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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ содер-

жания понятия работоспособность. Проведён сравнительный анализ 

изучения проблемы работоспособности как самостоятельной пробле-

мы и как показателя здоровья и надёжности. Представлены принци-

пиальные отличия трёх основных взглядов относительно использова-

ния термина работоспособность. Теоретически обоснованы показате-

ли работоспособности (сложность и результативность) в том числе в 

привязке к временному аспекту их оценки. 

 

Ключевые слова: работоспособность, результативность, слож-

ность, надёжность, здоровье. 

 

Проблема работоспособности человека наиболее часто рассматри-

вается в трёх плоскостях: как часть здоровья, в том числе психического; 

как часть надёжности специалиста (профессиональной и функциональ-

ной); как самостоятельная теоретическая и прикладная проблема. 

В первой плоскости работоспособность фактически рассматри-

вается с позиций общей способности человека к труду, трудовой са-

мореализации. Так Всемирная организация здравоохранения приво-

дит следующее определение психического здоровья: «...это состояние 

благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 

противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать 

и вносить вклад в своё сообщество» [7]. В данном контексте не имеет 

значение, способен ли человек выполнять какую-то конкретную тру-

довую или профессиональную деятельность. Более важным и даже 

принципиальным здесь является само наличие способности к трудо-

вой деятельности. Подобное обобщённое представление особенно 
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хорошо отражается во фразе «...противостоять обычным жизненным 

стрессам». Здесь не учитывается, что уровни стресса и экстремально-

сти различных жизненных ситуаций (в том числе профессиональных) 

бывают разными. Такое понимание не совсем пригодно для многих 

экстремальных профессий. 

Переходными являются понятия профессиональное здоровье и 

профессионально необходимое здоровье. В. А. Пономаренко опреде-

ляет профессиональное здоровье как «способность организма сохра-

нять компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие рабо-

тоспособность во всех условиях профессиональной деятельности» 

[6,с. 54]. Позднее В. Ю. Щебланов уточнил необходимость учёта не 

только условий профессиональной деятельности, но и других усло-

вий внешней среды, а также указал на динамичность самого понятия 

профессиональное здоровье [11]. С. А. Гозулов дополнял понятие 

профессиональное здоровье другим понятием — профессионально 

необходимое здоровье, которое трактовал как уровень профессио-

нального здоровья минимально необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности без отказов и срывов [там же]. 

Работы, в которых работоспособность рассматривается как са-

мостоятельная проблема представлены достаточно широко в различ-

ных медицинских, психологических, педагогических и иных исследо-

ваниях. Не смотря на то, что существуют некоторые разночтения при 

трактовке понятия работоспособность, оно в исследованиях, в целом 

понимается более или менее однозначно, и определяется как 

«...характеристика наличных или потенциальных возможностей ин-

дивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определённого времени» [8,с. 344]. По 

нашему мнению, работоспособность может быть рассмотрена как са-

мостоятельная проблема, однако такое рассмотрение наиболее адек-

ватно при изучении профессиональной деятельности с достаточно 

простой системой деятельности и управления. 

В данной статье нами она рассматривается преимущественно в 

плоскости её интерпретации как части надёжности (в первую оче-

редь, функциональной). 

Ряд авторов (В. А. Бодров, Ф. В. Венда, А. И. Губинский, 

В. Я. Орлов и др.) рассматривают работоспособность как один из ос-

новных компонентов надёжности и особенно её функциональной 

компоненты [1; 2; 3]. Так Е. А. Милерян утверждал, что 

«...надёжность оператора определяется таким состоянием работоспо-
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собности, при котором он обеспечивает точное, эффективное, без-

ошибочное, оптимальное, своевременное и успешное выполнение 

всех порученных ему функций, как в оптимальных, так и в экстре-

мальных режимах труда» [5, с. 14]. Схожих взглядов придерживались 

А. М. Емельянов и М. А. Котик, которые отмечали, что 

«...надёжность оператора определяется способностью в течение за-

данного интервала времени в предусмотренных условиях сохранять 

нормальное состояние жизнедеятельности и выдерживать технические 

параметры управления системы в установленных пределах, а также вы-

полнять все возложенные функции по поддержанию заданного режима 

работы…» [4,с. 57]. Определение работоспособности как важнейшего 

показателя функциональной надёжности обосновывается и тем, что ряд 

авторов, определяют надёжность как вероятность того, что работа бу-

дет выполнена специалистом за определённый срок с сохранением не-

обходимой точности, и при этом будут сохранятся необходимые для 

функционирования системы параметры [3]. 

При этом работоспособность является сама по себе комплекс-

ным показателем, который для своего исследования (в том числе эм-

пирического) требует выделения более простых показателей (опера-

ционализации). Они должны выражаться в конкретных, поддающихся 

наблюдению и измерению признаках. 

Традиционно одним из таких показателей является результатив-

ность деятельности [1]. Удобство данного показателя определяется 

тем, что большинство направлений деятельности, в том числе и про-

фессиональной, имеют свой результат, который может быть оценён 

как количественно, так и качественно. Вместе с тем, оценка результа-

тивности как показателя работоспособности, особенно в контексте 

исследования надёжности профессиональной деятельности, должна 

носить не только статичный, но и динамический характер. Такая по-

зиция прямо вытекает из вышеприведённых дефиниций работоспо-

собности. В этом плане результативность адекватнее оценивать не 

только как окончательный итог профессиональной деятельности, но и 

в первую очередь, как динамичную плавно перетекающую последо-

вательность и совокупность промежуточных её итогов, которая 

наглядно может выражаться в диаграммах с подъёмами и спусками. 

Это требует применения в том числе нелинейных математических 

решений при её оценке. Наличие какого-то конечного высокого ре-

зультата может и не свидетельствовать о работоспособности специа-

листа, а, например, лишь отражать актуальное проявление волевых 
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качеств специалиста, в том числе на достаточно коротком промежут-

ке времени, что конечно не позволяет достаточно полно сформиро-

вать представление о его работоспособности. 

Ещё одним показателем работоспособности, явно следующим из 

содержания ряда определений данного понятия, в связи с тем, что она 

должна быть оценена в соответствии с конкретной деятельностью, по 

нашему мнению, должна выступать сложность. Данная позиция от-

ражена в работах ряда учёных, изучавших проблему надёжности. 

В том числе, в обобщающей работе В. А. Бодрова и В. Я. Орлова от-

мечается, что работоспособность следует рассматривать как  «...одно 

из основных социально-биологических свойств человека, отражаю-

щих его возможность выполнять конкретную работу в течение задан-

ного времени и с требуемой эффективностью и качеством» [1,с. 43]. 

Сложность, в основном, имеет два значения — сложность как нечто, 

сложенное из многих частей (многоэлементное) и как синоним труд-

ного. В данной статье мы в большей степени упоминаем это понятие 

во втором из приведённых значений. 

В энциклопедическом словаре по психологии и педагогике 

сложность определяется как «...совокупность объективных факторов, 

влияющих на качество и продолжительность выполнения человеком 

требуемых функций» [11]. Однако, по нашему мнению, сложность, ко-

гда речь идёт о человеке, всегда субъективна, или как минимум в ос-

новном субъективна, даже если работа максимально алгоритмизиро-

ванна, как это бывает в системе человек-машина. Так, в силу знаний, 

навыков, умений отдельного работника, какой-то определённый алго-

ритм может быть для него более или менее сложным. Безусловно на 

сложность могут влиять и другие психические факторы (состояния, 

процессы, свойства и т.д.). Это не отменяет наличия объективных де-

терминант сложности как усреднённых параметров рабочей системы. 

Сложность как характеристика работоспособности рассматрива-

лась Ю. Г. Фокиным, который предложил рассчитывать её, используя 

поправочные коэффициенты, которые детализируются в связи с коли-

чеством факторов сложности [10]. Он выделял аппаратурную, опера-

тивную, режимную, временную и эмоциональную сложность [12]. Все 

эти виды сложности могут использоваться как поправочные коэффици-

енты для показателя результативность. При этом, по нашему мнению, 

целесообразнее говорить не об эмоциональной, а о психической слож-

ности, так как сложность может исходить из когнитивных, эмоцио-

нальных, волевых, моторных или поведенческих компонентов. 
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В таком ключе представляет интерес модель уровней сложности 

(трудности, экстремальности), разрабатываемой в работах 

А. Я. Анцупова, В. М. Крука, А. Ю. Федотова и др. [9]. В рамках дан-

ной модели предполагается, что ситуация деятельности может быть 

комфортной, сложной, трудной и экстремальной. Комфортная ситуация 

требует лишь подключение психических и физических ресурсов в фо-

новом режиме, сложная ситуация обычно требует активации когнитив-

ной и моторной составляющей, трудная ситуация задействует дополни-

тельные эмоциональные ресурсы, а экстремальная ещё и дополнитель-

ные волевые. Данные авторы также выделяют критический (терми-

нальный) уровень сложности ситуации деятельности, который обеспе-

чивается в основном непсихологическими средствами [там же]. 

Необходимо также отметить, что для сложности, как и для ре-

зультативности также целесообразно применять наряду с оценкой от-

носительно стабильной сложности, её оценку в динамике, которая 

может меняться, как под действием объективных, так и субъективных 

факторов, таких как психическое состояние, приобретение (формиро-

вание и развитие) и распад навыков и умений, приобретение знаний, 

их устаревание и т. д. В таком понимании сложность может быть 

оценена в рамках системно-ситуативного подхода, предполагающем 

оценку элементов деятельности не обобщённо, а применительно к 

конкретной ситуации деятельности.  

Таким образом, результативность и сложностьявляются обосно-

ванными показателями работоспособности, которые следует оцени-

вать и как статичные и как динамические характеристики. 
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Аннотация. В статье авторами предпринята попытка показать 

значимую роль и высокий потенциал ведомственных музеев в сфере 
обучения оперативных и следственных сотрудников за счет исполь-
зования уникальной предметной среды музейных экспозиций. При-
водится исторический анализ указанного направления музеев. Отме-
чена постепенная трансформация музейной криминалистической ди-
дактики в соответствующие учебные заведения и структуры. Показа-
ны возможности использования музеев МВД России в целях совер-
шенствования профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. 
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цесс обучения сотрудников, музейные предметы и коллекция.  
 
Возникновение криминалистики как отдельной науки в России 

приходится на конец 19 века. По мнению отечественного ученого 
И. Ф. Крылова «…одни авторы называют ее создателем австрийского 
профессора Ганса Гросса, другие — французского криминалиста 
Альфонса Бертильона» [3, с. 5]. 

В одном из исследований юриста М. А. Михайлова был вывод о 
том, что усилиями Ганса Гросса была сформирована новая специ-
фичная отрасль человеческого знания, имеющая ключевое значение 
для противодействия преступности в целом и раскрытия преступле-
ний в частности. Жизнь и деятельность этого человека дают полное 
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право назвать его основоположником криминалистики как науки, так 
и учебной дисциплины [8, с. 241]. 

Ганс Гросс в течение длительного времени аккумулировал зна-
ния, полученные из других научных направлений. В 1892 году на ос-
нове полученных эмпирических знаний им было опубликовано «Ру-
ководство для судебных следователей и чинов жандармской поли-
ции». Стоит отметить, что в г. Смоленске в конце 19 века на русском 
языке указанный труд был издан в трех частях. При создании совре-
менной системы криминалистики легли в основу фундаментальные 
идеи австрийского ученого. 

Ганс Гросс одним из первых открыл музей криминалистики. 
М. А. Михайлов отмечал, что лишь после 18 лет хлопот Гроссу нако-
нец-то удается открыть Криминалистический институт при универси-
тете в Граце [8]. Пионером преподавания криминалистики в Россий-
ской империи стал Харьковский университет. С азами криминалисти-
ки с 1910 года студентов-юристов знакомил профессор уголовного 
права и судопроизводства А. Д. Киселев [4, с. 5]. 

Для обучения сотрудников правоохранительных органов в Рос-
сии с конца 19 века использовались криминалистические музеи. Зна-
чимость и ценность данный музеев заключалась в том, что на их базе 
были собраны и выставлены предметы, имеющие отношение к пре-
ступлениям и деятельности полиции. Журнал «Вестник полиции» от-
мечал, что «в России лучший полицейский музей принадлежит С.-
Петербургской столичной полиции. Музей этот по богатству и инте-
ресу собранных в нем вещей, является лучшим не только в России, — 
даже за границей, где вообще на улучшение техники полицейского 
дела обращается особое внимание, такой музей является своего рода 
редкостью» [9, с. 21]. 

Богатый иллюстративный материал, различные орудия преступ-
лений по громким уголовным делам, а также обширные коллекции 
бывших вещественных доказательств в советское время были собра-
ны на базе музеев правоохранительных и таможенных органов.  

В 1949 году были разработаны методические указания об орга-
низации и работе криминалистических музеев на базе Научно-
исследовательского института криминалистики Главного управления 
милиции. В них говорилось о том, что криминалистический музей 
способствует обширному внедрению научно-практических методов и 
средств борьбы с преступностью, в том числе повышению професси-
ональной компетенции сотрудников правоохранительных органов. 

Становление криминалистических музеев и музеев истории 
характеризуется формированием определенного отношения к му-
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зейной политике в целом, так как понимание музея восходит 
к устоявшемуся идеологическому фактору воздействия на обще-
ственность и личность в целом. 

Нельзя не упомянуть Центральный Музей МВД России, кото-
рый был открыт для посещения, еще во времена Советского Союза 
4 ноября 1981 г. На данный момент Центральный музей размещается 
в 25 залах и содержит более 80 тысяч музейных экспонатов. 

Музей, не являясь образовательным учреждением, формирует 
особое пространство, цель которого мотивировать сотрудника на са-
мостоятельный поиск новой, ранее не известной для него информа-
ции. Цель ведомственных музеев заключается в передаче знаний че-
рез контакт с подлинником. В рамках образовательного процесса ос-
новными формами работы являются: целевые посещения при изуче-
нии работниками полиции определенного раздела криминалистики; 
проведение при музее учебных бесед, семинаров по этим разделам, а 
также консультаций; ознакомительные экскурсии сотрудников пра-
воохранительных органов (местных и из других регионов).  

Позитивная, патриотическая и профессионально-нравственная 
роль ведомственных музеев в процессе обучения сотрудников ОВД и 
порядок организации деятельности музеев и комнат истории ОВД 
описана в ведомственном приказе МВД России от 24 декабря 2008 г. 
№ 1145 [11]. 

Совершенствование роли ведомственных музеев и формирова-
ние позитивной ее составляющей определяется необходимостью по-
вышения качества профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 
Одновременно, важной задачей, стоящей перед ведомственными му-
зеями, является реализация мероприятий по привлечению интереса 
подрастающего поколения к героической истории ОВД, популяриза-
ции правоохранительных органов и т. п., формируя при этом пози-
тивный образ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
среди молодежи с дальнейшей перспективой трудоустройства. 

В тоже время, при реализации компонентов образовательной 
программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 
и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенций по профилю соответствующей образо-
вательной программы [12] приоритетной формой организации прак-
тической подготовки было бы посещение экспозиций ведомственных 
музеев ОВД.  

Отметим, что в связи с глобальной цифровизацией, а в 2020 году 
и с пандемией COVID-19 стало понятно, что необходима разработка 
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цифровых ресурсов на основе ведомственных музеев с последующим 
доступом к ним сотрудников посредством сети Интернет, так как ве-
домственные музеи как центры просвещения и инициаторы культур-
ных проектов, будут только способствовать повышению уровня обра-
зования и культуры сотрудников ОВД. 

 
Список литературы: 
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том 3. М.. 1997. 

С. 463-464. 
2. Гернет М. Н. Систематический библиографический указа-

тель литературы по криминалистике. Минск, 1936. С.  15-16. 
3. Крылов И. Ф. Были и легенды криминалистики Л.: Ленин-

градского университета, 1987. 215 с. 
4. Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л. 1989. С. 323. 
5. Кушниренко С. П. Криминалистика: 100 лет преподавания 

в высших учебных заведениях России // под ред. 
С. П. Кушниренко. СПб, 2011. 200 с. 

6. Лагинский Е. Ленинградский губернский уголовный музей 
//Суд идет! 1926. № 8. С. 372-376. 

7. Лебедев В. Образцовый каталог учебного музея уголовно-
сыскной полиции // Вестник полиции. 1909. С. 285. 

8. Михайлов М. А. Ганс Гросс // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 
«Юридические науки». Том 19(58). № 1. 2006. С. 241-246. 

9. Музей С.-Петербургской столичной полиции // Вестник 
полиции. 1907. № 3. (16 декабря). С. 21. 

10. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. 
М., 2004. С. 50-51. 

11. Приказ МВД России от 24 декабря 2008 года № 1145 «Об 
утверждении Положения об организации деятельности музеев и 
комнат истории органов внутренних дел Российской Федерации».  

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
(ред. от 2 июля 2021 года) «Об образовании в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации (далее 
СЗ РФ). 2012. № 53. Ст. 7598; 2021. № 1. Ч. 1. Ст. 56; 2021. № 22. 
Ст. 3679. 
 

© Ардашев Р. Г., Ложкина Н. В., 2021 

  



19 

Балашова Вера Алексеевна, 
заместитель начальника кафедры 

юридической психологии 

учебно-научного комплекса 

психологии служебной деятельности 

Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя, 

кандидат психологических наук 

 

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению роли кон-

текстного обучения в профессиональной подготовке сотрудников по-

лиции. Рассматриваются условия эффективности профессионального 

обучения будущих сотрудников правопорядка при включении вучеб-

ный процесс элементов профессиональной деятельности. 
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ние; учебный процесс; компетенция, деятельностный подход; про-
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Профессиональная подготовка будущих сотрудников полиции 

предполагает не только обучение профильному знанию, формирование 

и развитие значимых компетенций, но и психологическую подготовку к 

их применению. Для достижения данной цели уместно обратиться к 

контекстному обучению как методу обучения, позволяющей привнести 

в учебный процесс элементы профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность сотрудника полиции характери-

зуется различными аспектами: правовым, социальным, психологиче-

ским, этическим, виктимологическим, коммуникативным, педагогиче-

ским и т. д. Их совокупность позволяет определить психологическую 

характеристику данного вида деятельности в целом и выявить специ-

фику функционирования отдельной службы или подразделения [5]. 

Независимо от направления деятельности сотрудника полиции 

выполнение им служебных обязанностей основано на строгом соблю-

дении законодательства и связано с непосредственным взаимодействи-

ем с людьми. Высокий динамизм деятельности иуровень персональной 

ответственности требуют вхождения впрофессию с высокой степенью 
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осознанности ее социальной значимости и наличия психологической 

подготовленности квыполнению профессиональных функций. 

Основными психологическими особенностями профессиональ-

ной деятельности сотрудника полиции являются конфликтное взаи-

модействие с криминальной средой; наличие стрессогенных, экстре-

мальных и психотравмирующих факторов; выполнение служебных 

обязанностей в условиях повышенного риска, дефицита времени и 

информации; высокие требования к моральному облику инравствен-

ным качествам и др. Таким образом, отводимая сотруднику полиции 

роль в системе общественных отношений связана с решением ситуа-

ций, имеющих проблемный характер всвязи сугрозой нарушения 

идезорганизации существующего правопорядка. 

На основании вышеизложенного, профессиональная подготовка 

сотрудников полиции подразумевает не только овладение професси-

онально значимыми знаниями и умениями, но и развитие индивиду-

ально-психологических особенностей личности, способствующих 

наиболее оптимальному и эффективному выполнению служебных 

обязанностей. Другими словами, приоритетным направлением про-

фессиональной подготовки сотрудников правопорядка должна быть 

не просто техническая выработка навыков, но, прежде всего, разви-

тие личностных структур (например, когнитивных особенностей), 

позволяющих оперативно и грамотно оценить профессиональную си-

туацию. Реализации этой цели может способствовать контекстное 

обучение. 

Контекст — это система внутренних и внешних условий жизни 

и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание 

и преобразование им конкретной ситуации [1]. Активная роль, отво-

димая сотруднику полиции по защите правовых норм, соблюдению и 

поддержанию правопорядка; в противоборстве и противодействии 

лицам, преступившим закон, обусловливает необходимость включе-

ния профессионального аспекта на этапе подготовки, что и демон-

стрируется при привлечении курсантов к несению службы по охране 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  

Данный подход в учебном процессе может быть реализован 

в двух направлениях:  

1. Анализ профессиональных ситуаций, обладающих проблем-

ным характером, с целью нахождения оптимального варианта их 

решения, на основании теоретического знания. Учитывая многоас-

пектность профессиональной деятельности сотрудника полиции, и 
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связанное сэтим разнообразие служебных задач, данный анализ 

следует проводить, основываясь на междисциплинарных связях 

профильных знаний, индуктивном и дедуктивном мышлении, об-

ращении кэрудиции.   

2. Моделирование и проигрывание профессиональных ситуаций 

сцелью формирования психологической готовности к действию ивы-

работке наиболее конструктивной модели профессионального пове-

дения и общения. Исходя из психологических особенностей профес-

сиональной деятельности сотрудника полиции, включающих агрес-

сивное и провокационное поведение со стороны преступников ипра-

вонарушителей, необходимо уместное ицелесообразное применение 

профильных знаний, например: правомерное применение физической 

силы, оказание психологического воздействия, проявление контрма-

нипуляции ипсихологической устойчивости, участие в коммуника-

тивном процессе, использование методик по психической саморегу-

ляции и др. 

Опыт профессионального обучения будущих сотрудников поли-

ции с включением профессионального аспекта позволяет отметить 

следующие особенности: 

1. Постановка проблемной задачи, отражающей специфику про-

фессиональной деятельности, способствует проявлению вовлеченно-

сти и заинтересованности обучающихся. 

2. Аналитическая работа, связанная с нахождением оптимально-

го решения проблемной задачи или корректировкой допущенных 

ошибок, позволяет воспроизвести профильные знания, демонстрируя 

их значение с учетом представленных условий и обстоятельств. 

3. Профессиональный контекст проблемной ситуации является 

предметом субъективной значимости для обучающихся, индикатором 

практической значимости их профильных знаний вбудущей профес-

сиональной деятельности. 

4. Ролевой элемент профессионального аспекта способствует 

«прочувствованию» и саморефлексии выбранной модели поведения, 

формированию психологической готовности кдействию иустойчиво-

сти к динамическим и неблагоприятным условиям деятельности. 

Таким образом, контекстное обучение направлено не только на 

выработку практических умений и навыков, но и на развитие лич-

ностных структур, необходимых для решения профессиональной си-

туации. Включение профессионального аспекта позволяет подгото-

вить сотрудников полиции к будущей профессиональной деятельно-
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сти, способствуя более успешной адаптации к ее условиям, формиро-

ванию психологической устойчивости и притязанию к нахождению 

оптимального решения служебной задачи. 
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Аннотация. В данной научной работе авторы попытались рас-

крыть некоторые общие принципы обучения военнослужащих воен-

ной полиции боевой стрельбе из ручного огнестрельного оружия, 

привели наиболее важные выводы из теории и практики, показали 

роль и значение моделирования ситуативной обстановки при боевой 

стрельбе. 
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стрельба; боевое ручное огнестрельное оружие; обучение; огневая 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают 

проблемы поиска адекватных форм и методов обучения военнослу-

жащих военной полиции по учебной дисциплине «Огневая подготов-

ка». Многие перспективные тенденции развития огневой подготовки 

в этом направлении в основном реализованы, однако часть из них, на 

наш взгляд, заслуживает внимания [1, с. 77]. 

Обучение сотрудников военной полиции стрельбе из боевого 

оружия на современном этапе развития материально-технической ба-

зы, как правило, строится на проведении учебно-тренировочных 

стрельб в закрытых тирах. Это имеет ряд существенных недостатков, 

которые негативно сказываются на результатах обучения сотрудни-
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ков военной полиции стрельбе [2, с. 34]. Однако, как мы видим на 

практике, наиболее эффективно обучение стрельбе из боевого ручно-

го огнестрельного оружия военнослужащих военной полиции  проис-

ходит на полигонах, стрельбищах и других приближенных к реальной 

обстановке местах, где им зачастую приходится действовать. Моде-

лирование различных ситуативных заданий должно строиться при 

строгом соблюдении масштабов местности и объектов, а также каче-

ства ведения огня. Обучение спортивной стрельбе из боевого оружия 

в данном случае не уместно, так как теряется основной принцип обу-

чения: «Учить войска тому, что необходимо на войне». 

Обучение боевой стрельбе по попперам (в том числе дуэльная 

стрельба); закрывающимся; меняющим свое положение; спортивным 

мишеням не принесет должного результата, а в момент, когда насту-

пит необходимость в принятии решения о применении оружия у во-

еннослужащего военной полиции, могут возникнуть затруднения в 

точности поражения цели. Приведем, на наш взгляд, один из ярких 

примеров стандартного выполнения стрелкового упражнения из ав-

томата Калашникова на Всероссийских соревнованиях среди лучших 

стрелков образовательных организаций МВД России. Общеизвестно, 

что грудная мишень — мишень зеленого цвета, имеющая снизу бе-

лую полоску в 2-3см (в зависимости от типографского способа печа-

ти). Как правило, многие стрелки используют это обстоятельство — 

белую полоску бумаги — для более четкого, качественного прицели-

вания (на белом фоне отчетливее, контрастнее видно прицельные 

приспособления). Однако каково было удивление, а некоторых 

участников привело в замешательство то обстоятельство, когда орга-

низаторы соревнований установили мишени без этой белой полосы. 

Стандартное мышление пришлось перестраивать под новый стерео-

тип, корректировать стрельбу, что создало определенные трудности 

для стрелков. Но это что касается стрелков высшей квалификации. 

Рядовые же сотрудники обладают намного меньшими навыками и 

умениями и вряд ли успешно справились бы с поставленной задачей. 

Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить обучение 

эффективной стрельбе из боевого ручного огнестрельного оружия во-

еннослужащих военной полиции на открытых стрельбищах и поли-

гонах с моделированием блочно — модульных систем, перенесением 

качества выполнения выстрела при строгом соблюдении масштабов 

целей и ориентиров[3,с. 63]. 
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Рассматривая задачи обучения сотрудников военной полиции 

стрельбе из боевого оружия, прежде всего, следует отметить необхо-

димость формирования у них навыков уверенно-безопасного владе-

ния оружием, воспитанию ответственного обращения с ним, что так-

же относится к вопросам подготовки стрелка. Данное положение 

включает в себя не только соблюдение мер безопасности при прове-

дении стрельб, а и основные принципы обращения с оружием как в 

служебное время, так и во внеслужебное (всегда обращаться с оружи-

ем, как с заряженным) [4,с. 48]. 

Сформированный двигательный навык обладает высокой устой-

чивостью. Он может сохраняться в течение длительного времени без 

подкрепления, т.е. при больших перерывах в выполнении соответ-

ствующих действий[5,с. 23]. 

При подготовке данной статьи авторы попытались раскрыть, 

кроме всего прочего, некоторые наиболее общие принципы обучения 

военнослужащих военной полиции боевой стрельбе из ручного огне-

стрельного оружия, а значит, привели наиболее важные выводы из 

теории и практики. Более того, мы полагаем, что какими бы ни были 

средства и методы обучения применяемые при подготовке к стрельбе 

из боевого ручного оружия не исключено возникновение ситуации, 

когда военнослужащему военной полиции придется самому стать ли-

цом к лицу против нарушителя правопорядка и законности, и только 

от него самого будет зависеть исход противостояния. В конечном 

счете, именно личность военнослужащего военной полиции, его фи-

зическая, психологическая, моральная подготовка должны стоять в 

центре внимания при обучении меткой стрельбе из боевого ручного 

оружия. Принятию правильного решения в критической ситуации бу-

дут способствовать двигательные навыки, сформированные в процес-

се занятий, на которых моделируются действия сотрудника полиции, 

связанные с применением физической силы и боевого ручного огне-

стрельного оружия [6; с. 99].  
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В настоящий момент наблюдается динамичное развитие совре-

менных информационно-коммуникационных технологий, интегриро-

ванных с разными областями общественных отношений и жизнедея-

тельности. Одной из таких областей является сфера мирового и оте-

чественного образования, претерпевающая значительные трансфор-

мации, связанные с возрастающей ценностью и интенсивным приме-

нением цифровых инструментов и средств медиадидактики. 

В условиях переживаемой человечеством пандемии обозначен-

ные тенденции проявились наиболее масштабно, распространяя свое 

влияние на функционирование образовательных организаций МВД 

России. Внедрение системы дистанционных образовательных техно-
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логий (далее — СДОТ) активизировало созидательный поиск форм и 

способов обучения, осуществляемого в цифровом формате. 

В рамках реализации психологического раздела программ до-

полнительного профессионального образования в Орловском юриди-

ческом институте МВД России имени В. В. Лукьянова (далее — 

ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова) проведены интерактив-

ные занятия с использованием модуля «Обратная связь» системы 

управления обучением Moodle. В числе составляющих уникального 

сочетания заданий предусмотрен просмотр и анализ встраиваемых в 

шаблон элемента «Обратная связь» видеосюжетов, заимствованных с 

официального YouTube канала Всероссийской государственной теле-

визионной и радиовещательной компании, а именно российского ин-

формационного канала «Россия 24».  

В общей сложности в период с января по июль 2021 года с по-

мощью СДОТ повысили квалификацию более ста пятидесяти сотруд-

ников и руководителей подразделений Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (далее — ГИБДД) из разных ре-

гионов Российской Федерации. 

Основа концепции интерактивных занятий построена на отдель-

ных понятиях и суждениях теорий проблемного, развивающего, про-

граммированного и контекстного обучения [1, с. 2]. Наряду с этим, 

учтены представления о возможностях медиаобразования, способ-

ствующих, в частности, развитию личности на материале средств 

массовой коммуникации (далее — СМК), совершенствованию уме-

ния анализировать и критически осмысливать, а также грамотно ин-

терпретировать медиасообщения [3; 4; 5]. 

Раскроем ключевые положения, сформулированные нами при-

менительно к реализуемым интерактивным занятиям в СДОТ ОрЮИ 

МВД России имени В. В. Лукьянова. 

Во-первых, контент, используемый для наполнения шаблонов 

элемента «Обратная связь» при проектировании и дальнейшем про-

ведении занятий, должен отличаться высокой степенью актуальности 

для конкретной должностной категории обучающихся; включать со-

держательно емкую, но компактно преподнесенную и логически 

структурированную информацию, находящуюся в проблемном поле 

профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции. 

Во-вторых, рассматриваемый контент должен отвечать требова-

нию разнородности по таким критериям, как характер сообщаемых 

сведений (негативно окрашенные и позитивные), способы подачи и 
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визуализации учебного материала (видеоролики, таблицы, диаграммы, 

схемы), тип предлагаемых вопросов и заданий (открытые и закрытые 

вопросы, творческие проекты). Эффективным приемом визуализации и 

обеспечения положительной ответной реакции в обстоятельствах опо-

средованного педагогического общения выступает включение в учеб-

ный материал последующих занятий наглядно оформленного обоб-

щенного показателя мнений слушателей по той или иной проблеме, 

рассматриваемой во время предшествующих опросов. 

В-третьих, назначение вопросов и заданий дискуссионного ха-

рактера, соотносящееся с задачами психологического раздела учеб-

ного курса, состоит в выполнении, как минимум, следующих трех 

функций: 

— стимулирование познавательной активности слушателей, 

развитие способности к профессиональной рефлексии и интериори-

зации знания; побуждение к дальнейшим размышлениям вне времени 

и пространства учебного занятия; 

— приглашение к обмену информацией; совершенствование 

умения экстериоризировать профессиональный опыт, его переосмыс-

ливать и обобщать; 

— формирование мотивационной готовности к аккумулированию 

и дальнейшему применению полученной информации в профессио-

нальной деятельности, самообразовании и самосовершенствовании. 

В-четвертых, результатом конструирования каждого дистанци-

онного занятия является модель-шаблон, размещенная в соответ-

ствующей теме курса и предусматривающая соблюдение определен-

ного алгоритма персонального выполнения заданий, завершающегося 

отправкой ответов для их изучения и подведения итогов. Параллель-

но преподавателем поддерживается межличностный контакт с обу-

чающимися в виртуальной образовательной среде, а также с помо-

щью заранее созданной закрытой группы в приложении-мессенджере 

WhatsApp. Отметим, что выполнение заданий осуществляется в рам-

ках регламента расписания учебных занятий, однако, отдельным обу-

чающимся разрешается пройти алгоритм в удобное для них время, 

что обусловлено разницей географических часовых поясов регионов, 

делегирующих сотрудников для повышения квалификации в ОрЮИ 

МВД России имени В. В. Лукьянова. В данном случае стоит конста-

тировать целесообразность и методическую оправданность разрабо-

танного формата проведения занятий, позволяющего индивидуализи-
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ровать и гибко организовать обучение, вовлекая в познавательную 

активность всех слушателей. 

В-пятых, взаимодействие в электронной образовательной среде 

и обращение к обладающим обучающим влиянием сведениям СМК 

немыслимо без непрерывного формирования цифровых компетенций 

и повышения уровня медиаграмотности участников учебного процес-

са, что, в свою очередь, выступает субъективной предпосылкой уве-

личения потенциала медиаобразования как трендового феномена. 

Дополняя изложение ключевых положений, выступающих одно-

временно достоинствами характеризуемого варианта проведения ин-

терактивных занятий в СДОТ, стоит акцентировать внимание на ряде 

иных преимуществ. Так, оказывается возможным получить подробный 

индивидуальный и обобщенный результат работы слушателей на заня-

тии, что повышает качество анализа познавательной активности и поз-

воляет более точно скорректировать дальнейший ход обучения. 

Исключительной представляется перспектива получения данных 

опроса обучающихся, являющихся экспертами в обсуждаемых темах 

и отличающихся сложившимся профессиональным мышлением. Со-

вокупность точек зрения сотрудников Госавтоинспекции следует 

расценивать как богатый эмпирический материал, используемый в 

исследовательской деятельности преподавателя при условии соблю-

дения им норм научной этики. 

На более глобальном уровне видится, что воплощение в учеб-

ном процессе нестереотипных и креативных форм и методов препо-

давания способствует созданию положительного имиджа образова-

тельной организации в глазах потребителей образовательных услуг. 

Подчеркивая неповторимость достоинств характеризуемой в 

контексте научной статьи методики проведения занятий в СДОТ, от-

метим наличие недостатков, основным из которых является затруд-

нительность полноценного воплощения форм и методов педагогиче-

ского взаимодействия, характерных для офлайн-обучения. 

Так, весьма сложно реализовать классическую версию техноло-

гии активного социально-психологического обучения, подразумева-

ющую  проведение тренингов, ролевых игр и организацию непосред-

ственного обмена мнениями в группе в ходе энергичного очного об-

щения. Фактически невозможным оказывается использование мно-

гофункционального учебно-полигонного комплекса загородной 

учебной базы института, образовательная среда которого приближена 

к реальным обстоятельствам профессиональной деятельности со-
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трудников полиции и является условием оптимизации практико-

ориентированного обучения. 

В этой связи разумно сформулировать предложение о целесооб-

разности реализации смешанного подхода в повышении квалификации 

сотрудников Госавтоинспекции, базирующегося на синтезе  очного и 

дистанционного форматов обучения, соотношение которых определя-

ется с учетом специфики категории слушателей. Например, для руко-

водящего состава подразделений пропаганды безопасности дорожного 

движения ГИБДД существенную ценность представляет офлайн-

обучение с максимальным использованием тренинга, а учебные занятия 

в режиме онлайн-обучения следует осуществлять, предусмотрев ви-

деоконференции и выполнение заданий творческого характера.  

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на важности 

дальнейшего научного обоснования и разработки новых, отвечающих 

потребностям социума технологий обучения, конкретное воплощение 

которых позволит осуществить модернизацию современной образо-

вательной сферы в системе МВД России. 
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В свое время великий немецкий мыслитель Георг Гегель писал 

«Педагогика есть искусство делать людей нравственными; она рас-

сматривает человека как природное существо и показывает путь, сле-

дуя которому он снова рождается, его первая природа превращается 

во вторую духовную природу, так что духовное становится в нем 

привычкой» [1]. Рождаясь животным с человеческими задатками, ре-

бенок в процессе общения с людьми, впитывая богатство, накоплен-

ное многими усилиями в истории человечества, становится не просто 

человеком, он становится личностью. Носителем социальных норм. И 

происходит всё это в процессе воспитания. 

Сущность воспитания — это возвышение и расширение потреб-

ностей человека, сознательное изменение мотивации человека. Оно 

обращается к чувствам, сознанию и самосознанию человека, его по-

требностям, ценностям, мотивам деятельности, смыслам, идеалам. 

Оно направляет энергию, активность работника в социально важное 
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русло. Другими словами можно сказать, что воспитание, «создавая 

человеку вторую природу», создает социально-важные регуляторы 

его активности, поведения. 

Но человеческое сообщество не может успешно развиваться, ос-

новываясь на праве сильного. Реализуя свои потребности, человек 

неизбежно сталкивается с активностью других. Человек регулирует 

свое поведение, основываясь — сознательно или бессознательно — 

на ценностях. Такими ценностями являются справедливость, добро, 

красота, истина.  

Эти социальные ценности находят свое отражение в нормах 

права и морали. Иными словами, право и мораль являются важней-

шими регуляторами отношений в обществе. При этом действие права 

больше регулирует отношения в области производства, распределе-

ния, обмена, потребления (действуют ценности справедливости). 

Действие морали в большей мере регулирует межличностные отно-

шения (действуют ценности добра и зла). 

Право — категория развивающаяся. Правовые обычаи — пер-

вый источник права. Первые законы — это своды обычного права. 

В чем сходство норм права и морали? И то, и другое — социальные 

нормы. И то, и другое — регуляторы поведения людей. И те, и другие 

нормы основаны на интересах общества (сообщества) в целом, позво-

ляют ему развиваться. 

В чем различия этих норм? 

1. По времени возникновения: нормы морали образовались 

раньше норм права. 

2. По способу образования: нормы морали связаны с развитием 

общества, нормы права — с развитием государства. 

3. По форме выражения: нормы морали выражаются в обще-

ственном сознании, нормы права — в законодательных актах. 

4. По детализации: нормы права более расплывчаты; нормы пра-

ва более детализированы. 

5. По способу охраны: нормы морали охраняются обществен-

ным мнением; нормы права — юридической ответственностью. 

Сущность правового воспитания с этой точки зрения — это 

освоение и усвоение законов, действующих в стране, как ценности, 

позволяющей существовать обществу и действовать людям, имею-

щим разнонаправленные интересы. Подчеркнем это положение. «У 

права есть своя собственная деонтическая ценность, т.е. такой вид 

духовных ценностей, которые удовлетворяют потребности общества 
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в регулировании социальных отношений и поступков людей» [3]. 

Ценность права для личности в том, что оно устанавливает правовой 

путь, который приводит личность к расширению жизненного права ее 

свободного развития. 

Многие исследователи считают, что мораль и нравственность 

понятия одинаковые [2; 4]. По сути, латинское слово «мораль» 

(moralis) переводится на русский язык как «нравственность». Однако 

постепенно в русском языке понятие «нравственность» наполняется 

дополнительным содержанием. 

Итак, мы хотим воспитать, сформировать у человека такие регу-

ляторы поведения и деятельности, которые бы учитывали потребно-

сти и интересы других людей, начиная от ближайшего окружения и 

заканчивая интересами человечества. Именно это имеется в виду, ко-

гда мы говорим, что хотим воспитать личность, гражданина, патрио-

та; в последнее время все чаще говорят о необходимости формиро-

вать планетарное мышление, поскольку человечество становится пе-

ред угрозой планетарной экологической катастрофы. Кроме того, 

средства электронной связи действительно изменяют место и воз-

можности человека в планетарном взаимодействии. Это реалии по-

следних 20 лет и осознать их многим непросто. 

Стремясь выполнить задачу нравственно-правового воспитания, 

общество (в лице родителей, учителей, руководителей, окружающих), 

предъявляет человеку любого возраста определенные нормы и требо-

вания. В форме закона, неких общественных норм (морали), неких 

высших истин (понятий о нравственности). Рассмотрим, к каким пси-

хологическим структурам обращается каждое из этих требований. 

Каждая из социальных норм имеет свой способ воздействия: ад-

министративные меры и уголовная ответственность, предусмотрен-

ные законом; общественное мнение, выражаемое в моральных нор-

мах; самооценка и самоконтроль, основанные на усвоенных социаль-

ных истинах. 

В литературе последних лет все чаще появляются сведения о 

том, что имеется врожденная предрасположенность человека к раци-

ональному или иррациональному способу жизни. Об этом говорят 

последователи Карла Юнга и его типологии личности. Психологи 

утверждают, что по-разному строят поведение люди, ориентирован-

ные на достижение, успех или избегание неудачи. А это значит, что 

одни люди более склонны ориентироваться на страх и пользу, другие 

на совесть или общественное мнение. 
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Есть основания говорить, что сходные различия имеются и в 

национальных культурах. Например, в традиционной японской культу-

ре боязнь «потерять свое лицо», социальный позор и до сих пор играют 

большую роль в регуляции поведения людей. Более рациональны за-

падные культуры, которые развивались на основах римского права. 

Можно предполагать, что именно поэтому там было быстрее построено 

правовое общество и государство. Славянская культура традиционно 

более иррациональна, поэтому в русской традиции возникла поговорка 

«суди не по закону, суди по совести». Отсюда многие взаимонепони-

мания и неприятие «западников и славянофилов» в России. 

Из этого, кстати, следует вывод о теснейшей связи возможно-

стей нравственно-правового воспитания с национальными традиция-

ми и культурой страны, в которой это воспитание осуществляется. 

Из приведенного обсуждения видно, каким сложным вопросом 

является вопрос о нравственно-правовом воспитании человека. Но 

главный вывод сделать можно. Нравственно-правовое воспитание 

имеет своей целью преодоление эгоистических потребностей в дея-

тельности человека. Либо посредством внешних ограничителей: за-

кон, общественное мнение, либо через формирование отношения к 

другим людям, к себе, живущему среди людей. 

Что касается нравственно-правового воспитания сотрудников 

органов внутренних дел, то основой его является отношение к про-

фессии и коллегам по работе. Это отношение в снятом виде отражает 

всю мотивационную сферу, сформированную ранее — от детского до 

юношеского возраста. В зависимости от того, позитивно или нега-

тивно отношение к работе и коллегам, преобладают ли эгоистические 

стремления или социальные потребности сформированы (признания, 

уважения, интересной работы), будут действенны методы воспита-

ния — требование, оценка, поощрение, разъяснение (убеждение). 

Отметим при этом, что в служебном коллективе для нравствен-

но-правовоговоспитания больше возможностей имеет руководитель 

(начальник). Нравственные, моральные нормы (как и в любом воз-

расте) чаще корректируются коллегами по работе. 

Таким образом, в результате должно быть сформировано: 

— осознание личностью прав и правовых норм как объективно 

необходимых регуляторов социальных отношений, способствующих 

стабильному и прогрессивному развитию общества; 

— осознание личностью прав и правовых норм как регуляторов 

собственной деятельности; 
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— сознание личностью права и правовых норм как эффективных 

средств преобразования своей деятельности и окружающего мира. 

 

Список литературы: 

1. Гегель Г. Ф. Полное собр. соч. в 14 т., т. 7. М.-Л., 1934. С. 187. 

2. Злоказов К. В., Балахонский В. В., Рожков А. А., Григорь-

ев А. Н., Фадеева В. В. Морально-нравственное воспитание обучаю-

щихся в образовательных организациях МВД России: монография. 

СПб.: Изд-во: Санкт-Петербургского университета МВД России, 

2020. 176 с. 

3. Лики морали: введение в этику. СПб., 1996.С. 54. 

4. Олейников В. С., Душкин А. С., Трипутин С. Н. Профессио-

нально-нравственное воспитание сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации: теория и практика: монография. СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. 156 c. 

 

© Бородавко Л. Т., Гейжан Н. Ф., 2021 

  



37 

Брылева Юлия Александровна, 
старший преподаватель кафедры педагогики 

учебно-научного комплекса 

психологии служебной деятельности  

Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя, 

кандидат педагогических наук 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КУРСАНТОВ — 

БУДУЩИХ ИНСПЕКТОРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: творческий компонент в будущей профессиональ-

ной деятельности инспекторов подразделений по делам несовершен-

нолетних и социальных педагогов является неотъемлемой частью при 

выполнении должностных обязанностей по воспитанию подрастаю-

щего поколения, в том числе и в предупреждении правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, при непосредственном 

взаимодействии с родителями несовершеннолетних.Формирование 

творческой компетенции у курсантов — будущих инспекторов под-

разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

достаточно длительный и многозадачный процесс, однако, часть этих 

задач решается при организации самообразовательной деятельности 

обучающихся — при их участии в курсантском научном кружке; ос-

новные задачи формирования творческой компетенции осуществля-

ются в ходе реализации плановых учебных дисциплин и практиче-

ских занятий. 

 

Ключевые слова: творчество; образовательный процесс; инте-

гративный подход; междисциплинарный кластер; курсанты — буду-

щие инспектора подразделений по делам несовершеннолетних; твор-
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Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования (далее — ФГОС ВО) создает новые творческие 

возможности для педагогических коллективов при его реализации. 

Накопленный опыт в отечественном образовании помогает в разви-

тии гармоничной личности, учитывая инновации в образовании. 
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Подготовка курсантов-будущих инспекторов подразделений по 

делам несовершеннолетних по специальности «Педагогика и психоло-

гия девиантного поведения» (ФГОС ВО 44.05.01 от 2021 г.) нацеливает 

педагогический коллектив на подготовку обучающихся к воспитатель-

ной (социально-педагогической), диагностико-коррекционной, профи-

лактической, экспертно-консультационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, педагогической видам профессио-

нальной деятельности, что находит отражение в универсальных и об-

щепрофессиональных компетенциях (обозначенных ФГОС ВО, напри-

мер:УК-1, УК-2, ОПК-3 и др.). 

В настоящее время современное многоуровневое педагогиче-

ское образование по-прежнему использует в целях проверки уровня 

усвоения знаний и умений у студентов (курсантов) контрольнын ра-

боты, рефераты, курсовые работы [1, с. 2]. Зарубежные исследователи 

Брюс Г. Барнетт (Техасский университет, Сан-Антонио) и Родни Мут 

(Университет Колорадо Денвер), в своей работе об обеспечении ис-

следовательской компетентности специалистов-практиков, утвер-

ждают, что качество образования студентов, обучающихся по гума-

нитарным социальным направлениям, которые приходят в универси-

теты с целью усвоения соответствующих навыков и ценностей в те-

чение всего процесса обучения, наталкивает на мысли о том, что сту-

денты будут не подготовлены к будущей профессии, их профессио-

нальные компетенции и компетенции в области исследовательской 

работы остаются на нулевом уровне, а следовательно данный процесс 

обучения носит характер модели «empty vessels» (т.е. модель пустого 

обучения) [5]. 

Кафедра педагогики УНК ПСД готовит социальных педаго-

гов — будущих инспекторов подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел на основе интегративного подхода, в 

который включены компоненты квазипрофессиональной и смысло-

жизненноориентационной направленности. Реализация данных 

направлений осуществляется посредством сочетания в единое, це-

лостное пространство теоретического и практического аспектов при 

формировании у курсантов профессиональных компетенций (одна из 

ведущих компетенций инспекторов по делам несовершеннолетних — 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних). 

А также, учитывая формирование ведущих компетенций у кур-

сантов-будущих инспекторов подразделений по делам несовершенно-

летних, на базе кафедры педагогики УНК ПСД функционирует «Кур-
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сантский научный кружок кафедры педагогики УНК ПСД» (Далее — 

КНК), который предоставляет возможность обучающимся разрабаты-

вать и реализовывать собственный продукт творческих проектов. 

Творческий курсантский проект является подспорьем в будущей 

профессиональной деятельности, так как социально-педагогическая 

работа с несовершеннолетними в целом, и несовершеннолетними 

правонарушителями в частности, предполагает реализацию комплек-

са методических работ по предупреждению правонарушений, что за-

фиксировано в ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних», в Приказе МВД России от 15 октября 2013 года № 845 

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подраз-

делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации» и должностном регламенте сотрудника подраз-

деления по делам несовершеннолетних. 

Например, в Приказе МВД России от 15 октября 2013 года 

№ 845 прописано: «…участвуют в подготовке и проведении феде-

ральных и региональных комплексных мероприятий по профилакти-

ке правонарушений несовершеннолетних… анализируют эффектив-

ность мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних… 

изучают, обобщают и внедряют в практику работы органов внутрен-

них дел передовой отечественный и зарубежный опыт работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних» [3], тем самым 

кафедра педагогики в КНК посредством реализации ФГОС ВО фор-

мирует и творческую компетентность. И. В. Ульянова подчеркивает 

необходимость в формировании у курсантов-будущих инспекторов 

подразделений по делам несовершеннолетних чувственного позна-

ния, так как: «специалисту необходимы перцептивные и интерактив-

ные способности, посредством которых будут транслироваться эмпа-

тия, готовность к сотрудничеству, поддержке, просвещению, воспи-

танию и перевоспитанию и проч. Данные качества необходимо ком-

плексно развивать у курсантов…» [4]. 

Постиндустриальное общество во многом дезориентирует под-

растающее поколение в выборе смысложизненных ценностей и ори-

ентаций. Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних 

является одним из субъектов не только в предупреждении и профи-

лактике отклоняющегося поведения, но и в воспитании несовершен-

нолетних, поэтому развитие личностных характеристик у курсантов 
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(сотрудников полиции) главная задача образовательных организа-

ций МВД России. 

Разрабатываемые творческие проекты на кафедре педагогики 

УНК ПСД в рамках КНК и дисциплин социальная педагогика, теория 

и методика воспитания, школа вожатского мастерства, общие основы 

педагогики формируют у курсантов знания, умения и навыки основ-

ных профессиональных компетенций, необходимых в деятельности 

инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, которые 

интегрированы междисциплинарным кластером: эмпатийность, ре-

флексия, самовоспитание, самообразование, саморазвитие, умение 

сотрудничать, ответственность, профессионализм.  

Обращаясь к формированию творческого потенциала у курсантов-

будущих инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних 

необходимо подчеркнуть ценность гармоничной личности, когда со-

размерны понятия воли, разума и чувств. В данном контексте кафедрой 

педагогики УНК ПСД в рамках КНК и дисциплин (социальная педаго-

гика, теория и методика воспитания, школа вожатского мастерства, 

общие основы педагогики) реализуются рефлексивные проекты:  

1) линия моей жизни; 

2) мой образ эмпатии; 

3) социально-педагогический календарь; 

4) любимый уголок родины; 

5) что я дарю миру детства; 

6) изучайте педагогику; 

7) я-инспектор ПДН, я-социальный педагог, я-профессионал. 

Таким образом, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 

творческий потенциал гармоничной личности курсанта как один из 

компонентов в формировании профессиональных компетенций при 

подготовке инспекторов подразделений по делам несовершеннолет-

них (социальных педагогов) в Московском университете МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя развивает у курсантов: 

— способности в аккумулировании отечественного и зарубеж-

ного опыта по работе с несовершеннолетними в целом, и несовер-

шеннолетними правонарушителя в частности; 

— способности в разработке новых идей по предупреждению 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних; 

— способности в проявлении творческого мышления в про-

блемных ситуациях; 

— проведение экспериментов по реализации творческих проектов. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают проблему профес-

сионального самоопределения юношей, обучающихся в Суворовском 

военном училище МВД России, которая заключается в том, что вос-

питанники зачастую оказываются психологически неготовыми к при-

нятию самостоятельных решений относительно профессионального 

будущего, что в будущем приводит к разочарованию в выбранной 

профессии и отчислению. При этом, причины, лежащие в основе 

профессиональной неготовности, не всегда являются очевидными, 

как для самих юношей, так и для психолога училища. В статье при-

водится описание неосознаваемых (глубинных) психических образо-

ваний, существенным образом детерминирующих поведение челове-

ка. В качестве методологической основы исследования данной про-

блемы приоритетной является концепция динамической психиатрии 

и структурного психоанализа Г. Аммона, позволяющая квантифици-

ровать личностные свойства, укорененные в бессознательном. На ос-

нове данной концепции объясняются психодинамические предпосыл-

ки конструктивного и деструктивно-дефицитарного профессиональ-

ного самоопределения, а также приводится психодиагностический 

инструмент, позволяющий выявлять неосознаваемые особенности 

психики подростков. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, воспи-

танники, профессиональная готовность, структурно-функциональная 

модель личности Г. Аммона, подростковая версия (ПОЛО) «Ресурс-П». 
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Старший школьный возраст — это возраст жизненно-трудового 

самоопределения. На этапе оптации проблема профессионального 

самоопределения становится наиболее актуальной, в связи с тем, что 

молодой человек встает перед выбором своего профессионального 

пути. Профессиональный выбор — это готовность осознанно, само-

стоятельно и ответственно определять цель своего вхождения в ту 

или иную профессию; использовать средства, обеспечивающие про-

фессиональное становление и реализацию профессиональных планов 

и намерений. Необходимым условием успешного самоопределения 

является осознание того, что «я сам» выбрал профессиональный путь. 

При этом проектирование собственной жизни предполагает активную 

жизненную позицию юноши и связывает его психологическое насто-

ящее и будущее. 

Следует подчеркнуть, что подросток не всегда оказывается пси-

хологически готовым к принятию самостоятельных решений относи-

тельно профессионального будущего. Л.И. Божович пишет: «Выбор 

профессии в подростковом возрасте может оказаться психологически 

даже и не выбором, а актом подражания товарищам, родителям или 

решением, принятым под непосредственным влиянием внешних об-

стоятельств или случайно возникшего интереса» [1, с. 368]. Несмотря 

на то, что решение юноши о поступлении в Суворовское военное 

училище (далее — СВУ) МВД России можно считать первичным 

профессиональным выбором, успешно пройти этап довузовской про-

фессиональной подготовки в среднем военно-учебном заведении и 

принять решение о дальнейшем продолжении учебы в ведомственном 

вузе или поступлении на службу в органы внутренних дел готов не 

каждый воспитанник. 

