыки необходимы для успешного функционирования 
в современном мире.

5. Поддержка инклюзивного образования.
И. В. Яковлева справедливо акцентирует внимание 

на важности цифровых платформ в рамках процессов 
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цифровой трансформации высших учебных заведений 
[5]. Действительно, цифровая трансформация пред-
ставляет собой многоаспектный процесс, охватываю-
щий изменения в организационных структурах, систе-
мах управления, педагогических подходах и внедрении 
передовых технологий. Цифровые платформы занима-
ют ключевую позицию в данном процессе, выступая 
в качестве основного инструмента для реализации со-
временных методов обучения и управления образова-
тельными организациями.

Для детального анализа рассмотрим, каким образом 
цифровые платформы содействуют процессу цифровой 
трансформации университетов и почему они обладают 
столь высокой значимостью.

Цифровой платформой является информационно-
коммуникационная система, предоставляющая пользо-
вателям доступ к разнообразным ресурсам и сервисам 
посредством сети Интернет. В контексте высшего об-
разования цифровые платформы включают следующие 
компоненты:

 – системы электронного обучения (Learning Man-
agement Systems, LMS);

 – видеоконференц-системы;
 – онлайн-платформы для дистанционного обучения;
 – инструменты для коллективной работы;
 – симуляторы и игровые платформы;
 – мобильные приложения для образовательных  

целей.
Каждый из перечисленных компонентов выполняет 

специфическую функцию в образовательном процессе, 
однако в совокупности они формируют целостную эко-
систему, способствующую эффективному взаимодей-
ствию всех субъектов образовательного процесса.

Значимость цифровых платформ для цифровой 
трансформации выражается в следующем.

1. Доступность и гибкость.
Цифровые платформы обеспечивают доступность 

образовательных услуг для широкой аудитории вне за-
висимости от географического положения и временных 
ограничений. Обучающиеся получают возможность ос-
ваивать материал в удобное для себя время, используя 
персональные компьютеры или мобильные устройства. 
Этот аспект особенно актуален для работающих специ-
алистов, стремящихся повысить свою квалификацию 
без необходимости посещения традиционных лекцион-
ных занятий.

2. Персонализация образовательного процесса.
Цифровые платформы предоставляют возможность 

адаптации учебного процесса к индивидуальным за-
просам каждого учащегося. На основе анализа успева-
емости и предпочтений, системы генерируют персона-
лизированные рекомендации и траектории обучения. 
Такой подход позволяет учащимся концентрироваться 
на наиболее значимых для них аспектах дисциплины 
и продвигаться вперед в индивидуальном темпе.

3. Оптимизация управления образовательным про-
цессом.

Цифровые платформы значительно облегчают за-
дачи управления учебным процессом, обеспечивая 

преподавателям и административным сотрудникам воз-
можность мониторинга прогресса учащихся, планиро-
вания расписания, контроля выполнения заданий и ав-
томатизации оценки знаний. Это приводит к экономии 
временных и материальных ресурсов, высвобождая 
преподавательский состав для более творческого и про-
дуктивного труда.

4. Развитие междисциплинарного подхода.
Современные цифровые платформы поддержива-

ют интеграцию различных дисциплин и педагогиче-
ских методик, стимулируя формирование комплексного 
мышления и понимание взаимосвязи между разными 
областями знания. К примеру, обучающиеся могут па-
раллельно проходить курсы по математике, информати-
ке и физике, что способствует углубленному освоению 
сложных научных концептов.

5. Формирование ключевых компетенций XXI века.
Эксплуатация цифровых платформ способству-

ет развитию у учащихся важнейших навыков XXI 
века, таких как критическое мышление, креативность, 
способность к сотрудничеству и работа с информа-
цией. Данные компетенции являются необходимыми 
для успешной профессиональной деятельности в со-
временной экономике и подготовке к будущим карьер-
ным достижениям.

6. Поддержка инклюзивности.
Цифровые платформы могут быть адаптированы 

для удовлетворения нужд различных групп учащихся, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это способствует формированию инклюзивных 
образовательных сред, где каждый имеет возможность 
получения качественного образования.

7. Экономическая эффективность.
Цифровые платформы позволяют снизить затра-

ты на печать учебных материалов, аренду помещений 
и транспортные расходы. Помимо этого, они сокраща-
ют необходимость использования бумажных носителей, 
что оказывает положительное влияние на экологию.

8. Внедрение инноваций в педагогический процесс.
Цифровые платформы открывают новые горизонты 

для применения инновационных педагогических стра-
тегий, таких как геймификация, виртуальные и допол-
ненные реальности, а также искусственный интеллект 
и машинное обучение. Эти технологии делают образо-
вательный процесс более захватывающим и результа-
тивным.

И. В. Яковлева совершенно обоснованно утверж-
дает, что цифровые платформы являются важнейшим 
элементом цифровой трансформации высших учеб-
ных заведений. Они не только расширяют доступ к об-
разовательным возможностям и повышают качество 
обучения, но и способствуют развитию ключевых 
компетенций, необходимых для успешной карьеры 
в современном обществе. В условиях глобальной циф-
ровизации экономики университеты, эффективно ин-
тегрирующие цифровые платформы в свои учебные 
процессы, получат значительное конкурентное пре-
имущество и смогут готовить выпускников, способных 
справляться с вызовами будущего.
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