По данным лонгитюдного исследования, проводимого нами на 

базе Санкт-Петербургского СВУ МВД России в промежуток с 2019 

по 2020 гг. было обнаружено, что каждый 4 воспитанник отказался от 

продолжения обучения в военном училище. Тем не менее, причины 

такого решения не всегда являются очевидными. 

Психологическая неготовность подростка к выбору профессии 

приводит к возникновению спутанного, размытого, незрелого и не-

самостоятельного профессионального самоопределения, приводя-

щего к ошибке в выборе профессии, сложным переживаниям, свя-

занным с разочарованием в выбранной профессии, тяжелым внут-

ренним конфликтам. 
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По мнению С. Л. Рубинштейна самоопределение становится уз-

ловой проблемой взаимодействия индивида и общества, так как в са-

моопределении выражается активная природа «внутренних условий», 

через которые преломляются внешние воздействия, благодаря чему 

появляется роль личности, способной сохранить верность себе, свою 

идентичность [2]. 

Под внутренними условиями С. Л. Рубинштейн понимал свой-

ства (направленность, характер, способности) и состояния личности. 

Свойства и состояния личности являются осознаваемыми динамиче-

скими образованиями, так как подаются формированию, развитию и 

изменению. 

Но кроме вышеперечисленных существуют также и неосознавае-

мые (глубинные) психические образования, зачастую детерминирую-

щие поведение человека весьма существенным образом. Их изучение 

имеет большое значение, так как, учитывая особенности психики под-

ростков, профессиональный выбор ими не всегда делается осознанно. 

С позиции психодинамического подхода профессиональное са-

моопределение реализуется благодаря согласованности всех структур 

личности, которые и определяют личностное самоопределение или Я-

идентичность. 

Согласно Э. Эриксону в подростковом возрасте наступает кризис 

идентичности, заключающийся в поиске самоопределения. К этому 

моменту происходит интеграция всех ранее пережитых этапов разви-

тия. Доверие, самостоятельность, инициативность (результаты 

предыдущих кризисов) обеспечивают создание интегральной иден-

тичности. Не разрешенный кризис идентичности приводит к ролево-

му смещению, неспособности самостоятельно выбрать профессию, 

устанавливать прочные, доверительные отношения со сверстниками. 

Идентичность в этой связи является итоговым, интегрирующим свой-

ством личности, формирующимся и развивающимся посредством 

идентификационного поведения под доминирующим влиянием роди-

телей и других референтных личностей непрерывно, начиная с ранне-

го детства и продолжаясь на протяжении всей жизни. 

В основе методологии избранного нами подхода к исследованию 

идентичности лежит концепция динамической психиатрии и струк-

турного психоанализа Г. Аммона (1990) (Гюнтер Аммон (1918-1995) 

— немецкий психиатр и психоаналитик, доктор медицины, основа-

тель структурного психоанализа и современной динамической психи-
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атрии), в рамках которой особый интерес для нас представила струк-

турно-функциональная модель личности и психодиагностический ин-

струментарий, позволяющий квантифицировать личностные свой-

ства, укорененные в бессознательном, что позволяет считать данный 

подход высокоперспективным. В отличие от ортодоксальной топо-

графической фрейдовской теории стратификации личности, разделя-

ющей её на зоны Ид, Эго и Супер-Эго, Г. Аммон понимает личность 

как Я (Эго)-структуру, представленную целостной психодинамиче-

ской системой взаимосвязанных и взаиморегулирующих Я (Эго)-

функций (гуман-функций) ‒ качественно отличающихся абстрактных 

категорий, выделенных феноменологически на основе большого 

практического опыта групп-аналитической психотерапевтической ра-

боты из потенциально бесконечного числа производных Я-

структуры, достаточных и наиболее значимых для понимания психо-

логии личностнойидентичности. При этом личность рассматривается 

им как генетически функциональная иерархия, включающая в себя 

систему первичных (генетических, биологических, соматических, фи-

зиологических и нейрофизиологических особенностей индивида), 

центральных (укорененных в области бессознательного) и вторич-

ных («функциональных носителей личности», обеспечивающих кон-

такт с внешним миром, таких как мышление, память, интеллект, речь, 

переживания, способности, навыки и т.д., представляющих «психоло-

гический фасад» личности и определяющих конкретное содержание 

осознаваемого поведения, психической активности и своеобразие 

жизненного стиля человека) Я-функций[3]. 

Из потенциально бесконечного количества гипотетическихкон-

структов бессознательного, недоступного непосредственному наблю-

дению и проявляющегося в каждой актуальной интеракции через 

вторичные, осознаваемые психологические функции, Г. Аммоном 

были выделены шесть центральных Я-функций, образующих ядро 

личности, репрезентативно отражающих целостную структуру бессо-

знательного и содержательно понимаемых как механизмы, изначаль-

но наделенные конструктивным ресурсами: 1) агрессии (ресурс дея-

тельной активности), 2) страха (ресурс  совладания с тревогой), 

3) внешнего Я-отграничения (ресурс автономии с гибкой грани-

цей«Я»), 4) внутреннего Я-отграничения (ресурс гибкости границы 

осознающего Я и неосознаваемых побуждений), 5) нарциссизма (ре-

сурс позитивного и безусловного самопринятия), 6) сексуальности 
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(ресурс взаимообогащающегоединения). При этом основополагаю-

щим понятием личности Г. Аммон считал Я-идентичность — ядер-

ное психологическое образование, обеспечивающее её целостность 

(интегративная центральнаясила «Я»), опосредованное структурой 

центральных Я-функций, динамизирующее и интегрирующее их в 

единоецелое. 

В развитии Я-структуры личности особое значение придается 

психодинамической «почве» её социализации, особенно характеру 

первичного симбиоза (отношение матери к ребенку) и группо-

динамического поля родительской семьи индивида, в которой он 

формируется. Центральные Я-функции, по Г. Аммону, и являются 

теми важнейшими интрапсихическими образованиями (функциями 

своего рода «органов»), которые обеспечивают взаимодействие ин-

дивида и группы. В зависимости от характера первичного симбиоза 

и группо-динамического поля межличностных отношений ребенка с 

первичной группой, как функции любого органа, они могут быть 

сформированны нормально, то есть носить конструктивный харак-

тер, обеспечивающий их регулирующе-развивающее действие, пози-

тивно расширяющий возможности личности, способствующий ее 

интеграции (развитию Я-идентичности), обеспечивающий опти-

мальную адаптацию к среде; патологически или деструктивно, вы-

зывая рассогласованность психического функционирования челове-

ка, деформируя его личностную структуру, дезинтегрируя процесс 

становления Я-идентичности и дезадаптируя; или оказаться задер-

жанными в своем развитии, порождая тем самым функциональный 

интрапсихический дефицит, препятствующий становлению лично-

сти, необходимой дифференциации ее психических функций, снижая 

интенсивность динамических межличностных взаимодействий [4]. 

Уровень сформированности первоначально наделенных конструк-

тивным ресурсом центральных Я-функций (их доминирующие каче-

ства) определяет конструктивный или деструктивно-дефицитарный 

характер Я-идентичности. 

Конструктивная Я-идентичность лежит в основе конструктивного 

профессионального самоопределения, ценностно-психологического 

«врастания» личности в определенную профессиональную роль и ото-

жествления себя с этой ролью, удовлетворении профессиональным 

выбором, высокой эффективности, личностном развитии, сохранении 
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и поддержании психологического здоровья, развитии и укреплении 

профессионализма. 

Деструктивно-дефицитарная Я-идентичность обуславливает ком-

пенсаторный (ложный) профессиональный выбор и проявляется глу-

бинной неудовлетворенностью им, безразличным или негативным 

отношением к результату своей трудовой (учебной) деятельности, 

профессиональной стагнацией, снижением ресурса психологического 

здоровья, общей социо-психосоматической дезадаптацией и непро-

фессионализмом. 

В этой связи причина психологической неготовности к профес-

сиональному выбору подростка зачастую связана с личностной дефи-

цитарностью (незрелостью, инфантилизмом, выученной беспомощ-

ностью), либо может быть обусловлена личностной деструктивно-

стью (аномалиями личностного развития, низкой адаптивностью, 

агрессивностью). 

При неблагоприятном разрешении возрастных кризисов преды-

дущих этапов онтогенеза у подростка формируется недоверие миру, 

неуверенность в себе, безынициативность, зависимость от чужого 

мнения, осознание собственной неполноценности. Все это приводит к 

формированию деструктивной или дефицитарной Я-идентичности, 

обуславливающей неспособность сделать самостоятельный и ответ-

ственный выбор профессии. 

Такой подросток нуждается в психологической консультации, 

помощи в жизненном и профессиональном самоопределении, разви-

тии способностей и качеств личности, помогающих достичь профес-

сиональной самореализации. В процессе психологического сопро-

вождения профессионального самоопределения психологу училища 

необходимо проводить с воспитанниками, склонными к следованию 

навязанному профессиональному выбору (родителями, сверстниками, 

социально-экономическими, географическими и др. факторами), кон-

сультативную работу, направленную на расширение самосознания, 

истинных потребностей, ценностей и интересов. 

В качестве психодиагностического инструментария, позволяю-

щего выявить качество центральных Я-функций, и преобладающий 

тип Я-идентичности может быть использована подростковая версия 

Психодинамически ориентированного личностного опросника (ПОЛО) 

«Ресурс-П». Опросник включает в себя 270 утверждений, сгруппиро-

ванных в 2 основных шкалы: общей конструктивности Я-структуры 
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личности, отражающей суммарную степень «нормального» развития её 

центральных Я-функций и общей дестуктивно-дефицитарности, указы-

вающей на уровень суммарной девиации и недоразвития её централь-

ных Я-функций, и проявляющуюся широким спектром симптомов со-

цио-психо-соматической дезадаптации. 

На соотношении показателей этих двух шкал (в виде разности в 

Т-приведении) построена 3-я интегральная шкала ресурса психологи-

ческого здоровья с алгоритмом градации воспитанников на 4 его 

группы с учётом всего спектра прогностических оценок: от наиболее 

благоприятного прогноза ввиду выраженного преобладания общей 

конструктивности Я-структуры личности, с «нормальным» развитием 

Я-функций, служащих фундаментом осознанного и зрелого профес-

сионального самоопределения (I ГПЗ) до неблагоприятного прогноза 

(IVГПЗ) ввиду выраженного преобладания общей деструктивности и 

дефицитарности Я-структуры личности, с отклонениями (аномалия-

ми, девиациями) и недоразвитием центральных Я-функций, служа-

щих причиной формирования спутанного, диффузного, размытого, 

патологического, компенсаторного, неосознанного и незрелого про-

фессионального самоопределения. 

Таким образом, повышение качества профессионального психо-

логического отбора кандидатов на обучение в СВУ МВД России, и в 

последующем психологического сопровождения их профессиональ-

ного самоопределения видится нами в необходимости изучения внут-

ренних бессознательных механизмов психики, детерминирующих 

профессиональный выбор подростков. 
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Аннотация: Виды профессиональной деятельности характери-

зуются своим содержанием и условиями осуществления. В целях по-

вышения эффективности практического обучения курсантов и слуша-

телей образовательных организаций МВД России руководителям 

практики необходимо учитывать соответствие индивидуальных осо-

бенностей практикантов критериям выбранной специализации. Пра-

вильное формирование мотивации к успешной профессиональной де-

ятельности у обучающихся сопряжено с рядом показателей характе-

ризующих самих обучающихся. Особенности темперамента, типа 

нервной системы, стиля мышления, гендерные особенности оказыва-

ют существенное влияние на профессиональную деятельность. 

 

Ключевые слова: практика, курсанты, специализация, индиви-

дуальные особенности, профессиональная деятельность. 

 

Согласно федеральному образовательному стандарту высшего 

образования — специалитет по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность [0] для курсантов и слушателей, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования МВД России, 

установлено два вида практик — учебная и производственная. Про-

изводственные практики (по профилю профессиональной деятельно-

сти и преддипломная практика), проводимые на 4 и 5 курсах обуче-

ния призваны сформировать практические умения и опыт професси-

ональной деятельности у курсантов и слушателей.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Практику старшекурсники, обучающиеся по такой специализа-

ции программы специалитета, как Административная деятельность 

полиции проходят в отделах обеспечения деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-

летних, в структурных подразделениях государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и подразделений охраны обще-

ственного порядка. Курсанты и слушатели получают знания и фор-

мируют умения согласно своим узким специализациям: «деятель-

ность участкового уполномоченного полиции», «сотрудник подраз-

деления по обеспечению безопасности дорожного движения» и дру-

гим. Производственная (преддипломная) практика позволяет буду-

щим специалистам не только познакомиться с содержанием и усло-

виями будущего места службы, но и проверить, осознать свою соб-

ственную пригодность к будущей профессиональной деятельности, 

её соответствие имеющимся способностям, склонностям, интересам. 

Традиционно при организации практик учитываются, в основном, 

требования профессии к человеку. Однако для большей эффективности 

практического обучения имеет смысл изучить возможности проведения 

практик с учетом индивидуальных особенностей, которые в значитель-

ной мере сформированы у курсантов пятого года обучения. 

Каждый вид профессиональной деятельности характеризуется 

собственным содержанием и условиями ее осуществления, точное 

выполнение которых даст возможность успешной реализации выпол-

няемых задач и успешной самореализации самого работника как 

профессионала. В правоохранительной деятельности условия службы 

в рамках даже одного направления (в данном случае речь идет об 

охране общественного порядка), могут значительно отличатся по со-

держанию и условиям труда. 

Рассматривая должности участковых уполномоченных полиции, 

сотрудников подразделений по работе с несовершеннолетними, со-

трудников подразделений государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, сотрудников строевых подразделений, несущих 

службу по охране общественного порядка, можно видеть, насколько 

различаются содержание и условия труда специалистов. Эти разли-

чия предъявляют требования к способностям, интересам, склонно-

стям работника. Но и у него есть возможность оценить и выбрать 

наиболее соответствующие именно его индивидуальным психологи-

ческим качествам виды деятельности, на основе которых развиваются 

профессиональные способности. 
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Соответствие требований профессии человеку и человека про-

фессии было разносторонне исследовано применительно к обучению 

рабочих на производстве. Так, Е. А. Климовым было доказано, что «в 

зависимости от типа темперамента, особенностей ориентировки и 

планирования, исполнения и контроля мотивированные работники 

вырабатывают индивидуальный стиль деятельности, который позво-

ляет компенсировать требуемые профессией, но недостающие каче-

ства»[0]. В условиях начального профессионального образования 

(профтехучилищ) мотивации старших подростков изучались с точки 

зрения их предпочтений в темпе, ритме, изменчивости и характери-

стиках объекта труда. Например, «выявились различия при ответах на 

вопрос «Мне больше понравилась бы работа, где: 1) в первую оче-

редь требуется умение быстро перестраиваться или требуется после-

довательность и систематичность» 2) требуется преодолевать непред-

виденные трудности или требуется заранее предвидеть возможные 

трудности; 3) приходится выполнять задания разнообразные, хотя и 

не очень сложные или задания сложные, хотя и не очень разнообраз-

ные; 4) в ходе работы постоянно требуется менять способ действий 

или требуется заранее представить способ действий (как сделать ра-

боту); 5) отдельное задание можно выполнить в короткий срок или 

оно требует длительного времени для выполнения». Точно так же 

выявились различия при выборе работы, где нужно действовать 

быстро или неторопливо, где требуется активность, энергия или тер-

пение, выдержка; быстрая ориентировка, сообразительность или тща-

тельное планирование и продумывание и т. д. Учитывались предпо-

чтения в работе, требующей активного общения, работы в команде, 

работе с документами и др.» [0]. 

Все эти выборы связаны с особенностями темперамента, типа 

нервной системы, стиля мышления человека и свойственны обучаю-

щимся любого возраста и в любых образовательных организациях 

[0,с. 0]. Важно, чтобы обучающиеся осознавали свои особенности, 

понимали, как они связаны с трудностями практической деятельно-

сти и умели их компенсировать в случае необходимости. 

Каждая специализация на производственной практике в образо-

вательных организациях МВД России даёт возможность выбора 

практикантам. Например, участковому уполномоченному полиции в 

большей степени требуются самостоятельность, индивидуальный ре-

жим деятельности и коммуникабельность, выносливость, умерен-

ность в соотношении пластичности и ригидности. 
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Инспектор безопасности дорожного движения в первую очередь 

должен обладать такими качествами, как умение безошибочно дей-

ствовать в условиях ограниченного времени, иметь стабилизирован-

ные навыки и исполнительский тип деятельности. 

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних дол-

жен быть в первую очередь общительным, чутким, коммуникабель-

ным, уметь быстро переключаться с одного вида общения на другой 

(от взрослых к детям и наоборот). 

Сотруднику строевых подразделений по охране общественного 

порядка должны быть присущи такие качества, как выдержка, само-

обладание, умение работать с группами. По динамическим качествам 

темперамента у него должны отчетливо проявляться высокая ско-

рость реакции, высокий темп деятельности, выносливость и низкая 

эмоциональная возбудимость. 

Существенное значение при организации производственной 

практики с учетом индивидуальных особенностей по этим специаль-

ностям имеют гендерные характеристики человека. Мужчины и 

женщины в одних и тех же условиях работы могут отличаться по 

уровню самоконтроля, эмоциональности и спонтанности действий. 

Е. М. Гончарова  считает, что степень принятия избранной про-

фессиональной деятельности в качестве средства самореализации, 

лучше сформирована у девушек-курсантов, также большая часть де-

вушек и юношей находятся в состоянии кризиса, и пытаются решить 

проблему профессиональной идентичности [0].В практических реко-

мендациях, сформулированных на основе диссертационного исследо-

вания, автор предлагает образовательным организациям системы 

МВД России ввести тематику занятий и тренингов по оптимизации и 

развитию тех качеств, которые позволят с успехом выполнять про-

фессиональные задачи сотрудникам ПДН [0]. 

Выбор специальности в профессии полицейского всегда сопря-

жен с трудностями и может меняться у курсантов при переходе на 

старшие курсы в образовательной организации МВД России, особен-

но в периоды прохождения практики [9]. Получаемая специальность 

должна соответствовать индивидуальным особенностям, возможно-

стям, предпочтениям курсантов и слушателей при организации про-

изводственной практики. Конкретизация предпочтений практикантов 

требует изучения, что является дальнейшей задачей исследования. 

Таким образом, для успешного прохождения практического 

обучения и правильного формирования мотивации профессиональ-
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ной деятельности преподавателю необходимо учитывать следующие 

показатели. 

1. Степень личной подготовленности курсантов и слушателей к 

практическому обучению, на основе полученных теоретических знаний. 

2. Степень мотивационной готовности курсантов и слушателей к 

прохождению практики по той узкой специализации, по которой они 

проходили теоретическое обучение. 

4. Гендерные особенности курсантов и слушателей примени-

тельно к их специализациям. 

5. Способность курсантов и слушателей к самопознанию, само-

развитию и самосовершенствованию во время практического обуче-

ния в рамках конкретной специальности. 

6. Способность курсантов и слушателей во время практического 

обучения самостоятельно провести сравнительный анализ видов слу-

жебной деятельности в органах внутренних дел и своевременно прове-

сти коррекцию специализации в направлении обучения в соответствии 

со своим уже сформированным индивидуальным стилем деятельности. 

7. Способность курсантов и слушателей во время практического 

обучения к осознанию и формированию индивидуального стиля дея-

тельности, который позволяет компенсировать недостающие качества 

и сознательно формировать свои стилевые особенности без измене-

ния специализации, направления подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения ме-

тодов проектного управления при выполнении научной деятельности 

в образовательных организациях высшего образования. Рассматри-

ваются функциональные возможности специализированных инстру-

ментальных средств автоматизации для организации работы автор-

ского коллектива при выполнении научных исследований. Описыва-

ется опыт использования системы «Redmine» при выполнении науч-

ной деятельности, направленной на создание опытных образцов про-

граммных средств. Показано, что внедрение проектного подхода и 

специализированного программного обеспечения является действен-

ным инструментом повышения эффективности деятельности образо-

вательных организаций высшего образования по выполнению науч-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: проектное управление; научная деятельность, 

образовательная организация высшего образования; системы управ-

ления проектами; Redmine. 
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Организация работы авторского коллектива (научного руководи-

теля, курсантов, студентов) при выполнении научной деятельности 

представляет собой сложную комплексную задачу: необходимо органи-

зовать командную работу для выполнения работ в ходе исследования, 

держать всех участников в курсе происходящих изменений, обмени-

ваться актуальной информацией и т.д. У научного руководителя автор-

ского коллектива периодически появляется необходимость в постанов-

ке новых и уточнении старых задач, отслеживании их выполнения. 

Применение проектного управления в ходе организации прове-

дения научной деятельности, использование принципов и методов 

управления проектами обеспечивает возможность эффективного рас-

пределения ресурсов по выполнению научного исследования, опера-

тивного учета изменений внешней среды, контроля и корректировки 

хода выполнения проекта [2]. 

Целью настоящего исследования является анализ возможностей 

применения перспективных методологий проектного управления в 

реализации научной и научно-технической деятельности образова-

тельных и научных организаций уголовно-исполнительной системы с 

использованием средств автоматизации. 

При проектном подходе основной производственной сущностью 

является проект, имеющий конкретную цель, который состоит из по-

следовательности периодов выполнения, этапов, которые он прохо-

дит. Совокупность выполняемых организацией проектов формирует 

портфель проектов. Ключевые принципы, на которые опирается про-

ектный подход, приведены на рис. 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 — Принципы проектного подхода 

Для решения вопросов по организации совместной работы ав-

торского коллектива при выполнении научных проектов удобно ис-

пользовать так называемые таск-менеджеры — специальное про-

граммное обеспечение, предоставляющее необходимые функции для 

эффективного управления процессом выполнения групповых задач. 
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Авторами ранее проведен сравнительный анализ систем управ-

ления проектами в целях подбора наиболее эффективной платформы 

для внедрения в процесс реализации научной деятельности. Рассмот-

рены наиболее распространенные средства автоматизации проектно-

го управления: YouTrack, Redmine, JIRA, Planiro, Wrike, Basecamp с 

точки зрения функциональных возможностей, удобства интерфейса, 

стоимости и других параметров (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 — Системы управления проектами 
 

В проведенных исследованиях определены наиболее значимые 

критерии оценки функциональных возможностей рассмотренных плат-

форм для их внедрения в деятельность образовательных организаций 

высшего образования при разработке программного обеспечения, а 

также проведена оценка данных систем по выделенным параметрам [4]. 

В ходе исследования, по результатам обработки экспертной ин-

формации, наиболее предпочтительными оказались следующее си-

стемы управления проектами: YouTrack, Redmine и Jira (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 — Система управления знаниями  

на базе платформы Redmine 
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Рассмотрим применение данного программного средства при 

организации научной деятельности по созданию опытного образца 

программного средства. 

Как известно, порядок проведения этапов разработки информаци-

онной системы регламентирует ГОСТ 34.601-90 «Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Ав-

томатизированные системы. Стадии создания» [1]. Согласно указанно-

му документу, последовательность основных этапов работ по созданию 

информационной системы имеет вид, представленный на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4 — Этапы разработки информационной системы 

 

Каждому из этапов соответствует совокупность задач. При вво-

де новой задачи в рассматриваемую систему управления проектами 

указывается планируемое время начала и окончания выполнения за-

дачи, назначается исполнитель, указывается ее приоритет, прикреп-

ляются необходимые рабочие материалы (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 — Добавление проектной задачи в Redmine 
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У участников авторского коллектива по реализации научного про-

екта появляется возможность просмотра всей совокупности задач, под-

лежащих выполнению ими, ввода информации о выполненных задачах, 

загрузки сформированных в ходе выполненных работ документов. Ру-

ководитель проекта получает удобный инструмент отслеживания эта-

пов выполнения работ, хранения и обработки материалов (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 — Отображение информации о задачах проекта в Redmine 

 

Redmine обеспечивает возможность построения диаграммы Ган-

та — линейного календарного графика работ по созданию рассматри-

ваемой информационной системы [1] (рис. 7). 

 
 

Рисунок 7 — Диаграмма Ганта проекта  

по разработке информационной системы 

 

В ходе применения автоматической системы управления проек-

тами все члены авторского коллектива в соответствии с правами до-

ступа получают удобный инструмент для проведения научной дея-

тельности. 
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Таким образом, для эффективного и планомерного развития 

научной деятельности образовательной организации высшего образо-

вания целесообразно внедрение методологий проектного управления. 

Применение средств автоматизации обеспечивает образовательную 

организацию эффективным инструментом реализации подобного 

подхода, учета трудоемкости, снижения рисков, связанных с невы-

полнением проекта в срок, обмена актуальной информацией о стади-

ях выполнения работ. Внедрение рассмотренного подхода и инстру-

ментальных средств позволит значительно улучшить процессы и ка-

чество работы образовательных организаций высшего образования 

при выполнении научных исследований. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению состояния деятельно-

сти подразделений психологическойработы органов внутренних дел, 

основным проблемам, возникающим в их работе, а также необходи-

мости разработки и апробации необходимых методических рекомен-

даций с алгоритмом действий и включением инструментария, кото-

рый бы позволил качественно проводить психологическую рaботу с 

сотрудниками органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: психологическая помощь, сотрудники ОВД, 

психологическая работа, психологическая помощь, совершенствова-

ние деятельности. 

 

На данный момент деятельность подразделений психологиче-

ской работы органов внутренних дел успешно выполняет поставлен-

ные задачи по формированию необходимых качеств у сотрудников 

при выполнении ими функциональных обязанностей в повседневных 

и особых условиях. Деятельность данной службы регулируется соот-

ветствующими законами и иными нормативными правовыми актами, 

которые за все время существования данной службы подвергались 

изменениям и дополнениям. Однако необходимо отметить, что пра-

вовая регламентация относительно некоторых вопросов профессио-

нального психологического отбора, перемещение по должности, 

профилактической работы и по вопросам отклоняющегося поведения 

не расписана. Также в психологической рaботе органов внутренних 

дел, не обозначен алгоритм проведения психологами профилактиче-

ской работы и перечень методик, используемых в рамках вышеука-

занных направлений работы. 
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Из этого следует, что в целях эффективного выполнения психоло-

гами своих функциональных обязанностей назрела необходимость раз-

работки необходимых методических рекомендаций с алгоритмом дей-

ствий и включением инструментария, который бы позволил качествен-

но проводить психологическую рaботу в органах внутренних дел. 

Существуют проблемы при оказании психологической помощи 

сотрудникaм ОВД, которые связанны непосредственно с личностью 

человека. Проблема в обеспечении процесса психологической подго-

товки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в 

связи с чем, в случае стрессовой ситуации сотрудникам органов 

внутренних дел необходимо перестраиваться на выполнение задач по 

предназначению.  

В подразделениях психологическойработы работают тысячи ка-

бинетов психологической помощи для сотрудников органов внутрен-

них дел. Этому вопросу, а также психологической проблеме посвя-

щены исследования таких ученых и практиков, как Б. Г. Ананьева, 

Н. Г. Григорьева, С. Г. Елизарова, И. Ю. Кобозева, Д. А. Леонтьева, 

М. И. Марьина, О. А. Рожкова, В.П. Зинченко, В. В. Ярцева, 

Л. Ф. Тороповой, Ю. И. Андриенко, А. М. Дмитракова, М. Г. Чесов-

ской, В. Е. Талынева, В. Л. Кубышко. В результатах исследования 

находят отражение утверждения, что проблемы психологической по-

мощи требуют особого внимания, поскольку для их решения необхо-

дим целый комплекс мер связанных с расширением функциональных 

обязанностей психологов [2]. 

В исследованиях В. А. Шаповала, С. П. Хвеженко, А. О. Бурце-

вой, Н. В. Ефимкиной, A. M. Столяренко, В. П. Трубочкина, 

О. А. Ульяниной, В. И. Черненилова, Е. А. Климова определено, что 

психологи оказывают большую помощь руководителям в рaботе с со-

трудниками органов внутренних дел, непосредственно связанной с их 

нервно-психической устойчивостью [3]. 

На сегодняшний день существует проблема, связанная с отсут-

ствием целеустремленности, активности, заинтересованности и ре-

зультативности профессиональной деятельности психологов в ходе 

работы с личным составом подразделений. Первоочередная задача 

психологов заключается в своевременном выявлении сотрудников, 

предрасположенных к проявлению девиантного поведения, склонных 

к общественно опасным действиям и те, кто злоупотребляет служеб-

ным положением. 
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Для решения данной проблемы необходимо повысить качество 

работы по формированию кадрового состава. И здесь работа психо-

логов отделений по работе с личным составом заключается в актив-

ном участии в развитии психолого-педагогической компетентности 

руководящего состава [1]. 

Изучив нормативные правовые акты, нами было выяснено, что 

существует множество пробелов и проблем в правовом обеспечении 

психологической работы органов внутренних дел, которые можно 

представить в следующем: 

1. Отсутствие алгоритма профилактической работы с личным 

составом с отклоняющимся поведением. 

2. Необходимость проведения обследований сотрудников несу-

щих службу с оружием на постоянной основе не менее двух раз в год. 

3. Работа психологов имеет рекомендательный характер, при пе-

ремещении сотрудника органов внутренних дел на другую должность. 

4. Разработка современных психодиагностических методик про-

фессионального психологического отбора в органы внутренних дел. 

Важно обозначить, что в настоящее время в нормативных право-

вых актах МВД России не расписан алгоритм (структура) профилакти-

ческой работы с личным составом с отклоняющемся поведением: 

— аддиктивное поведение (наркотизация, алкоголизм, игромания); 

— отклоняющееся поведение (нарушение служебной дисциплины). 

Изменчивость и динамичность происходящих изменений в об-

ществе предъявляет повышенные требования к подготовке личного 

состава МВД России и обеспечению морально-психологического со-

стояния служебных коллективов. Обеспечивается поиск необходи-

мых резервов по совершенствованию и развитию психологической 

работы, что влияет на выполнение успешной профессиональной дея-

тельности сотрудниками[2].  

Таким образом, существует необходимость в разработке методиче-

ских материалов, в которых будет отражен порядок деятельности психо-

логов органов внутренних дел по вышеперечисленным проблемам. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе, определяющие 

возможность прогнозирования успешности в профессиональной дея-

тельности сотрудников органво внутренниз дел на основе анализа по-

казателей интеллектуальной лабильности. Полученные результаты 

эмпирического исследования свидетельствуют о существовании зна-

чимой проблемы в развитии интеллектуальной лабильности обучаю-

щихся, выраженной в ее низких значениях, которые выявлены у 41 % 

респондентов и отражают низкий уровень способностей к концентра-

ции и переключаемости внимания. Установлено, что высокие показа-

тели интеллектуальной лабильности детерминируются индивидуаль-

но-психологическими особенностями стрессоустойчивости, практич-

ности, рассудочности и логичности. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная лабильность, качества 

внимания, транспрофессионализм, интеллектуальные способности, 

познавательная сфера личности, профессиональная подготовка. 

 

Успешность выполнения профессиональных задач в сфере пра-

воохранительной деятельности определяется множеством факторов, в 

числе которых, в качестве наиболее значимых, выступают когнитив-

ные умения. Проявляются они в активном познании неизвестных яв-

лений, умении владеть умственными операциями сравнения, обобще-

ния, классификации, выделять ключевые элементы информации, ана-

лизировать. Данные способности играют существенную роль в осво-

ении профессии и проявляются в индивидуальных компетенциях, в 

скорости усвоения материала, устойчивости мыслительной деятель-

ности, способности к быстрой смене способов решения задач, кон-
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центрации и переключении внимания. При низком уровне общих ин-

теллектуальных способностей деятельность будет затруднена, так как 

эти способности трудно компенсируются в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Актуальные исследования показывают, что совокупность инди-

видуальных ментальных способностей, определяющая возможность 

усвоения профессиональных навыков и успешность в деятельности, 

востребована в профессии не в виде объема имеющихся знаний, но в 

скоростных умениях решения задач, мобильности специалиста, воз-

можностей концентрации на новых заданиях и инновационных дей-

ствиях [6, с. 2]. Все это относится к сфере интеллектуальной лабиль-

ности, в рамках которой ведущими компонентами выступают свой-

ства внимания, обеспечивающие быстрое переключение сознания на 

различные элементы деятельности, концентрацию на вновь посту-

пивших задачах, распределение и скорость применения знаний в но-

вых обстоятельствах, условиях деятельности и области смежных спе-

циальностей в рамках одной профессии [7, с. 4]. 

В понятии интеллектуальной лабильности отмечают характери-

стики, которые перекликаются с явлением лабильности нервной си-

стемы. Это связано с тем, что ее свойства являются одним из факто-

ров, детерминирующих не только процессы переключения между па-

раметрами возбуждения и торможения, но и возможности переклю-

чения внимания, скорость понимания и реализации разнообразных по 

содержанию целей и задач, а также высокий уровень развития транс-

профессиональных компетенций [2]. Значимость интеллектуальной 

лабильности для профессиональной деятельности определяется тре-

бованиями профессиональной среды и быстро изменяющимися усло-

виями образовательных и профессиональных оперативно-служебных 

задач инновационного содержания. 

Преимущества исследования интеллектуальной лабильности 

выражены в возможности изучать интеллектуальные способности, но 

не связывать их с объемом имеющихся знаний, так как корреляция 

между данными параметрами часто бывает отрицательной. Более 

значимым в данном случае является обращение к проблеме подвиж-

ного и активного интеллектуального потенциала, выраженного в ско-

ростных и творческих возможностях самообучения, раскодирования 

сущности учебных и профессиональных задач. Наличие такого по-

тенциала обеспечивает и скорость обретения необходимых профес-

сиональных компетенций, позволяет прогнозировать развитие спо-
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собности к интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная ла-

бильность в данном ракурсе рассматривается в качестве «умственной 

мобильности», обеспечивающей быстрое понимание обстоятельств 

деятельности, самостоятельность в доведении проектов до логическо-

го конца, владение способами поиска необходимой информации, ско-

рости адаптации к организационным инновациям, умений перенесе-

ния навыков в смежную деятельностную среду. 

Так как сущностью интеллектуальной лабильности является 

скорость переключения с одной информации на другую, в ее иссле-

довании обращаются к параметрам внимания [3]. Психический фено-

мен внимания обеспечивает работу всей познавательной сферы лич-

ности. Основу внимания составляют процессы сосредоточения и кон-

центрации, механизмы сознательной регуляции деятельности при 

помощи волевых усилий. Функции внимания широко обсуждаются в 

юридической психологии, а уровень развития внимания сотрудника 

органов внутренних дел непосредственно влияет на эффективность и 

надежность в деятельности. В числе значимых функций внимания 

следует отметить функцию, обеспечивающую готовность к деятель-

ности, направленную на восприятие, запоминание, оценку и изучение 

явлений среды. 

Внимание, как психический познавательлный процесс и генети-

чески предопределенный, слабо поддается развитию без специальной 

тренировнки. На уровень внимания существенное влияние оказывает 

множество факторов. Так к устойчивости внимания не способен че-

ловек в состоянии стресса и утомления. К интенсивности внимания 

не предрасположен человек с высоким уровнем реактивности, у ко-

торого отсутствует интерес к деятельности. Внимание является 

наиболее утомляемым психическим процессом, его устойчивость ко-

леблется каждые 15-20 секунд, поэтому для эффективности в дея-

тельности необходим высокий уровень развития его качеств. Это 

важно в существующих условиях повышенной нагрузки в деятельно-

сти сотрудников органов внутренних дел, в обстоятельствах, требу-

ющих сохранения активности и готовности к деятельности, запоми-

нанию большого количества информации, удержанию в поле созна-

ния существенного объема объектов, фактов и деталей. 

Внимание и наблюдательность необходимы в профессиональной 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел, по-

этому для сотрудника правоохранительной сферы они выступают в 

качестве профессионально значимых. Отсутствие эффективной педа-
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гогической технологии, направленной на развитие качеств внимания 

обучающихся в образовательных организациях высшего образова-

ния.определяют актуальность, проблемы исследования. 

В нашем исследовании был произведен анализ интеллектуаль-

ной лабильности обучающихся вуза МВД, на основе чего получены 

результаты об особенностях проявлений их качеств внимания и ин-

теллектуальной перспективы в период обучения. Для определения 

свойств внимания использовалась методика «Интеллектуальная ла-

бильность» в модификации С. Н. Костроминой [4]. Для определения 

возможных взаимосвязей с индивидуально-психологическими осо-

бенностями были исследованы свойства личности при помощи мето-

дики Кеттелла 16PF (форма С). 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

показатели интеллектуальной лабильности у большей части респон-

дентов будут соответствовать высокому уровню, и скорее всего они 

являются устойчивыми характеристиками индивидуальности. 

Результаты исследования показали, что высокий уровень ла-

бильности определился только у 6% испытуемых, средний уровень 

выявлен у 53 %, и низкий уровень 41 %. В соответствии с получен-

ными результатами было сформировано две выборки для проведения 

сравнительного исследования. Сравнение полученных при помощи 

диагностики значений показателей группы со средним и низким 

уровнем интеллектуальной лабильности, позволило выявить значи-

мые различия в показателях концентрации и переключаемости вни-

мания. Средние значения в группе со средним уровнем М ± σ = 32,0 ± 

2,0, в группе с низким уровнем М ± σ = 20,9 ± 7,3, при р≤0,01.  

Различия в значениях показателей индивидуально-

психологических особенностей (тест Кеттелла) установлены только 

по одному признаку: фактор I жесткость-чувствительность: М ± σ = 

2,87 ± 1,39 / 5,42 ± 2,50; р≤0,05. Группа с высокими показателями ин-

теллектуальной лабильности отличается стрессоустойчивостью, рас-

судочностью и реалистичностью. Данные лица, обладая более высо-

кими значениями интеллектуальной лабильности, действуют более 

практично и согласно логике, респонденты способны к толерантности 

при физических нагрузках. Группа с низкими показателями интел-

лектуальной лабильности отличается зависимостью, чувствительно-

стью и осторожностью, художественным восприятием мира, беспо-

койством и ожиданием внимания со стороны окружающих. 
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Таким образом, исследование показало, что проблема интеллек-

туальной лабильности является значимой в современных условиях 

интенсификации обучения, динамичности общественных приорите-

тов, конкурентности среды и установок инновационный направлен-

ности профессиональной деятельности. Все это требует от специали-

стов мобильности интеллектуальных способностей и высокого уров-

ня развития познавательной сферы личности. Проведенное эмпири-

ческое исследование позволило установить, что психологические 

особенности интеллектуальной лабильности обучающихся в образо-

вательной организации МВД России у большей части респондентов 

соответствуют уровню средних и низких значений, что не подтвер-

ждает выдвинутую нами гипотезу и свидетельствует о необходимо-

сти развития данной сферы личности. Для данной части респонден-

тов прогнозируются сложности в выполнении деятельности, связан-

ной с задачами скоростного характера, требующими быстрой ориен-

тации, адаптации к оперативным изменениями, инновационными па-

раметрами профессии, самостоятельностью и личным творчеством. 

Для лиц со средними показателями интеллектуальной лабильности 

прогноз более оптимистичен и позволяет предположить детермина-

цию более высоких показателей интеллектуальной лабильности сово-

купностью индивидуально-психологических особенностей, выражен-

ных в реалистичности взглядов, логике поведения и способности к 

решению практических задач. 

Полученные результаты исследования требуют продолжения 

изучения и установления межуровневых интегральных связей, опре-

деляющих возможности развития интеллектуальной лабильности в 

процессе обучения в образовательной организации МВД России. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

К РАБОТЕ С КАНДИДАТАМИ  

В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 

 

Аннотация.В статьерассматриваются вопросы методической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, которым, согласно 

нормативным документам, приходится готовить кандидатов в добро-

вольную народную дружину. До настоящего времени методика под-

готовки дружинников разработана очень слабо, и практически не 

изучено содержание, формы и методы обучения самих сотрудников в 

этой сфере. В статье обсуждаются практико-ориентированные мето-

ды, основанные на выделении типовых задач, с которыми сталкива-

ются дружинники в процессе охраны общественного порядка. 

 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; подго-

товка народных дружинников; взаимодействие добровольных народ-

ных дружин. 

 

Важным условием эффективности деятельности подразделений 

ОВД является опора на взаимодействие с гражданами, заинтересо-

ванными в охране общественного порядка на территории проживания 

и желающими принять участие в деятельности добровольных народ-

ных дружин.  

Анализ истории вопроса показывает, что на протяжении не-

скольких столетий взаимодействие правоохранительных органов и 

сознательныхграждан осуществлялось в разных формах и с разной 

степенью добровольного сотрудничества в процессе поддержания 

общественного порядка, профилактики преступлений и правонару-

шений. Правильно организованное взаимодействие способствует 

правовому воспитанию населения, укрепляет доверие со стороны 

граждан к силовым структурам страны.  

Важность такого взаимодействия в свое время подчерк-

нулВ. В. Путин. В выступлении на заседании Государственного сове-

та «О первоочередных мерах по реализации государственной систе-



73 

мы профилактики правонарушений и обеспечению общественной 

безопасности» Президент России акцентировал внимание на необхо-

димости активного привлечения к охране общественного порядка 

граждан и общественные организации: «Не подлежит сомнению — 

чем больше людей будет включаться в эту работу, тем успешнее она 

будет. Добровольные помощники способны не только снизить уро-

вень преступности на улицах и в жилом секторе, но и заниматься ее 

профилактикой»[1]. 

Однако, процесс привлечения граждан к процессу совместной с 

сотрудниками ОВД деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности не позволяет качественно 

решать соответствующие задачи, так как такое взаимодействие тре-

бует множества знаний и умений. Дружинникам важно не только 

подчиняться непосредственным указаниям сотрудника ОВД, с кото-

рым они выходят на патрулирование или обход территории. Им важ-

но понимать правомочность действий каждого из участников группы, 

ориентироваться в возможном развитии конфликтных ситуаций, 

знать свои права и обязанности, уметь сохранять свою и чужую 

жизнь и здоровье, владеть навыками конструктивного общения и ока-

зания первой помощи.  

Все эти требования отражены в нормативных правовых актах 

однако их реализация в свою очередь требует от сотрудников, обу-

чающих будущих дружинников, психолого-педагогической и мето-

дической подготовленности.  

В силу реализации Федерального закона № 44-ФЗ от 2 преля 

2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка»в 

регионах активно создаются и функционируют добровольные народ-

ные дружины. Например, по состоянию на январь 2021 года в регио-

нальный реестр добровольных народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности в Санкт-

Петербурге внесено 52 добровольные народные дружины, а в Ленин-

градской области — 99 объединения. Кроме того, в процесс охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

по официальным данным было вовлечено 4779 дружинника по г. 

Санкт-Петербургу и 1455 народных дружинников по Ленинградской 

области. Однако в настоящее время прослеживаются принципиально 

значимые противоречия между развитием различных форм участия 

народных дружинников в правоохранительной деятельности и отсут-

ствием методики подготовки граждан к участию в ДНД. Существу-
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ющий Приказ МВД России «Вопросы подготовки народных дружин-

ников к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, и по оказанию первой помощи»[2], определяет формы подго-

товки граждан, привлекаемых к охране общественного порядка, ко-

торые проводятся в основном, в форме инструктажей, что не решает 

задачу эффективной подготовки граждан к участию в правоохрани-

тельной деятельности в качестве народного дружинника.  

Наше исследование по данной теме показало, что методика под-

готовки народных дружинников в структурах, которые непосред-

ственно принимают участие в охране общественного порядка и обес-

печения общественной безопасности, исходя из своей функциональ-

ной принадлежности, должна быть практико-ориентированной, то 

есть раскрывающей те типовые задачи, с которыми постоянно стал-

киваются дружинники на практике, и готовить к действиям в соот-

ветствующих ситуациях. Кроме того, и содержание такой подготовки 

должно быть понятным и доступным для освоения добровольцами, не 

перегруженным большим количеством нормативных актов или задач. 

Подготовка граждан к деятельности ДНД не является професси-

ональной, хотя подразумевает участие народных дружинников в 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД. Это вид кратко-

срочной дополнительной подготовки к выполнению определенного 

набора задач под руководством специально обученного специалиста. 

Экспериментально была разработана программа практико-

ориентированной подготовки народных дружинников в подразделе-

ниях МВД России [3]. В ее основу положена тематическая организа-

ция учебной информации, которая была разбита на соответствующие 

модули обучения. Учебные модули формировались в соответствии с 

направлениями и типичными задачами деятельности народных дру-

жинников. Логика методов практико-ориентированного обучения 

была построена на основе реальных или типичных ситуаций, анализ и 

проигрывание которых в процессе занятий позволяли идти от прак-

тики к теории и вырабатывать алгоритмы взаимодействия с сотруд-

никами ОВД в каждом случае. В соответствии с наиболее частыми 

направлениями деятельности народных дружинников было спроекти-

ровано три модуля.  

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

(предполагает проведение рейдов по местам концентрации несовер-

шеннолетних, проверку и обследование чердаков, подвалов, подъез-

дов домов, дворовых и прилегающих к дошкольным образователь-
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ным учреждениям территорий, рынков, торговых зон); «Профилакти-

ка правонарушений и преступлений иностранными гражданами» (ме-

роприятия по проверке адресов, по которым имеется информация о 

возможном незаконном проживании иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся без регистрации и осуществляющих трудо-

вую деятельность без разрешения); «Охрана общественного порядка» 

(обеспечение общественной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий и осуществление постоянного патрулирования 

обслуживаемой территории совместно с сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции и участковыми инспекторами полиции). 

Построение занятий по каждому модулю включает в себя и пра-

вовую, и морально-психологическую подготовку. Дополнительно за-

нятия по физической и медицинской практике сопровождались от-

сылкой к возможным неординарным ситуациям из каждого модуля. 

Такая организация подготовки дружинников является новой и значи-

тельно повышает практическую направленность и эффективность за-

нятий при коротком сроке подготовки дружинников. 

Сотруднику, проводящему обучение дружинников необходимо 

уметь максимально приближенно описать порядок действий вразного 

рода ситуациях, включая правовую основу действия сотрудника ОВД 

и дружинника. Особое внимание важно уделить алгоритму взаимо-

действий сотрудников ОВД и дружинников, а также проанализиро-

вать возможные трудности и конфликтные ситуации, для преодоления 

которых необходимо совместно прорабатывать пути их разрешения, 

включая и моменты оказания первой медицинской помощи, а также 

самообороны. Помимо сказанного преподавателю необходимо уметь 

направить процесс самообразования слушателей в нужном направле-

нии и иметь возможность для дистанционного консультирования. 

Методика и содержание практико-ориентированной подготовки 

народных дружинников в системе МВД России выступает как аспект 

отдельно взятой и самостоятельной задачи, при решении которой необ-

ходимо создание методической и материально-технической базы, в ос-

нову которой бы входили материалы, содержащие примеры практиче-

ских ситуаций, представленных в различных формах (мультимедийные 

презентации, теоретический анализ конкретных ситуаций и методиче-

ские разработки моделирований ситуаций и инсценировок). 

В заключении необходимо обратить внимание на то, что лицам, 

проводящим обучение народных дружинников, важно владеть мето-

дикой преподавания и научения, которую можно усовершенствовать 
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посредством прохождения курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки на базе образовательных организаций 

системы МВД России. Ещё более важно включать соответствующую 

информацию в процесс подготовки сотрудников по охране обще-

ственного порядка на соответствующем факультете Санкт-

Петербургского университета МВД России. Такая информация будет 

важна для курсантов и слушателей, направляемых на учебную и про-

изводственную практику. Подготовка к взаимодействию с граждана-

ми может быть продуктивной и для их профессионального совершен-

ствования, и для распространения передового опыта подготовки дру-

жинников в различных регионах страны.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В АДЪЮНКТУРЕ  

С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ Д. КОЛБА 

 

Аннотация: в статье освещена проблема учета индивидуального 

опыта обучающихся при обучении в адъюнктуре. Представлено пред-

ложение методического разрешения данной проблемы за счет сочета-

ния моделей андрагогического обучения и циклического обучения. 

В этом случае преподаватель в рамках утвержденного учебного плана 

при реализации одной или нескольких учебных дисциплин предлагает 

такие методы обучения, которые позволяют учесть каждую позицию 

обучающегося в рамках четырехступенчатой модели Д. Колба. 

 

Ключевые слова: обучение, преподавание, андрагогический 

подход, модель обучения 

 

Обучение как целенаправленный процесс, направленный на орга-

низацию и стимулирование учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся, приобретает особенности реализации в зависимости от воз-

растной категории обучающихся, имеющегося у них опыта в соответ-

ствующей области знания. В высшем образовании специфика процесса 

обучения определяется также и тем, что обучающиеся осваивают не 

просто знания, умения и навыки, а профессиональные компетенции. 

Отдельной проблемой здесь является сочетание учебной дея-

тельности и профессионализации в процессе обучения на ступени ас-

пирантуры (адъюнктуры). В этом случае, преподаватель имеет дело с 

уже сложившейся личностью, у которой, как правило, имеется какой-

либо профессиональный опыт, опыт осмысления и научного позна-

ния, направленность на решение определенных научных проблем. На 

базе всего этого пласта опыта, который имеет индивидуальные осо-
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бенности, преподавателю необходимо актуализировать педагогиче-

скую направленность обучающегося, способствовать формированию 

компетенций в области преподавательской деятельности. Данная 

проблема наиболее эффективно разрешается при реализации обуче-

ния в андрагогическом подходе. 

Андрагогический подход предполагает активную позицию обу-

чающихся в процессе освоения нового опыта, осмысления его с пози-

ций имеющегося багажа знаний и умений, включения в свою картину 

мира [2]. По сути, это самостоятельная субъективация нового опыта 

обучающимися, которая хорошо показана в андрагогической модели 

М. Ш. Ноулза [3], которая заключается в выраженной потребности в 

выявлении причинно-следственных связей, автономности и целепо-

лагании, использовании предыдущего опыта как ресурса, использо-

вание уже наработанных мыслительных моделей, выраженная готов-

ность учиться, осваивать новый опыт. 

При этом содержательные компоненты данной модели могут 

иметь различную степень выраженности и индивидуальное сочетание 

у каждого конкретного обучающегося. В этом случае, преподавателю 

необходимо обнаружить эти особенности и учесть их в процессе обу-

чения. Эту достаточно сложную задачу возможно решать в контексте 

непрерывности и адаптивности обучения. 

Вся история становления и развития обучения человека как са-

мостоятельной области его деятельности указывает на то, что обуче-

ние должно быть непрерывным и адаптивным. В свете решения про-

блем обучения взрослых людей, особую популярность приобрела 

циклическая четырехступенчатая модель процесса обучения и усвое-

ния человеком новой информации, предложенная Дэвидом А. Колбом 

и его коллегами (рисунок 1). Исследователи обнаружили, что процесс 

обучения, особенно взрослых людей, происходит согласно следую-

щей схеме [1]: 
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Рисунок 1- Цикл обучения Д. Колба 

 

Согласно представлениям авторов модели процесса обучения, 

обучение состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышле-

ния». Это значит, что невозможно эффективно научиться чему-либо, 

просто читая об этом предмете, изучая теорию или слушая лекции. Од-

нако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые 

действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов. 

Процесс обучения может начаться с любой стадии. Он протекает цик-

лически — до тех пор, пока не сформируется требуемый навык; как 

только один навык освоен, мозг готов к обучению следующему. 

Свою модель обучения Колб рассматривает как два континуума: 

полюса первого представляют конкретный опыт и формирование аб-

страктных понятий, а второго — рефлексивное наблюдение и актив-

ное экспериментирование. 

По теории Колба, приобретение новых знаний и навыков проис-

ходит в течение цикла, состоящего из четырех этапов: 

1. Конкретный опыт — приобретение нового опыта или новая 

интерпретация старого. 

2. Наблюдения и рефлексия — наблюдение за любым новым 

опытом. Следует отметить, что сам опыт и его понимание не соответ-

ствуют друг другу. 

3. Формирование абстрактных понятий — выстраивание нового 

представления, а также модификация уже имеющейся абстрактной идеи. 

4. Активное экспериментирование — применение опыта в но-

вых условиях, экспериментальная проверка. 

Процесс освоения новых знаний в адъюнктуре может быть рас-

смотрен исходя из циклической модели Д. Колба, так как уровень 

подготовки адъюнктов и их опыт различен, некоторые обладают 
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практическим опытом, некоторые достаточно хорошо знакомы с ба-

зовыми теориями и концепциями, но не имеют практического опыта, 

все это затрудняет процесс преподавания и требует от преподавателя 

построения индивидуальных образовательных траекторий обучения. 

В целом, не изменяя рабочего учебного плана, преподаватель при ре-

ализации одной или нескольких учебных дисциплин предлагает раз-

ные векторы развития профессиональных компетенций адъюнкта, ис-

ходя из индивидуальных особенностей и подготовки. 

Наиболее продуктивно данная модель реализуется с использо-

ванием проектного обучения. Проектное обучение позволяет вклю-

читься в работу людям, находящимся в различных позициях по циклу 

Колба. Метод проектов в большем объеме дает возможность анали-

зировать, оценивать собственный опыт, рефлексировать полученные 

знания, планировать дальнейшие образовательные действия, четко 

представлять конечный результат процесса образования, обменивать-

ся опытом и наращивать его. В этом случае наиболее эффектным бу-

дет использование технологии работы в малых группах. 

В качестве заданий с использованием элементов проектной дея-

тельности могут использоваться проблемные темы в области педаго-

гики и психологии высшего образования. Например, «Модель про-

фессиональной компетентности педагога образовательной организа-

ции МВД России», «Способы повышения учебной мотивации кур-

сантов», «Готовность преподавателей высшего образования к педаго-

гической деятельности», «Самоменеджмент преподавателя высшей 

школы», «Технологии воспитания в высшей школе» и т. п. Темы 

формулируются исходя из нескольких оснований: содержание учеб-

ной дисциплины; заинтересованность данной проблемой обучающих-

ся исходя из различного уровня опыта; актуальность проблемы для 

педагогики высшей школы. В данном случае, обучающиеся ставятся 

в активную позицию и сами предлагают проблемное поле для про-

ектной деятельности, а преподаватель, исходя из принципов андраго-

гики, организуют данный процесс и мягко управляет ими. Например, 

он задает структуру проекта (рисунок 2). Заданная структура помога-

ет оценить продукт деятельности обучающихся как в плане оценки 

групповой, так и в плане оценки индивидуальной работы. 
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Рисунок 2 — Структура проекта. 

Таким образом, одним из эффективных путей построения про-

цесса обучения в адъюнктуре является применение циклической мо-

дели Д. Колба в рамках андрагогического подхода. Данный синтез 

позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

имеющийся у них опыт и уровень готовности к преподавательской 

деятельности в границах конкретного занятия с использованием раз-

личных технологий и методов обучения. 
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Аннотация. Обоснована актуальность профессиональной пси-

хологической подготовки сотрудников полиции в условиях увеличи-

вающегося иммиграционного потока на территории Российской Фе-

дерации. Раскрыто содержание тренинга мультикультурной компе-

тентности. 

 

Ключевые слова: мультикультурная компетентность, межкуль-

турное взаимодействие, сотрудник полиции, профессиональная под-
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Деятельность сотрудника органов внутренних дел осуществля-

ется в непосредственном профессиональном общении с различными 

категориями граждан, что обуславливает высокие требования к ком-

муникативной компетентности субъектов профессиональной дея-

тельности. Как подчеркивает В. А. Юренкова, «все профессиональ-

ные действия сотрудников характеризуются разнообразием, сопро-

вождаются множеством деловых и межличностных контактов с 

людьми как внутри, так и вне организационной системы, быстрой 

сменой событий и разнообразием выполняемых действий» [6]. 

Одной из наиболее сложных категорий, с которыми осуществ-

ляется взаимодействие сотрудника полиции, являются иностранные 

граждане. Увеличение миграционных потоков на территории Россий-

ской Федерации, фиксируемое в настоящее время подразделениями 

по вопросам миграции, требует пересмотра профессиональной пси-

хологической подготовки сотрудников, осуществляющих взаимодей-

ствие с иностранными гражданами [1]. Указанные тенденции обу-

славливают необходимость развития мультикультурной компетент-

ности сотрудников ОВД. 



83 

Сотрудник полиции сегодня должен обладать инновационным 

мышлением, основанном на наличии системы знаний, умений, являю-

щихся достаточными для реализации на профессиональном уровне [2]. 

А. А. Рожковым отмечается значимость практико-ориентированных за-

нятий, содержащих моделирование элементов задач профессиональной 

деятельности сотрудников полиции, в развитии профессионально важ-

ных качеств, умений и навыков [4]. Одними из наиболее эффективных 

средств являются тренинговые технологии. Роль тренинговой работы в 

развитии межкультурной компетентности подчеркивается Т. Г. Стефа-

ненко, который отмечает ее результативность благодаря проработке 

порядка взаимодействия с представителями иных этносов, изучения 

ценностей и норм, свойственных их народной культуре [5]. Развитие 

сензитивности к культурным различиям и повышение межкультур-

ной компетентности — становятся основными результатами проведе-

ния тренинга межкультурной компетентности [3]. 

Проведение тренинга предполагает дотренинговое изучение эт-

нической самоидентификации его участников, степени ее сформиро-

ванности и основных характеристик, сочетающих представление о 

собственной культуре, ее влияние на поведение субъекта, осознание 

различий между представителями различных этносов, способствую-

щее формированию у них различных моделей поведения, а также го-

товность к изменению собственного поведения при взаимодействии с 

различными народами. 

Тренинг предполагает работу с сотрудниками, имеющими пред-

ставление о наиболее важных психологических закономерностях 

профессионального общения. Основу разработки тренинга, направ-

ленного на развитие мультикультурной компетентности сотрудника, 

составляет общекультурный тренинг, или тренинг самосознания, спо-

собствующий осознанию собственных этнических и культурных осо-

бенностей, принятию их ценности в преемственности поколений. По-

добное осознание обеспечивает развитие этнокультурной эмпатии, 

лежащей в основе эффективного межэтнического взаимодействия. 

Начальное содержание тренинга представлено специальными 

семинарами, посвященными аспекту влияния этнических особенно-

стей на мыслительную деятельность, эмоциональное состояние и по-

ведение представителя определенной культуры.  

Далее предлагается проведение общего межкультурного тренин-

га, направленного на выработку навыков профессионального взаимо-
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действия с представителями различных народов. Сотрудники усваи-

вают знания, умения и навыки общения с представителями наиболее 

часто встречаемых этносов.  

В зависимости от цели и задач, тренинги межкультурной ком-

муникации, проводимые для сотрудников органов внутренних дел, 

могут быть типологически отнесены к тренингам: 

— самосознания (познание своих собственных культурных основ), 

— когнитивным (изучение этнических особенностей различных 

народов), 

— атрибуции (анализ причинно-следственной связи поведения 

и действий различных этносов), 

— поведения (выработка навыков эффективного межэтническо-

го взаимодействия), 

— ситуативным (анализ конкретного межэтнического профес-

сионального общения). 

Таким образом, эффективное профессиональное взаимодей-

ствие с другими этносами предполагает специализированную пси-

хологическую подготовку, направленную на развитие межэтниче-

ской компетентности. Важным средством является тренинговая ра-

бота, позволяющая овладеть практическими навыками взаимодей-

ствия, а также развить компетентность в вопросах миграционной 

и национальной политики. 
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Современное высшее образование настолько вариативно, что 

представляет собой достаточно широкую платформу для формирова-

ния и развития разных образовательных сред. В свете вышесказанно-

го видится актуальность необходимости формулировки критериев и 

показателей эффективности образовательной среды в личностном 

становлении курсантов образовательных организаций высшего обра-

зования МВД России. Образовательная среда весьма сложная и мно-

гоуровневая, что определяет наличие изменений, коррекцию лично-

сти курсанта, его восприятия. Актуальным нам представляется изу-

чение связи между элементами организационного плана и интеллек-

туально — духовными качествами, которые присущи личности, 

находящейся в образовательной системе [1]. 

Оптимизация образовательной среды, в свою очередь, способ-

ствует формированию и развитию культуры организации, а также со-

хранению психологической безопасности субъектов образовательно-

го процесса. Ориентация на достижение максимальных результатов с 

учетом реальных возможностей обучающихся лежит в основе теории 
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оптимизации Ю. К. Бабанского, он выделяет главную её особен-

ность — гуманистическую направленность.  

Исследуя восприятие современной образовательной среды обра-

зовательных организаций высшего образования важно учитывать, что 

данный процесс во все большей степени приобретает значение в опре-

делении особенностей формирования личностных качеств субъекта, а 

также является структурным элементомсистемы регулирования про-

фессионального становления личности будущего специалиста. Для того 

чтобы профессиональная подготовка курсанта в вузе стала «трампли-

ном» для последующего его профессионального саморазвития и само-

определения, необходимо создать педагогические условия, направлен-

ные на воспитание, адресную помощь и поддержку [2]. 

Процесс восприятия субъектом образовательной среды с пози-

ций современной методологии изучается достаточно широко. 

Субъектно-деятельностное восприятие образовательной среды 

определяется как рассмотрение среды с позиций характеристики упо-

рядоченного, взаимосвязанного единства элементов. Это является 

общим требованием методологии. Феномен восприятия рассматрива-

ется в диалектике явлений и процессов, а процесс восприятия форми-

руется и функционирует и как элемент, и как система. Относительно 

субъекта деятельности важно учитывать, что процесс восприятия ре-

гулирует личностные характеристики, состояния, деятельность, а 

также процесс переживаний (внутренняя деятельность субъекта). Со-

знание складывается из переживаний (они динамичны), и это высшая 

система психического отражения. Поэтому необходимо учитывать 

наличие сформированных знаний и проекты, механизмы перехода 

субъектных отношений во внутренний план из внешнего. В зависи-

мости от интерпретации субъектом среды оформляется и регулятив-

ная составляющая его поведения. 

Как происходит процесс восприятия образовательной среды 

субъектами (курсантами образовательных организаций высшего об-

разования МВД России)? Важно исследовать и понимать, так как от 

этого зависит: 

 адаптация курсантов к условиям обучения; 

 эффективность образовательной деятельности; 

 формирование психологической безопасности курсантов. 

В процессе приобретения знаний и на пути к совершенствова-

нию себя как будущего специалиста, обучающиеся в образователь-

ных организациях МВД России сталкиваются с внушительным пла-
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стом мыслительной и нервно-эмоциональной нагрузки, который свя-

зан с возрастанием объема получаемой учебной информации и необ-

ходимости её качественной переработки. 

Процесс восприятия субъектом образовательной среды связан с 

проблемами и особенностями самой среды. Что есть среда? В насто-

ящее время в ракурсе психолого-педагогической проблематики в 

психологии и педагогике существует множество определений образо-

вательной среды. Она определяется как учебно-методическое обеспе-

чение, как система факторов, влияющих на формирование личности, 

как система в общем теоретическом смысле. 

Образовательная среда имеет значение лишь при активизации 

своего функционала, только при наличии обратной связи, поэтому то, 

как воспринимает её субъект, имеет первостепенное значение для её 

существования, развития, благополучного функционирования и 

наращивания потенциала. 

Безусловно, исследование образовательной среды многоаспект-

но. С точки зрения выделения критериев исследования образователь-

ной среды, отметим критерий личностного потенциала и критерий 

цели и способов её достижения (что присуще анализу системы и её 

характеристике как организации).  

Проблема восприятия среды в контексте исследования социаль-

ных и методологических проблем повышения эффективности науки 

рассматривалась в трудах отечественных исследователей: 

Ю. К. Бабанского, Р. Б. Гительмахера, В. И. Назарова, А. Н. Леонтье-

ва, Г. М. Андреевой, В. А. Барабанщикова. Д. Н. Узнадзе, В. Я. Ядо-

ва, А. С. Прангшвили.Они акцентировали внимание на значимости 

условий образовательной среды и их зависимости от определенных 

обстоятельств. В зарубежной науке обозначенную проблему исследо-

вали В. Вундт, Дж. Смит, Н. Гибсон, В. Кёлер, Дж. Бруннер, 

Н. Постман. 

Проблемы восприятия тесно связаны с проблемами и особенно-

стями образовательной среды. Сегодня важной методологической 

проблемой является проблема временного фактора, например, если 

воспринимаемый объект изменяется, возникает необходимость объ-

яснить как одни характеристики объекта «стыкуются» с другими [3]. 

Также к проблемным вопросам следует отнести анализ, расширение 

системы показателей, от которых зависит характеристика образова-

тельной среды (высоким или низким уровнем характеризуется обра-

зовательная среда? с чем это связано?). Какие критерии определяют 
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рост личностного потенциала в рамках образовательной среды в об-

разовательных организациях высшего образования России? Насколь-

ко эффективно среда функционирует как система? 

Обновленные представления о восприятии субъектом образова-

тельной среды дадут возможность разрешения вопросов функциони-

рования образовательных организаций, формирования корпоратив-

ной культуры высшего учебного заведения, оптимизации образова-

тельной деятельности, создания методов и способов повышения мо-

тивации деятельности субъекта [4]. 

С учетом современных тенденций, выделенные вопросы нуж-

даются в разработке, исследовании. Их разрешение позволит наме-

тить верные пути оптимизации процесса восприятия образовательной 

среды в образовательных организациях высшего образования России. 

 

Список литературы: 

1. Бикметов Е. Ю. Теоретико-методологические проблемы оп-

тимизации управления современным образованием: дис. … д-ра со-

циол. наук. Уфа, 2003. 298 с. 

2. Власюк И. В., Черниговский В. Н. Профессионально-

нравственное воспитание в вузе МВД России в системе подготовки 

курсанта к преодолению экстремальных ситуаций // Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 791-792. 

3. Бавра Н. В. Проблема восприятия в современной науке и фило-

софии: гносеологическая адекватность психического образа: дис. … 

канд. философ. наук. СПб., 2001. 155 с. 

4. Илларионов С. Н. Восприятие образовательной среды субъек-

том как фактор формирования его психологической безопасности: на 

примере студентов ВУЗов и курсантов ГПС МЧС России: дис. … 

канд. психол. наук. Иваново, 2005. 226 с. 

 

© Дзядевич И. В., 2021 

  

https://www.dissercat.com/content/teoretiko-metodologicheskie-problemy-optimizatsii-upravleniya-sovremennym-obrazovaniem
https://www.dissercat.com/content/teoretiko-metodologicheskie-problemy-optimizatsii-upravleniya-sovremennym-obrazovaniem


90 

Днепров Сергей Антонович, 
профессор кафедры 

профессиональной педагогики и психологии 

Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, 

доктор педагогических наук, профессор; 

Хилюк Софья Олеговна, 
преподаватель кафедры 

кафедры общей психологии и гуманитарных дисциплин 

Уральского юридического институтп МВД России 

 

ПРОФИЛАКТИКА И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАДЗОРНЫХ:  
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Аннотация: в данной статье авторами проводится сравнительный 

анализ понятий «профилактика» и «социально-педагогическая реаби-

литация» лиц, состоящих на профилактическом учете в полиции. На 

основе анализа результатов научно-исследовательских работ, посвя-

щенных социально-педагогической реабилитации лиц, ранее судимых и 

несовершеннолетних «группы риска», авторами определено содержа-

ние социально-педагогической реабилитационной деятельности 

надзорных лиц, состоящих на профилактическом учете в полиции. 

 

Ключевые слова: надзорные, профилактика, социально-

педагогическая реабилитация, статистика преступлений. 

 

Согласно статистическим данным, по состоянию на 2020 год, в 

различных субъектах Российской Федерации гражданами было со-

вершено 2044,2 тыс. преступлений. Около 60% от общего числа со-

вершенных преступлений являются рецидивными [8]. За текущий пе-

риод 2021 года лицами ранее судимыми были совершены резонанс-

ные преступления. Например, в июне 2021 года в Нижних Сергах ре-

цидивистом была убита молодая женщина, находящаяся в туристиче-

ском походе [9]. К сожалению, именно рецидивные преступления со-

вершаются с особой жестокостью и хладнокровностью.  

Еще одной актуальной проблемой является распространение под-

ростковой преступности и вовлечение подростков в криминальные со-

общества. Именно несовершеннолетние в силу правовой неграмотно-

сти, возрастных особенностей и гормональных изменений склонны со-
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вершать правонарушения, не в полной мере осознавая ответственность, 

которую они понесут за содеянное. По статистическим данным Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации ежегодно подростками 

совершается более 40 тыс. преступлений, большая часть которых отно-

сится к преступлениям против собственности [10]. 

Необходимым условием результативной и эффективной работы 

сотрудника полиции по предупреждению совершения правонаруше-

ний, рецидивных преступлений, роста и распространения девиантно-

го поведения, как в молодежной среде, так и среди совершеннолетних 

граждан является правильное понимание понятий «профилактика» и 

«социально-педагогическая реабилитация». 

Понятие «профилактика» первоначально применялось только в 

медицине и обозначало комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и 

устранение факторов риска их развития. 

С. И. Данилова отмечает, что профилактика правонарушений 

корнями уходит еще в начало второго столетия, однако только в 

XVI веке, при Петре I в период реформирования государственной 

власти была создана полиции и обозначена ее профилактическая дея-

тельность [3, с. 64-69]. Основными функциями полиции являлась 

профилактика разбойных нападений и преждевременных уходов с 

работы. За три столетия профилактические функции полиции значи-

тельно расширились. 

Понятие «профилактика правонарушений», в соответствии Фе-

деральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

представляет собой совокупность мер социального, правового, орга-

низационного, информационного и иного характера, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонаруше-

ний или антиобщественного поведения [1]. 

Е. И. Пшизова профилактику преступности определяет как дея-

тельность государства и общества, направленную против преступности 

с целью удержания ее на минимально возможном уровне посредством 

воздействия на причины и условия, ее порождающие [6, с. 278-288]. 

Анализируя различные определения понятия «профилактика» в 

контексте борьбы с преступностью необходимо отметить, что профи-

лактические мероприятия это — такая система мер, которая направ-
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лена не только на лиц, ранее совершивших преступления или склон-

ных к их совершению, но иногда и на законопослушных граждан. Это 

делает профилактические мероприятия универсальными с одной сто-

роны, но обезличивает объект профилактического воздействия, с дру-

гой стороны. Это весьма затрудняет оценку эффективности и резуль-

тативности профилактической деятельности полиции в отношении 

лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

и надзорных граждан.  

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетними» (ст. 1) сказа-

но, что одной из основных задач профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является социально-

педагогическая реабилитация. К сожалению, в законе не поясняется, 

что должны включать в себя реабилитационные мероприятия, и ка-

кую роль в этом играют сотрудники полиции. 

В статье 26 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» дается определение понятия «социальная реабили-

тация». Социальная реабилитация представляет собой совокупность 

мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и 

функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

том числе потребляющими наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях [1]. Также в данной статье дается 

разъяснение, что социальная реабилитация состоит из трех направле-

ний деятельности: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утраченных документов, соци-

ально-полезных связей. 

На наш взгляд данные направления социально-реабилитационной 

деятельности раскрыты не в полном объеме и не позволяют понять 

конкретные действия сотрудников полиции по осуществлению реаби-

литационных мероприятий для эффективной и результативной профи-

лактики правонарушений и преступлений. Кроме того, объектами со-

циальной реабилитации в соответствии с данным Федеральным Зако-

ном являются граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

употребляющие наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. Необходимо отметить, что категории профи-
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лактического учета в органах внутренних дел, не ограничиваются 

лишь лицами, употребляющими наркотические средства и психо-

тропные вещества. В органах внутренних дел на профилактическом 

учете состоят лица, ранее судимые; подростки, склонные к асоциаль-

ному поведению и совершению противоправных деяний; лица, склон-

ные к частым семейно-бытовым конфликтам и другие категории граж-

дан. Поэтому для результативной и эффективной профилактической 

деятельности с лицами, состоящими на профилактическом учете в ор-

ганах внутренних дел, как с гражданами, уже совершившими какие-

либо правонарушения, а значит, склонными к повторному и даже си-

стематическому их совершению помимо профилактических мероприя-

тий важно проводить социально-педагогическую реабилитацию. 

Термин «социально-педагогическая реабилитация» подробно рас-

сматривается в работах М. Э. Паатовой и Е. Я. Тищенко. М. Э. Паатова 

социально — педагогическую реабилитацию несовершеннолетних 

определяет как — формирование у подростков конструктивных спосо-

бов разрешения трудных жизненных ситуаций как необходимого усло-

вия сохранения и укрепления их социально-личностной жизнеспособ-

ности в процессе совместного проживания со сверстниками и педаго-

гом реабилитационно-воспитательных ситуаций [5]. 

Е. Я. Тищенко социально-педагогическую реабилитацию осуж-

денных определяет как социальный процесс, обеспечивающий до-

стижение соответствия поведения индивида требованиям, предъявля-

емым ему обществом, отраженным в социальных нормах, законах и 

правилах социального общежития, выработку активной жизненной 

позиции, усвоение социально полезных ролей, осознание социально-

го статуса гражданина и связанного с ним ролевого поведения как 

формы реализации индивидуальных возможностей личности в усло-

виях микросреды (группы, трудового коллектива)» [7]. 

Социально-педагогическая реабилитация, в отличие от профи-

лактических мер является персонально-адресной и индивидуальной. 

Комплекс социально-педагогических реабилитационных мероприя-

тий разрабатывается для каждого надзорного лица, состоящего на 

профилактическом учете в полиции в зависимости от его внешних и 

внутренних ресурсов, социальной среды в которой он находится, его 

реабилитационного потенциала. Лица, ранее судимые, после осво-

бождения из исправительных колоний оказываются в ситуации край-

ней материальной нестабильности, так как испытывают сложности в 

трудоустройстве, оказываются социально отчужденными с утрачен-
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ными социальными контактами. В связи с этим они представляют се-

рьезную опасность для общества, так как склонны к противоправным 

деяниям и имеют опыт совершения правонарушений. Сотрудник по-

лиции зачастую является единственным внешним ресурсом, способ-

ным активизировать реабилитационный потенциал надзорного. 

Так как в нормативно-правовой документации отсутствует разъ-

яснение социально-педагогической реабилитационной деятельности 

полиции был проведен анализ научной литературы и периодических 

изданий по проблеме исследования. Были проанализированы научные 

труды: Л. С. Выгодского, А. В. Луночарского, Н. К. Крупской, 

И. М. Котельниковой, С. Т. Шацкого, Е. Я. Тищенко, И. Ю. Тархано-

вой, А. В. Кащеевой, М. Н. Гертнер, А. А. Осьмининой, И. А. Крапиви-

ной, О. В. Ревякиной, О. А. Решаевой, Л. М. Рышковой, Ю. В. Лазаре-

вой, В. С. Жир, М. Э. Паатовой, В. И. Меркушина, С. Л. Бабаяна 

и С. Н. Лысенковой [4, с. 40-50]. На основании научно-

исследовательских работ этих авторов удалось выявить основную 

структуру социально-педагогической реабилитационной деятельности 

надзорных лиц, состоящих на профилактическом учете в полиции. 

В структуре социально-педагогической реабилитации были вы-

делены следующие компоненты: 

1. Формирование здоровой микросоциальной среды для ресоци-

ализации реабилитируемого (Л. С. Выгодский, А. В. Луночарский, 

Н. К. Крупская, И. М. Котельникова). Это позволит стимулировать 

развитие познавательных процессов, коммуникативных умений, вос-

становление социального статуса; формирование позитивной само-

оценки и позитивного образа «Я» (С. Т. Шацкий, Е. Я. Тищенко, 

И. Ю. Тарханова, А. В. Кащеева); 

2. Обеспечение несовершеннолетних и взрослых, отбывших 

наказание, вещами первой необходимости, а также улучшение их жи-

лищно-бытовых условий (М. Н. Гертнер, А. А. Осьминина, 

И. А. Крапивина, О. В. Ревякина, О. А. Решаева, Л. М. Рышкова, 

Ю. В. Лазарева); 

3. Вовлечение реабилитируемых в общественно полезную, соци-

ально одобряемую, созидательную, учебную, трудовую, профессио-

нальную и творческую деятельность (А. С. Макаренко, С. Г. Шацкий, 

И. Ю. Тарханова, В. С. Жир); 

4. Поощрение социально-одобряемой активности и достижений 

реабилитируемых, повышение их жизнеспособности (М. Э. Паатова, 

В. И. Меркушин, С. Л. Бабаян); 
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5. Вовлечение реабилитируемого в деятельность трудового или 

учебного коллектива, члены которого будут оказывать благоприятное 

влияние на соблюдение надзорными социальных и правовых норм, 

что будет способствовать снижению вероятности распространения 

асоциального поведения надзорных лиц. (А. С. Макаренко, 

С. Н. Лысенкова). 

Таким образом, для эффективной и результативной профилак-

тики правонарушений и преступлений, в том числе рецидивных, 

необходимо профилактические мероприятия, проводимые в отноше-

нии надзорных граждан, состоящих на профилактическом учете в по-

лиции, дополнить индивидуальными, персонально-адресными и со-

циально-педагогическими реабилитационными мероприятиями. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт обучения будущих со-

трудников ОВД в дистанционном (онлайн), очном и смешанном фор-
мате обучения. Приводятся доводы о наиболее приемлемом формате 
обучения в образовательных организациях системы МВД России. 
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Для всех очевидно, что пандемия, которая началась в 2020 году, 

внесла коренные изменения в жизнь нашего общества. Все сферы 
претерпели определенные преобразования, не стало исключением и 
образование. 

Для многих образовательных организаций полный переход на 
дистанционное обучение был достаточно сложной и серьезной зада-
чей по многим причинам: некоторые организации не имели соответ-
ствующих технических возможностей, у многих преподавателей не 
были обеспечены дисциплины электронными курсами, отсутствие 
единой ведомственной платформы для ведения занятий и др. 

Вместе с тем, этот опыт помог всему академическому сообще-
ству в кратчайшие сроки вступить в эпоху цифрового образования. 

В СибЮИ МВД России за прошедшие 2019-2020, 2020-2021 
учебные года образовательный процесс для обучающихся по высшей 
форме обучения реализовывался в смешанных формах — очно, ди-
станционно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в го-
роде Красноярске. 

Следует отметить, что по результатам анкетирования и проведе-
ния устного собеседования 85 % обучающихся по очной форме обу-
чения заявили, что в первые два месяца после перехода на полное ди-
станционное обучение им было тяжело и трудно осваивать дисци-
плины (анкетирование и собеседование проводилось в мае 2021 года, 
в анкетировании принимали участие 97 курсантов и слушателей 1-5 
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курсов, в собеседовании 45 курсантов и слушателей 4-го и 5-го кур-
сов обучения). Причинами этому послужили следующие факторы: 

— по многим дисциплинам большой объем информации и зада-
ний для выполнений; 

— невозможность в любое время проконсультироваться с пре-
подавателем; 

— непривычно новый формат обучения; 
— особые трудности в освоении таких дисциплин как «Кри-

миналистика», «Административное право» (решение практических 
задач), «Уголовное право» (решение практических задач), «Уголов-
ный процесс». 

Как отмечают респонденты, начиная с третьего месяца обуче-
ния, у них выработалась привычка к дистанционному обучению и 
большинство ранее озвученных проблем потеряли свою актуаль-
ность, за исключением дисциплин, имеющих прикладной характер. 

Более того, обучающиеся отметили, что для них более удобный и 
эффективный формат образования — это дистанционный. В качестве 
аргументации такой позиции были приведены следующие доводы: 

— «дистанционный формат обучения позволяет более глубоко 
изучить материал, нежели когда мы находимся все вместе в одной 
аудитории»; 

— «возможность планирования своего времени»; 
— «возможность продемонстрировать преподавателю свои уни-

кальные умения» и др. 
Что касается успеваемости обучающихся во время проведения 

дистанционного формата обучения, то следует отметить, что в пер-
вые 1,5-2 месяца (2019-2020 учебный год) после перехода на дистан-
ционное образование замечалось ее резкое снижение. Это, на наш 
взгляд, объясняется вопросами технического, организационного ха-
рактера, отсутствием должных навыков быть участниками дистанци-
онного образовательного процесса, как со стороны преподавателей, 
так и со стороны обучающихся и др. 

Начиная с третьего месяца обучения в дистанционном формате, 
наблюдались достаточно стабильные и удовлетворительные резуль-
таты в успеваемости курсантов (по дисциплинам «Административное 
право», «Административно-процессуальное право»). 

Думается, что полной отказ от традиционного образования в 
сторону цифрового для будущих сотрудников органов внутренних 
дел нецелесообразен и недопустим вот по следующим причинам. 

Во-первых, в ходе освоения большинства дисциплин, наряду с 
универсальными компетенциями, формируются и профессиональные, 
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в том числе умение выстраивать коммуникации, что не представляет-
ся возможным освоить в дистанционном формате. 

Во-вторых, в рамках дистанционного обучения утрачивается та-
кая важная составляющая образовательного процесса как воспита-
тельная функция преподавателя. Поскольку в полном объеме эта 
функция может раскрыться лишь при длительном и постоянном кон-
такте с аудиторией, в определенных жизненных ситуациях. 

Более привлекательным видится смешанный формат обучения. 
Когда часть дисциплин может реализовываться в дистанционном 
формате (к таким дисциплинам можно отнести короткие по академи-
ческим часам, либо не профильные дисциплины), а часть дисциплин 
только в очном традиционном формате. 

На наш взгляд, курсы повышения квалификации также можно 
осваивать с использованием дистанционных образовательных техно-
логий. Такой подход позволит уменьшить финансовые затраты по 
командированию сотрудников ОВД, а также позволит обучающимся, 
не покидая границы своего субъекта, получить новые знания. 

Со стороны педагогического сообщества хотелось бы отметить, 
что действительность такова, что вести образовательную деятель-
ность по-старому уже нельзя, но новых и современных разработок 
еще недостаточно. Реализация образовательного процесса в цифро-
вую эпоху требует значительной цифровой инфраструктуры, повы-
шения цифровой грамотности преподавателей. 

Кроме того, аналогичный посыл отражен в программе «Приори-
тет 2030» Минобрнауки России. 

Таким образом, полный отказ от традиционного образования в 
очном формате недопустимо, поскольку профессия полицейского 
напрямую связана с защитой прав и свобод граждан, конституцион-
ного строя страны, а это вряд ли можно себе представить в цифровом 
формате, несмотря на то что сейчас актуальными являются киберпре-
ступления. Смешанный формат обучения (очный и дистанционный, с 
использованием электронных курсов) гармонично влился бы в совре-
менные реалии цифровых трансформаций, а также позволил бы сэко-
номить экономические, временные, людские ресурсы, не утрачивая 
при этом важной образовательной составляющей. 

 
© Дудина Н. А., 2021 
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В деятельности правоохранительных органов одним из наиболее 

значимых элементов являются сотрудники — главный потенциал, без 

которого невозможно существование правоохранительной организа-

ции. Эффективность служебной деятельности каждого отдельного 

сотрудника находится под влиянием различных факторов, а его лич-

ностно-профессиональные ресурсы образуют кадровый потенциал 

полиции. В современных условиях, когда приоритетной направлен-

ностью является социально ориентированное развитие государства, 

особую важность приобретает оценка кадрового потенциала полиции.  

В учебной и научной литературе предлагаются различные опре-

деления кадрового потенциала. Если обратиться к толковому словарю 

русского языка С. И. Ожегова, то слово «потенциал» определяется в 

нём как «совокупность всех средств, возможностей, необходимых для 

чего-либо» [5, с. 321]. 

М. Армстронг понимает под кадровым потенциалом «общую 

(количественную и качественную) характеристику персонала как од-

ного из видов ресурсов, связанную с выполнением положенных на 

него функций и достижением целей перспективного развития органи-

зации; это имеющиеся и потенциальные возможности работников как 
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целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть 

использованы в определенный момент времени» [1, с. 328]. 

По мнению М. В. Носковой, «в понятии кадровый потенциал 

находит отражение возможное участие каждого из сотрудников органи-

зации в производстве, которое складывается из его психофизиологиче-

ских, личностных и профессиональных «потенций», развивающихся в 

результате синергетического эффекта их взаимодействия»[4, с. 90-91]. 

А. Ю. Долинин рассматривает «кадровый потенциал как спо-

собность кадрового состава эффективно достигать поставленных це-

лей «за счёт полной реализации служебного потенциала сотрудников 

в рамках существующей организационно-функциональной структу-

ры, выделенной численности персонала и применяемых кадровых 

технологий» [2, с. 17]. 

На основе проведенного анализа можно выделить несколько сло-

жившихся подходов к определению кадрового потенциала. Во-первых, 

кадровый потенциал можно охарактеризовать как совокупность у со-

трудника полиции умений и познаний, посредством которых обеспечи-

вается эффективное выполнение должностных обязанностей. 

Во-вторых, помимо возможностей и способностей, присущих 

сотрудникам, при определении термина «кадровый потенциал» нель-

зя обойти вниманием и такие значимые характеристики, как нрав-

ственные ценности, мотивационные установки.  

Ещё один подход — рассмотрение понятия кадрового потенциала 

как возможности сотрудника организации участвовать в трудовой дея-

тельности с учётом его профессиональных компетенций и личностных 

характеристик, которые развиваются в процессе взаимодействия.  

Применяемая в настоящее время оценка кадрового потенциала в 

своём историческом пути развития основывалась на различных кон-

цепциях, развивавшихся в рамках основных подходов к управлению. 

При экономическом подходе к управлению организацией был 

детерминирован взгляд на человека, его место в организации, а также 

определены возможные рычаги воздействия на него. 

При органическом подходе к управлению выделились два 

направления. В первом из них организация рассматривается как лич-

ность, где каждый человек рассматривается как самостоятельный 

субъект, которому присущи свои собственные цели, ценности и пред-

ставления о том, как следует себя вести. Значит, управлять им воз-

можно только путём постановки целей организации, согласованных с 

его целями, а это можно сделать, только если изучить потребности 
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сотрудника. Второе направление состоит в управлении имеющимися 

ресурсами, направленном на оптимальное использование кадрового 

потенциала для достижения поставленных целей. 

В рамках гуманистического подхода к управлению организация 

рассматривалась как культура, а человек — как развивающееся в 

условиях определённой культурной традиции существо. 

Важность эффективного использования кадрового потенциала и 

его оценки подчёркивается в рамках психологии кадрового менедж-

мента, объектами которой являются как личность и поведение от-

дельных сотрудников организации, так и проблемы группового труда 

и всей организации в целом. 

Ещё в конце ХХ века Т. Шульц и Г. Беккер, которые считаются 

основоположниками концепции человеческого капитала, называли 

«человеческий капитал ценностным ресурсом, обладающим гораздо 

большей важностью по сравнению с природными ресурсами и накоп-

ленными богатствами» [6]. 

Служебная деятельность сотрудников полиции включает в себя 

систематический процесс повышения эффективности подразделений 

за счёт повышения эффективности отдельных сотрудников. Этот 

процесс основан на определении личностно-профессиональных ре-

сурсов сотрудников. 

Говоря об оценке кадрового потенциала, многие авторы опира-

ются на то, что кадровый потенциал можно охарактеризовать, выде-

лив в нём три составляющие: личностный потенциал, который пред-

ставляет собой мотивацию к труду; квалификационный потенциал, 

представленный уровнем образования, опытом работы, профессио-

нальными компетенциями; психофизиологический потенциал, кото-

рый выражается в результативности труда. 

Рассмотрим зарубежный опыт оценки кадрового потенциала 

полиции. 

В департаменте полиции города Папиновиль (Квебек, Канада) 

применяемым методом оценки кадрового потенциала является еже-

годное оценочное интервью (эквивалент аттестации сотрудников 

правоохранительных органов, проводимой в Российской Федерации). 

Придаётся важное значение программам развития персонала, направ-

ленным на обеспечение возможности для сотрудников полиции мак-

симально использовать свои навыки, развивать карьеру и ощущать 

при этом, что их ценят и уважают [9]. 
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В Министерстве внутренних дел Франции оценкой кадрового 

потенциала полиции занимается специально организованное управ-

ление ресурсов и компетенций национальной полиции (DRCPN), вы-

полняющее исследовательскую, методическую, инновационную мис-

сии, общее администрирование кадровых ресурсов. Одним из ключе-

вых направлений при этом является оценка навыков. Важное значе-

ние придаётся выявлению персонала, проявляющего инициативность 

в решении служебных задач, и управлению карьерой таких сотрудни-

ков; формированию резерва кадров; вопросам социальной и психоло-

гической поддержки сотрудников [8]. 

В Индии кадровым планированием и оценкой кадрового потен-

циала сотрудников полиции занимается сертифицированный Инсти-

тут персонала. Кадровое планирование определяется как процесс, 

обеспечивающий трудоустройство необходимого числа людей с 

определенными навыками для достижения краткосрочных и долго-

срочных целей организации.  

Вполне обоснованной представляется точка зрения Kuldeep 

Singh, Shaveta Begra, которые обращают внимание на тесную взаимо-

связь между кадровым планированием и оценкой (анализом) кадро-

вого потенциала. Процесс кадрового планирования начинается с ана-

лиза вакансий и должностных инструкций, описывающих обязанно-

сти сотрудников и их ответственность, определяющих личностные, 

физические и эмоциональные характеристики, необходимые для вы-

полнения конкретной работы. Основываясь на анализе должностей, 

кадровое планирование позволяет согласовать имеющиеся у сотруд-

ников навыки, компетенции с потребностями подразделений в кадро-

вых ресурсах. Немаловажной является разработка объективной поли-

тики продвижения, которую предполагается основывать на результа-

тах служебной аттестации. 

В 2005 году в Индии на законодательном уровне были выдвину-

ты рекомендации о необходимости осуществления продвижения по 

службе в полиции с учётом результатов квалификационного экзамена 

и аттестации. Аттестация определяется как «формальная структури-

рованная система измерения, оценки поведения и результатов, свя-

занных с работой, для выявления возможностей повышения произво-

дительности и способов эффективной работы в будущем, чтобы со-

трудники, организация и общество могли получить выгоду» [7]. 
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Оценка кадрового потенциала строится на системе объективной 

оценки сотрудников, при этом эффективность сотрудника полиции 

оценивается по следующим параметрам:  

— способность чётко следовать определённым целям и задачам 

организации (подразделения); 

— достижение индивидуальных или групповых целей и задач 

управления;  

— соответствие предъявляемым стандартам работ, наличие не-

обходимых для их выполнения навыков и компетенций; 

— стремление к постоянному самосовершенствованию, само-

развитию; 

— наличие системы обратной связи. 

Авторы обращают внимание на то, что время от времени раз-

личными комиссиями предлагается расширение показателей, исполь-

зуемых при диагностике сотрудников, например, путём добавления в 

систему оценки способности к лидерству, творческих наклонностей, 

способностей к командной работе и т. д. [7]. С учётом этого предла-

гается ввести сбалансированную оценочную карту, которая объеди-

няла бы как профессиональные требования, так и необходимые лич-

ностные характеристики полицейских.  

Hur Yongbeom в докторской диссертации, в рамках которой бы-

ло организовано и проведено исследование взаимосвязи между теку-

честью кадров, эффективностью деятельности полиции и управлени-

ем человеческими ресурсами в муниципальных управлениях полиции 

из различных городов США с численностью населения от 100 000 до 

500 000 человек, подчёркивает, что именно кадровый потенциал име-

ет решающее значение для поддержания высокого уровня эффектив-

ности организации [10]. Автор называет в качестве ключевых компо-

нентов управления кадровыми ресурсами применение программ про-

фессионального развития, результативные процедуры оценки кадров 

и соответствующее вознаграждение [10]. В подразделении полиции, в 

котором организовано стратегическое управление человеческими ре-

сурсами, больше шансов удержать квалифицированных сотрудников, 

а следовательно, больше шансов на результативное достижение по-

ставленных целей. В полиции как государственном учреждении эф-

фективности использования кадрового потенциала могут способство-

вать следующие направления кадровой политики [3]: 

— как можно более широкое делегирование ответственности и 

полномочий; 
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— честное и открытое общение в коллективе; 

— приверженность сотрудников ценностям организации; 

— построение команды, в которой сбалансированы интересы 

сотрудников и организационные потребности; 

— сильная организационная культура; 

— развитие человеческих ресурсов, включая эффективные про-

цедуры отбора, набора, трудоустройства кадров; 

— соответствующая мотивация государственных служащих. 

Автором установлена прямая зависимость между мотивацией 

сотрудников и их приверженностью целям организации с эффектив-

ностью выполнения служебных обязанностей [10]. 

Таким образом, в процессе реализации кадровой политики про-

исходит формирование кадрового потенциала полиции как комплекса 

связанных между собой мероприятий, имеющих целью своевременно и 

в полном объёме обеспечить организацию сотрудниками необходимых 

специальностей и обладающими соответствующим уровнем квалифи-

кации, которые способны эффективно решать поставленные перед ни-

ми служебные задачи. Следовательно, в процессе формирования кадро-

вого потенциала особую значимость приобретают правильный профес-

сиональный психологический отбор и оптимальная расстановка кадров, 

которые позволяют наиболее полно использовать их квалификацию и 

развивать личностно-профессиональный потенциал. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ  

У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ  

ПО ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: с целью выявления особенностей дезадаптивных 

реакций у сотрудников органов внутренних дел в условиях самоизо-

ляции по эпидемиологическим показаниям в период пандемии 

COVID-19 в зависимости от профиля профессиональной деятельно-

сти обследовано 118 сотрудников органов внутренних дел, не имев-

ших клинических проявлений COVID-19, освобожденных от служеб-

ных обязанностей, как контактных с заболевшими и находящиеся на 

самоизоляции. Показаны особенности формирования дезадаптивных 

реакций у обследованного контингента с учетом профиля профессио-

нальной деятельности. Предложено разработать дифференцирован-

ные программы психопрофилактики формирования дезадаптации у 

сотрудников органов внутренних дел с учетом личностных особенно-

стей и профиля профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: пандемия COVID-19; полиция; психическое 

здоровье; эмоциональное состояние; дезадаптация. 

 

Пандемия COVID-19 выявила уязвимые места в реакции обще-

ства на резкие вспышки заболеваемости [4]. Уровень заболеваемости 

полицейских новой коронавирусной инфекцией, по данным ведом-

ственной статистики, в 6,6 раза превышает заболеваемость населения 

и приближался по уровню к заболеваемости медицинских работников 

Минздрава России [2; 3]. 

Высокий риск инфицирования сотрудников полиции COVID-19 

как при исполнении ими служебных обязанностей по охране обще-

ственного порядка в период пандемии COVID-19, так и при нахожде-

нии на самоизоляции, является психотравмирующим фактором, спо-
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собствующим формированию у них симптомов психоэмоциональной 

дезадаптации [5]. 

Хроническое напряжение и эмоциональный стресс, связанный с 

нахождением на карантине по эпидимиологическим показаниям, спо-

собствуют формированию дезадаптивных невротических реакций [3]. 

Цель исследования — выявление особенностей дезадаптивных ре-

акций у сотрудников органов внутренних дел в условиях самоизоляции 

по эпидемиологическим показаниям в период пандемии COVID-19 в 

зависимости от профиля профессиональной деятельности.  

Материалы и методы. Проведено эмпирическое обследование 

118 сотрудников органов внутренних дел, не имевших клинических 

проявлений COVID-19, освобожденных от служебных обязанностей, 

как контактных с заболевшими и находящиеся на самоизоляции 

(средний возраст 30,9±1,5 лет, стаж службы — 5,6±1,9 лет). 

Проведено анкетирование по разработанной нами анкете для 

субъективной оценки психического состояния сотрудников ОВД. 

Экспериментально-психологическое обследование проводилось с ис-

пользованием следующих методик: методика дифференциальной ди-

агностики депрессивных состояний Цунга [1]; опросник личностной 

и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина [1]; методика диа-

гностики состояния агрессии Басса–Дарки [1]. 

Для соблюдения требований противоэпидемических мероприя-

тий все использованные методики выполнялись в дистанционной 

форме с использованием электронных цифровых ресурсов. Статисти-

ческая обработка результатов исследования проводилась с использо-

ванием программы SPSS 22.0. рассчитывалось с помощью U-

критерия Манна-Уитни: критический уровень статистической значи-

мости в случае попарного сравнения составил р ≤ 0,05; р ≤ 0,01. 

Результаты исследования. 

Среди обследуемой группы сотрудников освобожденных от 

служебных обязанностей по эпидемиологическим показаниям как 

контактных с заболевшими COVID-19 — 24 чел. (20,3%) являлись 

сотрудниками патрульно-постовой службы полиции (ППСП), 35 чел. 

(29,7%) — сотрудниками государственной инспекции дорожного 

движения (ГИБДД) и участковые уполномоченные полиции (УУП) и 

59 чел. (50,0%) — сотрудники тыловых подразделений (ТП) и обра-

зовательных организаций (ОО) МВД России. 
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При сравнении особенностей реагирования на условия домаш-

ней самоизоляции в связи противоэпидемическими мероприятиями в 

зависимости от профиля профессиональной деятельности было выяв-

лено, что сотрудники ППСП, находящиеся на самоизоляции значимо 

реже в сравнении с сотрудниками других служб ОВД испытывали 

тревогу и страх из за сложившейся ситуации, они чаще по сравнению 

с остальными сотрудниками имели защитную психологическую ре-

акцию — отрицание. Это позволяло им сохранить эмоциональное 

равновесие и снижало риск формирования чрезмерного употребления 

алкогольных напитков (табл.). 

Сотрудники ГИБДД и УУП страдали повышенной тревогой и 

страхом перед заражением (в ожидании результата лабораторного 

подтверждения наличия вируса), у них нарушался сон и возникала 

потребность выровнять свое эмоциональное состояние с помощью 

алкоголя (табл.). 

У сотрудников тыловых служб и образовательных организаций 

МВД России, в период нахождения на карантине выявлялись призна-

ки выраженной дестабилизации психического состояния: симптомы 

эмоционального выгорания с деструкцией, тревога, страх заразиться 

и заболеть, чрезмерное употребление спиртных напитков в период 

самоизоляции (табл.). 

Таблица 

Особенности реагирования на стрессовую ситуацию 

сотрудниками ОВД, не имевшими клинических проявлений 

COVID-19, но освобожденными от служебных обязанностей,  

как контактные с заболевшими, в зависимости от профиля  

профессиональной деятельности 
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*р ^р “р 

Эмоциональное выгорание 

(опросник субъективной оцен-

ки психического состояния) 

26,6 26,1 49,1 0,112 0,036 0,022 

Тревога (опросник субъектив-

ной оценки психического со-

стояния) 

47,3 55,2 49,8 0,004 0,151 0,002 
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Опасность заражения (опрос-

ник субъективной оценки пси-

хического состояния) 

45,1 58,4 69,1 0,021 0,001 0,025 

Нарушения сна (опросник 

субъективной оценки психи-

ческого состояния) 

46,8 56,0 21,5 0,028 0,001 0,001 

Уровень страха заболеть 

(опросник субъективной оцен-

ки психического состояния) 

39,2 67,3 79,5 0,001 0,001 0,002 

Жизненные ценности (опрос-

ник субъективной оценки пси-

хического состояния) 

42,3 62,6 52,3 0,001 0,005 0,005 

Негативизм (тест Басса–

Дарки) 

54,9 43,8 36,4 0,034 0,005 0,017 

Чувство вины (тест Басса–

Дарки) 

33,8 34,3 25,2 0,125 0,002 0,002 

Повышение частоты употреб-

ления алкоголя (Michigan 

Alcohol Screening Test, MAST) 

34,1 35,8 74,2 0,121 0,001 0,001 

Примечание: р рассчитывалось с помощью U-критерия Манна-Уитни: 

*р– сравнение осуществлялось между I и II группами, ^р — между I и III груп-

пами, “р– между II и III группами; критический уровень статистической зна-

чимости в случае попарного сравнения составил р ≤ 0,05; р ≤ 0,01. 

 

Выводы. Полученные данные показывают целесообразность 

разработки дифференцированных программ профилактики формиро-

вания дезадаптивных реакции у сотрудников органов внутренних дел 

находящихся в условиях самоизоляции с учетом личностных особен-

ностей и профиля профессиональной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию морально-

нравственных качеств, формируемых в процессе обучения у курсан-

тов образовательных организаций МВД России. Рассматриваются пе-

дагогические условия, определяемые как разнообразные методы и 

формы обучения и воспитания, способствующие формированию мо-

рально-нравственных качеств. Анализируется роль преподавателя-

куратора в формировании и развитии профессиональных и морально-

этических качеств обучающихся. Положительный нравственный 

опыт рассматривается как один из важнейших элементов нравствен-

ного развития личности. 

 

Ключевые слова: образование, воспитание, обучение, мораль-

но-нравственные качества, курсанты, МВД России 

 

Образовательная деятельность в системе МВД России строится 

на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, и ведомственных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность МВД России. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» определяет образование как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков и ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенного объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
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зического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов [1]. 

Приказ МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Вопросы 

организации морально-психологического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел» определяет, что морально-психологическую 

подготовку сотрудников органов внутренних дел необходимо осу-

ществлять как в территориальных подразделениях, так и в образова-

тельных организациях системы МВД России. 

Профессия сотрудника органов внутренних дел относится к типу 

профессий «человек-человек», главное содержание труда которого сво-

дится к взаимодействию между людьми, направленному на оказание 

профессиональной помощи в правоохранительной сфере. Специфика 

службы в органах внутренних дел предполагает наличие психотравми-

рующих факторов и деструктивного информационно-психологического 

воздействия, что определяет высокую значимость нравственного вос-

питания самих сотрудников. В связи с этим, процесс обучения и воспи-

тания в образовательной организции системы высшего образования 

МВД России имеет свои специфические особенности. 

Выбор оптимальных методов обучения и воспитания в образова-

тельных организациях МВД России предполагает необходимость при-

менения аксиологического подхода. Речь идет о такой организации 

обучения курсантов и слушателей, которая позволит наряду с получе-

нием знаний практической направленности, сформировать у них широ-

кую культурно-историческую и гуманистическую ориентацию. Данный 

подход позволяет готовить сотрудников, обладающих набором не толь-

ко необходимых профессиональных компетенций, но и духовно-

нравственных качеств, позволяющих успешно выполнять должностные 

обязанности и соответствовать требованиям общества [2]. 

Субъектом осуществления образовательной деятельности вы-

ступает преподаватель, задачей которого является создание необхо-

димых педагогических условий для комплексного развития знаний, 

навыков, умений, ценностей и профессиональных качеств обучаю-

щихся. Вместе с тем, наряду с функцией обучения, преподаватель ре-

ализует и воспитательную функцию, что подразумевает развитие ду-

ховно-нравственного потенциала личности обучающихся и формиро-

вание их ценностных установок. 

В соответствии с приказом МВД России от 25 декабря 2020 года 

№ 900, воспитательная работа в системе органов внутренних дел 

предполагает деятельность по формированию у сотрудников ком-
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плекса профессиональных и нравственных качеств, обусловленных 

потребностями деятельности органов внутренних дел. Одним из важ-

нейших направлений воспитательной работы выступает формирова-

ние и развитие у сотрудников государственно-патриотического миро-

воззрения, комплекса гражданских, нравственных, духовных и иных 

профессионально значимых качеств личности, обусловленных требо-

ваниями государства и общества к гражданскому и профессионально-

нравственному облику сотрудника органов внутренних дел, потреб-

ностями и особенностями оперативно-служебной деятельности.  

Важную роль в процессе воспитания в ведомственных образова-

тельных учреждениях МВД России образовательных организациях 

МВД России играет институт кураторства. Куратором выступает 

преподаватель, закрепленный за учебным взводом на период обуче-

ния курсантов и слушателей. Одной из основных задач преподавате-

ля-куратора является формирование и развитие высоких профессио-

нальных и морально-этических качеств, обусловленных требования-

ми государства и общества к профессионально-нравственному обли-

ку сотрудника органов внутренних дел. В связи с этим, необходимо 

обеспечить кураторам возможность проведения с курируемой груп-

пой учебных занятий в рамках образовательного процесса. Это поз-

волит своевременно выявить индивидуальные особенности каждого 

обучающегося с целью осуществления дальнейшей работы с ними. 

Г. П. Лаврентюк отмечает, что воспитание чувств добросовест-

ности, честности исполнения задания и ответственности за него 

крайне необходимо, так как эти качества для исполнителя работы яв-

ляются линией, разделяющей добро и зло. Для продуктивных процес-

сов обучения, службы, работы (в разные периоды жизни) необходимо 

усвоить и придерживаться основного принципа успеха — добросо-

вестного исполнения своих должностных (служебных) обязанностей 

[3]. Фактически, здесь речь идет о нравственности, которую 

С. И. Ожегов определяет, как «внутренние, духовные качества, кото-

рыми руководствуется человек, этические нормы; а также правила 

поведения, определяемые этими качествами» [4]. Из определения 

следует, что понятие нравственности в первую очередь предполагает 

развитие духовных качеств. 

Преподавателю образовательных учреждений МВД России 

необходимо обращать внимание на формирование следующих мо-

рально-нравственных качеств обучающихся: профессионального дол-

га, профессиональной чести, добросовестности, дисциплинированно-
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сти, мужества, культуры поведения в сочетании с высоким уровнем 

правового сознания. В процессе формирования нравственных качеств 

значимым является также привитие курсантам и слушателям чувства 

коллективизма, готовности к взаимопомощи и вместе с тем неприми-

римости к фактам нарушений правовых и нравственных норм, недоб-

росовестного отношения к служебным обязанностям.  

Нравственное воспитание предусматривает использование раз-

нообразных форм и методов, в том числе и распространение этиче-

ских знаний [5]. Следует отметить, что значительную роль в нрав-

ственном развитии личности играет положительный нравственный 

опыт, в том числе, культурный и морально-эстетический. Для накоп-

ления опыта особое значение имеют взаимоотношения, общение и 

совместная деятельность.  

Формами работы преподавателя-куратора в сфере формирова-

ния нравственного поведения обучающихся являются: совместное 

участие с курсантами и слушателями в мероприятиях, посвященных 

патриотическому воспитанию; организация и проведение лекций и 

бесед по проблемам формирования духовно-нравственного воспита-

ния; проведение встреч с представителями культуры, практическими 

работниками и ветеранами органов внутренних дел, ветеранами бое-

вых действий, выпускниками Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 

Помимо мероприятий, проводимых в группе, важным является 

применение индивидуальных форм работы, предполагающих обеспе-

чение индивидуального подхода к каждому обучающемуся, и направ-

ленных на оказание адресной помощи по формированию нравствен-

ных качеств с целью дальнейшего профессионального развития кур-

сантов и слушателей. 

В процессе обучения возникает также проблема профессиональ-

ной ориентированности молодых специалистов в ОВД. Благодаря це-

ленаправленным усилиям педагогического состава образовательных 

организаций МВД России имеющаяся предрасположенность к опре-

деленному виду деятельности в дальнейшем может развиться в набор 

профессионально значимых качеств, в том числе нравственных, спо-

собствующих эффективной профессиональной деятельности [6]. 

В соответствии с вышеизложенным, можно утверждать, что 

формирование морально-нравственных качеств курсантов и слушате-

лей образовательных учреждений МВД России является одной из 

ключевых задач в рамках осуществления образовательной деятельно-
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сти, реализуемой различными субъектами педагогической деятельно-

сти посредством обучения и воспитания. 
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Аннотация: воспитанники суворовских военных училищ МВД 

России на начальном этапе обучения сталкиваются с трудностями со-

циализации в новой для себя среде. Для интенсификации адаптаци-

онных процессов обучающихся предлагается внедрение наставниче-

ства, где роли наставников отводятся значимому взрослому — офи-

церу и близкому по возрасту — воспитаннику старшего курса. Обос-

новываются подходы к определению критериев эффективности 

наставничества, а также описывается образ наставника в двух его 

проявлениях. 

 

Ключевые слова: социализация; наставничество; наставник; 

воспитанники суворовских военных училищ МВД России; начальный 

этап обучения. 

 

Начальный этап обучения в суворовских военных училищах 

МВД России (далее — СВУ МВД России) характеризуется наличием 

большого количества особенностей в процессе адаптации 14-

15 летних юношей в условиях новой строго регламентированной об-

разовательной среды. Возрастные психофизиологические изменения, 

распорядок дня, особенности уставных взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми и др. — внутренние и внешние факторы, пре-

пятствующие нормальной социализации первокурсников [1]. Для ни-

велирования влияния указанных факторов требуется эффективная 

воспитательная работа всего коллектива образовательной организа-

ций в целом, а также внедрение, планирование, сопровождение и 

оценка наставничества в частности. Наставник, с позиции современ-

ной педагогики, — это человек, способный не только передать опыт 

(знания, умения, навыки) своему воспитаннику, но и обеспечивать 

преемственность культуры, норм и ценностей общества в широком и 

узком смыслах, что делает фигуру наставника медиатором установ-

ления преемствености разных поколений. [2]. 
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Социализация как приспособление человека к социальной среде 

и обособление в собственной индивидуальности предполагает субъ-

ект-субъектное равноправное взаимодействие между людьми с си-

стемой сложных механизмов [3]. По нашему мнению, идеальной мо-

делью такого взаимодействия в СВУ МВД России можно считать со-

бытийную общность, описанную А. А. Остапенко в рамках гуманитар-

но-антропологического подхода В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева. 

А. А. Остапенко определяет две плоскости взаимоотношений — детей 

и взрослых, а также детей с детьми [4]. Обе эти плоскости существуют 

в СВУ МВД России, так как такие образовательные организации пред-

полагают проживание воспитанников на территории и круглосуточное 

нахождение с ними офицеров-воспитателей. Отсюда следует, что роль 

наставника может отводиться сразу двум субъектам — офицеру (взрос-

лому) и другому воспитаннику (сверстнику). 

Опираясь на позиции гуманитарной педагогической парадигмы 

(И. А. Колесникова, Л. М. Лузина, Н. Е. Щуркова и др.), А. А. Оста-

пенко описывает существование подростков всегда в разновозраст-

ной общности, включая их обучение в относительно закрытых обра-

зовательных организациях. По вертикали от младшего к старшему 

действуют две «силы» — наставничество и послушание, по горизон-

тали сверстничества две другие — сотрудничество и соперниче-

ство [4]. Именно в построении детско-взрослой событийной и сверст-

нической содружественной общностей должна определяться сущ-

ность воспитывающей среды в СВУ МВД России, где наставники 

(взрослый и сверстник) будут «проводниками» для бывших школьни-

ков в суворовскую жизнь. 

Однако возникают трудности определения критериев эффектив-

ности деятельности наставников в СВУ МВД России для чего прихо-

дится обращаться к другим областям научных исследований. Так, 

А. О. Теплов, исследуя сферу управления персоналом на предприяти-

ях, предлагает, по-нашему мнению, равновесную систему определе-

ния критериев эффективности наставничества, состоящую из четырех 

элементов, которую можно адаптировать и применить в образова-

тельной деятельности СВУ МВД России [5]: 

Во-первых, достижение цели наставничества. Цель должна быть 

понятной всем субъектам образовательной деятельности, установле-

ны сроки и, при необходимости, дополнительные количественные и 

качественные критерии. 
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Во-вторых, оценка результатов личностного роста в период 

наставничества как наставляемых, так и наставников, определяемая с 

помощью принятых в научном сообществе средств и методов. 

В-третьих, диагностика всей образовательной среды и успехи 

наставников и обучающихся в образовательной деятельности для мони-

торинга воспитывающего пространства и его предсказуемого развития. 

В-четвертых, промежуточный анализ результатов наставниче-

ства, соответствие реальных показателей планируемым с целью воз-

можной корректировки педагогической деятельности. 

Основываясь на приведенных критериях, интегрируя их в мо-

дель оптимального окружения подростка А. А. Остапенко, появляется 

возможность описать образ наставника в СВУ МВД России на этапе 

социализации первокурсников. 

Наставник по вертикали — значимый взрослый, выполняющий 

роль фасилитатора — опытный руководитель, способный обеспечи-

вать групповую коммуникацию, планировать деятельность, приме-

нять широкий спектр психолого-педагогических средств и методов, 

наставническую деятельность строить на партнерских отношениях с 

воспитанниками и способствовать их самосовершенствованию и са-

мообучению. В качестве такого значимого взрослого мы видим ко-

мандира взвода — офицера-воспитателя, который по долгу службы 

всегда находится рядом с воспитанниками. Наставничество не долж-

но противоречить командирским компетенциям офицера, а должно 

являться их фундаментом — отправной точкой в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Наставник по горизонтали — воспитанник старшего курса, уже 

прошедший адаптационный период обучения, понимающий ценност-

ные ориентации сотрудников органов внутренних дел и владеющим 

необходимым опытом жизни и деятельности в СВУ МВД России. 

Наставник-старшекурсник передает собственный опыт, первокурсни-

ку руководствуясь принципом «делай как я!», он сам должен соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к суворовцу, быть ориентиро-

ван на службу Отечеству и народу, принимать со-дружество сверст-

ников, «суворовское братство». Вместе с тем, он в процессе настав-

ничества сам развивается, устанавливается как значимая личность 

уже в коллективе взрослых, приобретает командирские навыки и чув-

ство ответственности за других. 

Таким образом, современные тенденции гуманизации образова-

тельной деятельности и ориентированность на личность обучающе-
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гося вносят существенные корректировки в организацию воспитыва-

ющего пространства в СВУ МВД России. Для достижения цели, по-

ставленной перед общеобразовательными организациями, находящи-

мися в ведении МВД России, успешной социализации воспитанников 

на начальном этапе обучения, а также построения корректной траек-

тории воспитания, требуется внедрение наставников для суворовцев 

первого курса. В соответствии с моделью А. А. Остапенко, наставни-

чество может осуществляться в двух формах: взрослый — подросток 

(по вертикали) и сверстник-сверстник (по горизонтали). По нашему 

мнению, именно в симбиозе разновозрастных взаимодействий, в по-

нятных требованиях к деятельности наставников и в возможности 

личностного развития всех субъектов наставничества детерминирует-

ся эффективная передача опыта от одного поколения другому. 
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Аннотация: персональные данные сотрудников органов внут-

ренних дел рассматриваются как инструмент негативного информа-

ционно-психологического воздействия на них со стороны различных 

оппонентов. Описываются примеры деструктивного использования 

оппонентами персональных данных правоохранителей в разных стра-

нах в ходе массовых акций. Характеризуются методы получения пер-

сональных данных сотрудников. Раскрываются цели использования 

персональных данных сотрудников различными оппонентами. Пред-

лагается системный подход к защите персональных данных сотруд-

ников органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: персональные данные, защита персональных 

данных сотрудников органов внутренних дел, деанонимизация, доксинг. 

 

Протестные акции и массовые беспорядки, отмеченные в 18-ти 

государствах мира в 2019-2021 гг., свидетельствуют о том, что персо-

нальная информация о сотрудниках правоохранительных органов 

(далее — «сотрудники») нередко является средством их дискредита-

ции в руках оппонентов. 

Российское законодательство определяет персональные данные 

как любую информацию об определенном или поддающемся опреде-

лению физическом лице [1]. При этом выделяются несколько катего-

рий персональных данных. Персональные данные общего характера 

включают любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к 

определенному физическому лицу (фамилия, имя, отчество субъекта 

(физического лица), дата рождения, адрес местожительства или реги-

страции, социальное, имущественное, семейное положение, сведения о 

доходах, образовании, профессии, данные паспорта и т. д). Специаль-

ные категории персональных данных отражают расовую и националь-
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ную принадлежность, политические взгляды, религиозные или фило-

софские убеждения, состояние здоровья, интимную жизнь человека. 

Биометрические персональные данные представляют собой све-

дения о физиологических и биологических особенностях человека, на 

основе которых можно установить его личность. К ним относят: 

а) данные изображения лица человека, полученные с помощью фото-, 

видеоустройств и б) данные голоса человека, полученные с помощью 

звукозаписывающих устройств [2]. 

Изучение методов незаконного получения оппонентами личной 

информации о сотрудниках органов внутренних дел позволяет выде-

лить два основных метода, описываемых в литературе как «доксинг» 

и «деанон». Доксинг (doxing) — поиск и опубликование персональ-

ной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия 

на основе публикаций в киберпространстве, сделанных им самим или 

его близкими. В отличие от доксинга, деанон (деанонимизация), 

предполагает раскрытие анонимной личности и публикацию ее лич-

ных данных (реальных фотографий или полных сведений о человеке), 

полученных из любых источников (от свидетелей, из добытых доку-

ментов, социальных сетей и т. д). 

О масштабах деанонимизации правоохранителей можно судить 

по следующим данным: во время массовых акций в Гонконге (2019-

2020 гг.) были опубликованы личные данные 1752 полицейских; в 

ходе протестных акций в Белоруссии (2020-2021 гг.) сообщалось о 

том, что в распоряжении протестантов имеются данные на тысячи 

правоохранителей; в процессе несанкционированных массовых акций 

в России летом-осенью 2019 г. проект «Сканер» и отдельные пользо-

ватели начали выкладывать личные данные правоохранителей, их 

домашние адреса, фотографии жён и детей. 

В разных государствах деанонимизирующая информация о пра-

воохранителях распространялась в социальных сетях, мессенджерах, 

на специальных интернет-ресурсах, на стенах домов, тротуарах, ав-

томобилях сотрудников, а также на специальных информационных 

объектах типа «стен Леннона». 

Анализ целей использования оппонентами личной информации 

о правоохранителях показывает, что она рассматривается как ин-

струмент информационно-психологического противоборства в целях: 

1) общего устрашения сотрудников и снижения их активности в пре-

сечении незаконных акций, 2) запугивания членов семей сотрудни-

ков, 3) преследования сотрудников, проявляющих активность в обес-
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печении правопорядка, 4) блокирования сотрудников в ходе выпол-

нения ими служебных задач, 5) демонстрации информационных воз-

можностей оппонентов и др. 

Используя персональные данные правоохранителей, оппонента-

ми создавалась своеобразная информационная офлайн-онлайн среда, 

которая должна была оказывать на сотрудников постоянное инфор-

мационно-психологическое воздействие, вызывать у них страх за се-

бя, членов своих семей и побуждать отказываться от добросовестного 

выполнения своих служебных обязанностей. Так, блогер В. Синица в 

своём микроблоге в Twitter призывал к насильственным действиям в 

отношении детей сотрудников правоохранительных органов, участ-

вовавших в задержаниях протестантов 27 июля 2019 г. в Москве, по-

сле их деанонимизации. 

По причине деанонимизации полицейских их безопасность ста-

ла серьезным вопросом для властей Гонконга. В открытом письме 

Ассоциации полицейских инспекторов Гонконга говорилось: «Вне 

работы мы сталкиваемся с оскорблениями в интернете, угрозами и 

провокациями». 

По данным социальных медиа в Белоруссии объединение хаке-

ров «Киберпартизаны» на основе персональной информации запу-

стило интерактивную карту с указанием актуального места нахожде-

ния белорусских милиционеров и других правоохранителей («Чёрная 

карта Беларуси»). Хакеры призывали белорусов внести свой вклад в 

деанонимизацию правоохранителей (сообщать о том, где были за-

держания, перекрыто движение, отмечены столкновения с милицией, 

организована «засада» правоохранителей, собрана полицейская тех-

ника и т. д.). Синхронно с картой работал бот (@nextamail_bot) для 

получения от пользователей оперативной информации, позволяющий 

совершать маневры силами с учетом дислокации и перемещений пра-

воохранителей. Это, в ряде случаев, позволяло протестантам появ-

ляться неожиданно в различных местах, создавать перевес в силах 

над правоохранителями, дезориентировать их, заставлять постоянно 

перемещаться, изматывать их физические и психические силы. 

Получение персональных данных сотрудника нередко является 

основанием для его психологического преследования. Так, в августе 

2020 г. мощной информационной атаке подвергся правоохранитель, 

который 10 августа 2021 г. по мнению некоторых журналистов, уда-

рил задержанную в ходе протестной акции женщину. Анонимные 

«правозащитники» объявили награду в 100 тыс. руб. заего деанони-
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мизацию. Интернет-издание Baza осуществляло поиск (по соцсетям, 

беседы с сотрудниками, анализа фотоматериалов и т. д.) и публика-

цию персональных данных этого сотрудника. Деанонимизированный 

сотрудник подвергся мощному психологическому прессингу. 

В соцсетях появилось около 15 тыс. сообщений, выражавших нега-

тивное отношение к нему и к сотрудникам правоохранительных ор-

ганов в целом. Социальные медиа раскручивали данную информа-

цию, выдвигали ее на высшие ступени рейтинга, а социальные сети 

обеспечивали ее вирусное распространение. 

В связи со сказанным, эффективная защита персональных дан-

ных сотрудников становится важнейшим элементом их информаци-

онно-психологической защиты и обеспечения эффективности их 

служебной деятельности. 

Изучение научной литературы, посвященной исследованию 

проблемы защиты персональной информации сотрудников [3; 4], по-

казывает, что авторы публикаций анализируют преимущественно 

правовые и административные методы защиты. 

Между тем изучение отечественного и зарубежного опыта в 

рассматриваемой области показывает, что необходимо создание це-

лостной системы защиты персональных данных сотрудников. Такая 

система должна включать в себя комплекс правовых, организацион-

но-технических, информационных и психолого-педагогических ме-

роприятий, осуществляемых на государственном, ведомственном и 

личностном уровне [5]. 

В правовом отношении персональные данные сотрудников в 

значительной степени защищены. В 2020-2021 годах внесены изме-

нения и дополнения в ряд федеральных законов [6; 7], обновлен  пе-

речень обрабатываемых персональных данных в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений, а также при оказании госуслуг 

и выполнении госфункций, пересмотрен перечень госслужащих и со-

трудников, ответственных за проведение мероприятий по обезличи-

ванию обрабатываемых персональных данных, в том числе, в сети 

Интернет [8;9]. 

Однако, как отмечают эксперты, стремительно развивающиеся 

технологии ведут к расширению понятия «персональные данные» с 

включением в него новых их видов по различным параметрам: био-

метрическим данным, доходам, наличию собственности, уплаты 

налогов, наличию сведений о фактах привлечения к юридической от-

ветственности, реквизитов банковских карт и счетов, иных сведений 
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частной жизни и т. д. [3;4]. Все это требует постоянного совершен-

ствования правовой базы в рассматриваемой области. 

Организационно-технические меры защиты предполагают при-

менение средств защиты информации и предотвращения несанкцио-

нированного доступа, утечки информации по техническим каналам, 

программно-технических воздействий на технические средства обра-

ботки персональных данных, а также используемые в информацион-

ной системе защиты данных информационные технологии [10]. 

Главным здесь является исключение целенаправленного не-

санкционированного доступа к персональным данным и их случай-

ной утечки. Однако, как показали протестные события в ряде стран, 

правонарушители практически без труда входят в некоторые систе-

мы связи и коммуникации сотрудников полиции. Так, по данным 

СМИ, участники движения BLM в США широко использовали в 

этих целях различные бесплатные приложения для смартфонов, ко-

торые превращают гаджет в сканер полицейских радиочастот, в 

частности, программу Police Scanner. Для российских пользователей 

в You Tube предлагаются средства радиоперехвата полицейской ча-

стоты типа радиостанции Baofeng UV-5R. Предложения сопровож-

даются подробными видеоинструкциями по практическому исполь-

зованию радиосканнеров. 

Контрольно-надзорную деятельность по формированию без-

опасного киберпространства осуществляет Роскомнадзор, который 

ведет постоянный мониторинг интернет-ресурсов на предмет выяв-

ления тех из них, которые занимаются продажей баз, содержащих 

персональные данные российских граждан, а также публикуют объ-

явления о продаже таких баз.  

Не менее важным в обеспечении защиты персональных данных 

является мотивация безопасного информационного поведения самих 

сотрудников. Для того, чтобы задействовать «личностный фактор», 

необходимо реализовать систему психолого-педагогических меро-

приятий с ними. Эти мероприятия должны быть нацелены на форми-

рование у сотрудников критического мышления в оценке собствен-

ной активности в средствах информации и коммуникации, возмож-

ных последствий этой активности, знаний о методах управления пер-

сональной информацией в интернет-пространстве. 

Необходимо целенаправленно разъяснять сотрудникам положе-

ния Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации определяющие основные тре-
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бования к поведению сотрудника в Интернете, на личных страницах, 

страницах в социальных сетях и других ресурсах [11]. 

Также полезно разъяснять сотрудникам о конкретных схемах 

использования ими «права на забвение» и обезличивания собствен-

ных данных о конкретном лице.  

Таким образом, защита персональной информации сотрудников 

органов внутренних дел является остро актуальной и важной госу-

дарственной задачей, решение которой оказывает заметное влияние 

на их психическое состояние и эффективность служебной деятельно-

сти.  Такая защита может быть обеспечены только реализацией си-

стемы мероприятий, включающей правовые, информационные, орга-

низационные, программно-технические и психолого-педагогические 

компоненты. 
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Аннотация: в статье проводится анализ проблемы психологиче-

ских особенностей управления процессом адаптации обучающихся 

образовательных организаций МВД России в условиях пандемии, са-

моизоляции и дистанционного обучения с позиции трансдискурсив-

ной психологии. Описываются некоторые аспекты управления про-

цессом адаптации на основе трансдискурсивного прогнозирования 

для повышения его эффективности. Приводится анализ психологиче-

ских проблем, связанных с повсеместным внедрением дистанцион-

ных образовательных технологий, информатизацией образовательно-

го процесса. 

 

Ключевые слова: дискурс, трансдискурс, транскоммуникация, 

дистанционное образование, информационные технологии, адапта-

ция, пандемия, самоизоляция, образовательные технологии. 

 

Успешная адаптация обучающихся образовательных организа-

ций МВД России в условиях пандемии, самоизоляции и дистанцион-

ного обучения выступает результатом совместных усилий курсовых 

офицеров, преподавателей, сотрудников подразделений по работе с 

личным составом. Только так можно было преодолеть неизвестные 

ранее стрессфакторы, связанные, прежде всего, с выбором адекват-

ных копинг-стратегий поведения не только обучающимися, но и са-

мим преподавателями и курсовыми офицерами. Длительное пребы-

вание и напряженная познавательная деятельность в изоляции яви-

лось тяжелым испытанием для каждого субъекта образовательного 

процесса. Подобного рода экстремальная ситуация убедительно дока-

зала предельную ценность коммуникативной функции, диалога в 

структуре когнитивного обучения. Современный образовательный 
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дискурс является однозначно семантическим, то есть информацион-

ным по форме, психологическим по сути и виртуальным по способам 

и каналам движения знания. 

Единственной концепцией, на сегодняшний день, позволяющей 

описывать и решать поставленную самой жизнью проблему является 

концепция трансдискурсивной психологии правоохранительной дея-

тельности, охватывающей множество социальных контекстов дис-

курса, в том числе, дискурсов подготовки кадров. 

С позиций трансдискурсивной психологии адаптационные про-

цессы проходят в рамках усвоения молодыми сотрудниками ряда 

специализированных дискурсов, или профессиональных языков, зна-

чений, символов, смыслов и образов правоохранительной и учебно-

служебной деятельности в образовательных организациях системы 

МВД России. Многообразие дискурсов, существенно отличающихся 

от других, привычных для молодых людей, служит одной из основ-

ных причин возникновения проблем адаптации. 

По мере адаптации обучающихся к условиям учебно-служебной 

деятельности, заключающейся в усвоении профессионального дис-

курса полицейского вообще и специалиста в определённой сфере 

правоохранительной деятельности (специализации) в виде професси-

ональных знаний, компетенций, системы ценностей, структуры взаи-

моотношений и саморазвития (формирования дискурса необходимо-

сти совершенствования профессионализма), проявляется один из 

признаков успешной адаптации к профессии, заключающийся в 

уменьшении психофизиологической «цены» деятельности.  

Понятие дискурсивной психологии правоохранительной деятель-

ности вводится в юридическую психологию профессором Ю. А. Шара-

новым  и подразумевает — «…зафиксированное и воспроизводимое в 

языке и речевой практике людей концептуальная система знаний о пра-

воохранительной системе государства и его институтах, как базовой 

составляющей современной методологии исследования структуры пра-

восознания, опыта деятельности и поведения субъектов законотворче-

ских, правоприменительных и общественных организаций» [1, с. 9]. 

Через правовой дискурс членами общества усваиваются нормы 

права, формируется картина окружающего мира, языковыми сред-

ствами и категориями структурируется процесс правовой социализа-

ции, мышление и поведение членов общества, как субъектов право-

вых отношений. 
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Трансдискурсивная природа правоохранительной деятельности 

(транскоммуникация — форма существования разнообразных пото-

ков и путей движения информации, т.е. обмен информацией как во 

вне, так и внутри человека в целях обеспечения его физической и 

психической целостности) проявляется в процессе последовательного 

применения транскоммуникативного подхода к психологической си-

стеме способов, отношений, опыта, ценностям и смыслам, языковым 

дискурсам субъектов правоохранительных органов. Многомерные и 

разноплановые системы правоохранительных деятельностей, обладая 

собственными дискурсами, формируются и развиваются в междисци-

плинарном дискурсе права и безопасности, оформляются в разнооб-

разных жанрах коммуникативных стратегий и языковых референций 

субъектов правоохранительной деятельности [1]. 

Властная сила дискурсов проявляется в их способности создавать 

и формировать социальные, культурные, профессиональные, политиче-

ские и прочие идентичности. Дискурсы лежат в основе системы само-

идентификации любого человека — вы таковы, каков ваш дискурс. С 

помощью управления дискурсами можно управлять обществом, что 

сейчас и происходит, в том числе в виде «информационных войн», 

пропаганды в средствах массовой информации (далее — СМИ). 

Таким образом, понимание основных дискурсов той или иной си-

стемы позволяет строить её социально-психологическую модель или 

трансдискурсивную психологическую модель. Данная модель может 

использоваться при организации управления процессом адаптации обу-

чающихся образовательных организаций МВД России в условиях пан-

демии, самоизоляции и дистанционного обучения с опорой на исполь-

зование современных информационных технологий не только в ходе 

образовательного процесса, но и при организации психологической, 

воспитательной и социальной работы с обучающимися.  

Любое управление требует прогноза, оценки вероятных послед-

ствий того или иного управленческого воздействия, чтобы процесс 

управления был максимально эффективным. При этом, юридико-

психологическое прогнозирование может быть основано на рассмат-

риваемых трансдискурсивных моделях. При своевременном улавли-

вании и отслеживании формирующихся дискурсов в обществе воз-

можно долгосрочное прогнозирование, как на уровне систем или об-

щественных организаций (в том числе и правоохранительной систе-

мы), так и на уровне отдельных субъектов и объектов правоохрани-

тельной деятельности. 
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По сути, необходимо развитие юридической психологии, соци-

альной психологии и психологии управления, в рамках трансдискур-

сивной концепции, позволяющей учитывать особенности их дискур-

сов, связанной с ними разносторонней профессиональной деятельно-

сти, позволяющей всё свести в единую управляемую систему на об-

щем основании и с общей методологией. 

Социологический подход к проблеме адаптация обучающихся 

образовательных организаций МВД России в условиях пандемии, са-

моизоляции и дистанционного обучения предполагает взгляд со сто-

роны, на основе оценки включенности обучающихся в учебно-

служебную деятельность подразделения. Это позиция курсового зве-

на и сотрудников воспитательного аппарата, для которых индивиду-

альные особенности обучающихся малосущественны и рассматрива-

ются с позиции их соответствия нормам образовательной организа-

ции и критериям успешности обучения. 

Психологический подход к проблеме адаптация обучающихся 

предполагает учёт в первую очередь личностных интересов обучаю-

щегося в контексте их поведенческих проявлений в социальных 

условиях учебно-служебной деятельности. 

Педагогический подход тесно связан с воспитательным по 

внешним критериям оценки её результативности, вместе с тем он в 

текущих условиях предполагает активное использование современ-

ных цифровых технологий дистанционного обучения с выходом на 

построение индивидуальных образовательных траекторий для обу-

чающихся, что противоречит выстраиванию единого образовательно-

го процесса в ведомственных образовательных организациях. 

Как видно из вышесказанного, подходы могут быть зачастую 

диаметрально противоположными, что требует некой более высо-

кой инстанции для их совместной координации, как в администра-

тивно-управленческом плане, так и в концептуальном, служащим 

для него основанием.  

Примером практического применения трансдискурсивного под-

хода, основанного на объединении нескольких разнородных дискур-

сов, может послужить совместная работа юридических психологов и 

криминологов по изучению всё возрастающей роли Интернета в кон-

солидации протестных настроений в обществе. Анализируя форми-

рующиеся в сети противоправные дискурсы они могли бы спрогнози-

ровать возможные противоправные действия, а также предложить 

адекватные меры (в рамках трансдискурсивной психологии) преду-
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преждения противоправных действий отдельных групп людей путём 

использования возможностей того же Интернета для создания надеж-

ных средств сублимации и «обезвреживания» формирующихся про-

тивоправных дискурсов. 

Аналогично может строиться работа по управлению процессами 

адаптации обучающихся образовательных организаций МВД России 

в условиях пандемии, самоизоляции и дистанционного обучения, с 

опорой на современные информационные технологии, активное их 

использование всеми вовлечёнными в процесс сторонами — педаго-

гами, психологами, курсовыми офицерами и обучающимися. При 

этом необходимо учитывать, что обязательным условием эффектив-

ного управления является прогнозирование поведения управляемого 

объекта в ответ на управляющие воздействия, оценка достоверности 

прогнозов в ходе дальнейшей деятельности, выявление ошибок и 

коррекция управляющих воздействий на основе новых прогнозов. 

Научный инструментарий прогнозирования теснейшим образом 

связан с инструментарием изучения наблюдаемых явлений. Они вза-

имообусловлены единством методов описания, объяснения и пред-

сказания, предполагают, как правило, составление линейных прогно-

зов по ограниченному числу параметров. Возможно, именно поэтому 

предсказательная функция в юридической психологии развита сла-

бее, чем объяснительная и описательная. 

Линейность или линейный детерминизм, предполагает вполне 

прогнозируемый отклик исследуемой системы в зависимости от силы 

и направленности внешнего воздействия, в этом случае причины и 

следствия известны и хорошо прогнозируемы. Такие прогнозы носят 

характер экстраполяции выявленных в прошлом тенденций на буду-

щее. Но, к сожалению, такой подход далёк от идеала, он не учитывает 

вновь возникающие тенденции, отсутствующие в прошлом, нелиней-

ность развития системы. Поэтому такого рода прогнозы часто серьёз-

но расходятся с наступившей реальностью. Использование методоло-

гии трансдискурсивной психологии позволяет обойти указанное 

ограничение, повысить качество прогноза и как следствие эффектив-

ность управления [2]. 

Можно утверждать, что нелинейность определяется различны-

ми, зачастую изменяющимися во времени законами, зависят от теку-

щего состояния системы, её состояния в прошлом, её поведение в бу-

дущем зачастую принципиально не предсказуемо, в ситуации слома 

или серьёзного реформирования вызванного внешними причинами 
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(пандемией). Поведение системы в такие моменты носит вероятност-

ный характер и в целом прогноз должен быть вероятностным с учё-

том всех мыслимых вариантов изменения исследуемой системы. 

Наглядным примером нелинейности развития систем является 

внезапное возникновение пандемии, практически не прогнозируемое 

ранее, потребовавшее экстренных и экстраординарных мер по само-

изоляции и переходу на дистанционное образование практически без 

предварительной подготовки. Хотя общие тенденции к цифровизации 

и развитию дистанционного образования прослеживались достаточно 

отчётливо в период предшествующий пандемии, что было связано с 

общим стремительным развитием цифровых технологий и всё более 

полным их вхождением в нашу жизнь. 

Отсюда возникает настоятельная потребность в систематиче-

ских, непрерывных прогностических исследованиях, детерминируе-

мых всё большей включенностью членов общества в информацион-

ные процессы, формирующие особую виртуальную реальность, кото-

рая оказывает все более значимое воздействие на человеческое пове-

дение, что нельзя не учитывать при организации управления. 

Конечно, прогнозирование социального поведения личности — 

область чрезвычайно сложная уже в силу предельной сложности объек-

та прогноза. Подлежат анализу: человек, личность, индивидуальность, 

субъект деятельности; отдельные акты поведения, поступки, систему 

поступков или целостность деятельности; действия человека, их общая 

направленность, характер, интенсивность; какое конкретное противо-

речие образует предметную область проблемы исследования. Поэтому 

прогнозирование социального поведения личности может более адек-

ватно осуществляться в рамках трансдискурсивной психологии. 

И здесь основой прогноза социального поведения также являют-

ся не индивидные особенности объектов прогноза, а система обще-

ственных предписаний, связанных с разделением труда, образова-

тельной деятельностью, жизнедеятельностью, т.е. совокупностью ро-

лей, которые объективно заданы индивидам, выполняющим деперсо-

нифицированные общественные функции, которые опять же во мно-

гом формируются под влиянием дискурсов присущих тем или иным 

видам профессий и общественной деятельности. 

Такой прогноз носит нормативный характер и определяет об-

ласть поведения, предписанного с разной степенью одобряемости 

доминирующими общественными дискурсами. Выход за пределы до-

пустимого отклонения от роли рассматривается как «ненормаль-
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ность», девиантное (отклоняющееся) поведение — независимо от то-

го, является это полезным творческим актом или преступным деяни-

ем. Субъект деятельности выступает здесь в качестве проводника 

дискурса и образа жизни своего социального окружения, а предметом 

исследования, как правило, становится анализ процесса социальной 

адаптации — усвоения индивидом существующих в настоящее время 

форм и способов общественного поведения или правового дискурса. 

Таким образом, эффективное управление адаптацией обучаю-

щихся образовательных организаций МВД России в условиях панде-

мии, самоизоляции и дистанционного обучения требует учёта разно-

родных дискурсов субъектов управления, согласования их совмест-

ной деятельности в рамках единой трансдискурсивной концепции и 

реализации управляющих воздействий на основе прогнозирования в 

рамках той же концепции. Основным признаком успешного оконча-

ния процесса адаптации можно считать в основном удовлетворенную 

потребность в принадлежности к социальной общности (подразделе-

нию) и основным мотивообразующим фактором становится потреб-

ность в уважении, почитании, признании компетентности в своем деле, 

одобрении другими обучающимися и руководством (преподаватели, 

курсовые офицеры, психологи, воспитатели). Соответственно образует-

ся достаточно широкий спектр достаточно понятных мотивов, которые 

необходимо учитывать и использовать в дальнейшей педагогической, 

психологической и воспитательной работе с обучающимися. 
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Аннотация: в условиях социокультурного раскола российского 

общества возрастает протестная активность масс и углубляется кри-

зис мировоззрения молодежи. В условиях внешней зависимости рос-

сийскому обществу навязываются ценности и социальные модели 

иной культуры. Образование из стратегического ресурса развития 

нации становится сферой услуг. Стоит задача подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел к социальному взаимодействию с обще-

ством и подрастающим поколением в новых условиях. Технология 

обогащения опыта социального взаимодействия направлена на реше-

ние этой педагогической задачи и позволяет форматировать и насы-

щать понятийным содержанием и праксиологическими умениями ба-

зовые матричные компоненты этого опыта будущего специалиста. 

 

Ключевые слова: опыт; социальное взаимодействие; обогаще-

ние; технология; культурная матрица. 

 

В условиях углубления социально-экономического и социально-

культурного раскола российского общества, глобализации информа-

ционного пространства и возрастания внешнего давления на Россию 

проблема социального взаимодействия больших и малых социальных 

систем обретает особую остроту. В стране все чаще происходят не-

санкционированные властью протестные выступления граждан, ми-

тинги и шествия, обостряются противоречия в отношениях властных 

структур и общества. Цели гуманизации и гуманитаризации сферы 

образования становятся недостижимыми в силу бюрократизации от-

ношений на всех уровнях системы управления образованием. 

В силовых министерствах обороны, органов внутренних дел, 

МЧС и др. на протяжении десятилетий сложилась «внутрифирмен-

ная» система подготовки педагогических кадров для ведомственных 

вузов. Как правило, педагогами-предметниками становятся бывшие 
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выпускники этих учебных заведений, закончившие адъюнктуру в 

собственном вузе, или в вузе-смежнике. Ведомственная система под-

готовки кадров оказывается корпоративной, закрытой и консерватив-

ной. Педагогический процесс в образовательных организациях сило-

вых ведомств, традиционно отличается от «гражданских» вузов его 

большей предмето-центристской направленностью на отработку 

профессиональных и служебных функций. При этом ослаблен соци-

альный и личностный контексты образования. Задача формирования 

субъекта профессиональной деятельности, способного противостоять 

системной и социальной зависимости в деле борьбы с преступностью 

и коррупцией носит декларативный характер. Административно-

командные отношения способствуют закреплению субъект-

объектного стиля взаимодействия сотрудников не только в системе 

служебно-распорядительных отношений, но и в педагогическом вза-

имодействии. При отсутствии у вчерашних выпускников общеобразо-

вательной школы самостоятельного жизненного и трудового опыта, 

опыта реализации субъектных функций в предметных видах деятельно-

сти, нет оснований полагать, что они самостоятельно обретут субъект-

ность вопреки блокирующим её факторам. Необходима целенаправ-

ленная работа по формированию актуального опыта социального взаи-

модействия в условиях неопределенности, сложности и зависимости.  

Основой и источником становления опыта социального взаимо-

действия человека является непосредственная и опосредованная со-

циальная среда его жизнедеятельности. Социальные контакты, лич-

ностное и деловое взаимодействие являются не только формой и 

средством удовлетворения его потребностей, реализации жизненных 

и профессиональных целей и смыслов, но и источником его социаль-

ного опыта, необходимым условием его социализации. Важнейшую 

ориентирующую функцию социализации личности выполняют цен-

ности, преобладающие в обществе на соответствующем этапе его 

культурно-исторического развития. Именно они составляют мировоз-

зренческую матрицу человека. 

В философии и социологии является общепризнанным механизм 

влияния культурной матрицы этноса на его общественное сознание и 

мировоззрение индивидов, его составляющих. Однако, постулат о 

том, что культурная матрица задает образцы поведения больших со-

циальных сообществ, социальных групп и индивидов, в педагогиче-

ской науке и образовательной практике не находит своего дальней-

шего развития. Понятие «культурная матрица» не рассматривается на 
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уровне педагогической категории, оставаясь в категориальном поле 

наук философии, социологии и культурологии. 

Более того, социальный опыт предыдущих поколений, переда-

ваемый последующим поколения, и рассматриваемый в педагогиче-

ской науке на уровне её предмета (А. М. Новиков, 2011 и др.), не 

находит должного отражения на индивидуальном уровне в качестве 

целостного образовательного результата. В ФГОС ВО он представлен 

фрагментарно в отдельных универсальных и общекультурных компе-

тенциях. В силу этого, происходящие в реальном социуме трансфор-

мации ценностей культуры, культурной матрицы и в конечном итоге 

мировоззрения молодежи не принимаются во внимание, а образова-

тельный процесс протекает изолированно от реальности, в «лабора-

торных» условиях. Мы обучаем курсантов на идеальных социальных 

моделях, обходя острые проблемы современности, такие как «сниже-

ние культурного уровня, моральной деградации и криминализации 

общества, размывание  в мировоззрении молодежи ценностей и соци-

альных норм» [1, c. 156]. 

Социологи указывают на снижение за последнее десятилетие 

вдвое значимости для молодых людей ценностей «труд», «чувство 

долга», «честность», «принципиальность». Соответственно, их заме-

щают «меркантильность», «алчность» и «эгоизм». «Результатом со-

циально-политической и мировоззренческой катастрофы России кон-

ца XX века явилась диссоциация собственно человеческого в челове-

ке — от полной потери смысла жизни одних до полной потери нрав-

ственного облика у других» [2, с. 62]. Безусловно, кризис мировоз-

зрения присутствует на всех цивилизационно важных переходных 

периодах развития больших социальных систем как проявление зако-

номерностей перехода их на новый уровень самоорганизации, в том 

числе и ценностной. Одни ценности, тормозящие этот процесс,  от-

мирают, вместо них приоритетными становятся иные. В российском 

же обществе этот процесс носит регрессный характер, происходит 

внешне навязанное замещение традиционных коллективистских, со-

борных ценностей Русского мира ценностями иной, индивидуалист-

ской культуры Запада, искажающих устоявшуюся систему мировоз-

зренческих координат. Традиционные нравственные ценности, закла-

дываемые в семье,  размываются прагматизмом и материальной вы-

годой вездесущего рынка. Сформировать индивидуальную основу 

ценностных координат самоопределения будущего специалиста пра-
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воохранительной сферы в этом меняющемся мире могут и должны 

культура, образование и право. 

На решение этой педагогической задачи работает технология 

обогащения опыта социального взаимодействия обучающегося. 

Наряду с форматированием индивидуальных ценностных координат 

сотрудника полиции она обеспечивает расширение и углубление по-

нятийного поля социального взаимодействия, обогащая его субъек-

тивно новым содержанием понятийного поля мыследеятельности — 

основы когнитивного компонента опыта. Это поле составляют пред-

метные и процессуальные знания практических способов осуществ-

ления системного анализа и прогноза сложных социальных явлений, 

процессов, ситуаций, ролей, позиций взаимодействующих субъектов. 

Для сотрудника полиции важно владеть способами выбора адекват-

ной стратегии взаимодействия в диапазоне от установления довери-

тельных отношений с гражданами до открытого противоборства с 

преступниками. Его опыт принятия регуляторных решений в процес-

се взаимодействия обогащается праксиологическими умениями, поз-

воляющими не только управлять собой и координировать совмест-

ную деятельность на основе осознанных выборов, но и осуществлять 

изменения во взаимозависимостях и отношениях субъектов социаль-

ного взаимодействия. 
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблем 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. Исследуются осо-

бенности обучения взрослых. Раскрывается содержание стадий органи-

зации и специфики проведения учебных занятий с обучающимися по 

предметам психологического блока. Формулируются андрагогические 

основы подготовки сотрудников правоохранительных органов. Опре-

деляется профессиональная позиция и образовательная стратегия пре-

подавателя, описываются его индивидуально-психологические особен-

ности и профессиональные качества. 

 

Ключевые слова: андрагогика; образование взрослых; андраго-

гические принципы обучения; стадии обучения взрослых; професси-

ональная позиция и образовательная стратегия преподавателя. 

 

В постоянно изменяющихся социально-экономических условиях 

жизни общества система МВД России нуждается в компетентных и 

профессиональных специалистах, способных в любых экстремальных 

и нестандартных ситуациях, складывающихся в профессиональной 

деятельности, оставаться способными выполнять актуальные опера-

тивно-служебные задачи, стоящие перед системой МВД России. В 

связи с чем следует согласиться с мнением В.В. Закатова, который 

отмечает, что «…процесс подготовки сотрудников органов внутрен-

них дел требует особой организации, постоянного внедрения иннова-

ционных образовательных технологий, технического переоснащения 

и совершенствования в соответствии с современными требованиями, 

изменениями криминогенной ситуации и действующего законода-

тельства в стране и регионах, оптимизации соотношения теоретиче-

ских знаний и практических профессиональных навыков» [1]. 

Е. И. Михайлова утверждает, что «образование является тем со-

циальным институтом, через который передаются и воплощаются ба-
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зовые культурные ценности и цели развития общества, функции ак-

тивного ускорителя культурных перемен и преобразований в обще-

ственной жизни и в отдельном человеке» [2]. 

Более того в настоящее время именно непрерывное образование 

является неоспоримым постулатом совершенствования профессио-

нальной деятельности, личности сотрудника, развития его способно-

стей к самообучению, постижению нового в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач. А это подразумевает необходимость 

овладения знаниями, умениями и навыками на протяжении всей про-

фессиональной жизни сотрудника органов внутренних дел. Таким 

образом, на повестку дня встает проблема обучения (подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации) сотрудников органов 

внутренних дел системы МВД России. 

Попытаемся раскрыть содержание процесса обучения сотрудни-

ков органов внутренних дел по предметам психологического блока, 

включенных в учебные планы подготовки специалистов для системы 

МВД России. 

Стадия 1. Актуальные практические проблемы. 

Для эффективной работы со слушателями до начала обучения 

преподаватель должен быть хорошо информирован о текущих про-

блемах в профессиональной деятельности сотрудников оперативно-

следственных подразделений органов внутренних дел, быть готовым 

обсуждать возникающие проблемы и предлагать пути и способы их 

решения. 

Определяя содержание обучения преподавателю необходимо 

выделить специфику деятельности того или иного подразделения ор-

ганов внутренних дел (в зависимости от категории обучающихся), 

исследовать ее особенности, выбрать и сформулировать значимые 

для слушателей проблемы, которые и смогут служить мотивом и 

предметом обучения. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач возможно 

использование различных видов учебной деятельности: практические 

занятия с выездом в органы внутренних дел, работа в подгруппах, де-

ловые игры, анализ конкретных следственных действий, решение про-

блем группой или подгруппой и др. На данной стадии в обязанности 

преподавателя входит постановка практических проблем для слушате-

лей, а соответственно задача слушателей — осмыслить новую инфор-

мацию, используя имеющийся практический опыт работы. 
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Определяя пучок задач для обучающихся, преподаватель дол-

жен обозначить характер деятельности, разработать правила работы 

слушателей, оговорить виды запретов и лимитов. Важным условием 

является мотивирование слушателей к активности и глубокому по-

гружению в решение проблемы. 

Предлагаемые к обсуждению проблемы, вопросы необходимо 

четко и ясно формулировать, их можно изложить письменно в виде 

карточек или листов. При работе слушателей в команде преподавате-

лю необходимо осуществлять диагностику статуса каждого члена при 

групповом взаимодействии. 

После завершения первой стадии преподавателю следует прове-

сти анализ занятий, осмыслить их действенность и целесообразность, 

понять, что и как происходило в процессе работы и как реагировали 

на это обучающиеся. 

Стадия 2. Рефлексия профессионального опыта. 

Обучающиеся имеют возможность провести анализ, понять и 

переосмыслить свой профессиональный опыт, принятых решений, 

поведенческих шаблонов и эмоционального реагирования. Обработка 

информации может осуществляться различными способами. 

Здесь может использоваться метод мозгового штурма, дискуссия 

в подгруппах, индивидуальные выступления слушателей. 

Задача обучающихся на данной стадии заключается в том, что-

бы, проанализировав свой практический опыт сформировать у себя 

ключевые знания по психологическому блоку дисциплин. 

Задача преподавателя состоит в оказании помощи в осмыслении 

информации, полученной на первой стадии, в проведении ее анализа 

и ранжирования, в понимании имеющегося практического опыта у 

слушателей. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не упу-

стить не одного важного аспекта профессионального мастерства 

слушателей. Во-вторых, необходимо таким образом организовать 

проведение дискуссии, чтобы каждый слушатель имел возможность 

высказать свою точку зрения и позицию по обсуждаемым проблемам. 

Стадия 3. Обобщение опыта. 

На этой стадии подводятся итоги обсуждений, дебатов, дискус-

сий, индивидуальных выступлений, интерпретируются результаты 

проведенных методов обработки информации, формулируются выво-

ды и новые знания. Слушатели должны определить их значимость 

для себя и своей профессиональной деятельности. 

Решить поставленные задачи возможно двумя способами:  



142 

а) преподаватель может раскрыть основную информацию на ито-

говой лекции. В этом случае он должен обладать соответствующими 

знаниями и быть компетентным в обсуждаемых вопросах, являться для 

слушателей авторитетным и надежным источником представляемой 

информации, а также иметь опыт подготовки и чтения лекций; 

б) организовать итоговую дискуссию со слушателями. Здесь 

преподаватель имеет возможность строить процесс коммуникации 

таким образом, чтобы вовлечь слушателей в процесс обсуждения и 

принятия собственных решений. В этом случае преподавателю необ-

ходимо тщательно готовиться к проведению групповой дискуссии, 

иметь богатый опыт проведения таких форм занятий. 

Стадия 4. Применение на практике. 

На этой стадии обучающийся должен связать полученную в про-

цессе обучения информацию, новые знания, специфику и особенности 

профессионального реагирования на те или иные события и происше-

ствия. Слушатель сможет использовать новые знания при выполнении 

оперативно-служебных задач, планировать и разрабатывать для себя 

программу самообразования после завершения обучения.  

Преподаватель должен осознавать, что чем больше теоретиче-

ские психологические знания приближены к проблемам практиче-

ских органов внутренних дел, тем большую важность и значимость 

они будут иметь для обучающихся. Для этого преподавателям необ-

ходимо поддерживать постоянную связь с практическими органами 

внутренних дел, изучать условия и особенности деятельности со-

трудников подразделений органов внутренних дел, систематически 

проходить стажировки в практических органах внутренних дел. 

На наш взгляд, обучение будет результативным и эффективным 

лишь в том случае, когда слушатель будет иметь возможность пройти 

весь цикл. 

Таким образом, сформулируем андрагогические основы подго-

товки сотрудников правоохранительных органов: 

1. Ведущая роль в процессе обучения должна принадлежать 

обучающимся (сотрудникам органов внутренних дел). 

2. Постановка целей и задач обучения должна осуществляться 

самими обучающимися, ибо они зрелые, сформировавшиеся и гармо-

ничные личности, осознающие причины получения новых знаний и 

предполагаемую сферу их применения.  

3. Наличествующие знания, навыки, умения, профессиональное 

мастерство и опыт позволяют обучающимся (сотрудникам органов 
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внутренних дел) опираться на них в процессе приобретения, «присво-

ения» знаний, профессионально грамотного и этически выверенного 

поведения в тех или иных кризисных ситуациях профессиональной 

деятельности. 

4. Слушатели стремятся применить свои новые знания и умения 

в практической деятельности в ближайшее время. 

5. Образовательный процесс на всех стадиях обучения должен 

быть совместной деятельностью обучающих и обучающихся. 

6. К факторам, способствующим или препятствующим процессу 

обучения слушателей, следует отнести социальные, профессиональ-

ные, жизненные, временные и пространственные. 

7. Обучение должно быть ориентировано на потребности и цели 

конкретного обучающегося, надлежит учитывать его уровень образо-

вания, интеллекта, профессиональный опыт и психофизиологические 

особенности. 

Результативность и эффективность обучения слушателей (со-

трудников органов внутренних дел) во многом зависит от уровня 

компетентности преподавателя, от той профессиональной позиции, 

которую он выбирает. И здесь следует согласиться с Н. А. Бирюко-

вой, которая отмечает, что «Показателями правильно выбранной 

профессиональной позиции и образовательной стратегии для  препо-

давателя служат: открытость и доверие взрослой аудитории; высокая 

степень внутренней включенности слушателей в работу; устойчи-

вость познавательной активности учащихся; искреннее обращение 

слушателей за помощью друг к другу и преподавателю; предъявление 

своей проблематики для совместного обсуждения в ходе занятий; 

свободное предъявление собственной позиции; желание прислушать-

ся к мнению слушателя» [3]. 

Помимо профессиональной позиции и образовательной страте-

гии немаловажное значение имеют индивидуально-психологические 

особенности личности преподавателя и его профессиональные каче-

ства. К ним следует отнести: способность глубоко и всесторонне иссле-

довать, понимать особенности профессиональной деятельности обуча-

ющихся, учитывать их уровень притязаний и образовательную мотива-

цию, осознавать цели и задачи, которые ставят перед собой обучающи-

еся и обеспечивать их достижение в процессе обучения, обладать раз-

витыми коммуникативными способностями, быть гибким и открытым к 

взаимодействию, постоянно повышать свою профессиональную компе-
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тентность, развивать профессионально-значимые качества и самокри-

тичное отношение к своей деятельности. 
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Аннотация: новый тип личности специалиста правоохрани-

тельной системы формируется под направленным воздействием це-

лого ряда объективных и субъективных факторов, а также системных 

тенденций, сложившихся в соответствии с требованиями правового 

государства и гражданского общества. В то же время человек, лич-

ность, есть субъект — творец и созидатель всего многообразия про-

явлений действительности, и собственное его самосозидание нахо-

дится в прямой зависимости от участия в изменении, совершенство-

вании различных сторон нашей жизни. Всестороннее развитие лич-

ности курсанта образовательной организации МВД России обуслав-

ливается комплексным воздействием воспитательных факторов на ее 

формирование и одновременно собственной активностью личности 

во всех сферах общественной жизни. Сочетание комплексного и ин-

дивидуального подхода в воспитательной работе представляет собой 

наиболее оптимальный способ образовательной практики по форми-

рованию профессионализма и нравственности на современном этапе 

правого и нравственного развития государства. Данные положения 

составляют научную новизну публикации. 

 

Ключевые слова: формирование, качества, профессионализм, 

нравственность, курсант, образовательная организация МВД России. 

 

Процесс профессионально-нравственного воспитания курсантов 

образовательных организаций МВД России следует определить, как 

целенаправленную деятельность по формированию у личности моло-

дого сотрудника органов внутренних дел и служебных коллективов, в 

целом, определенных общественно-значимых и полезных личност-

ных качеств, соответствующих правовому социальному идеалу. Вы-

работка этих качеств составляет задачу и специфическое содержание 
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различных направлений воспитания, однако ключевая роль отводится 

профессиональному и нравственному компоненту. 

Нравственное и правовое направление, в качестве блоков про-

фессионально-нравственного воспитания являются важнейшими фак-

торами в формировании человека современного общества. Они про-

низывают собой различные направления воспитания в образователь-

ной организации МВД России, на которые сейчас обращается особое 

внимание. Это и патриотическое, и этическое, и политическое, и 

международно-правовое, физическое, экологическое и другие. 

Подлинная профессиональная культура, выступающая в един-

стве с различными сторонами жизни, характеризуется, соединением 

знания, образования, с практическим умением организовывать и 

наладить свою работу, служебную деятельность, систему управления, 

взаимодействием с органами государственной власти, слиянием с 

широкой самодеятельностью служебного коллектива, духовным раз-

витием личности в целом. 

Несмотря на высокий уровень общественных отношений, осо-

бенно на современном этапе развития правового государства, дости-

жения в области научно-технического прогресса, все же остается ме-

сто бюрократическим проявлениям и формализму, достижению ре-

зультативности службы посредствам коррупционных проявлений, со-

вершению дисциплинарных проступков и правонарушений, общей 

негативной настроенности анти политической части нашего общества, 

всячески препятствующим должному  свободному и целостному раз-

витию творческих сил и возможностей государственного служащего, и 

в частности сотрудника органов внутренних дел, в делах всего россий-

ского общества. По этой же причине действенные профессиональные 

силы все более превращаются в разрушительные, достижения научно-

технического прогресса, современные тенденции свободы и зачастую 

вольность средств массовой информации таят угрозу самой сущности 

профессионализма, правовой культуре и нравственности. 

Динамичный процесс формирования социально-значимых и 

важных качеств курсанта образовательной организации МВД России, 

включенного в широчайшую сферу социально-правого образа жизни, 

общественно-преобразующей деятельности, обуславливается самими 

особенностями этой многогранной сферы, которые предстают как 

среда и способ социализации личности. Чем более широкими и глу-

бокими являются связи и опосредования жизненных планов, потреб-

ностей и ценностных ориентаций конкретной личности определяю-
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щими сторонами её жизнедеятельности, тем более весомыми будет 

реальный вклад молодого сотрудника органов внутренних дел в со-

здание материальной и духовной культуры общества, в прогрессив-

ный процесс формирования новых общественных отношений. 

В этом смысле перед руководителями (начальниками), научно-

педагогическим составом образовательных организаций МВД России, 

инспекторами и иными категориями «воспитателей» стоит задача: уме-

ло и творчески пропагандировать профессиональный образ жизни, 

фундаментальные ценности правовой культуры и нравственности; 

необходимость поддерживать все положительное в общественной, со-

циально-направленной деятельности; утверждать и ярко раскрывать 

новое качество жизни профессионала и специалиста в любой сфере 

общественных отношений, включающее в себя коллективизм и това-

рищество, нравственное здоровье и социальный оптимизм, уверенность 

каждого человека в завтрашнем дне, высокую профессиональную куль-

туру, в том числе и во внеслужебное время [2]. 

Успех в воспитательной работе немыслим без последовательно-

го, целенаправленного создания педагогических условий развития 

личности молодого специалиста правоохранительной системы, сфо-

кусированной на неукоснительном соблюдении служебной дисци-

плины и законности, в том числе грамотном разрешении профессио-

нально-нравственных конфликтов, с которыми сотрудник органов 

внутренних дел сталкивается ежедневно. 

Эффективность воспитания выступает необходимым элементом 

и условием общественного прогресса в его экономической, политиче-

ской и социальной сфере. Основные же стороны общественно-

исторического развития на каждом его этапе определяют и конкрети-

зируют задачу выработки основных направлений воспитания в их си-

стематичности с субординации. 

На современном этапе развития российского общества среди ос-

новных направлений воспитательной работы с курсантами образова-

тельных организаций МВД России особо выделяется профессиональ-

ное и нравственное. Каждое из этих направлений в своей методоло-

гической обоснованности и содержательной структуре охватывает 

чрезвычайно широкий круг взаимодействия личности сотрудника и 

общества в целом, что позволяет свести к этим важнейшим направ-

лениям общую совокупность воспитательных факторов, воздействий 

и условий успешного формирования личности [1]. Данное указание 

не означает, разумеется, недооценки в системе воспитания роли та-
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ких, например, направлений, как эстетического, физического, поли-

тического, экологического, и других, имеющих собственную специ-

фику присущих им средств и методов.  Все они исключительно важ-

ны для формирования отдельных сторон профессиональной лично-

сти специалиста правоохранительной сферы, ее всесторонности. Од-

нако главная задача, определяющая сегодняшний этап функциони-

рования системы правового социально-значимого воспитания, со-

стоит в обеспечении двух важнейших, имеющих интегративный ха-

рактер основных направлений. 

В слаженном тандеме профессионального и нравственного вос-

питания достигается формирование единого комплекса основопола-

гающих качеств сотрудников в структуре личностно-

мировоззренческих, личностно-деятельностных и социальных ком-

понентов. Необходимость научно управляемого, целенаправленного, 

планомерного, эффективного воздействия на воспитательный и в це-

лом образовательный процесс обусловливает и особенности его 

функционирования, содержательные и организационные его принци-

пы. Эти принципы опираются на реальные достижения социально-

экономической и культурной политики нашего государства, на разви-

вающуюся и обогащающуюся демократическую базу различных сто-

рон образа жизни российских граждан.  

Дальнейшее развитие правого государства и гражданского об-

щества, в свою очередь, упирается в субъективный фактор — умение 

и «радение» каждого члена нашего общества, в соблюдение им пра-

вил и норм правого, нравственного общежития [3], готовность давать 

постоянный отпор различным проявлениям клеветы и оскорблений, 

бюрократии и формализму, коррупции и правонарушениям, противо-

стоять напору все же имеющей место пропаганде зарубежных госу-

дарств и их псевдо культурных ценностей, отстаивать честь и досто-

инство своего государства, своей Родины в любых обстоятельствах, 

через призму профессионализма и духовной нравственности. 

Это как никогда важно сегодня, когда государство и общество 

взяло направление на совершенствование социального и экономиче-

ского потенциала страны, всемерное укрепление дисциплины и пра-

вопорядка. Возникла необходимость не просто движения вперед, а 

подлинного прорыва во всех профессиональных сферах, не только 

коренного перелома в развитии социального блока и экономики, но и 

реанимации нравственного компонента жизни нашего общества. 
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Особое место в ряду этих актуальных проблем воспитания за-

нимает исследование профессиональной деятельности молодого со-

трудника органов внутренних дел, различные аспекты служебных 

отношений в процессе образовательной практики.  Это, как уже бы-

ло определено — вкрапление вопросов по разрешению профессио-

нально-нравственных конфликтов в процессе служебной и внеслу-

жебной деятельности молодых специалистов правоохранительной 

системы — курсантов образовательных организаций МВД России. 

Это — совершенствование образовательных отношений, и в первую 

очередь духовно-нравственного, профессионального, патриотиче-

ского и этического начала. 

Служебная деятельность становится более сложной по содержа-

нию, требует более высокого уровня образования, обучения и воспита-

ния, соответствующего изменения духовного мира, и даже психики 

людей, а все это вызывает необходимость развития их социальной, об-

щественно-значимой активности, т.е. нацеливает общество на интен-

сивное решение задач профессионального и нравственного воспитания. 

Организация службы на новых социально-экономических, об-

щественно-политических и главное профессионально-нравственных 

основах дает возможность использовать такой потенциал как могу-

щественное средство всестороннего, гармоничного развития лично-

сти курсанта образовательной организации МВД России, выявлять в 

максимальной мере воспитательные функции, заложенные в самой 

природе и процессе профессионально-нравственного становления 

специалиста правоохранительной системы. 
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На современном этапе можно говорить о создании и полноцен-

ном функционировании цифровой образовательной среды в образо-

вательных организациях МВД России. Особенно активно она форми-

ровалась с 2018 года и доказала свою эффективность в период панде-

мии, когда все вузы были вынуждены перейти на дистанционное 

обучение. В настоящее время используется смешанная форма обуче-

ния, объединяющая дистанционное и очное образование. 

Для многих образовательных организаций системы МВД России 

полный переход на дистанционное образование был сложной задачей 

в связи с недостатком соответствующих технических возможностей, 

отсутствием сформированных электронных курсов по всем препода-

ваемым дисциплинам, отсутствием единой ведомственной платфор-

мы для ведения занятий, необходимостью обеспечения режима сек-

ретности при данном виде обучения и другими причинами. 

Вместе с тем, все вузы системы МВД России в кратчайшие сро-

ки вступили в эпоху цифрового образования. 

Осуществляя структурно-содержательный анализ цифровой об-

разовательной среды в системе вузов МВД России, можно говорить 

об отсутствии единого подхода к её понятию. Наиболее часто исполь-

зуемое — это часть общей образовательной деятельности в виде от-

крытой совокупности информационных систем, предназначенных для 
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обеспечения различных задач образования. В соответствии с п. 3 

ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в вузах МВД России созданы 

единые библиотечные порталы с доступом к основным электронно-

библиотечным системам, электронные курсы дисциплин с методоло-

гическим обеспечением, портфолио обучающихся, электронные жур-

налы, элементы синхронного взаимодействия с обучающимися. 

После перевода на дистанционное обучение в СибЮИ МВД 

России проводилось анкетирование и устное собеседование 85% обу-

чающихся по очной форме обучения. В ходе которого обучающиеся 

оговаривали, что наибольшие затруднения вызвало изучение дисци-

плин, имеющих прикладной характер. Особенно таких, как «Основы 

профессиональной деятельности», «Криминалистика» «Администра-

тивное право» и «Уголовное право» (при решении ситуационных за-

дач по квалификации правонарушений), «Административно-

процессуальное право» и «Уголовный процесс» (при составлении ал-

горитмов действий правоприменителя и заполнении процессуальных 

юридических документов). Уже на третьем месяце обучения в ди-

станционном формате обучающиеся показывали стабильные и более 

высокие оценки и знания по дисциплинам «Административное пра-

во», «Административно-процессуальное право». 

Однако специальные компетенции в виде умения выстраивать 

коммуникации, аргументировать и разъяснять нормы законодатель-

ства и свою позицию для будущих сотрудников органов внутренних 

дел нецелесообразно и невозможно качественно освоить при дистан-

ционном обучении. 

Не менее важно, что в рамках дистанционного образования го-

раздо сложнее осуществлять преподавателю воспитательную функ-

цию. Так как в полной мере воспитание осуществляется только при 

длительном и постоянном контакте с аудиторией, в тех или иных 

жизненных ситуациях. 

Особенно эффективно применение ресурсов информационной 

образовательной среды при проведении курсов повышения квалифи-

кации. Это позволит уменьшить финансовые затраты по командиро-

ванию сотрудников органов внутренних дел, а также позволит им, не 

покидая границы своего субъекта, получить новые знания. 

Реализация образовательного процесса при помощи цифровой 

образовательной среды, повышение цифровой грамотности препода-

вателей возможно осуществить лишь во взаимодействии всех учеб-
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ных заведений системы МВД России. Что и отражено в программе 

«Приоритет 2030» Минобрнауки Российской Федерации. 

Тем более, вызывает определенные трудности полноценная инте-

грация с гражданскими вузами России. Так в создаваемом Минобрнау-

кой России портале «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» из 110 вузов нет ни одного вуза МВД России. 

Таким образом, в системе МВД России должны создаваться 

единые ресурсы онлайн-курсов преподавания как отдельных дисци-

плин так и повышения квалификации по формированию компетенции 

у сотрудников ОВД с оценкой их эффективности (эффективность 

курса, практическая значимость, глубина проработки, наличие эле-

ментов интерактивности, статус преподавателя и обучающегося, воз-

можность более широкого использования результатов в практической 

деятельности, профессиональная значимость и др.). 

Использование возможностей цифровой образовательной среды 

позволяют сэкономить финансовые, экономические, временные, люд-

ские ресурсы, не теряя при этом высокой эффективности образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ИНТЕРЕСАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА, 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОПЫТ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 

Аннотация. В статье анализируются основные направления, 

формы и особенности воспитания обучающихся в ведомственных ву-

зах, готовящих кадры для правоохранительных органов в условиях 

дистанционного образования. Описывается опыт деятельности Ака-

демии Федеральной службы исполнения наказаний по организации 

групповых и массовых мероприятий с курсантами и студентами, осо-

бое внимание уделено описанию форм и методов патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Ключевые слова: образовательные организации правоохрани-

тельных органов, воспитательная работа; пандемия; курсанты, студенты. 

 

Пандемия Ковид — 19 внесла серьезные изменения во все сфе-

ры жизни и деятельности нашего государства и общества, заставив 

пересмотреть многие традиционные подходы к жизни и деятельно-

сти, в том числе и в образовательной сфере. Не обошла эта проблема 

и образовательные организации осуществляющие деятельность в об-

ласти подготовки кадров в интересах обеспечения законности и пра-

вопорядка, которые во многом перестроили свою деятельность по ор-

ганизации и реализации учебно-воспитательного процесса с курсан-

тами и студентами. 

Особенности организации учебного процесса в условиях панде-

мии рассматривались нами и другими исследователями в ряде работ 

[1, с. 2]. Однако опыт организации воспитательной работы с обучаю-

щимися в ведомственных вузах, осуществляющих деятельность в об-

ласти подготовки кадров в интересах обеспечения законности и пра-

вопорядка, пока еще детально не исследовался, что мы попытаемся 
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восполнить предлагаемой публикацией, используя накопленный в 

Академии ФСИН России опыт. 

Как показывает анализ, начиная с апреля 2020 года подавляю-

щее количество воспитательных мероприятий перешло в дистанци-

онный формат, что вынудило наряду с традиционными искать новые 

формы работы с обучающимися.  

В период с апреля по июль в вузах ФСИН были широко развер-

нуты мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Так, курсанты Академии ФСИН 

России, состоящие в военно-патриотическом клубе «Поиск», дистан-

ционно принимают участие во всероссийском проекте «Судьба сол-

дата онлайн». Проект организован Общероссийским общественным 

движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» совместно с Общероссийским народ-

ным фронтом и направлен на консолидацию усилий по оказанию по-

мощи гражданам нашей страны в установлении судеб участников Ве-

ликой Отечественной войны. В свободное от занятий время курсанты 

занимались добровольческой деятельностью в режиме онлайн. За 

время работы проекта в адрес организаторов поступило более двух 

тысяч заявок, из которых более 130 — от жителей Рязанской области. 

Использовались возможности интернета и хранилища документов 

архивов и военкоматов. Помогая людям, курсанты и сами укрепляют 

знания по истории Отечества, учатся искать нужную информацию, 

мыслить. Ответы на свои заявки получили более 20 жителей региона. 

Работа по обработке оставшихся заявок продолжается. 

В апреле в Академии ФСИН России стартовал конкурс на самое 

интересное воспоминание о Великой Отечественной войне. Инициа-

тором проекта выступил отдел по работе с личным составом. По 

условиям конкурса, участники должны были прислать небольшое эс-

се о своем родственнике — участнике войны, с фотографиями из се-

мейного архива. Только за несколько дней поступило более 30 таких 

работ. Старт онлайн-акции дал коллектив Института академии. 

Больше всего уникальных воспоминаний удалось собрать представи-

телям психологического факультета. Свои рассказы они объединили 

под общим названием «Моей семьи война коснулась…». За ориги-

нальность, индивидуальный подход к делу и большую архивную ра-

боту психологический факультет удостоен первого места в конкурсе. 

Второе место разделили институт академии и юридический факуль-

тет. Почетная бронза у экономистов. Выделить персональный рассказ 



156 

организаторы конкурса не смогли, на многих кафедрах долгие годы 

трудятся потомки Победителей. Многие дети, внуки и правнуки по 

крупицам собирали воспоминания по обрывкам документов, личным 

вещам бойцов и скупым записям в архивах и библиотеках. Повезло 

тем, кто имел возможность слушать рассказы о войне от вернувшихся 

домой Героев. Все направленные в пресс-службу рассказы были раз-

мещены на официальном сайте Академии ФСИН России и в группе 

«ВКонтакте». Они вошли в один из номеров ежеквартального печат-

ного издания «Виват, Академия!», издаваемого комитетом ветеранов 

вуза при поддержке Фонда содействия укреплению законности и пра-

вопорядка [3]. 

Под хэштегом «#сижудомаберегудеда» курсанты и студенты 

академии, а также дети из подшефных учебному заведению органи-

заций читали стихи о Великой Отечественной войне. Таким образом 

ребята решили поддержать региональный конкурс чтецов. Заявки на 

него подали свыше 3700 человек. 

В условиях дистанционного образовательного процесса в Ин-

ституте Академии ФСИН России проводилось совещание с курато-

рами учебных групп посредством видеосвязи в программе Zoom. На 

повестке дня стояли вопросы проведения традиционных патриотиче-

ских акций «Георгиевская ленточка» и «Песни Победы». Ежегодно 

студенты института принимают участие в ставших международными 

проектах. В ходе совещания было принято решение провести акции в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», которые в условиях 

самоизоляции активно используются для организации досуга студен-

тов, и реализации проектов «Читаем стихи о войне» и «Подтянись за 

Победу». Кураторы рассказали, как ведется работа со студентами, 

находящимися на самоизоляции, поделились, опытом реализации 

программ при проведении воспитательных бесед и оказания психоло-

гической помощи обучающимся. Студенты исполняли всеми люби-

мые военные песни и присылали свои видеозаписи в адрес отделения 

воспитательной работы. Видеоролики с лучшими выступлениями за-

няли почетное место на виртуальной странице института. В 

«Instagram» прошла акция «Герои Бессмертного полка». На странице 

сообщества студенты размещали истории о своих прадедах, героях 

войны, с портретами которых они ежегодно участвуют в шествиях 

Бессмертного полка. К юбилею Великой Победы была обновлена вы-

ставка «Память сильнее времени» в расположении вуза. В экспози-
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цию были добавлены материалы о том, как победу над фашизмом от-

мечают в разных странах мира. 

«Герои земли рязанской» — такое название получило онлайн-

мероприятие на кафедре иностранных языков. Год 75-летия Великой 

Победы дал возможность курсантам академии еще раз вспомнить 

наших земляков, удостоенных высших наград страны. В своих сооб-

щениях участники мероприятия рассказали не только о ратных по-

двигах героев-рязанцев, но и об их жизни в мирное время, о городах и 

селах, где они выросли, процитировали воспоминания их однокласс-

ников и сослуживцев. Такой подход дал возможность докладчикам 

выйти за рамки строгих текстов наградных документов и сделать 

свои выступления не только интересными, но и запоминающимися. В 

канун 125-летия со дня рождения Сергея Есенина слушатели пятого 

курса психологического факультета — сотрудники исправительных 

учреждений из пятнадцати регионов нашей страны, приняли участие 

в дистанционной викторине. Двадцать вопросов охватили основные 

этапы жизни и деятельности великого русского поэта. 

В преддверии дня Конституции в социальной сети «ВКонтакте» 

прошла викторина «Основной закон жизни», посвященная истории 

праздника. На вопросы, посвященные государственным символам 

России, памятным датам, правам и обязанностям граждан ответили 

не только воспитанники вуза, но и подписчики группы Института 

Академии ФСИН России. 

В начале декабря в формате видеосвязи состоялась встреча кур-

сантов с представителями Совета обучающихся академии. Мероприя-

тие было приурочено к Международному дню добровольца и направ-

лено на популяризацию добровольчества среди переменного состава, 

привлечение заинтересованных лиц в волонтерское сообщество обра-

зовательной организации и региона. Во встрече приняли участие 

представители всех учебных групп вуза. Председатель Совета обуча-

ющихся академии А. Грачева рассказала о работе совета в 2020 году, 

а также ознакомила их с деятельность Ресурсного центра поддержки 

добровольчества Рязанской области и программой «СВОИ» по разви-

тию волонтерства в образовательных организациях Российской Фе-

дерации. Руководители добровольческих отрядов учебно-строевых 

подразделений отчитались о проводимых мероприятиях на собраниях 

учебно-строевых подразделений. 

В формате онлайн состоялся и день открытых дверей. Абитури-

енты и их родители получили исчерпывающую информацию об ос-
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новных образовательных программах высшего образования, реализу-

емых академией за счет средств федерального бюджета и на платной 

основе, а также о правилах приема в академию и особенностях под-

бора кандидатов на обучение. Накануне Нового года в Рязани старто-

вала ежегодная благотворительная акция «Подари детям праздник». 

Ее провели шесть добровольческих отрядов ведущих вузов города. 

Традиционно к ним в качестве организаторов присоединились кур-

санты академии. Ребята организовали сбор подарков для Скопинской 

школы-интерната. 

Вот уже более десяти лет в Институте Академии ФСИН России 

проводится Спартакиада среди студентов по 9 видам спорта — во-

лейбол, дартс, легкая атлетика, мини-футбол, многоборье, настоль-

ный теннис, стритбол, русские шашки и шахматы. Пандемия внесла 

свои коррективы, более половины соревнований были отменены, а 

тренировки проводились самостоятельно в дистанционном режиме. 

Насколько получилось не растерять спортивный дух и физическую 

форму, показали соревнования по русским шашкам среди девушек. В 

них приняли участие более 30 студенток. С 1 апреля по 31 мая жите-

ли Рязанской области всех возрастов соревновались в подтягиваниях 

на перекладине. Свои результаты они записывали на видео и выкла-

дывали в сеть на личных страницах с хештегом #ПодтянисьЗаПобе-

ду62. Рязанцы с энтузиазмом поддержали онлайн-марафон. В номи-

нации «Самый активный вуз»  в соревновании первое место заняла 

Академия ФСИН России.  

Таким образом, воспитательная работа с обучающимися в усло-

виях пандемии осуществлялась преимущественно дистанционно в 

форме культурно-групповых и спортивных мероприятий. Вместе с 

тем значительное внимание уделялось индивидуальной работе, про-

водившейся в очной форме сотрудниками учебно-строевых подразде-

лений, кураторами учебных групп и индивидуальными наставниками 

обучающихся. 
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Аннотация: В статье анализируется реализация основных 

направлений молодежной политики государства в работе с сотрудни-

ками правоохранительных органов, находящихся в начале своей про-

фессиональной карьеры, на примере Федеральной службы исполне-

ния наказаний. Приводится опыт деятельности Советов молодых ра-

ботников УИС ряда территориальных органов и учреждений ФСИН 

России, направленной на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодых сотрудников учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание. 

 

Ключевые слова: правоохранительные органы; молодые со-

трудники; Совет молодых работников. 

 

В России молодежная политика, направлена на создание право-

вых, экономических и организационных условий и гарантий для са-

мореализации личности молодого человека и развития молодежных 

объединений, движений и инициатив [1]. Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р утвер-

ждены Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, определяющие систему принци-

пов, приоритетных задач, и механизмов, обеспечивающих реализа-

цию государственной молодежной политики, в которой сформулиро-

вано понятие «государственная молодежная политика» как направле-

ние деятельности Российской Федерации, представляющее собой си-

стему мер нормативно-правового, финансово-экономического, орга-

низационно-управленческого, информационно-аналитического, кад-

рового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия 
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с институтами гражданского общества и гражданами, активного меж-

ведомственного взаимодействия, направленных на гражданско — 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, рас-

ширения возможностей для эффективной самореализации молодежи 

и повышения уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособ-

ности, национальной безопасности страны, а также упрочнения ее 

лидерских позиций на мировой арене. В указанном документе опре-

делено, что «молодежь — это социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе возрастных особенностей, социального поло-

жения и характеризующаяся специфическими интересами и ценно-

стями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в неко-

торых случаях до 35 и более лет» [2]. 

Федеральной службой исполнения наказаний проводится целе-

направленная работа по привлечению молодых специалистов уголов-

но-исполнительной системы (УИС) к решению вопросов оперативно-

служебной и хозяйственно-экономической деятельности учреждений 

и органов УИС, участия их в общественной жизни подразделений, 

уделяется внимание вопросам адаптации молодых сотрудников в 

служебных коллективах и последующего профессионального станов-

ления и роста [3]. 

Ныне в учреждениях и органах УИС действует более семидеся-

ти Советов молодых работников УИС, в том числе Молодежные со-

веты и центры, Советы обучающихся, Советы курсантского само-

управления (далее — Советы молодежи). Одним из примеров про-

дуктивной деятельности общественных формирований молодых со-

трудников УИС является УФСИН России по Брянской области, где 

функционируют общественные формирования «Союз молодых спе-

циалистов» (далее — Союз). Местные отделения Союза действуют во 

всех подведомственных учреждениях и объединяют 538 молодых ра-

ботников УФСИН. В 2019 году члены Союза принимали участие и 

оказывали содействие в организации всех торжественных мероприя-

тиях, проводимых территориальным управлением: праздновании Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня, Дня работника 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, годовщи-

ны освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, 

Дня ветерана уголовно-исполнительной системы и ряда других зна-

менательных событий. Ежегодно организуются всероссийские и ре-

гиональные акции: «Парад поколений», «Бессмертный полк», «Геор-
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гиевская ленточка», «Зажги свечу», «Мы помним!», «Завтра была 

война», «День памяти и скорби», «Капля жизни», антитеррористиче-

ской акции «Мы за мир», «Мы против террора» (в память о трагиче-

ских событиях в г. Беслане), «Мы вместе!» (посвященная присоеди-

нению Крыма к Российской Федерации). Члены Союза активно 

участвовали в 2019 году в проведении флешмоба «Танцующий го-

род», исторического квеста «Любимый город Брянск». «День моло-

дого сотрудника УИС области», форума «Активная молодежь Брян-

щины», волонтерской акции «Место подвига — брянский лес». 

Кроме этого, совместно с женскими советами учреждений и 

членами местных отделений Союза организованы выезды в детские 

дома для оказания благотворительной помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

Особого внимания заслуживает организационная структура дея-

тельности Союза молодых специалистов УФСИН России по Брян-

ской области, построенная по принципу линейной организационной 

структуры управления. Подразделения созданы во всех учреждениях 

территориального органа и подчиняются руководящему органу Сою-

за, дислоцированному в аппарате регионального УФСИН [4]. 

Также успешно функционируют Советы молодых работников 

УИС в УФСИН России по Республике Коми. В ноябре 2019 года со-

трудники, входящие в Совет молодых работников, приняли участие в 

проведении третьего районного фестиваля национальных культур 

«Северная радуга», в декабре 2019 года участвовали в Международ-

ном форуме — выставке KoniiExspoTravel в ТРЦ «Июнь» 

г. Сыктывкара. 

Участники Совета молодых специалистов УФСИН России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу участвовали в Европейской 

неделе мобильности, в рамках которого организовали велопробег на 

дистанцию 20 километров. Мероприятие организовано Советом сов-

местно с администрацией поселка Харп и проводилось в целях попу-

ляризация здорового образа жизни и организации досуга, пропаганды 

идеи пешего и велосипедного способов передвижения. 

Важным элементом в функционировании молодежных обще-

ственных формирований УИС является участие молодых специали-

стов пенитенциарной системы нашей страны в деятельности органов 

молодежного самоуправления субъектов Российской Федерации. Ос-

новная цель участия молодых работников УИС в функционировании 

молодежных правительств и парламентов — внесение предложений 
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по совершенствованию системы государственного управления, реа-

лизации научного и творческого потенциала в решении задач, стоя-

щих перед органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечении формирования чувства патриотизма у моло-

дых граждан нашей страны. Наиболее активно молодые работники 

УИС в органах молодежного самоуправления субъектов Российской 

Федерации представлены в Самарской области (17), Чеченской Рес-

публике (13), Воронежской области (6 сотрудников УФСИН и 

3 курсанта Воронежского института ФСИН России), Владимирской 

области (3 курсанта Владимирского юридического института ФСИН 

России), Нижегородской области (3 молодых сотрудника ГУФСИН). 

В ходе рабочей встречи Директора Федеральной службы испол-

нения наказаний А. П. Калашникова с руководителем Федерального 

агентства по делам молодежи А. Бугаевым в апреле 2021 года подпи-

сан план взаимодействия и обсуждены его ключевые вопросы. Было 

отмечено, что «сегодня молодые работники уголовно-

исполнительной системы активно участвуют в проектах, конкурсах и 

форумах, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи. 

Мероприятия помогают развивать потенциал молодых людей, дают 

представление о существующих возможностях, просвещают в обла-

сти права и гуманитарной сферы, способствуют вовлечению в дело-

вую и культурную жизнь общества» [5]. Несомненно, указанный план 

взаимодействия является новым вектором развития творческой ини-

циативы молодых сотрудников ведомства в выполнении поставлен-

ных перед ними задач. 
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ПОЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА АДЪЮНКТОВ 

К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Предметом исследования является формирование 

готовности обучающихся к преподавательской деятельности в обра-

зовательных организациях высшего образования МВД России по 

направлению подготовки 40.07.01Юриспруденция. Основное внима-

ние в данной статье уделено деятельностной составляющей образова-

тельного процесса обучающихся. Целью исследования является вы-

бор форм и методов обучения, посредством которых максимально 

обеспечивается профессионально-ориентированное обучение. Основ-

ными выводами исследования является то, что обеспечение педаго-

гической подготовки научно-педагогических кадров осуществляется 

за счет изменения технологий обучения. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, образова-

тельный процесс, адъюнкты, научно-педагогические кадры, компо-

ненты профессиональной компетентности. 

 

Актуальность изучаемой проблемы является очевидной в соот-

ветствии с поставленными задачами по повышению уровня профес-

сиональной подготовки научно-педагогических кадров, участвующих 

в организации образовательного процесса в образовательных органи-

зациях высшего образования МВД России. Очень важно создать 

прочную основу знаний адъюнктов, обеспечить их подготовку, кото-

рая необходима для осуществления преподавательской деятельности. 

Готовность адъюнктов к преподавательской деятельности характери-

зуется способностью осуществлять образовательную деятельность в 

области юриспруденции по программам, реализуемым в образова-

тельных организациях МВД России. 

Для осуществления педагогической подготовки преподавателей 

юридических дисциплин необходимо постоянное переосмысление и 

совершенствование практической составляющей процесса обучения, 

качество которого зависит от выбора содержания учебных дисциплин 
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и подходов к его передаче, применения инновационных методов обу-

чения, их вариативности и динамичности. 

Проведенный анализ различных подходов к организации обуче-

ния адъюнктов, практический опыт убеждают, что повышение их пе-

дагогической подготовки, формирование профессиональной компе-

тентности в области организации образовательного процесса воз-

можно при создании и реализации деятельностного компонента про-

фессиональной подготовки. 

Определение содержания деятельностного компонента профес-

сиональной компетентности адъюнктов определяется целевым со-

держанием педагогической подготовки, что предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на весь период обучения. При ор-

ганизации процесса обучения необходимо сразу ориентироваться на 

формирование готовности к преподавательской деятельности по 

профилю подготовки (криминалистика, уголовное право, судебно-

экспертная деятельность). 

Э. Ф. Зеер, исследуя проблемы профессионального образования, 

подчеркивает совокупность профессиональных знаний и умений, а 

также уровень способностей, необходимых для выполнения профес-

сиональной деятельности, подчеркивая при этом «деятельностно ори-

ентированную парадигму образования» [1]. Данная парадигма нахо-

дит отражение в целевой установке профессионального образования, 

закрепленного в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» [2]. 

Обеспечение деятельностного компонента профессиональной 

компетентности адъюнктов в процессе обучения предполагает внесе-

ние качественных изменений в существующие технологии обучения с 

учетом практической направленности профессиональной подготовки. 

Деятельностный компонент реализуется на основе комплексного по-

этапного подхода к определению содержания учебных дисциплин и 

организации процесса обучения. 

Целью педагогической подготовки адъюнктов является не про-

сто накопление теоретических знаний, но и развитие педагогических 

умений на основе сформированного деятельностного компонента 

профессиональной компетентности. Реализация в образовательном 

процессе профиля будущих преподавателей юридической направлен-

ности средствами психолого-педагогических дисциплин развивает 

необходимые педагогические навыки, что влечет за собой формиро-

вание профессиональной компетентности, позволяющей решать не 
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только типовые задачи, но и использовать свой творческий потенциал 

в процессе обучения. 

Эффективность формирования готовности адъюнктов к профес-

сиональной деятельности в должности преподавателя учебных дис-

циплин юридической направленности (уголовное право, теория и ис-

тория государства и права, криминалистика, криминология и т.д.) за-

висит не только от отдельных видов технологий и методов обучения, 

специфических организационных форм, сколько от единого ком-

плексного подхода, обеспечивающих реализацию деятельностного 

компонента профессиональной компетентности на основе рацио-

нального и сознательного подбора ее составных элементов. 

Говоря о формировании готовности адъюнктов к преподава-

тельской деятельности, мы имеем в виду процесс становления буду-

щих преподавателей в соответствии со спецификой будущих препо-

даваемых дисциплин, что находит отражение в выборе форм и мето-

дов обучения. В соответствии с этим формирование готовности адъ-

юнктов к преподавательской деятельности организовывается поэтап-

но с последовательным освоением педагогических дисциплин. 

На первом курсе, в рамках педагогических дисциплин («Введе-

ние в педагогическую деятельность», «Педагогика и психология 

высшей школы.Педагогика высшей школы»), определяются требова-

ния к преподавательской деятельности, уровню подготовленности 

преподавателя, его знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 

компетентного осуществления процесса обучения. Целью данных 

курсов является формирование мотивации адъюнктов к преподава-

тельской деятельности, повышение уровня их заинтересованности в 

освоении педагогических знаний, уверенности в себе, способности 

преподносить себя как преподавателя высшей школы. 

На данном этапе происходит становление личности будущего 

преподавателя, формирование его педагогического мышления. Адъ-

юнкт оценивает свои профессиональные, личностные особенности, 

практический опыт в территориальных органах внутренних дел. Ре-

зультатом обучения на первом курсе становится развитие у обучаю-

щихся рефлексии по поводу обучения в адъюнктуре, собственных 

возможностей и перспектив. 

На втором курсе подготовка адъюнктов к преподавательской де-

ятельности осуществляется на основе изучения таких педагогических 

дисциплин как «Культура и техника труда преподавателя высшей 

школы», «Технологии и методика профессионально-
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ориентированного обучения». В процессе освоения педагогических и 

специальных дисциплин происходит подготовка адъюнктов к педаго-

гической деятельности через освоение современных методик прове-

дения занятий. Адъюнкты осмысливают понимание современного 

подхода к проведению занятий, а, следовательно, происходит накоп-

ление практического опыта реализации образовательного процесса. 

На основе полученных знаний обучающиеся разрабатывают цели за-

нятия, подбирают соответствующие конкретному занятию методы и 

средства, продумывают возможные результаты и их варианты, воз-

можные ситуации, очередность применяемых технологий. Эффек-

тивность данных занятий зависит от творческого подхода адъюнкта к 

подготовке и проведению поставленной задачи (выбор технологии 

обучения и совместное обсуждение эффективности ее применения 

при проведении пробной лекции (семинара) по профилю обучения). 

Таким образом, подготовка адъюнктов осуществляется на осно-

ве межпредметных связей, как педагогических дисциплин, так и 

юридических. Данный аспект особенно способствует формированию 

готовности адъюнктов к преподаванию дисциплин юридической 

направленности. Выполняя практические работы по курсу «Техноло-

гии и методика профессионально-ориентированного обучения», адъ-

юнкты разрабатывают лекции, семинары, мультимедийные презента-

ции с учетом своего профиля, что дает возможность приобрести 

практические навыки непосредственно по избранной специальности. 

На третьем курсе учебной дисциплиной, направленной на подго-

товку адъюнктов к преподавательской деятельности, является курс 

«Организация учебного процесса в образовательных организациях 

высшего образования МВД России». Данная дисциплина ориентирова-

на на организацию образовательного процесса в контексте междисци-

плинарной интеграции учебных дисциплин педагогической направлен-

ности, происходит дальнейшее освоение педагогических технологий и 

накопление знаний по организации образовательного процесса, разви-

тию организационной культуры управления, владение технологиями 

педагогической деятельности, управленческими умениями. 

В целом, весь цикл педагогических дисциплин представляет со-

бой логически завершенный комплекс, основанный на теории и прак-

тике и включающий лекции, семинары, практику (педагогическую и 

научно-исследовательскую), самостоятельную работу. Все задачи 

решаются в образовательном процессе одновременно, однако на каж-

дом курсе приоритет отдается определенной части из них. Отсюда 
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формирование готовности адъюнктов к преподавательской деятель-

ности последовательно от курса к курсу обучения позволяет решать 

задачи педагогического развития. 

Обучение осуществляется с использованием форм и методов 

интерактивного обучения, информационных технологий. Особое 

внимание уделяется самостоятельной работе адъюнктов, направлен-

ной на развитие навыков работы с информацией, умением обработать 

ее и донести до слушателей, приобретением навыков педагогической 

деятельности. При организации образовательного процесса мы исхо-

дим из того, что важнейшим фактором, обеспечивающим высокий 

уровень подготовленности адъюнктов к преподавательской деятель-

ности, является взаимодействие содержания и механизмов реализа-

ции изучаемых дисциплин. 

Междисциплинарное содержание дисциплин педагогической 

направленности и их комплексное учебно-методическое сопровожде-

ние позволяют создать цельное представление о преподавательской 

деятельности, взаимно и последовательно дополняя педагогические 

знания, формируя педагогическое мышление и педагогическую ак-

тивность, направленную на овладение педагогическим мастерством. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СЛУЖЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. Характер взаимодействия между сотрудниками в 

служебном коллективе зависит от множества факторов, особое место 

среди которых занимают особенности отношений между сотрудни-

ками и руководителем. Технократическая установка, положенная в 

основу эффективной организации труда, обеспечивает предметно-

практическую включенность во взаимодействие как самого руково-

дителя, так и всего коллектива. Гуманистическая направленность де-

ятельности руководителя ориентирует его на решение педагогиче-

ских задач, на раскрытие личности сотрудника в профессии, что спо-

собствует наиболее полной личностной самореализации сотрудника, 

достижению целей профессиональной деятельности. Анализу указан-

ных методологических установок взаимодействия руководителя и 

членов служебного коллектива в системе МВД России посвящено 

проводимое исследование. 

 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие; управление 

служебным коллективом; личность руководителя; личностно-

ориентированное взаимодействие; ситуационно-средовой подход; пе-

дагогическая поддержка; развитие личности. 

 

В настоящее время система подготовки кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации переживает глубокие транс-

формации, связанные прежде всего с кризисными явлениями в демо-

графической сфере и с подбором специалистов, соответствующих 

предъявляемым требованиям. Однако, даже в условиях снижения 

экономической привлекательности службы и отдельными проблем-

ными аспектами в области организации служебной деятельности, 

действующая система отбора кандидатов на службу, а также система 

сопровождения становления специалиста в профессии, справляется с 

задачами укрепления профессионального ядра, снижения текучести 
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кадров. Имеются тенденции к повышению раскрываемости тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности и общества, наращива-

ется потенциал борьбы с преступлениями экстремистской направлен-

ности, большое внимание уделяется противодействию преступлениям 

в IT сфере [2]. К сожалению, практика организации служебной дея-

тельности в органах внутренних дел Российской Федерации распола-

гает примерами непрофессиональных действий сотрудников, корруп-

ции, нарушения законности, вследствие чего происходит искажение в 

глазах общественности смысла и предназначения деятельности со-

трудника полиции. Какие же меры могут способствовать развитию 

высоких личностных и профессиональных качеств сотрудников, ко-

торые бы стали надежным барьером деструктивным явлениям в слу-

жебной деятельности? Представляется что поиск ответа на постав-

ленный вопрос нужно вести вне плоскости материального благополу-

чия. Вначале нужно определиться, какой образ сотрудника сегодня 

является воплощением идеала государственных, профессиональных и 

социальных требований, а также ожиданий человека, решившего по-

святить свою жизнь службе в системе МВД России. Идеальный образ 

сотрудника не исчерпывается нормативно закрепленными требовани-

ями и профессиональными качествами, но также включает в себя и 

личностные позиции всех субъектов средового взаимодействия. 

Нормативные требования к реализации профессиональных 

функций с учетом личностно-профессиональных позиций участников 

взаимодействия выкристаллизовываются в определенные характери-

стики среды взаимодействия. Именно такие характеристики, в сово-

купности с предметно-практической подготовленностью специали-

стов, оказывают определяющее влияние на результативность дея-

тельности подразделения, на психологическую атмосферу в служеб-

ном коллективе, возможность самореализовываться в избранном виде 

деятельности для каждого. Другими словами, среда взаимодействия в 

служебном коллективе может быть как продуктивной, способствую-

щей самораскрытию и саморазвитию сотрудников и их самореализа-

ции (личностно-ориентированная среда), или напротив, подавляющей 

свободу и творчество специалиста (технократическая среда). Очевид-

но, главным проектировщиком среды взаимодействия в служебном 

коллективе является его руководитель, который в полном объеме 

несет ответственность за деятельность подразделения, результаты 

труда отдельных сотрудников и за состояние морально-

психологического климата. И в данном аспекте совершенно обосно-
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ванно можно провести аналогию в отношении роли и ответственно-

сти руководителя за подчиненных сотрудников, как и педагога за ре-

зультаты организации образовательного процесса: «что бы ни про-

изошло, учитель всегда прав, потому что за ним опыт, знания, воз-

раст; что бы ни произошло, учитель всегда виноват, потому что за 

ним опыт, знания, возраст» [5, с. 273]. Перефразируя сказанное мож-

но отметить, что в руках руководителя должностной статус, профес-

сиональный опыт и полномочия и поэтому он несет ответственность 

в полном объеме в каждый момент времени за результат труда слу-

жебного коллектива и подчиненных сотрудников. 

Конечно, данный постулат доказывает свою жизнеспособность 

только тогда, когда становится для руководителя убеждением, лич-

ностной позицией, когда субъект управления понимает и принимает 

его как внутреннее обоснование управленческого труда. Представ-

ленная аналогия тем более актуализирует роль руководителя не толь-

ко в качестве субъекта управления, но и в качестве педагогического 

субъекта, т.к. взаимодействуя с подчиненными сотрудниками оказы-

вает на них целенаправленное влияние не столько содержанием 

управленческих решений, сколько своими личностными свойствами, 

отношением к другим людям, к процессам и явлениям профессио-

нальной деятельности [6]. Формируемая среда деятельности, психо-

логическая атмосфера, отношения между людьми, все то, что нахо-

дится в плоскости между людьми, зависимо от того какие установки 

на деятельность (технократические или личностно-ориентированные) 

имеет руководитель, какие приоритеты он видит и ставит перед под-

чиненными сотрудниками, а также от того какой отклик это находит 

в личности Другого. 

Технократическая установка предопределяет в отношениях между 

членами служебного коллектива иерархичность, подчиненность, прио-

ритетность исполнительности в выполнении профессиональных задач. 

Впрочем, указанные характеристики продуктивны, если руководитель 

ориентирован на личность подчиненного, исключает догматизм, при-

знает позиционность взаимодействующих субъектов. 

Основа же рассматриваемой установки заключена в достижении 

формальных характеристик соответствия деятельности определен-

ным алгоритмам и количественным показателям без глубокого каче-

ственного анализа. Технократическая модель утилитарна и не пред-

полагает обращения к собственно личностной сфере специалиста 

смещая фокус внимания на результат деятельности, иногда любой 
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ценой, безотносительно к его авторам и способам достижения. Кол-

лектив для такого руководителя, равно как и специалист, выступают 

как средство достижения цели [1]. Однако подобный подход слабо 

соотносятся с декларируемыми характеристиками успешного совре-

менного специалиста, к важнейшим свойствам которого относятся: 

проявление творчества в нестандартных ситуациях, способность про-

дуктивно действовать в критической обстановке, брать ответствен-

ность на себя, способность к самоанализу и самооценке, способность 

самоопределяться, проявлять волевые качества в достижении постав-

ленных целей опираясь на социальные и профессиональные ценно-

сти. Ведь именно такие качества только и могут обеспечить выполне-

ние сложных профессиональных задач при сохранении и развитии лич-

ности. Однако правомерность изложенного разделяют не все, и воз-

можно поэтому некоторые руководители выбирают наиболее простой 

путь управления служебным коллективом — основанный на манипуля-

циях, запретах, наказаниях или угрозе наказанием. Подобная позиция 

— следствие закрытости и является адаптивной защитной реакцией, 

порождающей механическое встраивание в систему профессиональных 

задач. Такому специалисту свойственна «нужда в схеме, неспособность 

выйти за пределы этой схемы, <…> допустить открытый мир, будь это 

мир искусства, мир морали, мир чего угодно …» [4]. 

Но сегодня для руководителя подразделения явно недостаточно 

быть просто транслятором внешне заданных требований, важна его 

роль как лидера в построении отношений, ориентированных на Дру-

гого, в формировании системы ценностно-целевых координат в кото-

рой сотрудники смогут действовать свободно и ответственно, строить 

эффективные алгоритмы деятельности ориентируясь на достижение 

инвариантной цели при вариативных способах ее достижения. Вслед 

за Г. К. Честертоном можно смело утверждать, что проблемы работы 

с личным составом не в том, что есть дефицит компетентных специа-

листов, квалификация которых позволяет на высоком уровне решать 

профессиональные задачи, проблема глубже — руководители не ста-

вят себе задачу воспитания в подчиненных сотрудниках привержен-

ности идеалам службы, это внешне заданное требование не каждый 

руководитель видит в качестве предмета своей повседневной дея-

тельности. Вопрос не в достижимости целей деятельности и ресурсах 

для их достижения, а в предмете приложения усилий для достижения 

целей [8]. В технократической модели предметом приложения управ-

ленческих усилий является прямое воздействие (попытки прямого 
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действия) на личность, тогда как воздействовать необходимо на среду 

взаимодействия личностей. В этом случае потенциал среды с позиции 

личности руководителя видится как возможность наиболее полного 

использования личностного и деятельностного потенциала подчи-

ненного в решении профессиональных задач, а с позиции сотрудника 

— как возможность удовлетворения личностных потребностей и реа-

лизации своего потенциала в среде. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход не только 

не противоречит прагматической направленности взаимодействую-

щих субъектов, но и усиливает ее, т.к. основной характеристикой 

рассматриваемой модели взаимодействия является не отчуждение, а 

соучастие, единение личностей в построении общей среды жизнедея-

тельности. Одним из способов построения личностно-

ориентированного взаимодействия в среде может быть технология 

ситуационно-средового проектирования [7] неотъемлемым элемен-

том которой является установка на поддержку Другого, всесторон-

нюю, многогранную, и, прежде всего, поддержку личностного разно-

образия, т.е. принятие в качестве нормы личностные различия. Ос-

новным результатом поддержки в ситуационно-средовом проектиро-

вании становится наиболее полное раскрытие потенциала среды для 

личности, снятие межличностных барьеров, установление довери-

тельных отношений, создание в коллективе атмосферы психологиче-

ской безопасности и открытости, получение и накопление личностно-

го опыта всеми субъектами среды. Предметом поддержки в деятель-

ности руководителя является создание условий для самоопределения 

сотрудником собственных интересов, целей, возможностей, дефици-

тов в личностном и деятельностном аспектах через реализацию меха-

низмов смыслопоиска, рефлексии и диалога с другими субъектами 

[30]. Продуктом проектирования личностно-ориентированной среды 

средствами поддерживающего взаимодействия является глубокое по-

нимание сотрудниками процессов и явлений профессии, их внутрен-

них связей и отношений, и, далее активация авторской позиции со-

трудника в отношении среды и в отношении самого себя. Таким об-

разом, достигается оптимальная напряженность между средой и лич-

ностью, с одной стороны — активность среды, ее стимулы и возмож-

ности, с другой — личностная позиция субъекта, свобода и творче-

ство в отношении среды. 

Обобщая изложенное необходимо отметить, что технократиче-

ские установки в деятельности руководителей в системе МВД России 
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показывают свою несостоятельность и бесперспективность, след-

ствием чего являются кризисные явления в работе с личным соста-

вом. Сегодня имеют право рассчитывать на успех только те руково-

дители, которые понимают опасность манипулятивного управления, 

ставку делают не на достижение цели любыми средствами, а на мак-

симальное раскрытие личностного и профессионального потенциала 

сотрудников в деятельности, через организацию личностно-

ориентированного взаимодействия, доверие и поддержку. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ 

КАЧЕСТВО СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: В статье обосновывается актуальность и практиче-

ская значимость постановки проблемы информационно-

психологической устойчивости как профессионально важного каче-

ства, занимающего центральное место в процессе подготовки кадров 

для органов внутренних дел.  

Описывается текущее положение дел в сфере нормативно-

правового регулирования требований к личным и деловым качествам 

кандидатов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности оперативно-служебной дея-

тельности сотрудников, а также повышения качества системы мо-

рально-психологического обеспечения этой деятельности рассматри-

вается необходимость нормативного закрепления информационно-

психологической устойчивости как профессионально важного каче-

ства, интегрирующего личностные характеристики, необходимые для 

успешного выполнения служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел.  

 

Ключевые слова: информационно-психологическая устойчи-

вость, информационно-психологическое воздействие, профессио-

нально важные качества сотрудников органов внутренних дел, про-

фессиональная психологическая пригодность, профессиональное 

психологическое здоровье, психологический иммунитет. 

 

Специфика профессиональной деятельности органов внутрен-

них дел обуславливает ряд сопровождающих службу негативных яв-

лений, которые могут оказывать деструктивное воздействие на лич-

ность и поведение сотрудника правоохранительной системы. Повы-

шенный риск возникновения витальной угрозы и угрозы здоровью, 
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хронические психоэмоциональные перегрузки, высокая степень фи-

зического и умственного утомления могут притуплять восприимчи-

вость к нарушениям границ этических норм. Данные обстоятельства 

затрудняют адекватную морально-нравственную оценку собственно-

го поведения сотрудников в ситуациях, требующих чуткости и инди-

видуального подхода к людям, порождая бюрократический форма-

лизм и пренебрежение правовыми нормами, вплоть до правового ни-

гилизма. Кроме того, на фоне большого количества возможностей и 

соблазнов нелегитимного использования должностных полномочий и 

других злоупотреблений служебным положением в виду несовершен-

ства общественных систем и мировоззренческих дефектов под целе-

направленным агрессивно-манипулятивным или непроизвольным 

негативным влиянием маргинально-криминального контингента на 

сотрудника правоохранительных органов оказывается перманентное 

коррупционное давление. 

Неоптимальные психические состояния, связанные с экстре-

мальными условиями несения службы, разрушительным влиянием 

криминальной идеологии и негативным информационно-

психологическим воздействием, зачастую приводят не только к сниже-

нию эффективности профессиональной деятельности специалиста пра-

воохранительной системы, но и к умышленным противоправным дей-

ствиям с их стороны. Это становится серьезным препятствием для доб-

росовестного выполнения должностных обязанностей и в более общем 

плане приводит к дезориентации, деморализации и дезинтеграции как 

отдельных сотрудников, так и целых коллективов и подразделений. 

Таким образом, целенаправленное или спонтанное информаци-

онно-психологическое воздействие на сотрудников органов внутрен-

них дел представляет серьезную опасность для эффективной деятель-

ности правоохранительной системы в целом. Это обстоятельство 

определяет высокую актуальность рассмотрения проблемы информа-

ционно-психологической устойчивости (далее -ИПУ) сотрудников 

ОВД, и целесообразность её включение в перечень обязательных их 

профессионально важных качеств. 

Психологическая устойчивость (далее — ПУ) в широком смыс-

ле является многогранным свойством личности, востребованным в 

любых сферах человеческой деятельности и обеспечивающим гармо-

нию индивида с самим собой и окружающим миром, объединяя в се-

бе такие разновидности её (феномены) как стрессоустойчивость, 

нервно-психическая устойчивость, эмоционально-волевая устойчи-
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вость, морально-этическая (нравственная) устойчивость и иные се-

мантически схожие характеристики, среди которых особо выделяется 

информационно-психологическая устойчивость — теоретический 

концепт, являющийся предметом рассмотрения данной статьи. 

Роль и место ИПУ в структуре психологической устойчивости 

можно определить, рассматривая последнюю как систему, предпола-

гающую обязательное присутствие 3-х уровней: 1) аффективно-

эмоционального, 2) когнитивного (информационного) и 3) поведен-

ческого (мотивационно-волевого). Аффективный уровень отражает 

эмоциональное отношение субъекта к стимулу. Когнитивный, управ-

ляющий аффективным уровнем путем формирования оценочного 

суждения, в конечном итоге определяет поведенческий уровень, ко-

торый по своей сути является аффективно-окрашенной реализацией 

когнитивного уровня. 

Таким образом, при воздействии на психику субъекта определен-

ного стимула информационного характера именно когнитивный (ин-

формационный) компонент определяет решающую роль в возникнове-

нии реакции субъекта. Следовательно, когнитивный компонент являет-

ся метауровнем ПУ, обеспечивающим оптимальное функционирование 

психики во всех её проявлениях и ситуациях. В этой связи ИПУ можно 

считать важнейшим видом и центральным компонентом ПУ. 

ИПУ, обеспечивая высокий уровень психологической готовности 

к действиям в специфических условиях профессиональной информаци-

онной среды, может рассматриваться в качестве ресурса повышения 

личностной и профессиональной успешности специалиста правоохра-

нительной системы, создавая условия для формирования, раскрытия и 

проявления важнейших личных и деловых качеств последнего.  

Однако, нормативная регламентация требований к личным и де-

ловым качествам сотрудников ОВД на сегодняшний день прямо не 

закрепляет в законодательстве информационно-психологическую 

устойчивость как профессионально важное качество. Правила про-

фессионального психологического отбора на службу в органы внут-

ренних дел, утвержденные постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 декабря 2012 года № 1259 содержат перечень 

требований к личности сотрудника, включающий необходимые про-

фессионально значимые личностные качества кандидатов на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации, которые выступают 

в роли критериев определения категорий их профессиональной пси-

хологической пригодности. 
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Данный документ определяет свойства и характеристики, необ-

ходимые для успешного выполнения служебных обязанностей, отра-

жая в числе прочих достаточный уровень развития эмоциональной 

устойчивости (уравновешенности, контроля своего поведения и 

внешних проявлений эмоций, эмоциональной зрелости), взаимосвя-

занной с другими личными и деловыми качествами: волевой регуля-

цией поведения, выдержкой, смелостью, решительностью, настойчи-

востью, целеустремленностью, работоспособностью; внутренней ор-

ганизованностью, исполнительностью, дисциплинированностью, от-

ветственностью за порученное дело; зрелостью личности [1], способ-

ностью брать на себя ответственность за свои решения, действия и 

поступки, умением определять приоритеты и последовательность в 

решении проблем, самостоятельностью, уверенностью в своих силах 

и уровнем самокритичности; уровнем правосознания и нравственных 

убеждений, честностью, принципиальностью, соблюдением норм 

общественной морали; самооценкой, положительной направленно-

стью мотивационной сферы личности, а также с общим интеллекту-

альным развитием, способностью к логическим суждениям и умоза-

ключениям и к четкому изложению информации в устной и письмен-

ной формах [2]. 

Согласно указанному нормативно-правовому акту совокупность 

перечисленных качеств, позволяет в установленные сроки овладеть 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, успешно вы-

полнять служебные обязанности сотрудника ОВД. При этом следует 

отметить, что, несмотря на наличие схожих по психологической сути 

личностных характеристик, связанных с когнитивной сферой и само-

регуляцией, информационно-психологическая устойчивость прямо не 

прописана в перечне личных и деловых качеств и не входит в пере-

чень требований к личности сотрудника. 

В этой связи необходимо отметить тот факт, что профессио-

нальное поведение сотрудника правоохранительной системы не 

определяется исключительно приведенными в перечне характеристи-

ками, поскольку может быть детерминировано целенаправленным 

внешним воздействием информационно-психологического характера 

(давление криминальной среды, коррупционные соблазны, навязыва-

ние деструктивной идеологии, шантаж, дезинформирование, манипу-

ляции и т. п.). 

Сотрудник может формально соответствовать всем предъявляе-

мым к нему требованиям «правил профессионального психологиче-
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ского отбора», но при этом, обладая повышенной внушаемостью, до-

верчивостью и в отсутствие адаптивных фильтров восприятия посту-

пающей информации, быть уязвимым к суггестии и легко подвер-

женным информационно-психологическому воздействию. В таком 

случае личные деловые качества, профессиональные навыки и уме-

ния сотрудника нивелируются вышеуказанным обстоятельством и 

даже несут угрозу нанесения существенного вреда системе органов 

внутренних дел в случае использования этих качеств в деятельности, 

противоречащей целям и задачам правоохранительной системы, эле-

ментом которой является данный сотрудник. 

Таким образом, мы считаем, что именно ИПУ обеспечивает пси-

хологический иммунитет к негативному информационному воздей-

ствию в рамках решения профессиональных задач сотрудника ОВД. 

Подобно биологическому иммунитету, обеспечивающему жиз-

нестойкость человеческого организма и его устойчивость к различно-

го рода вредоносным воздействиям враждебных вирусов и бактери-

альных агентов, психологический иммунитет субъекта обеспечивает 

его устойчивость к негативным информационно-психологическим 

воздействиям и защиту от них, а также служит одним из ключевых 

критериев профессионального психологического здоровья, являюще-

гося важнейшим условием эффективности его деятельности, толе-

рантности к ситуативным негативным информационно-

психологическим воздействиям, а также обеспечения информацион-

но-психологической безопасности сотрудников от деструктивного 

влияния профессиональной среды. 

Таким образом, информационно-психологическую устойчивость 

сотрудника ОВД целесообразно рассматривать как основную, инте-

гративную личностную компетенцию, объединяющую все другие 

личные и деловые качества специалиста правоохранительной сферы в 

рамках оценки уровня его профессионального психологического здо-

ровья, определяющего степень успешности его профессиональной 

деятельности с одной стороны и адекватность психологической цены 

этой деятельности с другой [3]. Информационно-психологическая 

устойчивость определяется степенью выраженности психологическо-

го иммунитета, отражающего уровень профессионального психоло-

гического здоровья сотрудника. 

Следовательно, ИПУ, объединяющая комплекс личных и дело-

вых качеств сотрудника ОВД, определяющих способность противо-

стоять информационно-психологическому воздействию, либо уязви-
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мость к нему (с последующим отклоняющимся поведением сотруд-

ника) играет определяющую роль в контексте оценки уровня профес-

сионального психологического здоровья (ППЗ) сотрудника и успеш-

ности его профессиональной деятельности. 

Сниженный уровень ИПУ влечет за собой нарушения ППЗ и 

ставит под угрозу способность выполнять служебные обязанности 

сотрудника ОВД и его профессиональную психологическую пригод-

ность в целом. 

Тем самым подчеркивается исключительная важность включения 

ИПУ в перечень профессионально важных качеств, входящих в пере-

чень требований к личности сотрудника ОВД, а также сосредоточение 

усилий подразделений морально-психологического обеспечения на ди-

агностике, формировании и развитии данного качества в рамках повы-

шения эффективности деятельности руководителей, сотрудников и 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 

В целях совершенствования системы подготовки кадров для 

ОВД считаем необходимым постановку и вынесение на обсуждение 

вопроса об изменении нормативно-правовой базы, регламентирую-

щей прием на службу в органы внутренних дел, а также психологиче-

ское сопровождение служебной деятельности в части нормативного 

закрепления информационно-психологической устойчивости как 

профессионально важного качества, необходимого для выполнения 

служебных обязанностей сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Указание на центральное место ИПУ в числе профессионально-

важных личных и деловых качеств обеспечит расстановку акцентов в 

системе оценки кандидатов на службу, а также организации каче-

ственного морально-психологического обеспечения органов и под-

разделений, в том числе создания целевых коррекционных программ 

в процессе психологического сопровождения оперативно-служебной 

деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМОАНАЛИЗА  
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: глобальный кризис в образовании, вызванный пан-

демией COVID-19 перевел процесс обучения в online-формат, сделав 

его виртуальным. Одно из следствий этих изменений связано с мето-

дами и схемами online-обучения, которые фактически сталкиваются с 

различными техническими и методическими ограничениями. В ста-

тье показано, что педагогический самоанализ может сделать процесс 

обучения более оптимальным.  

 

Ключевые слова: образование; технологии обучения; online-

обучение; педагогический самоанализ; пандемия. 

 

О влиянии пандемии COVID-19 на существующий образова-

тельный процесс разных уровней обучения написано на сегодняшний 

день большое количество статей, проведено много исследований. Ис-

ходя из того, что система обучения изменилась на продолжительный 

период на онлайновую, рассмотрим связанные с этим некоторые пе-

дагогические аспекты. Онлайн-обучение — это метод обучения, ко-

торый осуществляется виртуально, не лицом к лицу, а с использова-

нием интернет-средств, которые могут способствовать непосред-

ственному взаимодействию педагога и обучающегося [1]. 

Онлайн-обучение, безусловно, дает педагогу и обучающемуся 

ряд преимуществ и удобств при получении определенных видов за-

нятий и тем. Его использование, во-первых, упрощает и ускоряет 

предоставление информации, во-вторых, обучающиеся могут инте-

грировать технические достижения и средства массовой информации 

в процессе обучения, в-третьих, обеспечивается большая мотивация 
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для творческого использования средств массовой информации, а так-

же это еще один справочный материал для обучения. 

Однако онлайн-обучение во время пандемии создало много но-

вых проблем. Эти проблемы выступили в форме технических ограни-

чений, связанных с трудностями доступа или ограниченной неравной 

доступностью к сети Интернет, что подчас вызывало серьезные про-

блемы, в результате которых нарушалась эмоциональная устойчи-

вость как педагогов, так и обучающихся. Это делало онлайн-

обучение не оптимальным. Одна из возникших трудностей связана с 

неэффективными технологиями и методами обучения. 

Факты показывают, что многие обучающиеся высших образова-

тельных учреждений жалуются, что бремя заданий, даваемых онлайн, 

увеличивается. Более того, многие из них испытывают стресс не 

только из-за занятий, но и из-за давления ограничительных мер и се-

мейной обстановки, связанной с заболевшими родственниками. Ко-

роткие интервью-беседы с обучающимися, проведенные автором ста-

тьи, также показали, что большинство из них испытывали стресс из-

за требований онлайн-обучения, который также поддерживался сред-

ствами массовой информации и не оптимальными методами обуче-

ния. Для достижения более стабильного эмоционального состояния и 

для того, чтобы иметь возможность оптимизировать процессы он-

лайн-обучения, многие преподаватели пытались использовать в про-

цессе онлайн-обучения различные методические приемы, сосредото-

чив внимание на изменениях в системе обучения и самоанализе своей 

педагогической деятельности. 

Самоанализ приводит к изменению самоотношения в соответ-

ствии с обнаруженными мотивами [2]. Традиционно самоанализ от-

носится к активному процессу, с помощью которого человек осознает 

свое внутреннее состояние. Самоанализ относится к содержанию, ко-

торое является результатом преднамеренных актов самоконтроля, а 

также усилий и оценки текущих сознательных переживаний. Когни-

тивное понимание — важная часть процесса самоанализа, включая 

оценку и переосмысление убеждений и оценок чего-либо.  

К самоанализу должен обращаться человек, чтобы попытаться 

улучшить то, что считает неправильным, данный процесс напрямую 

связан со способностью человека понять, в чем заключаются его 

сильные и слабые стороны, что усилит его самоэффективность. Кро-

ме того, самоанализ также связан с тем, как человек оценивает себя.  
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Для изучения обозначенных проблем онлайн-обучения был ис-

пользован открытый опросник. В нем были представлены вопросы о 

проблемах, с которыми сталкиваются обучающиеся во время онлайн-

занятий. Было опрошено 128 обучающихся высших образовательных 

учреждений, проходящих обучение онлайн (МосУ МВД России име-

ни В. Я. Кикотя, РГСУ, МГУТУ имени Г. К. Разумовского, РосНОУ). 

Результаты исследования показали картину происходящего в поле 

явлений, связанных с тем, что респонденты чувствуют в процессе он-

лайн-обучения. 

На основе опросника были выявлены следующие проблемы 

обучающихся: 1) управление временем лекции; 2) система обучения 

преподавателей, 3) использование видео-лекций по типу «говорящая 

голова» снижает восприятие и запоминание материала; 4) сетевые 

ограничения и узкие сроки выполнения задач; 5) жалобы на ухудше-

ние физического состояния во время онлайн-занятий. 

Касаемо управления временем, обучающиеся считают, что заня-

тия часто превышают отведенное время. Долгие лекции и отсутствие 

перерывов на отдых их тяготит. 

Касаемо системы обучения, обучающиеся чувствовали, что ме-

тодика преподавания, стала слишком напряженной, вызывала у них 

депрессию. Кроме того, использование видео-лекций по типу «гово-

рящая голова» приводит к слишком плотному изложению материала, 

слишком быстрым объяснениям, использованию сложного языка, что 

затрудняет понимание материала. 

Кроме того, использование неподходящих сетевых инструмен-

тов и образовательных платформ вызывает путаницу в понимании 

материала и приводит к ограничениям при выполнении заданий. 

Следующая проблема, с которой сталкивается большинство обу-

чающихся — это ограничения сети Интернет. Из-за этого иногда позд-

но выполняются задачи, которым отведены узкие временные рамки или 

сроки. Ниже приведен пример, показывающий эту проблему: 

«Сеть не всегда стабильна, поэтому иногда невозможно выпол-

нить задачи в ограниченное время…». 

«Потому что во время подобных онлайн-лекций самым большим 

препятствием является неустойчивый сигнал интернет-сети». 

Наконец, плотный график занятий и необходимость виртуально-

го обучения во время пандемии заставили студентов жаловаться на 

различные проблемы со здоровьем, например, головные боли. 
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Данные результаты были представлены для ознакомления пре-

подавателям высших образовательных учреждений и предложено 

провести педагогический самоанализ своей деятельности. Проведе-

ние педагогического самоанализа в любой форме обучения является 

механизмом, вызывающим позитивные изменения в процессе обуче-

ния. Занятия педагогическим самоанализом требуют от каждого пре-

подавателя серьезного отношения к себе как профессионалу. Педаго-

гический самоанализ рассматривается как способ самооценки, кото-

рая полезна для кого-то, чтобы получить новое профессиональное 

поведение, которое прямо или косвенно способно развить более кон-

структивную модель обучения [3]. 

После саморефлексии педагоги стали больше внимания уделять 

временному структурированию занятий, изменять способы препода-

вания, находить более оптимальные технологии, способы, методы в 

зависимости от своих индивидуально-личностных особенностей, 

уровня владения техническими средствами и знанием инструментов 

сети Интернет, активного использования различных элементов «об-

ратной связи». 

Как и ожидалось повторный опрос обучающихся показал пози-

тивные изменения. Эти изменения связаны с учебной атмосферой, 

которая стала восприниматься более приятной, легче стал пониматься 

учебный материал, и меньше высказывались жалобы на здоровье. 

Тем не менее, на наш взгляд, описанные проблемы онлайн-

обучения — это проблемы, которые обычно встречаются при препо-

давании. Обнаруженные проблемы связаны со многими задачами и 

требованиями лекции, взаимодействием с семьей и социальным 

окружением, а также с другими проблемами, которые возникают 

каждый день в образовательном процессе [4]. 

Результаты данного исследования показывают, что проведенный 

педагогический самоанализ позволил понять недостатки и ошибки в 

процессе онлайн-обучения, оптимизировать дальнейшую работу. 
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Аннотация: в статье обращается внимание на необходимость 

профессионального становления действующих сотрудников полиции. 

Описаны новые факторы, которые влияют на профессиональное ста-

новление ныне действующих сотрудников полиции. Обозначен но-

вый этап в явлении «профессиональное становление специалиста». 

Раскрыты особенности разъяснения будущим руководителям подраз-

делений органов внутренних дел значения новых факторов профес-

сионального становления сотрудников полиции для учета при работе 

с личным составом полиции. 

 

Ключевые слова: профессиональное становление, сотрудник 

полиции, факторы профессионального становления, этап профессио-

нального становления специалиста. 

 

Профессиональное становление сотрудника полиции не закан-

чивается с окончанием этапа вхождения в профессию 1. Срок служ-

бы в полиции достаточно большой (до 20-25 лет), а жизнь, которая не 

стоит на месте, выставляет все новые и новые условия жизнедеятель-

ности. Эти новые условия жизнедеятельности для человека наклады-

вают отпечаток и на сотрудников полиции и, соответственно, появ-

ляются новые факторы, оказывающие влияние на профессиональное 

становление сотрудников полиции, которые имеют, в том числе, и 

достаточную выслугу. 

Если мы обратимся к понятию «становление», то увидим, что 

согласно словарю Ожегова, «становление» это — возникновение, об-

разование чего-нибудь в процессе развития [2]. Сотрудник полиции, 

перейдя из ранга начинающего и молодого сотрудника, продолжает 

жить и работать, в том числе и в постоянно меняющихся условиях 

службы и жизни, и таким образом, у него возникают и образовыва-

ются новые знания, умения и навыки и он не останавливается в своем 
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развитии. Таким образом, профессиональное становление действую-

щих сотрудников полиции может выступать как очередной этап про-

фессионального становления специалиста. 

Видится, что появились следующие новые факторы, которые 

влияют на профессиональное становление ныне действующих со-

трудников полиции: 

— образовательный уровень; 

— удлинение продолжительности жизни; 

— расширение состава семьи; 

— индивидуальный подход к личности; 

— усложнение и ускорение темпа службы. 

Образовательный уровень. Под ним понимается, с одной сторо-

ны, это тот образовательный ценз, без которого не принимают на 

службу. Согласно нормативным правовым актам МВД России, обра-

зовательный ценз для поступающих на службу это — среднее (пол-

ное) общее образование. С другой стороны, это появившаяся тенден-

ция непрерывности образования в системе органов внутренних дел. 

Осуществляется в двух направлениях: возможность получения за 

счет средств МВД России юридического среднего профессионально-

го и высшего образования. Тем самым решается задача, обозначенная 

в федеральном законе «О полиции» как требование иметь всем со-

трудникам полиции юридическое образование. 

В 2020-2021 учебном году в Омской академии МВД России по 

заочной форме обучения получали юридическое образование около 

900 человек. Вторым направлением стало увеличение потоков и про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки сотрудников полиции. В течение 2019 года Омская академия МВД 

России обеспечила повышение квалификации для 718 сотрудников 

полиции и Росгвардии. При этом, по положениям нормативным пра-

вовым актам Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции,обязательным стало прохождение повышения квалификации для 

сотрудников полиции — один раз в пять лет. При отборе обучающих-

ся по программам повышения квалификации не учитывается имею-

щееся образование, а учитывается профиль профессиональной дея-

тельности и последний срок прохождения повышения квалификации. 

И если сотрудник полиции имеет большой стаж службы, то его по-

стоянное повышение квалификации, несомненно, приводит к его оче-

редному развитию как специалиста и как личности. 
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В связи с развитием системы дистанционных образовательных 

технологий, ведомство поставило перед профессорско-

преподавательским составом академии — организовать обучение с 

использованием on-lineтехнологий. И процесс обучения стал новым 

не только для преподавателей по программам повышения квалифика-

ции, но и для самих обучающихся, которым пришлось осваивать но-

вую форму обучения. Тем самым, мы фиксируем возникновение у 

них новых умений: учебные действия в новом формате, прохождение 

итогового теста дистанционно, выполнение учебных заданий on-line, 

которые позволили им освоить учебный материал и получить удосто-

верения о повышении квалификации. Тем более, что отказ от обуче-

ния по программам повышения квалификации, Министерство орга-

нов внутренних дел России расценивает как дисциплинарный про-

ступок. Таким образом, новые требования к уровню образованности 

сотрудников полиции, предъявляемые службой, приводят к необхо-

димости постоянного профессионального становления и действую-

щих сотрудников. 

Следующий фактор, влияющий на профессиональное становле-

ние ныне действующих сотрудников полиции — удлинение продол-

жительности жизни. По данным Всемирной организации здравоохра-

нения, общая продолжительность жизни человека стала 71-72 года. 

Думается, следующие обстоятельства способствовали этому: 

— мирное время: 75 лет человечество не находится в состоянии 

глобальной мировой войны, и это значит, что нации, национальности и 

народности не восполняют свой генофонд, а развивают его и улучшают; 

— хорошие санитарно-гигиенические условия; наличие соб-

ственного отдельного жилья с собственным санитарным узлом бла-

гоприятно сказалось на физиологическом уровне, внутреннем и 

внешнем мире человека, и те люди, которые выросли в таких услови-

ях, соответственно, не захотят от них отказаться, и с этим приходить-

ся считаться. 

Удлинение продолжительности жизни нашло свое отражение и 

в нормативных правовых актах Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Сейчас служба в органах внутренних дел стала 

возможна до 60 лет. А это значит, что ныне работающие сотрудники 

полиции должны постоянно быть в трендах современной жизни и 

службы, то есть им опять приходится и придется еще и еще раз про-

ходить через профессиональное становление. 
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Удлинение продолжительности жизни также привело к появле-

нию третьего, нами обозначенного фактора, влияющего на професси-

ональное становление ныне действующих сотрудников полиции — 

расширение состава семьи. В современных семьях, несмотря уже на 

классическое количество детей (обычно их двое) стало присутство-

вать до четырех поколений. Это прадеды, деды, родители и дети. Со-

ответственно, и количественно, и качественно семьи стали другие. 

Количественно — стало больше человек в семье, качественно — се-

мья имеет другую структуру. Все эти изменения приводят к необхо-

димости уделять достаточное количество времени членам семьи, осо-

бенно, если это касается юбилеев, памятных дат, новых способов 

обучения новым правилам действительности. Сотрудник полиции 

также живет в семейном пространстве и реагирует на реалии такой 

новой семьи. 

Индивидуальный подход к личности сложился как достаточно 

необычный фактор, влияющий на профессиональное становление 

ныне действующих сотрудников полиции. Смена принципов воспи-

тания человека с коллективистических на индивидуальные повлекло 

за собой и смену приемов, методов и способов воздействия на лич-

ность. Большинство из нас теперь не любит, когда его ругают при-

людно, когда пытаются сделать замечание при всех, когда разговари-

вают с тобой о неприятных вещах при открытых дверях. Современ-

ный человек уже с детства знает, что он индивидуален и ждет к себе 

соответствующего отношения. В полицию приходят и замечательно в 

ней работают эти же дети, ставшие взрослыми. Но они по-прежнему 

ждут к себе особого индивидуального отношения и поощрения. Бы-

валый служивый относится к этому проще, но и ему хочется такого 

же индивидуального подхода к себе. 

Все вышеперечисленное сформировало и последний нами обо-

значенный фактор, влияющий на профессиональное становление 

ныне действующих сотрудников полиции, а именно усложнение и 

ускорение темпа службы. У сотрудника силового ведомства на 3 по-

рядка прибавилось обязанностей, существенно ускорился темп дей-

ствий и принятия решений. Например, Е. Н. Дорофеева 3, делая 

хронометраж деятельности психолога УФСИН, пришла к выводу, что 

на осуществление части видов работ психолога, ему сегодня требует-

ся больше времени, чем раньше. Например, на изучение социально-

психологического климата в коллективе (до 25 человек) и подготовки 

заключения требуется 12 часов 16 минут вместо 8 часов, определен-
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ных нормативами приложения № 2 приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации от 12 декабря 2005 года № 238 «Об утвержде-

нии инструкции по организации деятельности психологической 

службы УИС»; на подготовку к проведению социально-

психологического тренинга (далее — СПТ) и групповых психокор-

рекционных мероприятий (2 часа вместо 1,5 часов), на проведение 

СПТ и групповых психокоррекционных мероприятий (3 часа вместо 

2 часов) и т. д. 

Также нужно учитывать еще то, о чем пишет академик 

А. Зиновьев, «что живущего сегодня окружает огромное количество 

приборов, обращение с которыми требует и определенного интеллек-

та и определенных интеллектуальных усилий. Сложность среды че-

ловеческого обитания возросла на порядок» [4]. Если раньше человек 

и человечество жило одним укладом жизни веками, то сегодня каж-

дое поколение живет своим укладом жизни. И если сотрудник поли-

ции не будет это знать, то не будет принимать свои новые обязанно-

сти и успевать их выполнять. 

Таким образом, видится, что в явление «профессиональное ста-

новление специалиста» нужно добавить четвертый этап. Назовем его 

«дополнительный этап», в ходе которого появляются новые знания и 

формируются новые умения, навыки и компетенции у человека, уже 

профессионала в своем деле, который имеет необходимый запас зна-

ний, умений навыков и компетенций, но в силу появления и проявления 

новых факторов развития общества, а соответственно и службы, он вы-

нужден снова проходить профессиональное становление как специа-

лист, по должности которого стали предъявлять новые требования. 

Обозначение заявленных факторов и нового этапа профессио-

нального становления в процессе чтения лекции по теме «Проблемы 

профессионального становления сотрудников органов внутренних 

дел» приводит к необходимости разъяснения будущим руководите-

лям подразделений органов внутренних дел их значения для учета 

при работе с личным составом полиции.  

Говоря о значении первого фактора, преподаватель подчеркива-

ет, что лозунг о непрерывности образования должен оказываться во 

главе угла и самого руководителя и его подчиненных. При этом нуж-

но учесть, что если повышение квалификации сотрудника происхо-

дит в очной форме, то это значит, что он на две недели выбыл из тру-

дового процесса. А это значит «головная боль» руководителя о вы-
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полнении обязанностей по данной должности. Но, как правило, плю-

сы таких учеб очень очевидны. 

Удлинение продолжительности жизни, объясняет преподава-

тель, может повлиять на деятельность сотрудника полиции разным 

образом: например, он хочет долго и плодотворно работать; начинает 

сопротивляться новому; приобретает хронические заболевания; хочет 

дослужить до самой большой выслуги. Все эти обстоятельства необ-

ходимо учитывать при работе с личным составом. 

Расширение состава семьи — дополнительная нагрузка на руко-

водителя подразделения, отмечает преподаватель. Не может же руко-

водитель не отпустить сотрудника на празднование дней рождений 

членов семьи, отмечание юбилеев старших в семье и т. д. А это все 

расход рабочего времени, недовыполнение служебных обязанностей. 

И здесь руководитель должен проявлять максимум такта по отноше-

нию к сотруднику и максимум изворотливости для обеспечения ре-

шения служебных задач. 

По мнению преподавателя, индивидуальный подход к личности 

— «бич» сегодняшнего отношения между руководителями и подчи-

ненными. Особенно это касается деятельности органов внутренних 

дел, где большинство служебных задач можно решить только коллек-

тивно. От возрастных сотрудников полиции часто слышишь, что 

пришедшая в полицию молодежь не умеет работать в коллективе. 

Поэтому современному руководителю подразделения приходиться 

учить с «нуля» жить и работать в коллективе достаточное количество 

подчиненных. 

Говоря об усложнении и ускорении темпа службы, разъясняет 

преподаватель, говоря об этом как об особом факторе, влияющим на 

профессиональное становление специалиста, нужно знать о том, что 

постоянная «гонка» за показателями, ограничение личного времени, 

постоянное «наваливание» новых задач может привести к психологи-

ческому срыву сотрудника. Поэтому руководитель подразделения 

должен заботиться о психологической устойчивости личности своего 

сотрудника. Психологическая устойчивость личности представляет 

собой жизнеспособность, психическое и соматическое здоровье [4], 

потому разумными будут здесь следующие воздействия: не перегру-

жать сотрудника, давать время для личных нужд и потребностей. В 

этой ситуации уместны будут неожиданные варианты отдыха со-

трудника, например, в виде незапланированных отгулов, лишнего дня 

в служебной командировке и т. д. Эффективность таких действий 
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очень высока, потому что любой сотрудник ценит заботу о нем и, об-

ладая быстрой и хорошей физической восстанавливаемостью, после 

отдыха будет опять готов «горы свернуть».  

Таким образом, руководитель подразделения органов внутрен-

них дел должен иметь представление, что ныне действующие сотруд-

ники полиции тоже проходят через профессиональное становление. 

Профессиональное становление ныне действующих сотрудников по-

лиции заключается в прохождении ими дополнительного этапа 

(4 этапа по теории профессионального становления специалиста), 

обусловленного пятью факторами: образовательный уровень; удли-

нение продолжительности жизни; расширение состава семьи; инди-

видуальный подход к личности; усложнение и ускорение темпа 

службы, необходимого для дальнейшего успешного прохождения 

службы и осуществления своих служебных обязанностей. 
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Аннотация: в статье информационное противоборство рассмат-

ривается как вызов современному обществу, представляющий для не-

го реальную опасность, определяются необходимость и особенности 

морально-психологической подготовки курсантов к осуществлению 

успешной профессиональной деятельности в условиях информацион-

ного противоборства. На основе проведенных исследований обосно-

вывается, что важным направлением такой подготовки является фор-

мирование ценностно-смысловых доминант будущих специалистов в 

соответствии с программой, учитывающей условия информационно-

образовательной среды ведомственных вузов. 

 

Ключевые слова: информационное противоборство, формиро-

вание готовности, морально-психологическая подготовка, целепола-

гание, ценностно-смысловые доминанты. 

 

Информационное противоборство в условиях современного об-

щества все более проявляется как вызов, представляющий реальную 

разрушительную опасность, не считаться с которой уже невозможно. 

В публикациях исследователей оно получило название информаци-

онно-психологической войны, которая ведется как в условиях боевых 

действий, так и в мирное время. 

Информационное противоборство имеет многовековую историю. 

Высказывается мнение о том, что классическим примером такого про-

тивоборства служит Троянский конь, который в XIII в. до н. э. в борьбе 

за раздел сфер влияния между греческими племенами Малой Азии сыг-

рал решающую роль [1, с. 125]. При этом постоянно развиваются и со-

вершенствуются его формы, методы и средства. Сегодня, по мнению 

Ш. С. Сулеймановой и Е. А. Назаровой, информация выступает неверо-
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ятно действенным всеразрушающим оружием, по своей мощности по-

рой превосходящей все известные виды вооружений [2, с. 4]. 

Многие исследователи уверены, что Россия «явно проигрывает, 

подвергаясь беспрецедентному давлению со стороны Запада, так как 

этому направлению (информационно-психологическому противобор-

ству — Е. М.) не уделялось должного политического, организацион-

ного и научного внимания» [3, с. 213]. Это значит, что особую акту-

альность и значимость приобретают те исследования, в которых 

представители различных научных областей (военной науки, фило-

софии, социологии, политологии, культурологии, педагогики, психо-

логии и др.) изучают проблемы, не только связанные с обеспечением 

эффективного информационного противоборства в современных 

условиях, но и с осуществлением действий на опережение, с поиском 

перспективных направлений и технологий, обеспечивающих превос-

ходство в таком противоборстве.  

Важно отметить, что информационное противоборство обладает 

мощной разрушительной силой не только в отношении военнослу-

жащих, главная задача которых — обеспечить обороноспособность 

страны, ее территориальную целостность, защиту государства и его 

граждан от внешнего воздействия. «Информация сегодня, — уверен 

С. К. Шойгу, — стала одним из видов вооружений… создается ин-

формационное оружие, которое внедряется и распространяется по 

нашей стране». И воздействию такого оружия подвергаются все 

граждане государства, ведь стратегическая цель его применения — 

разрушение духовной сферы и нравственного состояния всего обще-

ства, его разложение, которое министр обороны Российской Федера-

ции назвал «наиболее страшной внутренней угрозой» [4]. 

Как известно, противостояние внутренним угрозам — важней-

шее направление деятельности правоохранительных органов, в том 

числе и органов внутренних дел (ОВД). 

Подготовка будущих специалистов ОВД к эффективному ин-

формационному противоборству становится для системы ведом-

ственного образования одной из приоритетных задач. Ее решение во 

многом зависит от того, насколько результативно осуществляется в 

образовательном процессе вузов системы МВД России морально-

психологическая подготовка курсантов. Такая подготовка, по мнению 

А. М. Столяренко, «выступает личностной гарантией постоянного, 

неуклонного и умелого выполнения всех моральных требований в 

любой обстановке», а от уровня сформированности морально-
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психологической подготовленности, был убежден исследователь, 

«зависит отношение сотрудника к службе, к другим людям и к само-

му себе» [5, с. 193]. 

Морально-психологическая подготовка сотрудников ОВД в обра-

зовательном процессе ведомственных вузов включает различные 

направления, подробный анализ которых содержится в многочислен-

ных психолого-педагогических исследованиях и публикациях. Однако 

одно из актуальных ее направлений, а именно формирование морально-

психологической устойчивости сотрудников в условиях информацион-

ного противоборства остается практически неразработанным. 

В соответствии с Приказом МВД России от 25 декабря 2020 го-

да № 900 «Вопросы организации морально-психологического обес-

печения деятельности органов внутренних дел Российской Федера-

ции» (Приказ № 900) морально-психологическая подготовка сотруд-

ников определяется как один из видов воспитательной работы, для 

проведения которой указанным нормативным правовым актом опре-

делены цели, содержание, формы, методы, порядок организации и 

проведения (п.п. 24.1, 25, 26, 27). В то же время занятия по морально-

психологической подготовке определены и как форма информацион-

но-пропагандистской работы (п. 55.4) [6]. 

В осуществлении такой работы особенно важное значение при-

обретает целеполагание, включающее установление цели и конкрети-

зирующих ее достижение задач. Целеполаганию организации мо-

рально-психологического обеспечения отводится пункт 6 Приказа 

№ 900, где в качестве основных целей определены воспитание пере-

численных в приказе качеств (пп. 6.1), формирование культуры 

(пп. 6.2), управляемости служебных коллективов (пп. 6.4) и благо-

приятного социально-психологического климата (пп. 6.5), сплочение 

служебных коллективов (пп. 6.3). Однако при этом не учитывается, 

что процесс не может и не должен быть целью, что воспитание, фор-

мирование, сплочение и иные процессы призваны обеспечить дости-

жение установленных целей, в формулировке которых фиксируется 

определенный результат. Так, целью процесса воспитания выступает 

достижение сотрудниками ОВД необходимого (высокого, согласно 

Приказу № 900) уровня (или степени) сформированности указанных 

«гражданских, профессиональных, психологических и нравственных 

качеств», которые (качества) сами по себе высокими быть не могут. 

Ведь качества личности, согласно устоявшимся представлениям, — это 

отличительный набор присущих ей черт, выражающий своеобразие со-
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стояний и психологических процессов, а также поведенческих моделей, 

проявляющихся в социальной, профессиональной, природной или иной 

среде. Их обязательными атрибутами выступают количественные ха-

рактеристики — уровень или степень сформированности (развития). 

Достижение определенного уровня (степени) сформированности (раз-

вития) и должно определяться в качестве цели осуществления воспита-

ния и фиксируется как результат организуемого процесса. 

Подпунктом 6.4. в качестве цели морально-психологического 

обеспечения устанавливается формирование «морально-

психологической устойчивости к влиянию психотравмирующих факто-

ров и деструктивного информационно-психологического воздействия», 

чем обращается внимание на необходимость достижения сотрудниками 

ОВД достаточно высокого уровня морально-психологической устойчи-

вости в условиях информационного противоборства. 

Понимая значимость действенной, результативной и научно 

обоснованной морально-психологической подготовки будущих спе-

циалистов ОВД к успешному осуществлению профессиональной пра-

воохранительной деятельности в условиях информационного проти-

воборства, а также противоречивость, недостаточную обоснованность 

и неразработанность методологических основ, содержания, методи-

ческого сопровождения, организационно-педагогических условий та-

кой подготовки, можно с уверенностью утверждать, что комплексные 

исследования педагогической проблемы формирования готовности 

курсантов к такой деятельности в указанных условиях (как и отдель-

ных ее аспектов) не только актуальны и своевременны, но и имеют 

особенно важное значение для становления целостной личности со-

временного специалиста-профессионала ОВД. 

Под формированием готовности сотрудников ОВД к успешному 

осуществлению профессиональной правоохранительной деятельно-

сти в условиях информационного противоборства мы понимаем педа-

гогическое взаимодействие преподавателей, командиров (начальни-

ков), воспитателей и курсантов, результатом которого становится до-

стижение будущими специалистами ОВД высокого уровня сформи-

рованности необходимых для этого ценностно-смысловых доминант: 

верности присяге и профессиональному долгу; развитого правосозна-

ния и морально-психологических качеств; способности к адекватно-

му, продуманному восприятию информации, поступающей из самых 

разных источников; бдительности и устойчивости к негативному 

влиянию криминальной среды, преступников и их пособников, а так-
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же к деструктивному информационно-психологическому воздей-

ствию, к соблазнам и уговорам, влекущим нарушения дисциплины, 

служебное предательство и др. 

Изучение результатов исследований, в которых анализируются 

состояние преступности, факторы, причины и условия совершения 

противоправных действий сотрудниками ОВД, а также профессио-

нальных деформаций, проявлений девиантного поведения в ходе 

несения службы, исполнения ими профессиональных обязанностей 

позволяют с уверенностью утверждать, что важнейшей особенностью 

морально-психологической подготовки курсантов в образовательном 

процессе ведомственных вузов становится в современных условиях 

формирование их готовности к информационному противоборству, 

результатом которого является достижение курсантами высокого 

уровня сформированности ценностно-смысловых доминант. 

Для этого целесообразно разработать с учетом особенностей 

информационно-образовательной среды конкретного ведомственного 

вуза программу, которая может быть названа «Формирование цен-

ностно-смысловых доминант курсантов в условиях информационного 

противоборства». Для реализации программы должен быть заплани-

рован комплекс мероприятий, которые проводятся на учебных заня-

тиях (в рамках изучения социально-гуманитарных дисциплин), в ходе 

внеаудитной учебной и воспитательной работы в соответствии с 

утвержденным планом. При этом успех реализации программы зави-

сит от того, насколько обоснованно подобраны формы, методы и 

средства проведения запланированных мероприятий, а также от ме-

тодического сопровождения проводимых мероприятий и уровня про-

фессионализма преподавателей, воспитателей, командиров (началь-

ников), проводящих такие мероприятия. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

изучение проблем совершенствования морально-психологической 

подготовки курсантов ведомственных вузов должно быть направлено 

на разрешение противоречия между возрастающей угрозой негатив-

ного информационного воздействия на сотрудников ОВД, осуществ-

ляемого в условиях современного информационного противоборства, 

с одной стороны, и недостаточной направленностью морально-

психологической подготовки курсантов на превенцию разрушитель-

ных последствий такого воздействия, — с другой сторо-

ны.Проявлениями противоречия выступают, в частности, недоста-

точная готовность выпускников ведомственных вузов к деструктив-
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ному информационно-психологическому воздействию, недостаточ-

ные умения грамотно и адекватно принимать обоснованные решения 

на основе получаемой информации, отсутствие должной мотивации к 

эффективному исполнению служебных обязанностей, профессио-

нальные деформации, развивающиеся под влиянием информационно-

го противоборства, и др. Важнейшим направлением разрешения про-

тиворечия становится научно обоснованная, продуманная и тщатель-

но организованная морально-психологическая подготовка, в ходе ко-

торой должным образом формируются ценностно-смысловые доми-

нанты сотрудников ОВД. 
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делений органов внутренних дел, наиболее эффективных форм про-

ведения учебных занятий. Описываются преимущества коллоквиума 

перед традиционными формами занятий. Проводится анализ опреде-

лений, предлагаемых различными словарями. Приводится конкрети-

зированный вариант определения. 
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Работа над совершенствованием подготовки кадров для органов 

внутренних дел в системе повышения квалификации требует от пре-

подавателя выбора наиболее эффективных форм проведения занятий. 

Это связано с краткими сроками обучения и большим объемом ин-

формации, необходимой к освоению. Оптимально подобранная фор-

ма занятия позволяет интенсифицировать процесс усвоения учебной 

информации. Стандартно в образовательных организациях использу-

ется классический набор форм занятий по программам дополнитель-

ного профессионального образования. Это лекция, семинар и практи-

ческое занятие. Проведенное нами в 2017-2021 годах исследование 

показало меньшую эффективность традиционных форм занятий пе-

ред апробированными синтетическими. Эксперимент проводился в 

группах повышения квалификации сотрудников кадровых подразде-

лений территориальных органов МВД России. Отличительной чертой 

обучения в этих группах выступает большой объем учебной инфор-

мации. Об этом свидетельствует несколько факторов. К первому от-

носится большое количество нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельность подразделений по работе с личным составом 

— около 300. К второму фактору можно отнести частое их изменение 
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и обновление. Мониторинг показывает, что в 2017 году норматив-

ных документов в области кадрового обеспечения деятельности ор-

ганов внутренних дел было 295, в 2018 году отменено 40, приня-

то 22, за 2019 год издано новых или изменено действующих 

24 приказа, в 2020 — 52 приказа, за истекший период 2021 — 

28 приказов. Поэтому затруднительно приводить точную статисти-

ку. Изменение различных требований более двух-пяти раз в месяц 

является проблемой как для слушателя, так и для преподавателя, 

которая требует учета при подборе эффективных форм и методов 

обучения, выделения опорных точек, позволяющих слушателям са-

мостоятельно ориентироваться в постоянно меняющихся правовых 

требованиях. Кроме того, данная особенность требует выработки 

умения структурировать и систематизировать информацию, осу-

ществлять быстрый её анализ и принимать решение о применении то-

го или иного алгоритма действий. 

Экспериментально-исследовательская работа показала, что при 

традиционном подходе к обучению значительное время уделяется из-

ложению базовых положений нормативных правовых актов, которые 

регламентируют деятельность сотрудников кадровых подразделений. 

Эти положения, как правило, хорошо известны учебной аудитории и 

их освещение является излишним и приводит к необоснованной за-

тратности учебного времени. Более продуктивными в системе повы-

шения квалификации являются практико-ориентированные методы, 

основанные на концептуальных положениях проблемного обучения и 

применяемые в рамках коллоквиума. Они позволяют выработать в 

интерактивной форме примерные алгоритмы действий, основываясь 

на обмене опытом и коллективном обсуждении проблемы. 

Часто коллоквиум рассматривают лишь как альтернативу или 

дополнение к экзамену, позволяющую оценить знания обучающихся. 

Однако, обратившись к терминологии, можно увидеть, что коллокви-

ум имеет различные определения и не ограничивается формой про-

верки знаний или собеседованием. 

Термин коллоквиум в переводе с латинского (colloquium) озна-

чает — разговор, беседа. Педагогический энциклопедический словарь 

определяет коллоквиум как «одну из форм учебных занятий, беседу 

преподавателя с учащимися (обычно в вузах) для выяснения знаний» 

и как научное собрание, на котором обсуждаются доклады [1, с. 123]. 

Словарь терминов по общей и социальной педагогике определя-

ет коллоквиум как «вид учебно-теоретических занятий, представля-
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ющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя 

относительно самостоятельного раздела лекционного курса» [2, 

с. 42]. Стоит обратить внимание, что о поверке знаний здесь речи не 

идёт, а лишь об обсуждении учебного материала. 

Большая Советская энциклопедия описывает коллоквиум как 

«одну из форм учебных занятий в системе образования, имеющей це-

лю выяснение и повышение знаний студентов. На коллоквиуме об-

суждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса…, рефераты, проекты и др. работы обучающихся». При этом 

выяснение знаний может подразумевать как определение первона-

чального уровня подготовленности (компетентности) обучающихся в 

конкретной учебной группе, так и окончательный коэффициент осво-

ения учебного материала.  Разъяснение, даваемое словарём, позволя-

ет рассматривать коллоквиум в качестве семинара. Однако не в клас-

сическом его проявлении, принятом в высшей школе, а как собрание 

специалистов или ученых, ведущих свободную беседу, обсуждающих 

доклады. Данное определение коррелируется толковым словарем 

Т.Ф. Ефремовой, где во втором значении коллоквиум — это «семинар 

ученых — как правило одной специальности — с обсуждением до-

кладов на определённые темы». 

Рассматривая коллоквиум именно как беседу на определенную 

тему курса обучения, мы опробовали его в системе повышения ква-

лификации с целью создания на занятии наиболее комфортной среды 

для обучающихся. Учитывалось, что слушатели имеют высшее обра-

зование, опыт работы и возраст, позволяющий их отнести к взрослой 

аудитории. Апробация занятия в форме коллоквиума показала, что 

именно беседа, позволяет пробудить интерес обучающихся к коллек-

тивному поиску решений в наиболее сложных ситуациях, с которыми 

сталкиваются специалисты одного профиля деятельности, обмену 

опытом. Вовлечение в беседу активизирует обучающихся, пробужда-

ет желание анализировать, высказать своё мнение и аргументировать 

его, доказывать свою правоту, показать себя с позиции профессиона-

ла. У обучающихся со слабой подготовкой во время коллективной 

беседы появляется возможность послушать коллег, при этом не пока-

зывая своей неопытности или низкого уровня квалификации. Таким 

образом достигаются психологически более комфортные условия 

проведения занятии. От преподавателя коллоквиум потребует искус-

ства держать беседу в заданном русле, умения активизировать беседу 

при её угасании. Кроме того, важным фактором для интенсификации 
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обучения выступает умение преподавателя распознать в ходе беседы 

пробелы в теоретической подготовке, характерные для большинства 

слушателей учебной группы и естественного его внедрения при под-

держании активности беседы. Коллоквиум позволяет снять напряже-

ние и скованность слушателей, создать атмосферу сотрудничества. 

Таким образом, проведенная экспериментально-исследовательская 

работа позволила сформулировать определение коллоквиума, более 

точно отражающее описанный вариант проведения занятия, как интер-

активный синтетический (интегрированный) тип занятия, который во-

брал в себя лекцию, семинар и практическое занятие, в своей основе 

использующий беседу и обсуждение, позволяющий определить уро-

вень квалификации обучающихся и повысить его. 

Данное определение не противоречит тем, которые даются в 

словарях, а лишь конкретизирует его. Наиболее близкое по смыслу 

определение даёт толковый словарь Кузнецова. Коллоквиум — это 

«беседа преподавателя со студентами с целью выяснения и повыше-

ния их знаний». 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: в статье раскрываются критерии, оценки эффек-

тивности и успешности, основные принципы построения высокопро-

гностической системы профессионально-психологического отбора. 

Рассмотрены различные модели и методы реализации параметриче-

ской системы в профессионально-психологическом отборе. 

 

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, 

принцип системности, кейс метод, психограмма, оценка кандидатов, 

надежность специалиста. 

 

На сегодняшний день в связи с реформированием и совершен-

ствованием системы органов внутренних дел важнейшей задачей в 

области управления личным составом остается проблематика инте-

гративного профессионально-психологического отбора кандидатов на 

службу, критерии оценки эффективности и успешности профессио-

нальной деятельности сотрудника с позиции его идентификации себя 

как специалиста. 

Профессионализация как интегральная личностная характери-

стика оказывает разностороннее и многоуровневое влияние на струк-

туру профессиональной Я-концепции специалиста в контексте вы-

полнения профессиональных задач в соответствии с заданной изна-

чально или требуемой по прошествии некого времени данной органи-

зации программой. 

Для решения данной задачи был сформулирован новый подход в 

профессионально-психологическом отборе кандидатов на службу, 
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определены критерии соответствия, показаны качества и свойства не-

обходимые кандидатам при поступлении, раскрыт комплекс обяза-

тельных мероприятий, раскрывающий специфику выявления профес-

сиональных предпочтений и мотивов, так как принадлежность к про-

фессиональной группе является отражением «субъектом» своих карь-

ерные и ценностно-смысловых ориентации. 

Данный подход полноценно был отражен в Постановлении Пра-

вительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 года за № 1259 

«Об утверждении Правил профессионального психологического от-

бора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации». 

В настоящее время практика управления личным составом не 

испытывает трудностей в выборе организационных и психологиче-

ских инструментов в системе ОВД. В действительности у различных 

специалистов, а также рядовых сотрудников правоохранительных ор-

ганов имеются ключевые показатели эффективности, определенные 

эмпирическим путем компетенции, различные регламенты, инстру-

менты контроля и учета профессиональной деятельности. 

Однако, данная система инструментариев не является целостной 

без профессионально-психологического отбора и неспособна решить 

важнейшие кадровые задачи. К таким задачам можно отнести: 

— дифференциацию кандидатов и сотрудников; 

— повышение эффективности всей системы, путем отбора, под-

готовки и назначения на должность; 

— обеспечение надежности сотрудника. 

Сущность интегративного подхода в профессионально-

психологическом отборе заключена в понятии психики человека как 

многоуровневой, иерархически выстроенной системы. Впервые дан-

ный принцип системности был отражен в работах Б. Ф. Ломова, 

В. А. Барабанщикова, А. И. Крупнова. 

Также, как и принцип системности интегративный подход в 

профессионально-психологическом отборе представляет собой мно-

гофункциональный инструмент в изучении личности кандидата. 

Прогнозирование успешности освоения профессий и эффектив-

ности последующей деятельности в обычных и экстремальных усло-

виях является одной из важнейших задач профессионально-

психологического отбора. 

В связи с этим, является острой необходимостью создание и ре-

ализации эффективной системы профессионального отбора. В целях 

эффективного применения системы профессионального отбора целе-
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сообразно определить его актуальность в каждой конкретной ситуа-

ции, сформировать и конкретизировать задачи, сформулировать не-

обходимые требования к кандидатам, подобрать психодиагностиче-

ские методики, а также выявить корреляцию между разработанной 

процедурой профессионального отбора и прогностической ценно-

стью полученных результатов исследования.  

Процесс построения высокопрогностической системы профессио-

нально-психологического отбора формируется в несколько этапов. 

Первым этапом эффективной системы профессионально-

психологического отбора является изучение конкретной деятельно-

сти с целью создания психограммы. 

Второй этап — подбор показателей эффективности и надежно-

сти выполнения поставленных задач. 

Третьим этапом процесса построения эффективной системы 

профессионально-психологического отбора представляется подбором 

психодиагностических методик, формированием батареи тестов, вы-

явление валидных тестовых заданий. 

Заключительным этапом производится сравнение полученных дан-

ных кандидатов с результатами специалистов в исследуемой области. 

На каждом этапе системы профессионально-психологического 

отбора рекомендуется иметь экспертную группу, в целях совершен-

ствования самой системы профессионального отбора, так и для теку-

щей оценки кандидатов. 

По итогам заключительного этапа, возможно обновление требо-

ваний к кандидатам, коррекции психодиагностических методик, а 

также получение дополнительной информации о кандидатах. 

В целях оптимизации и развития профессионально-

психологического отбора возможно применение системы личностно-

профессионального моделирования. Реализация данной модели поз-

воляет полноценно спрогнозировать успешность и надежность кан-

дидата, сформировать для него «дорожную карту» его карьеры. 

Также в системе профессионально-психологического отбора 

действенным методом представляется применение кейс методов, при 

котором производится оценка действий кандидата в ситуациях, при-

ближенных с действительности службы. 

Реализация кейс метода в правоохранительных органах c приме-

нением стрессовых ситуаций, специальных психологических полигонов 

является необходимым инструментарием в отборе кандидатов на долж-

ности, непосредственно связанных с выполнением боевых задач. 
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Для решения проблем подбора кандидатов на различные руко-

водящие должности, а также создания резерва кадров в процессе 

профессионально-психологического отбора возможно применение 

технологий деловых и ролевых игр. 

Так, для назначения на командную должность кандидата осуще-

ствимо постановка задач кейс методом, проигрывание ролевой игры в 

решении поставленной задачи и обсуждение проведенных действий 

кандидата в малой группе или группе экспертов. 

При реализации данной системы отбора оценка кандидата мо-

жет быть наиболее объективной. 

Созданная на основе проведенной системы профессионально-

психологического отбора база кандидатов на руководящие должности 

может быть использована для подготовки будущих руководителей. 

Так, после определения психических свойств и качеств, профес-

сиональной ориентации, а также знаний, умений и навыков кандидата 

осуществима его переподготовка и переквалификация.  

Особенностью профессионального отбора для системы МВД в 

перспективе будущего, является получение высокопрофессионально-

го специалиста с высоким уровнем надежности, для чего помимо 

вышеперечисленных характеристик следует делать упор и на профес-

сиональную идентичность, и на мотивационную составляющую Я-

концепции профессионала и деятельно-смысловую концепцию лич-

ности в целом, в рамках которой профессиональная Я-концепция 

личности сотрудника рассматривается как система, постоянно дина-

мически развивающаяся, включающая в себя определенные смысло-

вые целостные образования (подструктуры), которые указывают на 

рефлексивное отношение к себе как к успешному специалисту в сво-

ей деятельности. 

На данный момент профессионально психологический отбор 

кандидатов на службу является наиболее выверенным инструментом 

для всех служб и подразделений, он не дифференцирован в зависимо-

сти от специфики профессиональной деятельности сотрудников, что 

дает возможность психологу проводить разный набор мероприятий 

под различные подразделения, под которые и формировать критерии 

оценки эффективности и успешности прогноза набора сотрудников 

под нужные специализации. 

В ходе профессионально-психологического отбора в органах 

внутренних дел в процессе психологического тестирования опреде-

ляются личные и деловые качества сотрудников, а также составляется 
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предметно-содержательная модель, отражающая личностно-

профессиональную пригодность, что в перспективе имеет значение 

при составлении прогноза того, насколько будет эффективна служеб-

ная деятельность. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по 

одному из актуальных направлений повышения качества подготовки 

научно-педагогических кадров МВД России. Представлены идеи ор-

ганизации процесса педагогической подготовки научно-

педагогических кадров на основе проектной деятельности.  
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товка, проектная деятельность. 

 

Система подготовки научно-педагогических кадров в образова-

тельных организациях МВД России является ведущим институтом, 

формирующим кадровый потенциал Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, обеспечивающим развитие юридической 

науки и техники, воспроизводство педагогических кадров. Соответ-

ственно требования, предъявляемые к научно-педагогическим кад-

рам, всегда были и остаются высокими.  

Ускорение темпов изменения информационной, социальной, по-

литической, правовой сфер, научно-технический прогресс, усиление 

роли телекоммуникационных технологий, усложнение поля професси-

ональной деятельности сотрудников ОВД и, как следствие, повышение 

требований к качеству их подготовки, смена образовательной парадиг-

мы (выдвигающей на первый план личностно-ориентированный и дея-

тельностный подходы), влекут за собой усложнение деятельности пре-

подавателей, возникает потребность: 

— в прогностическом подходе к проектированию педагогиче-

ского процесса, обеспечивающего реализацию перспективных целей 

и требований к подготовке специалистов органов внутренних дел; 

— в осуществлении педагогического проектирования учебного 

процесса как целостной системы в единстве и взаимосвязи всех его 

компонентов (взаимодействие педагога и обучающихся, цель, содер-
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жание, методы, средства, результат, рефлексия) на основе принципов 

научно обоснованности, прогностичности, целенаправленности, тех-

нологичности, системности, интегративности, вариативности, твор-

ческой направленности, управляемости; 

— в обеспечении высокого уровня качества образовательного 

процесса; 

— во внедрении с одной стороны профессиональных техноло-

гий и средств обеспечения профессиональной деятельности сотруд-

ников ОВД, с другой — современных телекоммуникационных и пе-

дагогических технологий организации образовательного процесса; 

— в изменении роли преподавателя с транслятора знаний на 

роль модератора, коуча, фасилитатора.  

Все вышеперечисленные положения диктуют потребность в кар-

динальном пересмотре процесса педагогической подготовки научно-

педагогических кадров образовательных организаций МВД России. 

Обостряется данная задача еще и тем, что ранее выпускники образова-

тельных организаций МВД не получали педагогической подготовки, 

что предполагает формирование педагогических компетенций, в том 

числе проектных, в сжатые сроки и на высоком уровне качества. Обес-

печить такую подготовку невозможно без внедрения проектной дея-

тельности в процесс профессионально-педагогической подготовки.  

В нашем исследовании проектная деятельность выступает и как 

способ организации образовательного процесса, и как вид деятельно-

сти, которым должны овладеть адъюнкты, и как средство проектиро-

вания педагогических объектов и систем. 

Внедрение проектной деятельности в процесс профессиональ-

но-педагогической подготовки адъюнктов позволит решить ряд 

противоречий: 

— между необходимостью организации педагогического про-

цесса на высоком уровне качества и отсутствием педагогической под-

готовки и опыта преподавания у адъюнктов — юристов; 

— между большим объемом педагогических знаний, умений и 

навыков, подлежащих освоению, и сжатыми сроками педагогической 

подготовки; 

— между сложностью проектирования целостного педагогиче-

ского процесса и отсутствием теоретической базы и практики; 

— между потребностью в разработке целостного педагогическо-

го процесса в единстве всех его компонентов и традиционным подхо-

дом к моделированию педагогического процесса. 
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Внедрение проектной деятельности в процесс педагогической 

подготовки научно-педагогических кадров позволит осуществить 

формирование проектных навыков, как неотъемлемой части профес-

сионально-педагогической деятельности, связанной с проектированием 

целостного педагогического процесса в единстве и взаимосвязи всех 

его компонентов. Как отмечает С. М. Маркова педагогическим проек-

том являются не любые когнитивные образы, а лишь соотнесенные с 

определенными требованиями к организации педагогического процес-

са [1]. Кроме того, проектная деятельность позволит: осуществить ин-

теграцию педагогической теории и практики; обеспечить междисци-

плинарность педагогической подготовки; формирование проектных, 

методических, организационно-управленческих умений и навыков. 

Наше видение проекта сводится к его представлению, как сред-

ства организации практической деятельности адъюнктов, и как ре-

зультат проектной деятельности — педагогический проект различных 

объектов (например, проект учебного курса, практикума, лекториума, 

программы, контрольно-измерительных материалов, педагогических 

ситуаций, и пр.), процессов (например, учебного процесса, воспита-

тельного процесса, практики и т.д.), результата (модель личности 

специалиста и др.). 

В ходе исследования нами определены с одной стороны — 

функции, которые выполняет проект как способ подготовки адъюнк-

тов к проектной деятельности: 

— организация педагогического процесса; 

— формирование проектных компетенций; 

— формирование коммуникативных компетенций; 

— формирование организационно-управленческих компетенций 

развитие творческих способностей; 

— совершенствование процесса подготовки научно-

педагогических кадров. 

С другой — функции педагогического проектирования, как дея-

тельности, которую осуществляют адъюнкты в ходе проектной дея-

тельности: 

— исследовательская; 

— прогностическая; 

— интегративная; 

— нормирующая; 

— управленческая; 

— технологическая; 
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— рефлексивная. 

В качестве принципов организации проектной деятельности в 

ходе педагогической подготовки научно-педагогических кадров 

выделены: 

— принцип научной обоснованности; 

— принцип стратегической направленности; 

— принцип прогностичности; 

— принцип целенаправленности; 

— принцип технологичности; 

— принцип системности; 

— принцип вариативности; 

— принцип адаптивности; 

— принцип управляемости. 

Сам процесс педагогического проектирования рассматривается 

нами как система взаимосвязанных процессов по прогнозированию мо-

делированию, конструированию, апробации, корректировке проекта. 

В ходе проектной деятельности становится возможным перенос 

имеющихся знаний на практическую деятельность в творческой их 

интерпретации. При этом следует сделать акцент на том, что в ре-

зультате проектирования мы получаем несколько значимых результа-

тов: 1) формирование педагогических компетенций; 2) овладение 

проектной деятельностью, как творческим процессов преобразования 

педагогической среды; 3) проект педагогического процесса в един-

стве целей, содержания, методов и средств, прогнозируемого резуль-

тата, способов организации взаимодействия педагога и обучаемого. 

 

Список литературы: 

1. Зеер Э. Ф., Лебедева Е. В., Зиннатова М. В. Методологические 

основания реализации процессного и проектного подходов в профес-

сиональном образовании. // Образование и наука. 2016. № 7. (136). 

С. 40-56. 

2. Маркова С. М. Педагогическое проектирование в условиях 

непрерывного многоуровневого профессионального образования. // 

Н. Новгород: ВГИПИ, 1999. 88 с. 

 

 Михайлова Н. В., 2021 

  



214 

Мороз Марина Валерьевна, 
начальник отделения организации психологической работы  

отдела морально-психологического обеспечения 

Управления по работе с личным составом 

Управления на транспорте МВД России 

по Северо-Западному федеральному округу 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ  

ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ  

ЕВРО — 2020 

 

Аннотация: в статье представлен опыт организация мероприятий 

по морально-психологическому обеспечению деятельности личного со-

става органов внутренних при формировании сводных отрядов полиции, 

привлекаемыхдля охраны общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности на объектах транспорта в период подготовки и 

проведения  Чемпионата Европы по футболу Евро — 2020 

 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение; 

психологическая работа; психологическое сопровождение. 

 

Основными задачами полиции являются обеспечение личной и 

имущественной безопасности граждан, охрана общественного поряд-

ка, пресечение и раскрытие преступлений, оказание помощи гражда-

нам в осуществлении их законных прав и интересов.Сотрудники ор-

ганов внутренних дел выполняют эти задачи не только в своей повсе-

дневной профессиональной деятельности, но и в рамках проведения 

массовых мероприятий регионального, всероссийского и междуна-

родного значения. 

В настоящее времяпри проведении крупномассштабных массо-

вых мероприятий мирового значения привлечениедополнительных 

сил и средств для охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности, в том числе на объектах транспортной ин-

фраструктуры, приобретаетвсе большую актуальность. 
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Организация мероприятий по морально-психологическому 

обеспечению деятельности личного состава является неотъемлемой 

частью проводимой работы при формировании сводных отрядов по-

лиции, привлекаемых как дополнительные силы и средства, которая 

включает в себя отбор, обучение, психологическое сопровождение 

сотрудников в период нахождения в служебной командировке и по 

прибытию из служебной командировки. 

Проводимая с 2010 года практика проведения психологических 

мероприятийпо изучению индивидуально-психологических особен-

ностей сотрудников, оценки уровняих психоэмоциональной устойчи-

вости и мотивации при направлении в служебную командировку, за-

рекомендовала себя положительно. Сотрудники УТ МВД России по 

СЗФО в составе сводных отрядов добросовестно несли службу в ходе 

проведения Зимних Олимпийских Паралимпийских игр 2014 года в г. 

Сочи,Кубка конфедераций 2017 года, Чемпионата мира по футболу 

2018 года, а такжеПетербургского международного экономического 

форума, проводимого ежегодно в г. Санкт-Петербурге. 

В 2020-2021 гг. психологами УТ МВД России по СЗФО прово-

дилсяпсихологический отбор личного состава, привлекаемогок 

охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности на объектах транспорта в период подготовки и проведения 

Чемпионата Европы по футболу Евро 2020. При изучении индивиду-

ально-психологических особенностей сотрудников сводных отрядов 

полиции применялись такие методы и средства, как комплекс психоди-

агностических методик, включенных в аппаратно-программный психо-

диагностический комплекс «Мультипсихометр» (версия для МВД Рос-

сии): экспресс-оценка нервно-психической устойчивости, риска деза-

даптации (модифицированный вариант) (анкета Прогноз-1), оценка вы-

раженности синдрома «психологическое выгорание», определение пси-

хического выгорания для сотрудников правоохранительных органов 

(по Н. Водопьяновой и Е. Старченковой) (Выгорание-3), оценка типов 

поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу(опросник Томаса-1); 

беседа с элементами интервью, направленная на оценку психоэмоци-

онального состояния сотрудников, социально-бытовых трудностей и 

мотивационной направленности при направлении в служебную ко-

мандировку; анализ материалов социально-психологических иссле-

дований в период прохождения сотрудником службы и характери-

стиканепосредственного руководителя. 
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На основе анализа результатов отбора и психологического со-

провождения личного состава сводного отряда полициив служебной 

командировке был сделан вывод, что для сотрудников, успешно 

справившихся в поставленными задачами в условиях совместного 

проживания и несения службы, наиболее характерны такие индиви-

дуально-психологические особенности как: средний или выше сред-

него уровень нервно-психической устойчивости, социализации, нор-

мопринятия и волевого контроля,исполнительность, умеренно разви-

тые самостоятельность и активность, приспособление и конформ-

ность как способыреагирования в сложных, противоречивых обстоя-

тельствах, которые, как правило, проявляются в уступчивости, под-

стройке под собеседника, зависимости от мнения группы. В целом, в 

мотивационной направленности доминируют высказывания о смене 

обстановки, получении нового опыта, профессиональный интерес, а 

также служебная необходимость (чувство долга). 

Также на этапе отбора отмечена и внедрена в практику целесо-

образность выявления и исключения из состава сводного отряда по-

лиции сотрудников с выраженной негативной мотивацией, в том чис-

ле имеющих социально-бытовых трудности (уход за больными род-

ственниками, воспитание детей без матери/отца и др.), неоднократ-

ные дисциплинарные нарушения, конфликтные взаимоотношения в 

коллективе. 

Проводимые психологами мероприятия по психологическому 

отбору личного состава УТ МВД России по СЗФО, привлекаемого к 

охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности на объектах транспорта, показали свою высокую эффек-

тивность.За период с 2010 года по 2021 год нарушений служебной 

дисциплины и законности сотрудниками сводного отряда полиции 

УТ МВД России по СЗФО допущено не было. 

Таким образом, знание личностных качеств и особенностей по-

веденческого реагирования сотрудников, направляемых в служебную 

командировку, позволяют руководству сводного отряда полиции, 

совместно с психологами, осуществляющими психологическое со-

провождение в пункте временной дислокации сводного отряда поли-

ции, своевременно разрешать спорные вопросы, организовывать пси-

хопрофилактические и индивидуальные психологические мероприя-

тия целенаправленно и эффективно. 

 

© Мороз М. В., 2021 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается положитель-

ный опыт широкого использования психотехники игровых упражне-

ний в профессиональной иноязычной подготовке курсантов образо-

вательных организаций МВД России. На примере отдельных упраж-

нений, на материале английского языка, акцентируется внимание на 

возможности применения психотехники в рамках игровой деятельно-

сти на уроках любой гуманитарной дисциплины, целью которой вы-

ступает достижение помимо учебных целей адекватного межлич-

ностного взаимодействия. 
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В условиях современного образования, характерными чертами 

которого являются динамизм, глобализация, оптимизация, иннова-

ция, нельзя не затронуть интенсификацию процесса получения зна-

ний, умений и навыков, вне интенсивности которого современное 

обучение, как таковое, немыслимо. 

Положительно зарекомендовавшее себя игровое обучение, в 

настоящее время включает в себя две основных составляющих — ро-

левую игровую деятельность и психотехнические игры [1]. 

Психотехнические игры представляют собой систему групповых 

упражнений, направленных на формирование, развитие и активиза-

цию всех необходимых для оптимальной жизнедеятельности и эф-

фективной работы психических функций и механизмов, таких как, в 

частности, внимания, воображения, памяти, рефлексивной активно-

сти, эмпатии, интуиции и т. д. Бесспорно, что все вышеназванные 
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психические функции и механизмы, являются значимыми в процессе 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, а степень их фор-

мирования позволяет говорить об уровне развития профессиональных 

способностей, профессиональной компетенции сотрудников право-

охранительных органов, в том числе, и ОВД. 

Также следует отметить, что в силу своей достаточной формали-

зованности, психотехнические игры оптимальны для применения 

различных аудиовизуальных программ в рамках интенсивного обуче-

ния. Последний тезис объясняет широкую популярность использова-

ния психотехник игровых упражнений в процессе обучения ино-

странному языку, уроки которого представляют собой, безусловно, 

уроки истинного общения, при условии корректной организации по-

следнего, с возможностью достижения своей высшей формы, а имен-

но, многоплановой межкультурной коммуникации. Благодаря своему 

творческому контекстному наполнению с учетом группо-

вой/коллективной формой работы игровые психотехнические упраж-

нения становятся действительным средством в успешном достижении 

поставленных в рамках того или иного занятия целей, опираясь на со-

гласованность действий, взаимопонимание, создание благоприятных 

психологических условий на уроках, в нашем случае, иностранного 

языка. В целом, игровая деятельность, как таковая, эмоционально 

оживляет учебную ситуацию на занятии, дает определённую пред-

метно-речевую свободу участникам, что, в конечном итоге, позволяет 

обогатить общую психологическую культуру участников игры, сти-

мулирует их творческий потенциал, развивает или активизирует не-

обходимые личностные качества и свойства. 

В качестве примеров к вышеизложенному приводим следующие 

игровые упражнения с использованием психотехник, которые, со-

гласно проведенному анализу, можно поделить на несколько под-

групп, а именно: 

I. «Вопросы и ответы». Данный вид упражнений направлен на 

зрительное восприятие того или иного изучаемого предмета или яв-

ления, т.е., в первую очередь при выполнении этого упражнения за-

действован зрительный анализатор. Количество вопросов и ответов 

может быть сколь угодно разным, в зависимости от учебной ситуа-

ции. Упражнение способствует тренировке зрительного внимания к 

уже знакомому явлению или предмету, однако, с психологической 

точки зрения, помогает обнаружить именно понятийную сочетае-

мость данной лексемы с предметным оформлением, с лексической — 
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закрепляет навыки составления всех видов вопросительных предло-

жений, как то, общих, специальных, разделительных и альтернатив-

ных [2, с. 384]. Также помогает расширить словарный запас, вводя в 

обиход некоторые новые слова и выражения, активизирует навык 

оформления небольшого повествовательного предложения, способ-

ствует развитию спонтанной речи в рамках формата «вопрос-ответ» 

и, что немаловажно для развития коммуникативных способностей, 

активизирует употребление определенных разговорных форм. Дан-

ный вид упражнений доступен для выполнения всеми учащимися; 

его, достаточно простой механизм выполнения, можно при необхо-

димости усложнить предложив, каждый новый вопрос составлять от-

носительно того качества предмета, которое не было ранее охаракте-

ризовано. Следует отметить, что данное упражнение, особенно, его 

вопросно-ответная форма, весьма популярно при обучении иностран-

ному языку на всех этапах и уровнях, в любых учебных заведениях, 

не исключая, и высшие образовательные заведения МВД России. 

Предполагает возможность выполнения в двух режимах — Препода-

ватель/Ученик либо Ученик/Ученик, в зависимости от степени язы-

ковой подготовленности обучающихся. Например: 

1. Преподаватель: What colour is this desk? (Какогоцветапарта?) 

Ученик: Thisdeskisbrown.(Онакоричневая). 

2. Преподаватель: What material is the desk made of? (Из какого 

материала изготовлена парта?) 

Ученик: It is made of wood. (Онаизготовленаиздревесины). 

3. Преподаватель: Whatisthefunctionofthedesk? (Какуюфунк-

циювыполняетпарта?) 

Ученик: Normally we have a desk to read, to write and so on. (Как 

правило, она служит для чтения и письма). 

II. Следующее упражнение «Два предмета». Эти упражнения 

нацелены на сравнение двух предметов, на определение сходства и 

различия между двумя схожими предметами, что с точки зрения пси-

хологии, способствует формированию наблюдения и наблюдательно-

сти, в плане речевых способностей — развивают навык эффективного 

употребления всех форм степеней сравнения прилагательных, наре-

чий и притяжательных местоимений. Данный вид упражнений можно 

выполнять, как предыдущий, в режиме Преподаватель/Ученик или 

Ученик/Ученик, например: 

Преподаватель: What is the difference between these two pens? 

(Какая разница между этими двумя ручками?) 
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УченикА.: They are different colours. This one is red and that one is 

black. (Они различны по цвету.Одна — красная, другая — черная). 

Ученик Б.: The red pen is longer than the black one. (Красная ручка 

длиннее, чем черная). 

УченикВ.: The red pen has scratches on it and the black one is 

smooth. (На красной ручке есть царапины, а черная — гладкая). 

Преподаватель: Is any similarity between these two pens? (Есть ка-

кие-нибудь сходства между этими двумя ручками?) 

УченикГ.: Both of them are meant for writing. (Они обе предна-

значены для письма). 

УченикД.: They were made at the same factory. (Они обе изготов-

лены на одной фабрике). 

III. Упражнения на воспроизведение услышанного относятся к 

группе психотехнических упражнений, в рамках которых задейство-

ван слуховой анализатор. Упражнения возможно выполнять в раз-

личных композициях, что дает многообразие вариантов, в частности, 

описание услышанного, вопросно-ответная работа, создание и разре-

шение проблемной ситуации. Эти упражнения выполняются с ис-

пользованием информационного материала, любой аудиозаписи, 

например, упражнения «Улица» или «В городе». После прослушива-

ния аудиозаписи, предложенной преподавателем, с различными 

уличными шумами и звуками, учащиеся должны описать улицу; за-

дать друг другу вопросы, ответить на них; постараться объяснить 

услышанное. Данный вид упражнений базируется на воображении, 

способствует развитию творческих способностей представить и про-

демонстрировать услышанный звук либо серию звуков. 

IV. Также представляют интерес упражнения на активизацию 

комплексного и общего внимания, одним из примеров которых явля-

ется упражнение «Портрет» [2, с. 391]. Данное упражнение направле-

но на описание характера, также общего состояния человека посред-

ством определенных внешних характеристик поведения последнего. 

Во время выполнения этого упражнения обучаемые должны вы-

сказать свое собственное суждение, на основе которого, впослед-

ствии, получить причинное толкование. В рамках данного упражне-

ния широко используется наглядность, т. е., поведенческие действия 

и речевые подкрепляются визуализацией. В качестве наглядности 

предполагается использование фотографий, репродукций, видеокад-

ры, отрывки из фильмов и т. д. В качестве объектов описания могут 

выступать и внешность самих обучаемых, их мимические или панто-
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мимические действия, которые должны быть воображаемы, запечат-

лены и восстановлены в памяти посредством сравнения с образами 

возможно знакомых людей. В лексическом плане упражнение спо-

собствует расширению словарного запаса и оперативно активизирует 

умение свободного оперирования новой и ранее изученной лексикой 

в предлагаемой учебной ситуации. 

V. Нельзя оставить без внимания группу упражнений с приме-

нением игровых психотехник, направленных на интонационный пе-

ренос по аналогии [3, с. 154]. Специфика этих упражнений состоит в 

выполнении заданий с опорой на образцы интонационного иноязыч-

ного взаимодействия. Изучив данные образцы, обучаемые должны 

перенести иноязычную интонацию по аналогии на новые речевые 

высказывания; в конечном итоге тренировка интонации должна при-

вести к адекватной реакции в реальной коммуникативной ситуации. 

Опираясь на образцы подготовленной речи, после тренировки по-

средством упражнений, обучаемые готовы к спонтанной, самостоя-

тельной речевой деятельности. В качестве образцов взаимодействия 

на уточнение интонаций результативней использование аутентичных 

текстов из разнообразных оригинальных источников. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время со-

временной психологией, лингводидактикой, психолингвистикой 

накоплен достаточный арсенал и практический опыт в применении 

психотехники игровой деятельности на уроках не только иностранно-

го языка, но других предметов, в рамках которых акцентируется до-

стижение адекватного межличностного взаимодействия с учетом со-

здания благоприятного психологического климата, направленного на 

реализацию наиболее эффективными способами, поставленных учеб-

ной ситуацией, целей. 
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По мнению А. К. Марковой профессиональное самосознание 

представляет собой зрелость человека в профессиональной деятель-

ности в профессиональном общении, в становлении личности про-

фессионала, его индивидуальности [2]. 

Профессия сотрудника правоохранительных органов является 

одной из тех, которую сложно назвать просто работой. Безусловно 

это служение, образ жизни под силу далеко не каждому. Такая про-

фессия предполагает, что сотрудник органов внутренних дел знает 

настоящую цену человеческой жизни, знает к чему приводят челове-

ческие пороки и слабости, чем может обернуться ложь, ненависть и 

зависть. Он ежедневно так или иначе соприкасается со страданиями 

людей, болью и утратой, видит кровь, изуродованные тела и души 

при этом отношение граждан, которых сотрудник защищает от пра-

вонарушителей, не всегда положительное. В этой, как правило кон-

фликтной обстановке, сотруднику необходимо быть ответственным 

за жизнь каждого гражданина, который обращается к нему за помо-

щью. Выполнять свой профессиональный долг сотруднику необхо-

димо в любых условиях и независимо от своего настроения или об-

щего физического состояния, например, не спал ночь или не было 

времени поесть и т.д. При этом настроение, физическое состояние и 

другие особенности людей, с которыми взаимодействует сотрудник 

при выполнении своих обязанностей нужно обязательно учитывать. 

Другими словами, если рассматривать правоохранительную деятель-

ность как образ жизни, то такой сотрудник живет по принципу преж-
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де всего долг перед гражданами, страной и под девизом: «Кто если не 

я…». Такой подход к работе предполагает осознанный выбор и при-

нятие всех плюсов и минусов данной профессии, человек сам выбрал 

такой жизненный путь, без корыстного умысла. 

Как показывает практический опыт службы в органах внутрен-

них дел в рядах правоохранителей не все следуют принципу долга и 

помощи человеку. Э. Ф. Зеер отмечает, что формирование професси-

онального самосознания является одним из условий мотива выбора 

профессии, которое предполагает осознанную оценку человеком сво-

его профессионального знания, нравственных качеств, целостную 

профессиональную оценку самого себя как деятеля [1]. 

Важно отметить, что профессиональное самосознание сотруд-

ника органов внутренних дел определяется его личностным потенци-

алом такими качествами, как честность, трудолюбие, самообладание, 

порядочность, сопереживание чужому горю, доброжелательность, 

рефлексия и другие, которые могут составить его нравственную ос-

нову поведения. Несформированность этих профессионально-

нравственных качеств может стать причиной бесчувственности, глу-

хоты, а порой и агрессивного поведения сотрудника по отношению к 

гражданину, который ожидает помощи.  

Сотруднику важно в процессе овладения профессией стремиться 

к самообразованию, самовоспитанию, получению общих (для всех) 

знаний и умений, а также стремиться к самосовершенствованию. В 

период обучения в образовательной организации системы МВД Рос-

сии молодому сотруднику важно без острых конфликтов войти в но-

вый коллектив, освоить выполнение непривычных и сложных задач и 

позаботиться о своем дальнейшем повышении профессионального 

мастерства. Кроме того, важно не только освоить профессию как не-

что готовое, её необходимо творить, а именно: стремится к созданию 

своих приемов, способов, тактики, стратегии, наиболее подходящих 

для себя средств деятельности, поскольку это приносит удовлетворе-

ние и осознание себя и своей значимости в профессии. 

В современных условиях службы сотрудниками с высоким 

уровнем профессионального самосознания считаются те, кто способ-

ны брать на себя ответственность за принимаемые решения в разных 

в том числе в не доопределенных ситуациях, вдумчиво действовать с 

ненадежной информацией, сотрудники, которые не подведут в самых 

сложных профессиональных обстоятельствах, способные к саморегу-

ляции и самоконтролю. 
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Таким образом, профессиональное самосознание сотрудника ор-

ганов внутренних дел — это знание о себе, о своих профессиональных 

и личностных возможностях и недостатках, умение анализировать свое 

поведение и в случае необходимости его корректировать, стремление к 

самопознанию и самосовершенствованию. В качестве психолого-

педагогических условий формирования профессионального самосозна-

ния сотрудника правоохранительных органов в образовательной орга-

низации системы МВД России мы выделяем следующие: 

— развитие профессиональной мотивации будущего сотрудника 

правоохранительных органов, знающего и принимающего положи-

тельные и отрицательные стороны профессии; 

— формирование морально-нравственных установок, професси-

ональных умений и навыков; 

— применение в процессе обучения психолого-педагогических 

технологий, направленных на развитие рефлексии, саморегуляции, 

саморазвития. 
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Специфика профессиональной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел определяется содержанием профессионально-

служебных задач, которые требуют от сотрудника наличия опреде-

ленных личностных качеств, в том числе и лидерских. Условия труда 

современного сотрудника полиции, требуют реализации интеллекту-

альных, эмоционально-волевых, нравственных, физических и других 

качеств. Лидерские свойства выступают основополагающими для 

групп профессионально значимых качеств сотрудников органов 

внутренних дел, как на этапе их служебно-профессиональной дея-

тельности, так и в процессе обучения в образовательных организаци-

ях системы МВД России. 

Структура и содержание профессиональной деятельности не яв-

ляются величиной постоянной, они видоизменяются в соответствии с 

личностным ростом, профессиональным ростом сотрудника. Этот 

процесс цикличен, так как личностное развитие обуславливает разви-
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тие профессиональной деятельности, а ее новый качественный уро-

вень, закономерно, приводит к последующему личностному росту [3]. 

Лидерские качества необходимы любому сотруднику для до-

стижения профессиональных успехов. 

Для того чтобы личность лидера сформировалась к моменту 

начала профессиональной деятельности, в системе высшего образо-

вания актуальным является создание условий для выработки этих ка-

честв. Так, формирование в процессе профессиональной подготовки 

будущих сотрудников к лидерству следует рассматривать как целост-

ный процесс, в результате которого: 

— формируется положительная мотивация к развитию лидер-

ских качеств личности; 

— у обучающегося формируются знания о комплексе професси-

онально значимых качеств, включающих и лидерские качества; 

— формируется понимание соотношения личностных качеств и 

требований, предъявляемой работой в правоохранительных органах [4]. 

Для того чтобы у выпускника сформировались лидерские каче-

ства должны быть соблюдены некоторые условия. Необходимо в 

учебном процессе использовать систему учебно-практических ситуа-

ций, которые направлены на формирование мотивации самостоятель-

но осваивать новые компетенции, анализировать свою деятельность и 

деятельность других курсантов и слушателей, принимать решения, 

исходя из обыгрывания ситуаций, приближенных к реальной профес-

сиональной деятельности [2]. 

Следует отметить, что к концу обучения в образовательной ор-

ганизации, как правило, в группах обучающихся уже есть сформиро-

вавшиеся лидеры, которые способны взять на себя ответственность за 

принятые решения, проявляют большую активность на учебных заня-

тиях и при выполнении учебно-служебных задач. В связи с этим пре-

подавателю важно учитывать сложившуюся ситуацию и на занятиях 

вести работу, которая позволяла бы не только активным курсантам и 

слушателям показывать свои знания, умения и навыки, но и осталь-

ным обучающимся тоже. 

На основании изучения научной литературы можно скомпили-

ровать информацию и сделать выводы, какие условия могут способ-

ствовать проявлениям лидерских качеств у обучающихся образова-

тельных организаций системы МВД России [1]: 
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1. Практическая направленность занятий, включающая выпол-

нение разнообразных практических заданий, исследовательских и 

творческих упражнений, стимулирующих развитие умений и навыков 

действовать в нестандартных и непредсказуемых обстоятельствах, 

характеризующих профессиональную деятельность сотрудника орга-

нов внутренних дел. При этом специфика занятия должна быть при-

ближена к реальным профессиональным задачам. Превосходно под-

ходит для достижения этой цели метод моделирования реальных си-

туаций, наиболее часто встречающихся в профессиональной деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов. 

2. Выполнение курсантами и слушателями групповых творче-

ских проектов, участие в коллективном творческом деле. Как показы-

вает теоретический анализ проблемы лидерства в отечественной и за-

рубежной психологии, большинство исследователей утверждают, что 

лидерские качества развиваются в группе, коллективе. В связи с этим 

важно включать в образовательный процесс элементы группового 

выполнения учебных заданий. 

3. На каждом этапе обучения преподаватель может включать в 

его процесс деловые и ролевые игры, творческие упражнения, моде-

лировать ситуации, которые бы обеспечивали каждому курсанту или 

слушателю возможность проявления лидерских качеств. Это могут 

быть упражнения, не только напрямую направленные на проявление 

лидерских качеств, но и на сплочение коллектива, общение, то есть 

на то, где могут проявляться лидерские качества. 

4. Учет, при разделении во время занятия на подгруппы курсан-

тов или слушателей, особенностей социально-психологического кли-

мата в коллективе, психологической совместимости, их желания ра-

ботать совместно, а также психологических особенностей обучаю-

щихся, в том числе и уровень развития лидерских и организаторских 

способностей.  

5. Включение в учебный план занятия активных методов обуче-

ния, таких как деловые игры, ролевые игры и другие, а также мето-

дик, направленных на развитие креативности и творческого мышле-

ния: морфологический анализ, мозговой штурм, два на два, или но-

вый Юлий Цезарь, метод Э. Боно, методика У. Диснея и пр. 

Эти условия необходимы для эффективного содействия процес-

су развития лидерских качеств у обучающихся в образовательных ор-

ганизациях системы МВД России. 



228 

Развитые лидерские качества позитивно влияют на процесс са-

мореализации, самоорганизации, самовыражения в процессе межлич-

ностного общения и взаимодействия. Обладая значительным созида-

тельным потенциалом и сильным характером, лидер постоянно нахо-

дится в состоянии актуализированной познавательной активности, 

увлекательных событий, которые, в свою очередь, качественно пре-

образуют его окружающую действительность. Лидер не довольству-

ется достигнутым, он, обладает сильной волей и умеет подчинять се-

бя и других достижению поставленных целей. Нестандартность 

мышления человека, обладающего развитыми лидерскими способно-

стями, жажда новых достижений являются самыми продуктивными 

интегральными качествами. И, как показывает жизнь, лидерский 

склад мышления приносит плоды, как в будущем, так и в настоящем. 

Способность увлечь за собой одногруппников в учебном процессе 

или вне его предвосхищает успехи в профессиональной деятельности. 

Курсанты и слушатели с развитыми лидерскими качествами в боль-

шей мере инициативны, креативны, активны в выполнении учебных и 

служебных задач, обладают адекватной уверенностью в себе и соб-

ственных силах и нацелены на познавательную деятельность и до-

стижение результата.  

Следует отметить, что уверенность в себе, инициативность, раз-

носторонние интересы являются теми интегративными характеристи-

ками, которые определяют активность обучающего, а также опреде-

ляют его способность преодолевать преграды, обнаруживать новые 

пути решения поставленных задач и объединять людей для этого. 

Обучение в образовательной организации системы МВД России, 

безусловно, влияет на формирование, развитие и проявление лидер-

ских качеств у курсантов и слушателей. Создание на учебных заняти-

ях и в процессе выполнения служебных задач атмосферы, позволяю-

щей развивать лидерские способности у курсантов и слушателей, 

способствует ее укреплению. 

И в этом есть и практическая значимость, потому что, формируя 

лидерские качества в образовательной организации мы готовим людей, 

которые будут сами работать с увлечением и удовольствием и вести за 

собой других в процессе выполнения профессиональных задач. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: публикация подготовлена в рамках поддержанного 

РФФИ научного проекта № 20–013-00247. В системе подготовки спе-

циалистов социальной сферы на этапе обучения в высшей школе 

практическая деятельность (практика) занимает важное место, явля-

ясь связующим звеном между теоретическим обучением и самостоя-

тельной работой обучающегося. Автором статьи подчеркивается, что 

практическая деятельность курсантов-будущих инспекторов ПДН, 

посредством проведения занятий в образовательных учреждениях, 

является важным компонентом профилактики отклоняющегося пове-

дения несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: учебная практика, несовершеннолетние, де-

виантное поведение, профилактика, социальная сфера, практико-

ориентированный подход. 

 

На современном этапе развития общества большое внимание 

уделяется изучению проблемы и феномена девиантного поведения 

несовершеннолетних. Социально-экономические потрясения, поли-

тическая нестабильность, международные конфликты, проблемы со-

циальной сферы влияют и на обострение духовно-нравственной де-

градации членов общества, разрушая в неокрепших и несформиро-

ванных личностях детей и подростков представления о законе, мора-

ли и ценностях, провоцируя тем самым рост несовершеннолетних, 

склонных к девиантному поведению или уже совершивших противо-

правные действия.  
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Рост числа правонарушений среди несовершеннолетних зача-

стую связан с недостаточным вниманием представителей обществен-

ных и государственных организаций и учреждений к социальным, 

психологическим, педагогическим, нравственным и иным проблемам 

несовершеннолетних. Специалистами социальной сферы нередко кон-

статируется, что данное невнимание приводит к усвоению детьми и 

подростками негативных моделей поведения «стихийного социума» с 

последующей апробацией этих моделей в повседневной жизни (при 

взаимодействии в семье, в группе сверстников, одноклассников и т. п.). 

При этом у несовершеннолетних, как правило, минимальны знания о 

законодательстве, ответственности за действия и бездействия, недоста-

точно сформированы социальные и коммуникативные навыки, необхо-

димые для позитивного и конструктивного (просоциального) взаимо-

действия с социумом, что может приводить к тому, что несовершенно-

летние становятся жертвами выбранной асоциальной/антисоциальной 

модели поведения, вплоть до совершения преступлений[2]. 

В криминологии проблемы подростков-правонарушителей изу-

чались К. Е. Игошевым, В. Н. Кудрявцевым, Г. М. Миньковским, 

в психиатрии — В. А. Гурьевой, А. Е. Личко, в социологии — 

А. Ю. Аршавским, В. С. Журавлевым, И. И. Клинтух и др. 

В отечественной психолого-педагогической науке изучение от-

клоняющегося (девиантного и делинквентного) поведения связаны с 

именами выдающихся ученых: В. М. Бехтерева, А. С. Макаренко, 

П. П. Блонского, Л. С. Выготского, В. Н. Сорока-Росинского, С. А. Ка-

лабалина и др. 

Современные исследования феномена социализации несовер-

шеннолетних с поведенческими девиациями принадлежат 

С. А. Беличевой, Е. Г. Дозорцевой, Т. А. Донских, М. А. Галагузовой, 

Е. В. Змановской, Ю. А. Клейберга, В. В. Ковалева, Ц. П. Короленко, 

В. Д. Менделевича, А. В. Мудрика, Т. В. Шипуновой и др. 

Существует большое количество определений понятия «девиант-

ное поведение» и его классификаций. Например, Е. И. Холостова опре-

деляет его как «…поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, 

установок и ожиданий общества или социальной группы…» [7]. 

В. В. Ковалев характеризует как «…поведение, отклоняющееся от 

нравственных норм данного общества…» [4]. В свою очередь, 

Я. И. Гилинский считает, что это «поступок, действие человека, не 

соответствующее официально установленным или фактически сло-

жившимся в данном обществе нормам» [1]. Ряд исследователей в об-
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ласти психологии девиантного поведения, разделяют классификацию, 

предложенную Ю. А. Клейбергом [3], который выделяет три основ-

ные группы поведенческих девиаций: негативные (проявляющиеся в 

употребление наркотиков, алкоголя и других запрещенных веществ); 

позитивные (выражение своих чувств и эмоций через социальное 

творчество); социально-нейтральные (попрошайничество, бродяжни-

чество и т. д.). 

Социологическое понимание феномена девиантного поведения, 

значимое для построения профилактической работы с несовершенно-

летними, в целом характеризуется учеными как способ вести себя 

определенным образом, без учета социальных норм. Данная позиция 

связывает отклонение («девиацию») с процессом адаптации к обще-

ству, тем самым обусловливает девиантное поведение неудачной или 

неполной адаптацией к социуму.  

В целом исследователями признается, что зачастую источником 

девиантного поведения детей и подростков является комплекс при-

чин, в том числе атмосфера в семье, ошибки в воспитании, проблемы 

в школьном коллектив, пережитое насилие, воздействие иных стрес-

согенных факторов.  

Весомый вклад в профилактику девиантного поведения несо-

вершеннолетних вносят субъекты профилактики, в частности инспек-

тора по делам несовершеннолетних. С 2016 года в МосУ МВД России 

имени В. Я. Кикотя успешно реализуется практика будущих инспек-

торов ПДН, которая с одной стороны ориентирована на приобретение и 

закрепление обучающимися профессиональных компетенций инспек-

тора ПДН, с другой стороны является мощным инструментов профи-

лактики девиантного поведения несовершеннолетних в тех учреждени-

ях, где курсанты (начиная со 2 курса) проводят различные мероприятия 

профилактической направленности. В настоящее время в число соци-

альных партнеров университета вошли более 15 различных организа-

ций и учреждений Москвы и Московской области. 

Практико-ориентированных подход, реализуемый в университе-

те, является необходимым элементом профессиональной социализа-

ции специалистов социальной сферы, к которым относятся будущие 

инспектора ПДН. По мнению А. В. Савицкой, практико-

ориентированный подход — это некий способ академического обра-

зования, делающий акцент именно на подлинных проблемах, с кото-

рыми придется сталкиваться специалистам после завершения обуче-

ния в университете [6]. Л. В. Павлова определяет, что практико-
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ориентированных подход тождественен методу обучения, который 

дает обучающимся университетов сочетать учебу с практической де-

ятельностью [5]. 

Одной из ведущих целей обучения при реализации данного под-

хода выступает усиление практической подготовки курсантов к дея-

тельности социально-педагогического профиля. Наряду с реализаци-

ей практики в Университете предлагаются также различные пути об-

новления содержания дисциплин, с ведущей ролью практического 

компонента: применение на занятиях игровых и интерактивных тех-

нологий, кейс-методов, проблемных задач, увеличение числа выезд-

ных занятий на основе взаимодействия Университета с социальными 

партнерами (центры содействия семейному воспитанию, социально-

реабилитационные центры, школы (в том числе открытого и закрыто-

го типа) и др.). 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности курсантов института психологии 

служебной деятельности направлена на формирование способности 

анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социа-

лизации и развития личности; способности реализовывать педагоги-

ческие и психологические технологии, ориентированные на личност-

ный рост детей и подростков, формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окру-

жающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

способности устанавливать причины отклоняющегося поведения 

личности, выявлять позитивные и негативные влияния на несовер-

шеннолетнего и др. 

В связи с этим основной целевой установкой при разработке и 

проведении занятий с детьми и подростками для курсантов является 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в услови-

ях образовательных и воспитательных учреждений. В соответствии с 

программами практик и по согласованию с администрацией учре-

ждений (баз практики) курсантами ежегодно подготавливаются и ре-

ализуются мероприятия для детей и подростков в возрасте от 8 до 

17 лет просветительской, профилактической, патриотической, профо-

риентационной направленности: «Ответственность за ношение и хра-

нение оружия», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Опасности социальных сетей», «Кибербул-
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линг», «Воровство-это преступление», «Экстремальные увлечения 

подростков», «Профилактика употребления ПАВ», «Я-Россиянин», 

«Толерантность-путь к миру», «Профилактика употребления табака, 

алкогольных и слабоалкогольных напитков», «Нет ничего заразнее 

слова», «Моя профессия — полицейский», «С чего начинается Роди-

на» и др.. Всего ежегодно курсантами проводится более 50 мероприя-

тий с несовершеннолетними в форме бесед, деловых игр, квестов, 

тренингов, классных часов. 

Проведение занятий с несовершеннолетними требует последо-

вательной и методически выверенной подготовки со стороны курсан-

тов и руководителей практики, которая имеет следующие этапы: 

1) отработка запроса со стороны базы практики (соответствие запроса 

программе практики), изучение литературы по теме занятия, форму-

лировка темы, цели и задач; 2) составление план-конспекта занятия и 

презентации (содержание, методы, средства, хронометраж, распреде-

ление роли каждого практиканта); 3) демонстрация занятия руково-

дителям практики с последующей корректировкой содержания кон-

спекта; 4) проведение занятия с несовершеннолетними на базе прак-

тики; 5) письменный рефлексивный анализ занятия с целью осозна-

ния ошибок, совершенных в процессе взаимодействия с детьми, и 

описание интересных, позитивных моментов занятия. 

Результатом реализации курсантами практико-ориентированного 

подхода в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

для курсантов является: 

— знакомство с практической деятельность субъектов профи-

лактики в различных типах учреждений, изучение целей и задач, 

приказов и уставов, регламентирующих деятельность образователь-

ных и иных организаций (баз практики); 

— формирование умений по разработке профилактических и 

иных мероприятий для несовершеннолетних; 

— формирование профессиональных и общекультурных компе-

тенций, необходимых инспектору ПДН и др. 

Администрация учреждений и педагогический коллектив, в ко-

торых осуществляется практическая деятельность курсантов с несо-

вершеннолетними, отмечают грамотные, уверенные и профессио-

нальные педагогические компетенции курсантов при взаимодействии 

с обучающимися; рост заинтересованности среди несовершеннолет-

них профессией «полицейский»; позитивное восприятие информации 

профилактической направленности; снижение уровня проявления 
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вербальной и физической агрессии в тех классах и группах, где регу-

лярно проводятся занятия курсантами института психологии служеб-

ной деятельности ОВД. 
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Аннотация: исследование девиантного поведения является акту-

альным в нынешних условиях, поскольку в обществе присутствуют 

факторы, оказывающие влияние на формирование различных видов де-

виантного поведения. Семья же является первым социальным институ-

том в жизни человека, поэтому на нее возложены обязанности по вос-

питанию и формированию гармонично развивающейся личности. 

 

Ключевые слова: стиль семейного воспитания; девиантное по-

ведение; формирование личности. 

 

В современном обществе особое внимание уделяется тому, как 

формируется личность ребенка в семье, начиная с рождения и на про-

тяжении всей последующей жизни. Необходимо отметить, что воспи-

тание является одной из важнейших функций семьи, позволяющей 

сформировать определенные качества, личностные умения и модели 

поведения в обществе. 

Для каждого стиля семейного воспитания характерны разные 

типы детско-родительских отношений, использование братьями и 

сестрами, родителями и прародителями разных методов и средств 

воздействия. Значение семейного воспитания для развития личности 

особенно велико, поскольку семья — это первый и важнейший фак-

тор всестороннего развития человека, включающий в себя личност-

ные, интеллектуальные и духовные аспекты. 
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Под стилем семейного воспитания И. С. Бубнова и В. И. Рерке 

понимают «совокупность различных способов отношений родителей 

и ребенка, а также использование разнообразных методов, выражаю-

щиеся в своеобразной манере словесного обращения и взаимодей-

ствия с ним, и средств педагогического воздействия» [1, с. 450]. На 

формирование стилей семейного воспитания влияет сочетание мно-

жества различных факторов, а также генетические характеристики 

ребенка. Тип темперамента родителей и ребенка, условия в которых 

происходит процесс воспитания, наличие или отсутствие устойчивых 

традиций в семье и много другое — все это оказывает влияние на до-

минирующий стиль семейного воспитания и соответственно на раз-

витие отличительных особенностей личности ребенка. 

Наиболее известные классификации стилей семейного воспита-

ния предложены: Дж. Болдуином, Е. В. Столиным и В. В. Столиным, 

Д. Баумринд, В. И. Гарбузовым, А. И. Захаровым и Д. Н. Исаевым, 

Г. Крайг, Э. Г. Эйдемиллером. 

Проанализировав каждый подход к исследованиям стилей семей-

ного воспитания в отечественной и зарубежной психологии, нами была 

выбрана классификация И. П. Подласного, в которой выделены следу-

ющие стили: либеральный, демократический, авторитарный [2, с. 354]. 

Необходимо отметить, что каждый из них является неповторимым и 

оказывает разное влияние на психику и личностное развитие ребенка, 

поэтому необходимо охарактеризовать каждый из них отдельно. 

Либеральный стиль, иначе называемый «попустительским» или 

«снисходительным» способом воспитания, он прослеживается в тех 

семьях, где отец и мать считаются очень терпимыми. Они находятся в 

контакте со своими собственными детьми, присутствует вседозволен-

ность, халатность, детям не вводят никаких запретов, родители стара-

ются проявлять абсолютную любовь к собственным сыновьям и доче-

рям. Но из-за того, что нет запретов и правил подрастающему поколе-

нию не передается опыт старшего, соответственно это приводит к из-

лишней самостоятельности и совершению ошибок, которых при ином 

стиле воспитания можно было бы избежать. В подобных семьях нали-

чествует равенство между членами семьи, доминирование кого-либо из 

членов семьи отсутствует, все находятся в равных условиях. 

Характерные черты личности ребенка, воспитанного в либе-

ральном стиле: 

— нервозность и враждебность по отношению к окружающим и 

себе самому; 



238 

— вседозволенность и распущенность; 

— отсутствие понимания ответственности за свои поступки; 

— нет пристрастий к физической и умственной деятельности; 

— проявляют высокомерие, которое близко к грубиянству; 

— повышенная конфликтность с другими людьми, которые не 

потакают их требованиям и желаниям. 

Зачастую неспособность родителей осуществлять контроль над 

собственными детьми приводит к тому, что у них проявляется склон-

ность к девиантному поведению, которое может проявляться как со-

циально-патологическое, социально-нейтральное, которое может пе-

рерасти в позитивное девиантное поведение при определенных усло-

виях законопослушного социума. 

Демократический стиль воспитания характеризуется таким ти-

пом детско-родительских отношений, в которых присутствует взаим-

ная любовь, уважение, всесторонняя поддержка, внимание, взаимная 

забота, частое общение, умеренные дисциплинарные требования, 

взаимопонимание. Можно сказать, что при таком стиле взаимоотно-

шений родители и дети находятся на одном уровне, что позволяет 

сформировать доверительные отношения, которые являются неотъ-

емлемой частью функционирования нормальной семьи. Для детей, 

воспитывающихся в семьях с демократическим стилем воспитания, 

родитель — друг, советник, авторитет. 

Используя демократический стиль родители, слушают и уважа-

ют мнение собственных детей, что способствует развитию самостоя-

тельности суждений. Если же у ребенка что-то не получается, то это 

встречается не криками, а поддержкой и помощью в реализации той 

или иной идеи. Ребенок растет покладистым, может проявлять ини-

циативу, имеет чувство собственного достоинства.  

По мнению А. В. Орловой родители позволяют ребенку прини-

мать участие в обсуждении семейных проблем, учитывают его мне-

ние при принятии решений, но и не забывают про дисциплину, кото-

рая необходима всем детям [3, 66]. 

Для детей, воспитывающихся в таких семьях, характерны сле-

дующие особенности: 

— адекватная самооценка; 

— самостоятельность в принятии решений; 

— развитое чувство ответственность за свои действия и поступки; 

— сформированные жизненные цели и идеалы; 

— уважение к близким и окружающим; 
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— склонность к самоанализу и рефлексии; 

— положительное психическое развитие; 

— способность к лидерству; 

— всесторонне развитая личность. 

Противоположно демократическому стилю выступает автори-

тарный стиль семейного воспитания, для которого характерно жест-

кий контроль и руководство со стороны родителей за действиями и 

поступками своего ребенка. Они дают указания своим собственным 

детям и ожидают, что они будут исполнены, тем самым подавляя 

инициативу и самостоятельность в них. 

По мнению Е. В. Змановской за каждый проступок ребенок 

подвергается наказанию, в процессе которого может быть примене-

на физическая сила и оказывается мощное психологическое давле-

ние, сопровождающееся громкими криками и негативными выска-

зываниями [4, 352]. 

Необходимо отметить, что родитель не хочет слушать и слы-

шать мнение или объяснение своего ребенка, так как считает, что он 

взрослый и ему лучше знать, как и что делать. Используя такой стиль 

воспитания, родители надеются, что их чадо будет послушным, ис-

полнительным, ответственным и серьезным, но на деле получается 

совершенно другое. 

При авторитарном стиле воспитания можно проследить следу-

ющие тенденции: 

1. Личность ребенка, в процессе формирования, подавляется. 

Все желания и мечты ребенка идут порой в разрез с родительскими 

ожиданиями и в результате использования строгих воспитательных 

методов, подменяются на ложные. Таким образом, мы получаем роб-

кую личность, внутри которой растет недовольство, которое может 

привести к тому, что во взрослом возрасте такое же поведение будет 

транслироваться по отношению к своим собственным детям. 

2. Ребенок пытается противостоять авторитарному стилю и 

наиболее ярко это проявляется в подростковом возрасте, так как про-

является враждебность и конфликтность по отношению к отцу и ма-

тери. Противоречия могут привести к тому, что ребенок может уйти 

из дома, связаться с неблагополучной компанией, совершить право-

нарушение, начать употреблять алкоголь или наркотические и психо-

тропные вещества.  

Характерным чертами личности ребенка, воспитанного в авто-

ритарном стиле, могут быть следующие варианты: 
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— страх перед окружающим миром; 

— слабо развитая жизненная позиция; 

— заниженная самооценка; 

— жестокость и враждебность по отношению к окружающим; 

— высокий уровень агрессивности и конфликтность; 

— отсутствие чувства собственного достоинства; 

— разрешение конфликтов с помощью физической силы; 

— отсутствие самостоятельности; 

— различного рода психические расстройства/заболевания; 

— безынициативность. 

В группу опрошенных вошли курсанты 3 «П» и 4 «П» курсов 

МосУ МВД РФ имени В. Я. Кикотя, обучающиеся по специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» в коли-

честве 99 человек (из них 83 лица женского пола, 16 лиц мужского 

пола). Респондентам было предложено выбрать тот стиль воспитания, 

который демонстрировался в их семье, обработав результаты опроса 

была выявлена особенность: в семьях 55 респондентов из 99 в процессе 

воспитания использовался демократический стиль, у 28 респондентов 

— либеральный стиль, в семьях 16 респондентов в процессе воспита-

ния был использован авторитарный стиль. У респондентов преобладает 

демократический стиль семейного воспитания, который составляет 

56 % от общего числа опрошенных, в семьях 28 % респондентов ис-

пользовался либеральный стиль. Важно отметить, что наименьшее ко-

личество респондентов, 16% от общего числа респондентов, воспиты-

вались в семьях с использованием авторитарного стиля. 

На основании всего вышеизложенного нами были разработаны 

ряд рекомендаций для родителей, которые в воспитательном процес-

се используют авторитарный стиль: 

— проявляйте внимание к интересам и желаниям своего ребенка; 

— откажитесь от физических наказаний, как воспитательного 

метода; 

— в общении с ребенком используйте дружеский тон; 

— уважайте личные границы ребенка (смените тотальный кон-

троль на доверительные отношения); 

— давайте ребенку проявлять самостоятельность и право выбора; 

— обсудите с ребенком меры наказания и за что они могут быть 

применены; 

— используйте вместо строгости убеждение и формирование 

практических навыков. 
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Таким образом, все процессы, происходящие внутри семьи, ока-

зывают прямое влияние на формирование личности ребенка. Прове-

денный анализ показывает, что семья является одним из важных фак-

торов, оказывающих влияние на развитие и становление личности, и 

от правильно выбранного стиля семейного воспитания зависит то, 

насколько личность будет физически и психически здоровой. Поэто-

му для формирования благоприятного микроклимата в семье необхо-

димо формировать демократический стиль общения и взаимодей-

ствия, так как он является наиболее подходящим для воспитания все-

сторонне развитой и гуманной личности. 

Однако важно помнить, что на воспитание личности ребенка, 

также оказывают большое влияние как внутренние, так и другие 

внешние факторы. Тем не менее, семья является самым близким 

окружением ребенка, поэтому ее влияние является наиболее значи-

тельным, ведь главной задачей семьи является оказание помощи сво-

ему ребенку в социализации через познание огромного мира со всем 

его многообразием. 
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СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты психологиче-

ских исследований по проблеме профессионального выгорания специа-

листов. Выделяются организационные и личностные детерминанты 

профессионального выгорания сотрудников органов внутренних дел. 

Актуализируется вопрос содержания мероприятий по профилактике 

профессионального выгорания сотрудников системы МВД России. 

 

Ключевые слова: профессиональное выгорание; эмоциональ-

ное выгорание; организационные и личностные детерминанты про-

фессионального выгорания сотрудников ОВД; профилактика профес-

сионального выгорания. 

 

Специфика служебной деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел заключается в том, что её выполнение сопряжено с высо-

кой ответственностью за свои действия, вынужденным общением с 

различными категориями граждан, постоянными физическими и пси-

хическими перегрузками. Повышенная эксплуатация волевой и эмо-

циональной сферы личности является повседневным элементом слу-

жебной деятельности сотрудников ОВД, детерминируя негативные 

эмоциональные состояния и профессиональное выгорание. 

Профессиональное выгорание является нормальной реакцией 

психики на постоянный рабочий стресс, переутомление и, как син-

дром, является частным случаем эмоционального выгорания. В соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, этот син-

дром относится к группе — «Проблемы, связанные с трудностями 

поддержания нормального образа жизни». 

Одной из первых в психологической науке была предложена 

трехфакторная модель эмоционального выгорания Маслач, Пельмана, 

Хартмана которая описывает и симптоматику профессионального 

выгорания, включающую в себя: эмоциональное истощение, депер-



243 

сонализацию, редукцию профессиональных достижений [8]. Одним 

из важных проявлений профессионального выгорания является 

стремление к дистанцированию. Рабочие нервно-психические и фи-

зические перегрузки заставляют человека в целях сохранения инди-

видуальных ресурсов дистанцироваться (отчуждаться) от контактов, 

взаимодействия, содержания самой профессиональной деятельности, 

что постепенно перетекает и в личную жизнь. 

Эти личностные изменения возникают в ответ на перманентное 

воздействие внешних и внутренних факторов профессиональной дея-

тельности, что и приводит к формированию синдрома. Профессио-

нальное выгорание представлено неосознаваемыми действиями, 

имеющими субъективный характер и субъективное выражение, по-

рождается различными причинами и соответствующими подкрепля-

ющими механизмами. 

Существуют различия в оценке значимых факторов развития 

профессионального выгорания представителей силовых структур. За-

рубежные исследователи полагают целесообразным определение трех 

направлений: ситуационного, связанного с чрезвычайными обстоя-

тельствами исполнения служебных обязанностей; операционного, 

включающего специфические особенности аспектов трудовых задач в 

зависимости от направления деятельности служб и подразделений; 

организационного, обусловленного влиянием условий несения служ-

бы в подразделении, а также психологической атмосферой коллекти-

ва и рабочими взаимоотношениями. Отечественный подход к рас-

смотрению феномена предполагает влияние на процессы профессио-

нального выгорания только двух источников — ситуационного и 

операционного, не выделяя особенности организационной среды. 

Дж. Пфиферлинг и Ф. Эскель были выявлены характеристики 

организаций, способствующие формированию профессионального 

выгорания [2]. Исследователи утверждают, что наличие даже трех из 

перечисленных показателей позволяет отнести организацию к кате-

гории «склонных к выгоранию». Среди них следующие характери-

стики: постоянный чрезмерный уровень напряжения и стресса; слож-

ная вертикаль коммуникаций в коллективе; ожидание выполнения 

дополнительных задач без создания мотивации; невнимание к этиче-

ским и моральным нормам; монотонность профессиональной дея-

тельности; ригидности должностных задач для специалистов; отсут-

ствие учета мнения работников в процессе принятия решений. В сво-

ем исследовании А. В. Молокоедов, И. М. Слободчиков, С. В. Франц 
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выделяют характерные организационные составляющие  профессио-

нальной деятельности, которые могут стать причиной развития про-

фессионального выгорания: повышенная трудовая нагрузка; недоста-

точная финансовая мотивация; проблемы взаимопонимания в слу-

жебном коллективе; монотонность и однообразие трудовой деятель-

ности; недостаток перспектив развития; неясные, многозначные, не-

определенные обязанности; отсутствие способов участия и воздей-

ствия на процесс принятия решения; неточные критерий оценки ито-

гов исполняемых задач; возникающая потребность выражения эмо-

ций, не отражающих внутреннее состояние; фоновая угроза примене-

ния санкций со стороны начальства; отсутствие нормированных вы-

ходных дней, а также увлечений, не ассоциированных с профессио-

нальной деятельностью [6]. Используя предложенные в науке крите-

рии, справедливо полагать, что правоохранительные органы могут 

быть охарактеризованы как способствующие развитию профессио-

нального выгорания. 

Современная структура органов внутренних дел сталкивается со 

сложными процессами. Процессы реорганизаций как в целом, систе-

мы, так и ее подразделений, состояние недостатка ясности и понима-

ния у начальства и сотрудников ее содержания и прикладных особен-

ностей, создают сильнейших активатор фрустрации и стресса, что 

нарушает эмоциональное состояние и запускает процессы развития 

профессионального выгорания. Моральная и психологическая готов-

ность к происходящим изменениям недостаточна в силу сложности 

системы и нехватки информации. 

Другими особенностями выступает несоответствие увеличива-

ющейся рабочей нагрузки, спровоцированной проблемами организа-

ционной структуры и экстремальной составляющей профессиональ-

ной деятельности, с одной стороны, и степенью материального обес-

печения, социально-правовой поддержки, с другой стороны. Недоста-

ток кадров и невысокая профессиональная привлекательность в по-

следние годы приводит к повышению количества сотрудников, не от-

вечающих требованиям к личностным и моральным качествам, кото-

рые склонны к нарушению дисциплины и законности. Существуют 

мнения, что продолжается процесс падения престижа службы, а так-

же снижения квалификации и компетентности кадров [7]. 

Основы, определяющие социальную защиту сотрудников право-

охранительных структур, имеют слабые стороны и носят во многом 

уравнительный характер, что отрицательно сказывается на професси-



245 

ональной мотивации. Различные авторы также сходятся во мнении, 

что существующие несоответствия в российском законодательстве и 

неясность национальной идеи служат значимыми факторами небла-

гоприятного влияния на личность будущих сотрудников органов 

внутренних дел еще в период их обучения в ведомственных ВУЗах, 

развивая признаки профессиональной деформации, правовой ниги-

лизм, а также снижая правовую культуру и активность [5]. 

Результаты психологических и социальных исследований ука-

зывают на то, что значительное количество правоохранителей пере-

живают фрустрацию, организационный стресс и чувство внутренней 

опустошенности, связанные с отсутствием социальной защищенно-

сти, а также карьерных и служебных перспектив; проблемами зако-

нодательной базы и слабым оснащением материально-технической 

базы в подразделениях МВД; недовольством финансовыми и жилищ-

ными условиями; отсутствием организованного досуга; недостаточ-

ной квалификацией и профессионализмом руководящего состава [3]. 

Кроме организационных условий на развитие профессионально-

го выгорания сотрудников органов внутренних дел, безусловно, вли-

яют и их личностные особенности. В. В. Бойко выделяет индивиду-

альные особенности, повышающие вероятность развития выгорания: 

недостаточная мотивация эмоциональной отдачи в рабочем процессе, 

эмоциональная сдержанность, выраженное переживание отрицатель-

ных рабочих ситуаций. По мнению многих исследователей, в числе 

которых Дж. Флейсчер, Р. Пьедмонт, В. Поувел, Е. Гринглас, Р. Росс, 

А. Висли, Е.  Алтмайер, Д. Рассел и др., способствующими развитию 

профессионального выгорания являются: склонность к пониженному 

эмоциональному фону, дисфория, недостаточная выносливость, 

стремление к конкуренции и соперничеству. 

Е. В. Лобанова в своем исследовании выделила личностные 

факторы, повышающие риск развития профессионального выгорания: 

высокий уровень самоконтроля (в первую очередь при необходимо-

сти принудительного подавления отрицательных эмоций); эмоцио-

нальная лабильность; рационалистический подход к личной мотива-

ции; повышенная тревожность, склонность к депрессивным реакциям 

и блокированию переживаний; ригидность личности [4]. 

Ю. В. Варданян и О. М. Воробьева, изучая личностные детерминанты 

эмоционального выгорания, используют результаты профессиональ-

ного психологического отбора сотрудников органов внутренних дел 

для прогноза развития синдрома [1]. Ими была создана факторная 
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структура феномена именно по полученным данным профотбора, 

включающая такие компоненты, как: интеллектуальное развитие, 

эмоциональная устойчивость, волевой контроль, внутренняя органи-

зованность, уровень правосознания, зрелость личности, самооценка, 

мотивация. Результаты их работы показали эффективность использо-

вания данных по выявленным значимым по отношению к эмоцио-

нальному выгоранию критериям, например, по показателям эмоцио-

нальной устойчивости. 

Результаты проведенных психологических исследований актуа-

лизируют вопрос, связанный с необходимостью профилактики про-

фессионального выгорания сотрудников правоохранительной органи-

зации. Направление в решении этого вопроса в системе МВД России 

больше ориентировано на оказание психологической помощи самим 

сотрудникам. В качестве методов используются возможности кабине-

та психоэмоциональной регуляции, релаксационные тренинги, соци-

ально-психологические тренинги, тренинги по управлению стрессом 

и др. Однако, наиболее активный и профилактический подход к ре-

шению проблемы профессионального выгорания сотрудников ОВД 

заключается в адаптации организационных условий профессиональ-

ной деятельности возможностям и потребностям человека. Устране-

ние или снижение патогенных источников развития профессиональ-

ного выгорания в организационной среде — наиболее прямой способ 

его профилактики. 
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Аннотация: цифровая трансформация, проходящая во всех сфе-

рах государственного управления и народного хозяйства, неизбежно 

оказывает влияние и на систему образования МВД России; в статье 

рассматриваются предложения по развитию ведомственного образо-

вания в условиях цифровой трансформации, которые направлены на 

повышение цифровой культуры и навыков цифровой грамотности как 

профессорско-преподавательского состава, так и выпускников вузов 

МВД России. 
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вания; цифровая грамотность; цифровые компетенции; образователь-

ные организации МВД России 

 

Государственный процесс цифровой трансформации (далее — 

ЦТ) неизбежно запускает механизм развития информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ), модернизации и 

цифровизации ведомственной образовательной деятельности. 

Значительный массив стратегических документов ЦТ, направ-

ленных на образовательную среду (фундаментом которых можно 

считать указы Президента Российской Федерации от 21 апреля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года» и от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года») [1], требует принятия соответствую-

щих управленческих решений и в системе вузов МВД России. 

Конечно, до внедрения искусственного интеллекта или активно-

го использования сквозных технологий в образовательной среде МВД 

России еще далеко, но постановка ряда вопросов и научное (профес-

сиональное) осмысление некоторых предложений в русле ЦТ необ-

ходимо произвести без промедления. В противном случае, локомотив 

ЦТ, запущенный в России (как в сфере образования, так и иных обла-
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стях), уйдет далеко вперед, что повлечет за собой неконкурентоспо-

собность ведомственного образования и невозможность обеспечить 

МВД России квалифицированными кадрами, способными противо-

стоять преступности, которая все больше перебирается в «виртуаль-

ный мир». 

Обратим внимание на следующие направления развития образо-

вания в системе МВД России, которые могут стать основой различ-

ных процессов ЦТ в ведомственных образовательных организациях. 

1. Использование системного подхода к ЦТ в деятельности об-

разовательных организаций МВД России. 

Вузы МВД России некоторые шаги ЦТ осуществляют давно — 

достаточно взглянуть развитие электронной информационно-

образовательной среды (далее — ЭИОС), функционирование ряда 

электронно-библиотечных систем (далее — ЭБС). Но этого явно недо-

статочно, ЦТ в образовательной среде носит бессистемный характер. 

В образовательной сфере МВД России в настоящее время лишь 

намечается переход системному подходу ЦТ, в котором будут соче-

таться переосмысление методики преподавания (обучения) с разра-

боткой доступного образовательного контента, формирование циф-

ровой культуры преподавательского состава и обучающихся с воз-

можностью непрерывного обучения по приобретению навыков циф-

ровых компетенций. 

Такое отношение вузов требует и серьезной материальной опо-

ры — обновление парка компьютерной техники, модернизация ИКТ 

и т. п. Но стоит помнить утверждение, что насыщение образователь-

ных организаций средствами цифровых технологий само по себе не 

ведет к повышению качества их работы [3, с. 35]. 

Системный подход к ЦТ допускает и создание единого ведом-

ственного цифрового портала, через который можно запустить работу 

ЭБС и ЭИОС для образовательных организаций МВД России, не от-

давая этот вопрос на самостоятельное решение каждому вузу.  

2. Создание цифровой образовательной площадки МВД России 

«Электронное образование МВД России». 

Цифровые образовательные платформы (площадки) стали ре-

альностью современного образования: ресурсы «Национальная плат-

форма открытого образования», Stepik, Skillbox, Coursera и др. актив-

но используются всеми вузами, включая ведомственные. 

Создание цифровой образовательной площадки (далее — ЦОТ) 

МВД России (рабочее название — «Электронное образование МВД 
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России») для консолидации усилий образовательных организаций 

МВД России по развитию дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения — магистральная идея развития ЦТ ве-

домственного образования. 

ЦОТ МВД России позволит осуществить «мегапроект» по со-

зданию единого банка онлайн-курсов. Ведь не в каждой образова-

тельной организации МВД России имеются специалисты по всем 

дисциплинам. Учитывая профилизацию вузов, возможно создание 

высококачественных образовательных ресурсов для использования 

во всей системе ведомственного образования. У вузов появляется 

возможность «кадрового маневра»: при отсутствии специалистов 

определенного профиля — включать в учебные планы онлайн-курс 

на ЦОТ МВД России и проводить зачет его освоения обучающимся в 

рамках осваиваемых основных профессиональных образовательных 

программ (далее — ОПОП). 

На базе ЦОТ МВД России возможно размещение различных 

учебно-методических материалов, разрабатываемых педагогическим 

сообществом. Создание и ведение единого реестра учебно-

методических материалов создаст предпосылки для использования в 

образовательном процессе каждому вузу. 

Транспарентность электронных ресурсов неизбежно повысит их 

качество, так как их оценка будет производиться всем «экспертным 

сообществом» вузов, использующим их в образовательном процессе. 

3. Потребность реализации комплекса мер по устранению низ-

кого качества большинства электронных образовательных ресурсов 

вузов МВД России, имеющихся в ЭИОС и ЭБС. 

Печальный факт анализа ЭИОС и ЭБС большинства вузов МВД 

России — образовательный контент включает в себя громоздкий 

текст, видеоролики со значительным объемом «лишней» информации 

и т.п. Это «болезнь» первоначального этапа трансформации сознания 

педагогов с многолетним опытом работы в традиционном образова-

тельном поле. Но такую проблему вполне можно перевести в катего-

рию «болезни роста» и не поднимать вопрос о замене части (обнов-

лению) профессорско-преподавательского состава. Недопустимо 

отождествлять такую деятельность преподавателей с ортодоксально-

стью их мышления, скорее стоит обратить внимание на их загружен-

ность и стремление/нежелание овладевать необходимых навыками. 

Полагаю, что, наряду с развитием цифровых компетенций, педа-

гогическому сообществу следует активнее делиться опытом создания 
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мультимедийных лонгридов. Следует понимать, что насыщение учеб-

ного материала инфографикой, аудио- и видеоконтентом, диаграммами 

и др. (включая даже онлайн опросы обучающихся!) не только усилива-

ет усвоение информации обучающимися, но и значительно повышает 

привлекательность процесса обучения для молодого поколения, воспи-

танного на «ярких и броских» ресурсах сети Интернет.  

Бесспорно, что трудозатратность создания таких образователь-

ных ресурсов велика. Но их высокое качество должно: привести к 

возможности использования для различных категорий обучающихся; 

стать ресурсом, к которому будут обращаться на регулярной основе 

(например, в оперативно-служебной деятельности обучающихся, за-

вершивших обучение по программам ДПО); иметь потенциал к рас-

пространению в иные образовательные организации (может быть да-

же в качестве платного онлайн-курса или МООК); и др.  

Подобные рассуждения значительно актуализируют вопрос о 

создании ЦОТ МВД России. 

4. Окончательный переход на методику преподавания, предпола-

гающую использование электронных ресурсов в ходе занятий и вопло-

щение в действительность индивидуального дистанционного обучения. 

Стремление «имитировать» очное обучение через компьютер 

(онлайн-занятия) способно привести лишь к снижению качества об-

разовательного процесса, проблемам понимания и усвоения учебного 

материала. Особенно наглядно это проявляется на примере слушате-

лей заочной формы обучения. 

Требуется осознать, что ЦТ неизбежность для образования, а 

перенести традиционное обучение в цифровую среду невозможно. 

Учитывая, что специфика образовательных программ в вузах МВД 

России не допускает использования ИКТ по спецдисциплинам и/или 

по тематике, предполагающей использование сведений ограниченно-

го доступа (включая сведения, составляющие государственную тай-

ну), представляется, что смешанный формат обучения будет высту-

пать основной моделью ведомственного образовательного процесса.  

Следует признать, что такое обучение будет обострять цифровое 

неравенство в среде обучающихся — разные уровни навыков владе-

ния цифровыми компетенциями, а также дифференциация возможно-

стей использования ИКТ. Следовательно, усилия образовательных 

организаций должны быть направлены не только на привитие про-

фессиональных навыков обучающимся в рамках их ОПОП, но и раз-

витие цифровой грамотности. 
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5. Развитие цифровой грамотности обучающихся, сотрудников и 

работников образовательных организаций МВД России. 

Наряду с бесспорной потребностью развития цифровой грамот-

ности постоянного состава вузов МВД России, в этом аспекте необ-

ходимо обратить взор и на обучающихся. 

ЦТ общества неизбежно повышает потребность МВД России в IT-

специалистах, которая не будет удовлетворена в ближайшее время. 

Очевидно, что министерством должна быть поставлена задача по фор-

мированию и развитию цифровой грамотности курсантов и слушателей 

(вне зависимости от направления подготовки (специальности), по кото-

рой они обучаются). Цифровизация общественного уклада ведет к то-

му, что выпускникам сразу же после окончания вуза требуется допол-

нительная переподготовка (повышение квалификации), позволяющая 

приобрести цифровые компетенции для успешного осуществления 

оперативно-служебной деятельности. Оценить качество «информатиза-

ции» федеральных государственных образовательных стандартов поко-

ления «3++» еще только предстоит [4, с. 28-33]. 

Вариантов решения этой задачи несколько: от изменения учеб-

ных планов ОПОП (наличие «цифровых дисциплин» на протяжении 

всего периода обучения) и содержания дисциплин (расширение ак-

центов на развитие цифровой грамотности) до реализации программ 

переподготовки для курсантов и слушателей (не следует забывать и о 

том, что с 2021 года законодательство об образовании позволяет раз-

рабатывать ОПОП, направленные на одновременное получение обу-

чающимися нескольких квалификаций). Интересным видится и пред-

ложение по созданию на базе ЦОТ МВД России сервиса аналогично-

го системе «Цифровой гражданин» (https://www.it-gramota.ru), но оп-

тимизированного под нужны министерства. 

6. Изменение штатной структуры образовательных организаций 

МВД России — увеличение количества IT-специалистов для решения 

многопрофильных задач информатизации вуза, создание команд 

(подразделений) сотрудников (работников) для осуществления про-

ектов по ЦТ образовательной организации. 

ЦТ должна коснуться не только образовательного процесса. Вся 

деятельность образовательной организации МВД России требует пе-

рехода на «цифровые рельсы». Развитие цифровой культуры в вузе 

позволит как усовершенствовать процессы преподавания и обучения, 

так и повлечет формирование соответствующих системы ценностей, 

правил поведения и целевых установок выпускников. 
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Выпускники вузов МВД России должны не только обладать 

профессиональными навыками в рамках полученной специальности, 

но и стать проводниками цифровой культуры в системе управления 

МВД России — быть готовыми к новым технологическим вызовам, 

стремящимися развивать навыки цифровой коммуникации и приме-

нения ИКТ, воплощать в жизнь модель сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации, которая успешно функционирует в 

«Цифровой экономике». 
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Аннотация: современная жизнь это бесконечное принятие ре-

шений в условиях неопределенности. Для одних это возможность 

проявить свою творческую натуру, преодолеть ограничения и от-

крыться чему-то новому, а для других это дополнительный вызов, 

усложняющий процесс принятия решений. Курсанты Московского 

Университета МВД России, обучающиеся на младших курсах, спо-

собны более остро почувствовать сложность адаптации к новой об-

становке. В данной статье будет проведен анализ результатов опроса 

курсантов 1 и 2 курсов в период самоизоляции. 

 

Ключевые слова: толерантность; интолерантность; неопреде-

ленность среды; пандемия; самоизоляция; курсант. 

 

Большинство людей современного мира сталкивается с пробле-

мой ориентации во внешней социальной среде в условиях неопреде-

ленности. Это в значительной степени осложняет четкое планирова-

ние и прогнозирование дальнейшей жизни индивида. 

Не сложно предположить, что курсант в своей повседневной де-

ятельности часто сталкивается с подобными ситуациями, которые 

несут в себе неопределенность. Это часть необходимого процесса 

становления их как профессионалов в своей области. Курсанты, как и 
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многие студенты других учебных заведений, сталкиваются с задача-

ми, ранее им не встречающимися. 

Помимо формирования знаний в своей будущей профессии, 

курсант учится: владеть боевым оружием, строевой подготовкой, 

изучает боевые приемы борьбы. Все это наполнено новизной для не-

подготовленного человека, который только-только окончил школу. 

От обучающегося на данном этапе требуется максимальное сосредо-

точение на своей деятельности для успешного ее выполнения. 

Человеку, как и другим живым организмам, свойственно адап-

тироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Поэтому 

так важно заниматься вопросом толерантности и интолерантности на 

первых этапах профессиональной деятельности курсантов. Интересен 

процесс изменения уровня толерантности у курсантов в зависимости 

от продолжительности их обучения. 

Изучение данного вопроса также позволит улучшить диагности-

ку личного состава в выявлении слабых мест, мешающих полноцен-

ному и продуктивному функционированию сотрудников. 

Для диагностики уровня толерантности предлагается использо-

вать батарею тестов, рекомендованную Т. В. Корниловой (доктор пси-

хологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета 

психологии Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова). Татьяна Васильевна предлагает использовать 

опросник толерантности-интолерантности к неопределенности С. Бад-

нера (в адаптации Т. В. Корниловой) совместно с Мельбурнским 

опросником принятия решений (далее МОПР) и шкалой «Психологиче-

ской разумности» (далее ШПР) (в адаптации Т. В. Корниловой, 

М. А. Чумаковой) (см.: Cognitivepsy.Ru // Сайт межкафедральной науч-

ной группы под руководством Т. В. Корниловой). 

Т. В. Корнилова описывает процесс преодоления неопределен-

ности как центральную конструкцию, занимающую свое место в пси-

хологии суждения и принятия решения. Совместно с М. А. Чумако-

вой предлагает рассматривать понятие толерантности как неотъемле-

мую часть Большой Пятерки, получившего название открытость но-

вому опыту и впечатлениям, а не с позиции одной лишь устойчивости 

и терпимости. 

Опросник толерантности-интолерантности к неопределенным 

условиям среды в адаптации Т. В. Корниловой состоит из 

33 вопросов. Испытуемым предлагается оценить степень своего со-

гласия или несогласия с приведенными утверждениями [4, с. 95]. 
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МОПР в адаптации Т. В. Корниловой включает в себя 

22 утверждения. Предлагается оценить испытуемому свое согласие 

с этими утверждениями по 3-балльной шкале (1 — неверно для меня; 

2 — иногда верно; 3 — верно для меня). Опросник позволяет диагно-

стировать свойства: продуктивные (бдительность) и непродуктивные 

копинги (избегание, прокрастинация и сверхбдительность). При ан-

глоязычной апробации модели и разработке МОПР на основе опрос-

ника Флиндерса были выделены четыре латентные переменные, или 

фактора: бдительность, избегание, прокрастинация и сверхбдитель-

ность. Факторная структура МОПР на русскоязычной выборке соот-

ветствует этой четырехфакторной структуре [3, с. 3]. 

ШПР в адаптации М. А. Новиковой, Т. В. Корниловой содержит 

45 утверждений. Испытуемому предлагается оценить свою степень 

согласия и не согласия с каждым из них. Опросник направлен на рас-

крытие процессов движения субъекта к своему внутреннему опыту и 

измеряет 5 факторов: 1) заинтересованность в сфере переживаний; 

2) доступность переживаний; 3) польза от обсуждения переживаний; 

4) желание и готовность обсуждать переживания; 5) открытость но-

вому опыту [5, с. 66]. 

В данной статье будет рассмотрена динамика изменения толе-

рантности-интолерантностик неопределенности (далее ТН и ИНТ) 

курсантов Московского Университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя Института психологии служебной деятельности. 

В исследовании принимали участие курсанты 1 и 2 курсов в ко-

личестве 49 человек (23 человека — 1 курс, 26 человек — 2 курс) 

в возрасте от 17 до 22 лет. Уровень ТН и ИНТ оценивали по нормам, 

указанным в соответствующей статье [4, с. 107-108]. Статистическую 

обработку данных проводили с помощью программы Statistics вер-

сия 8. Поскольку распределение практически всех показателей отли-

чалось от нормального, применялись непараметрические методы. Для 

описаний показателей в группах в качестве характеристик положения 

и рассеяния использовались медиана и квартили. Критический уро-

вень значимости (p) принимался равным 0,05. Для выявления нали-

чия связи между переменными использовался коэффициент Спирме-

на, различия между группами определяли по критерию Манна-Уитни 

для независимых выборок. 

Результаты. Анализ результатов опросника толерантности-

интолерантности, ШПР и МОПР 1 и 2 курсов выявил статистически 

значимую разницу в желании и готовности обсуждать переживания 
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(р=0,049) и открытости новому опыту (р=0,003). Наблюдается тен-

денция уменьшения потребности обсуждения своих переживаний и 

большей открытости новому опыту по мере продолжительности обу-

чения. В остальных показателях статистически значимых различий 

выявлено не было. Наблюдается тенденция снижения ИНТ и увели-

чения ТН среды в зависимости от года обучения. 

Анализ показателей по первому курсу выявил прямую корреля-

ционную зависимость между уровнем ИНТ и пользой от обсуждения 

переживаний (r=0,578). Стремление к ясности и упорядоченности 

находит свою поддержку в обсуждении проблем, с которыми сталки-

вается индивид. В прямой корреляционной зависимости находятся 

показатели уровня межличностной интолерантности к неопределен-

ности (МИНТ), заинтересованности в сфере переживания (r=0,465), 

избегания (r=0,522), прокрастинации (r=0,649) и сверхбдительности 

(r=0,702). Свое стремление к ясности в межличностных отношениях и 

их контролю индивид проявляет любопытством и попыткой понять 

причины, почему люди ведут себя так, а не иначе в определенных си-

туациях. Через прокрастинацию происходит перекладывание ответ-

ственности (защитное избегание), что сопровождается состоянием 

повышенной сенсорной чувствительности, цель которого — обнару-

жение возможных угроз. 

На втором курсе проявляется прямая зависимость между ТН и 

пользой от обсуждений переживаний (r=0,571). В обратной корреляци-

онной зависимости находятся МИНТ и доступность субъективных пе-

реживаний (r=-0,409), но в прямой зависимости с прокрастинацией 

(r=0,405) и сверхбдительностью (r=0,448). Стремление курсанта к кон-

тролю и ясности в межличностных отношениях может привести к дис-

комфорту, если эти условия не выполняются. В целом это соответству-

ет критериям неустойчивости, монологичности, статичности в отноше-

ниях с другими. Этим и может быть обусловлена обратная взаимосвязь 

с пониманием своих и чужих переживаний. В таком случае объяснимо 

увеличение уровня прокрастинации и сверхбдительности. Личность в 

погоне за стабильностью склонна уделять большое внимание своему 

окружению, словно ей угрожает постоянная опасность. 

Анализ результатов опросника позволил выявить отличия между 

данными курсантов, проживающих в общежитии и проживающих в 

Москве и МО, то есть дома. Статистически важная разница наблюда-

ется по шкалам МИНТ (р=0,009), прокрастинация (р=0,047) и сверхб-

дительность (р=0,013). Курсанты, проживающие в Москве или МО, 
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имеют более высокий уровень межличностной интолерантности к не-

определенности. Это может быть обусловлено тем, что люди живу-

щие дома более привыкли к стабильности обстановки. Не все из них 

готовы к глобальным переменам в плане смены своего ближайшего 

окружения. Эти люди большую часть времени жили в одном городе и, 

скорее всего, имеют установку на продолжение своей дальнейшей дея-

тельности в той же среде. Те, кто приехал с периферии, наоборот, они 

готовы к этим изменениям, стремятся сменить свое окружение, ищут 

дальнейшие пути развития, выходя из зоны своего комфорта. Такие 

личности не боятся глобальных перемен. Как правило, они имеют 

большее количество перспективных знакомств и связей, в отличие от 

проживающих в Москве. Это может помочь им закрепиться на более 

престижном месте учебы или работы и обеспечить себе продуктивное 

будущее, чем они могли бы его сделать в своем родном городе. 

Уровень прокрастинации и сверхбдительности также выше у 

проживающих дома, нежели тех, кто проживает в общежитии. Дан-

ный феномен можно объяснить следующим образом: прокрастинация 

проявляется у курсантов живущих дома, потому что на них суще-

ствует гораздо меньше рычагов давления, в отличие от тех, кто живет 

в общежитии. Московский или, соответственно, проживающий в МО, 

курсант по приезду домой полностью предоставлен себе. Он распоря-

жается своим свободным временем, и никто не контролирует его. У че-

ловека, проживающего в общежитии, все по-другому. При недостаточ-

но хорошей учебе курсанту могут не подписать рапорт на выходные 

дни, и он будет вынужден остаться в своей комнате. Вход и выход кур-

сантов так же контролируется и каждый день проводятся вечерние по-

верки, где проверяют наличие личного состава. Этим и обусловлено то, 

что такие курсанты с большей вероятностью будут заниматься учебным 

процессом, в отличие от проживающих у себя дома, где существует го-

раздо больше соблазнов, отвлекающих от работы. 

Уровень сверхбдительности напрямую коррелирует с показате-

лями МИНТ. Если человек не готов к переменам в своем ближнем 

окружении, то есть к межличностной неопределенности, то он будет 

испытывать стрессовое состояние. Это заставит его уделять больше 

внимания своему окружающему социуму и подмечать различного ро-

да опасность, даже если она будет мнимой. 

Выводы. Курсанты Московского Университета МВД России с 

первых дней подвергаются большим изменениям в своей привычной 

жизнедеятельности. Строгий распорядок дня, новые обязательства, 



259 

повышение уровня ответственности за выполнение поставленных за-

дач и несение ответственности за свое поведение и высказывания. В 

представленном исследовании удалось отследить тенденцию к увели-

чению уровня толерантности к неопределенности совместно с увели-

чением года обучения в Университете. Так же удалось выявить факт 

того, что уровень межличностной интолерантности к неопределенно-

сти значительно выше у лиц, проживающих дома, в отличие от про-

живающих в общежитии. Благодаря предложенному набору методик, 

по рекомендации Т. В. Корниловой, можно не только отследить ди-

намику изменения толерантности курсантов, но и дополнительно 

проанализировать, почему эти изменения происходят и с чем они 

взаимосвязаны. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам формирования тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей у обучающихся 

образовательных организаций МВД России в соответствии с положе-

ниями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 года № 400. Особое внимание автор уделяет таким ценностям как 

патриотизм и историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России в реализации педагогических проектов. 

 

Ключевые слова: патриотизм, традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности, обучающиеся, образовательные орга-

низации МВД России, сотрудник ОВД. 

 

В настоящее время увеличилось число внешних вызовов и 

угроз, направленных на подрыв и уничтожение традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей. К ним относятся: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России [1]. 

Процесс формирования указанных ценностей начинается в ран-

нем детстве, в семье, затем успешно интегрируется в процесс школь-

ного и вузовского образования. Традиционные российские духовно-

нравственные ценности требуют защиты со стороны общества и гос-

ударства, так как насаждение чуждых идеалов и ценностей, осу-

ществление без учета исторических традиций и опыта предшествую-

щих поколений реформ в области образования, науки, культуры, ре-
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лигии, языка и информационной деятельности приводят к усилению 

разобщенности и поляризации национальных обществ, разрушают 

фундамент культурного суверенитета, подрывают основы политиче-

ской стабильности и государственности [1]. 

В образовательных организациях МВД России работа по форми-

рованию традиционных российских духовно-нравственных ценностей у 

обучающихся ведется на постоянной основе. Следует отметить, что 

указанная деятельность совпадает с процессом формирования мораль-

ного облика сотрудника ОВД, который представляет собой: «совокуп-

ность нравственных качеств, характеризующих уровень морального со-

знания и нравственного поведения сотрудника, которая находит внеш-

нее выражение в нравственных отношениях сотрудника» [2, с. 137]. 

Традиционные российские духовно-нравственные ценности со-

ставляют основу российского общества и являются базовыми ценно-

стями для современного сотрудника ОВД. Они способствуют вопло-

щению осознанной причастности к важной миссии защитника право-

порядка, воспитывают гордость за свою профессию. 

Процесс воспитания глубоко интегрирован в систему обучения, 

во внеаудиторную деятельность будущих сотрудников ОВД. 

Следует отметить, что в системе морального облика современного 

сотрудника ОВД особое место занимают такие традиционные россий-

ские духовно-нравственные ценности как  патриотизм, историческая 

память и преемственность поколений. Одной из важнейших задач рос-

сийской педагогики и педагогической психологии является активное 

развитие патриотического сознания молодежи. Значимость данной за-

дачи многократно возрастает в работе с обучающимися образователь-

ных организаций МВД России. Примерами решения указанной задачи 

могут служить участие обучающихся образовательных организаций 

МВД России в различных современных воспитательных проектах. 

Рассмотрим участие обучающихся образовательных организа-

ций МВД России в деятельности поисковых отрядов и военно-

патриотических объединений. Сущность поискового движения, на 

наш взгляд, является одним из мощнейших инструментов в воспита-

нии в человеке высоких нравственных качеств, традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей. 

Сам процесс поисковых работ, «Вахты памяти», позволяет уста-

новить судьбу родственников солдат, павших в сражениях за Родину, 

поддержание в достойном состоянии памятников и мемориалов, 

участникам боевых действий, установление имён бойцов, а также за-
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хоронение их останков, которые считались пропавшими без вести. 

Следует отметить, что поисковое движение представляет собой фор-

му реализации всех видов воспитания молодого поколения, включая 

духовно-нравственное, патриотическое и другие виды воспитания 

молодежи. Многоаспектность указанной деятельности позволяет не 

только формировать гражданственность, патриотизм, но и поддержи-

вать в актуальном состоянии познавательную планку в области ар-

хеологии и военной истории. Данное обстоятельство имеет важное 

значение, так как в последнее время значительно возросли попытки 

фальсификации истории нашей страны, дискредитации подвигов со-

ветских солдат. 

Обучающие образовательных организаций МВД России, участ-

вуя в подобных педагогических проектах, особенно первокурсники, 

становятся чуть взрослее сверстников, целеустремленней, любозна-

тельней и др. 

У них в ходе совместной, общественно полезной деятельности, 

сопричастности к судьбе страны формируются нравственные каче-

ства, составляющих основу морального облика сотрудников ОВД. 

Результаты такой деятельности впечатляют, и, прежде всего, са-

мих участников поисковых отрядов. Можно с полной уверенностью 

сказать, что данная работа должна продолжаться во всех образователь-

ных организациях системы МВД России, так как она имеет как лич-

ностную, так и общественную значимость. Участие в поисковых экспе-

дициях приводит к формированию чёткой патриотической позиции, 

важных личностных качеств, активизирует гражданское сознании. 

Из опыта продолжительной работы с первокурсниками образо-

вательных организаций МВД России, следует отметить, в качестве 

обмена опытом, методику формирования патриотического сознания 

обучающихся, основанную на реализации их индивидуальных твор-

ческих возможностей.Эта методика ориентирована на будущих и 

действующих сотрудников полиции и основана на активизации инди-

видуального творческого потенциала обучающихся. Многолетний 

опыт использования методики, реализованный в ходе создания серии 

электронных книг «Роль личности в Великой Отечественной войне» 

доказал эффективность методики. В настоящее время уже опублико-

ван шестой том творческого проекта «Роль личности в Великой Оте-

чественной войне: с верой в грядущее» — собрание эссе, написанных 

обучающимися. Характерной особенностью данного проекта являет-

ся то, что он охватывает обучающихся первых курсов. Написанные 
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простыми словами, пересказанные, проникновенные, до слез, исто-

рии военных лет. Авторы рассказывают «военные» истории своих 

земляков, прадедушек и прабабушек — всех тех, кому мы благодар-

ны за Великую Победу. Данная работа предполагает, в том числе, 

наличие у обучающихся умений и навыков работы с современными 

цифровыми технологиями, поисковыми системами по розыску по-

гибших и без вести пропавших солдат Великой Отечественной вой-

ны. Так, несколько лет назад, первокурсник с помощью таких систем 

установил место захоронения своего прадеда на территории Герма-

нии, погибшего в последние дни Великой Отечественной войны, не 

дожив до Великой Победы и долгие годы значившегося без вести 

пропавшим. Проделанная им работа, позволила восстановить семей-

ный связи, съездить к бабушке, дочери фронтовика, на могилу отца. 

Полагаем, что данные педагогические проекты, участие в поис-

ковом движении и творческом проекте «Роль личности в Великой 

Отечественной войне», способствуют в полном объеме формирова-

нию патриотизма, исторической памяти и преемственности поколе-

ний у обучающихся образовательных организаций МВД России, мо-

тивируют обучающихся на добросовестную службу в ОВД. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения зна-

чимости обучения будущих сотрудников правоохранительных органов 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникации. На со-

временном этапе развития образования интеграция предметного и язы-

кового содержания позволяет обеспечивать целостность и масштаб-

ность профессионально-личностного роста специалиста, проявляюще-

гося в формировании интегрального способа мышления, внедрении 

теоретического знания в практическую деятельность, что в конечном 

итоге способствует повышению качества подготовки специалистов. 
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ориентированная коммуникация; содержания обучения; воспита-
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Образовательные организации высшего образования МВД Рос-

сии, оперативно реагируя на запрос практики, решают задачи подго-

товки будущих специалистов к качественному выполнению профес-

сиональных задач и в направлении научной фундаментальности, и в 

направлении практикоориентированности[2]. К важнейшим и необ-

ходимым качествам будущего сотрудника правоохранительных орга-

нов относятся коммуникативные компетенции, в том числе иноязыч-

ная, профессиональная коммуникабельность. 

Изменение характера востребованности иностранного языка по 

многим направлениям профессиональной деятельности привело к из-

менению требований к лингвистическому образованию в неязыковом 

вузе, в том числе и при подготовке будущих сотрудников правоохра-

нительных органов в образовательных организациях МВД России. 

Иноязычная профессионально-ориентированная коммуникация при-

обретает все большую значимость в связи с общемировыми глобаль-

ными процессами в области миграции, создания нелегального рынка 

труда, нелегального товарооборота, наркотрафика и прочих противо-
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законных видов деятельности, приобретающих мировой масштаб и 

требующих сотрудничества на международном уровне. 

Для обучения иностранным языкам с профессиональной 

направленностью наиболее важным моментом является построение 

содержания образовательного процесса. Исследование моделей фор-

мирования коммуникативной компетенции у будущих профессиона-

лов, проблем формирования отдельных аспектов иноязычной компе-

тенции, анализ влияния различных методик, технологий и средств 

обучения на развитие иноязычной компетенции позволяет говорить о 

наметившейся в последние годы тенденции интеграции целей изуче-

ния специальных дисциплин и целей изучения иностранного языка, 

т.е., содержание курса иностранного языка определяется контентом 

специальных предметов. Следует подчеркнуть, что на современном 

этапе развития образования объединение, т.е. интеграция разных и 

самостоятельных наук и научных знаний из тенденции превращается 

в закономерность. Используемый при формировании содержания 

обучения и образовательных технологий интегративный подход спо-

собствует соединению предметного и языкового содержания, позво-

ляет обеспечивать целостность и масштабность профессионально-

личностного роста будущего специалиста, проявляющегося в форми-

ровании интегрального способа мышления, внедрении теоретическо-

го знания в практическую деятельность. Каждая профессиональная 

задача по своей сущности является междисциплинарной, комплекс-

ной и в совокупности требует системного анализа и построения об-

щей схемы решения [1]. 

Использование комплекса принципов интегративного подхода-

принципа целостности, системности, развития, перманентности, по-

зитивности, обусловленности формирует мировоззрение обучающих-

ся, позволяющее видеть предмет изучения с разных точек зрения, 

критически оценивать изучаемые явления. Синергетический эффект 

от такого «единения» способствует преодолению фрагментарности 

знаний и созданию в сознании обучающихся целостной картины свя-

зей, интеракций и преемственности между, казалось бы, разными 

науками в рамках единого процесса обучения, и будущей профессио-

нальной деятельности как практического воплощения принципа си-

стемности мира. Фундаментом использования междисциплинарной 

интеграции является материальное единство мира. 

Необходимо подчеркнуть важность временной соотнесенности 

интегрируемых дисциплин в рамках учебного плана. Изучение тер-
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минологического аппарата, дефиниций основных понятий, содержа-

ния специальной дисциплины на родном языке должно либо предше-

ствовать, либо проходить параллельно изучению того же учебного 

материала на иностранном языке. Технологические и методические 

проблемы, возникающие при составлении учебного плана с учетом 

интеграции иностранного языка и специальных дисциплин возможно 

преодолеть благодаря более тесному сотрудничеству между соответ-

ствующими подразделениями университета. Интегративный подход 

должен стать одним из основных факторов повышения мотивации 

учебной деятельности как иностранному языку, так и специальным 

дисциплинам, и способствовать повышению качества подготовки 

специалистов. 

Содержание интегрированных (иностранного языка и специаль-

ных) учебных дисциплин предоставляет широкие возможности и для 

воспитания будущих профессионалов. При ознакомлении обучаю-

щихся с правоохранительными структурами, государственным 

устройством, правовыми и судебными системами стран изучаемого 

языка следует учитывать принципы ориентации на гражданско-

патриотические ценности и ценностные отношения, диалогизации, 

культуросообразности, диалога культур, креативности, синергии. 

Взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса 

на четырех основных уровняхинтеграции: межпредметном, внутри-

предметном, межличностном, внутриличностном, в конечном итоге 

ведет не только к профессиональному росту специалиста, но и к вос-

питанию определенных качеств личности гражданина. 

В заключении следует отметить, что интеграция учебных дисци-

плин является одним из перспективных методологических направлений 

современного образования, через освоение причинно-следственной 

картины мира ведет к гармонизации отношений человека с обществом 

и к формированию целостной картины мира, что в целом содействует 

повышению качества подготовки будущих специалистов. Результатом 

применения интегративного подхода при изучении иностранного языка 

в университете МВД являются формирование ключевых компетенций, 

систематизация учебно-познавательной деятельности, оптимизация 

учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь показателей 

лояльности с ценностно-мотивационной сферой обучающихся в об-

разовательной организации МВД России. Результаты исследования 

свидетельствуют о высоком уровне значимости лояльности для обес-

печения профессионализации личности. Выявлены достоверныекор-

реляции показателей «организационной лояльности», «профессио-

нальной лояльности» и «лояльности труду» с показателями терми-

нальных ценностей обучающихся, которые позволяют прогнозиро-

вать развитие данного свойства и реализовать задачи по формирова-

нию служебной лояльности в системе морально-психологической 

подготовки курсантов в образовательной организации МВД России. 

 

Ключевые слова: лояльность; служебная лояльность, профес-

сионализация, ценностно-мотивационная сфера; корреляционный 

анализ; сотрудники органов внутренних дел, морально-

психологическая подготовка. 

 

Подготовка специалистов в системе высшего образования ори-

ентирована на формирование личности, лояльной к выбранной про-

фессиональной сфере и будущей организации. Сущность сформиро-

ванной лояльности состоит в том, что обучающийся усваивает осно-

вополагающие принципы профессии, обретая умения, навыки и со-

гласованность их с высшими потребностями, становится привержен-

цем социально значимых ценностей, норм и законов. Это выступает и 

в качестве главного итога морально-психологической подготовки со-

трудников органов внутренних дел, так как лояльность к профессии и 

профессиональной сфере подразумевает осознанность и доброволь-

ность подчинения существующим в организации правилам и нормам, 

о которых говорил один из первых исследователей лояльности 

Дж. Ройс [2]. Поэтому в лояльном отношении выражены, в первую 
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очередь, ценности нравственно-деловой направленности, гармонично 

сочетающиеся с личностной мотивационной сферой, в отличие от 

ценностей индивидуализма и прагматизма. 

Социально-психологическое содержание феномена лояльности 

интегрирует в себе зафиксированное в индивидуальном сознании лич-

ности коллективное понимание блага, ответственности, социальной це-

ли и социальной значимости выполняемой деятельности. Это становит-

ся возможным при условии вовлеченности субъектов в деятельность 

профессиональной группы, где будут созданы условия, как для его ин-

дивидуальной самореализации, так и для стабильности организации. 

Кроме того, по мнению зарубежных исследователей, в структу-

ру лояльности включены явления удовлетворенности субъекта про-

фессиональной деятельностью и возможности обретения профессио-

нальных компетенций, которые выступают в качестве ключевых 

компонентов формирования и развития лояльности сотрудников [3].  

Сформированная лояльность является внутренним убеждением, 

которое равнозначно установке, и с точки зрения С. Л. Рубинштейна, 

выражена в определенной позиции, или линии поведения, характери-

зующейся соответствующим отношением к целям и задачам, стоя-

щим перед личностью [4, с. 687-688]. Внутреннее убеждение в ценно-

сти целей профессии или организации предполагает наличие соответ-

ствующих ценностей деловой направленности, социально одобряе-

мых на уровне общественного сознания, и добровольно принимаемых 

на уровне индивидуального сознания, к которым следует отнести 

ценности саморазвития, креативного самовыражения, активных соци-

альных контактов [1]. 

Цель настоящего исследования состоит в подтверждении поло-

жений ряда теорий установочного подхода, согласно которому ло-

яльность непосредственно определяется взаимосвязями с ценностно-

мотивационной сферой личности. В соответствии с данным понима-

нием в исследовании была выдвинута гипотеза о том, что между по-

казателями лояльности и ценностей существует положительная взаи-

мосвязь. Гипотеза проверялась в условиях образовательной организа-

ции МВД России, где служебная и профессиональная лояльность вы-

ступают в качестве значимого фактора надежности и эффективности 

деятельности. Психодиагностический инструментарий был представ-

лен методикой измерения лояльности С. С. Баранской и опросником 

терминальных ценностей И. Г. Сенина. В исследовании приняли уча-

стие 60 курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России. 
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В качестве статистического метода исследования был применен кор-

реляционный анализ Пирсона. 

В результате проведенного исследования были выявлены досто-

верные положительные связи значений «организационной лояльно-

сти» (r = 0,42; p ≤ 0,001), «профессиональной лояльности» (r = 0,37; 

p ≤ 0,01) и «лояльности труду» (r = 0,43; p ≤ 0,001) со значениями 

ценности «креативность», которая отражает стремление обучающих-

ся к реализации своего творческого потенциала при решении повсе-

дневных задач. 

В данном аспекте также рассмотрены положительные корреля-

ции значений ценности «активные социальные контакты» с показате-

лями «организационной лояльности» (r = 0,31; p ≤ 0,05), «профессио-

нальной лояльности» (r = 0,35; p ≤ 0,01) и «лояльности труду» 

(r = 0,34; p ≤ 0,01). Корреляции также достоверны при высоком 

уровне значимости и отражают стремление личности к установлению 

отношений сотрудничества с другими людьми. 

Выявлены положительные корреляционные связи ценностных 

показателей «развитие себя» со значениями «организационной ло-

яльности» (r = 0,27; p ≤ 0,05), «профессиональной лояльности» 

(r = 0,41; p ≤ 0,001) и «лояльности труду» (r = 0,38; p ≤ 0,01), что поз-

воляет предположить прямо пропорциональную зависимость уровня 

лояльного отношения от уровня ценностей, отражающих стремление 

личности к самосовершенствованию, саморазвитию, и повышению 

требовательности к себе. В данном случае можно предположить, что 

лояльность имеет тенденцию к возрастанию в условиях реализации 

ценностей нравственно-деловой направленности. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о наличии вза-

имосвязи лояльности с ценностно-мотивационной сферой обучаю-

щихся образовательной организации МВД России, что свидетель-

ствует о том, что в основе лояльности, как социально-

психологического феномена, лежат установки личности. В соответ-

ствии с полученными результатами формирование и повышение слу-

жебной лояльности субъектов учебно-профессиональной деятельно-

сти, должно стать одной из целей профессиональной и морально-

психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
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Аннотация: экспериментальная часть исследования предпола-

гала, что специально разработанная общепрофессиональная началь-
ная подготовка (далее — ОПНП) сотрудников полиции, впервые 
принятых на службу, станет эффективной и будет способствовать до-
стижению цели — становлению личности сотрудников полиции, об-
ладающих сформированным уровнем общепрофессиональных лич-
ностных качеств, характеристик, способностей и компетентности. 
Эффективность ОПНП сотрудников полиции, впервые принятых на 
службу, определялась готовностью сотрудников полиции к профес-
сиональной деятельности, поэтому в эксперименте нами были опре-
делены критерии и показатели готовности сотрудников полиции к 
профессиональной деятельности, а также уровни ее оценивания. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка; общепрофес-

сиональная начальная подготовка; сотрудник полиции; готовность к 
профессиональной деятельности; критерии и показатели готовности 

 
Готовность сотрудников полиции к профессиональной деятель-

ности является системообразующим фактором ОПНП сотрудников 
полиции, впервые принятых на службу, это базовая готовность со-
трудника осмысленно, творчески, мобильно действовать в конкрет-
ных условиях оперативной обстановки. Профессиональному само-
определению, а также последующему совершенствованию и профес-
сиональному развитию личности сотрудников, вне зависимости от 
занимаемых должностей, способствуют: внутренняя мотивация, тре-
бовательность и решительность в действиях, возможность эффектив-
но физически противостоять правонарушителю, готовность приме-
нять в случае необходимости физическую силу, специальные сред-
ства, оружие и др. 



273 

Готовность сотрудников полиции к профессиональной деятельно-
сти представляет собой совокупность взаимосвязанных общепрофесси-
ональных личностных качеств, характеристик, способностей и компе-
тентности, имеющих в своей основе установку на дальнейшую профес-
сиональную деятельность вне зависимости от занимаемых должностей 
в органах внутренних дел и выполнения служебных функций. 

Оценка готовности к профессиональной деятельности сотрудни-
ков полиции, впервые принятых на службу, в экспериментальной ча-
сти исследования осуществлялась по 5 (пяти) основным критериям: 
психофизиологический, мотивационно-ценностный, социально-
нравственный, личностно-профессиональный и когнитивно-
деятельностный. 

В ходе эксперимента проводилось сравнение результатов оцен-
ки уровня общепрофессиональных личностных качеств, характери-
стик, способностей и компетентности 283 сотрудников полиции до 
начала и после проведения эксперимента. 

Психофизиологический критерий предусматривал оценку состоя-
ния здоровья, настроения, тревожности, степени утомляемости, актив-
ности поведения, степени самоконтроля в общении (умения контроли-
ровать себя в общении с гражданами, коммуникативность), и степени 
готовности к риску (степень готовности совершать действия, связанные 
с риском для жизни). С помощью опросника для оценки степени деза-
даптации [3], опросника оценки степени самоконтроля в общении [4] и 
методики диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта [5] были 
определены показатели психофизиологического критерия — здоровье и 
функциональные возможности сотрудника полиции. 

До начала эксперимента результаты диагностики сотрудников 
полиции показали, что критическим (низким) уровнем обладали 
62 чел. (22%) допустимым (средним) уровнем — 135 чел. (49%) и оп-
тимальным (высоким) уровнем — 86 чел. (29%). 

После проведения эксперимента по реализации ОПНП результа-
ты диагностики тех же сотрудников полиции показали, что критиче-
ским (низким) уровнем стали обладать 29 чел. (10,2%), допустимым 
(средним) — 123 чел. (43,6%), оптимальным (высоким) уровнем — 
131 чел. (46,2%). 

Мотивационно-ценностный критерий предусматривал оценку 
отношения сотрудника полиции к профессиональной деятельности и 
степень стремления к достижению намеченной цели. С помощью ме-
тодики «Профиль» [6] и методики диагностики личности «Мотивация 
к успеху» Т. Элерс [1] были определены показатели мотивационно-
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ценностного критерия — способность сотрудника к профессии «по-
лицейский», мотивация к профессии «полицейский». 

До начала эксперимента результаты диагностики сотрудников 
полиции показали, что критическим (низким) уровнем обладали 
61 чел. (21,5%), допустимым (средним) уровнем соответственно 
132 чел. (46,5%), оптимальным (высоким) уровнем — 90 чел. (32%). 

После проведения эксперимента по реализации ОПНП результа-
ты диагностики тех же сотрудников полиции показали, что критиче-
ским (низким) уровнем обладали 26 чел. (9,1%), допустимым (сред-
ним) — 128 чел. (45,2%), оптимальным (высоким) уровнем обладали 
129 человека (45,7%). 

Социально-нравственный критерий предусматривал выявление 
личностных, профессиональных и социально-психологических ори-
ентаций, предпочтений и определение склонности личности к про-
фессии. С помощью экспресс-диагностики личностных и социальных 
ценностей личности по методике Л. А. Йовайши [11] были определе-
ны показатели социально-нравственного критерия — личностные, 
нравственные качества и гражданская позиция сотрудника полиции.  

До начала эксперимента диагностика сотрудников полиции по-
казала, что критическим (низким) уровнем обладали 58 чел. (20,5%), 
допустимым (средним) уровнем соответственно 133 чел. (47%), оп-
тимальным (высоким) уровнем — 92 чел. (32,5%). 

После проведения эксперимента по реализации ОПНП результа-
ты диагностики тех же сотрудников полиции показали, что критиче-
ским (низким) уровнем обладали 31 чел. (10,5%), допустимым (сред-
ним) — 130 чел. (46,1%), оптимальным (высоким) уровнем обладали 
122 человека (43,4%). 

Личностно-профессиональный критерий предусматривал оценку 
склонности и профессионального интереса, степень развития силы 
воли и характера, адекватность оценки ситуации и ответственности за 
свои действия. С помощью дифференциально-диагностического 
опросника (ДДО) [2] и опросника для оценки силы воли [7] были 
определены показатели личностно-профессионального критерия — 
общепрофессиональные качества личности сотрудника полиции. 

До начала эксперимента результаты диагностики сотрудников 
полиции показали, что критическим (низким) уровнем обладали 
62 чел. (22%), допустимым (средним) уровнем соответственно 
140 чел. (49,5%), оптимальным (высоким) уровнем — 81 чел. (28,5%). 

После проведения эксперимента по реализации ОПНП результа-
ты диагностики тех же сотрудников полиции показали, что критиче-
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ским (низким) уровнем обладали 30 чел. (10,8%), допустимым (сред-
ним) — 126 чел. (44,4%), оптимальным (высоким) уровнем обладали 
127 человека (44,8%). 

Когнитивно-деятельностный критерий предусматривал оценку 
особенностей структуры деятельности сотрудника полиции, на осно-
ве базиса цель — средство — результат, степень профессиональной 
компетентности, ценностных ориентаций, социальных установок, ин-
тересов и побуждений. С помощью методики «Цель-Средство-
Результат» (ЦСР) А. А. Карманова [8], методики «Якоря карьеры» [9] 
и методики диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) [10] были опре-
делены показатели когнитивно-деятельностного критерия — уровень 
общепрофессиональной компетентности сотрудников полиции. 

До начала эксперимента результаты диагностики сотрудников 
полиции показали, что критическим (низким) уровнем обладали 59 
чел. (21%), допустимым (средним) уровнем соответственно 144 чел. 
(51%), оптимальным (высоким) уровнем — 80 чел. (29 %). 

После проведения эксперимента по реализации ОПНП результа-
ты диагностики тех же сотрудников полиции показали, что критиче-
ским (низким) уровнем обладали 32 чел. (11,3%), допустимым (сред-
ним) — 127 чел. (44,7%), оптимальным (высоким) уровнем обладали 
124 человека (44%). 

Таким образом, полученные результаты эксперимента по реали-
зации ОПНП сотрудников полиции, впервые принятых на службу, и 
оценка готовности к профессиональной деятельности сотрудников 
полиции по 5 (пяти) критериям и соответствующим им показателям 
позволили нам констатировать наличие позитивных изменений у со-
трудников полиции, проходящих профессиональную подготовку в 
конкретной образовательной организации МВД России. Результаты 
оценки готовности к профессиональной деятельности по основным 
критериям и соответствующим им показателям демонстрируют изме-
нения в критическом (низком) и оптимальном (высоком) уровне готов-
ности к профессиональной деятельности сотрудников полиции. 
Наблюдается в процентных соотношениях значительное снижение кри-
тического (низкого) уровня готовности до начала эксперимента и зна-
чительное увеличение оптимального (высокого) уровня готовности к 
профессиональной деятельности сотрудников полиции после проведе-
ния эксперимента по реализации ОПНП в учебно-образовательном 
процессе образовательной организации МВД России. 
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Тем самым, можно констатировать, что в результате экспери-
мента по реализации ОПНП сотрудников полиции, впервые принятых 
на службу, снизилось количество сотрудников полиции, с недостаточ-
ным общефизическим развитием, неразвитым самоконтролем и недо-
статочной стрессоустойчивостью. Сократилось число сотрудников, 
проявляющих слабый профессиональный интерес к службе, неспособ-
ных переносить трудности и лишения в служебной деятельности, обла-
дающих недостаточным знанием правовых основ профессии «полицей-
ский» и отсутствием стремления к профессиональному росту. Кроме 
того, снизилось количество сотрудников полиции не готовых соблю-
дать дисциплину, обладающих низкой требовательностью к себе и 
окружающим, в большинстве ситуаций действующих нерешительно и 
безынициативно, неготовых к сотрудничеству и взаимодействию. 

Помимо этого, сократилось число сотрудников, специальные 
общепрофессиональные качества личности которых находились на 
низком уровне. А также сотрудников, неспособных добиваться от 
граждан прекращения противоправных действий, неготовых физиче-
ски противостоять правонарушителю, неэффективно действующих в 
сложной оперативной обстановке и при выполнении задач повышен-
ной сложности, в условиях риска для собственной жизни и обеспече-
нии личной безопасности и безопасности других лиц. 

Снизился процент сотрудников полиции с низким уровнем об-
щепрофессиональной компетентности, проявляющейся в неготовно-
сти применять в случае необходимости физическую силу, специаль-
ные средства, оружие, а также демонстрирующих слабые навыки и 
умения по использованию специальной криминалистической техники 
и информационных технологий, первой помощи себе или пострадав-
шим в экстремальных ситуациях. 

Вместе с тем, по результатам эксперимента увеличилось коли-
чество сотрудников полиции, обладающих оптимальным (высоким) 
уровнем общепрофессиональных личностных качеств, характеристик, 
способностей и компетентности. 

На завершающей стадии экспериментальной части исследования 
производился анализ полученных результатов, проверка достоверно-
сти полученных результатов с помощью методов математической 
статистики. В целях обеспечения валидности эксперимента произво-
дилось сравнение результатов диагностики по завершению обучения 
в существующей системе профессиональной подготовки. Подобная 
диагностика проводилась и в результате реализации ОПНП сотруд-
ников полиции. Данный выбор был обусловлен необходимостью, с 
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одной стороны, уменьшить негативное влияние факторов существу-
ющей системы подготовки сотрудников полиции, а с другой стороны, 
проверить результативность ОПНП сотрудников полиции, впервые 
принятых на службу, на основе оценки уровня общепрофессиональ-
ных личностных качеств, характеристик, способностей и компетент-
ности. А также необходимостью компенсировать отсутствие резуль-
татов оценки указанного уровня до реализации ОПНП. 

Анализ оценки уровней готовности к профессиональной дея-
тельности сотрудников полиции показал, что до начала эксперимента 
критическим (низким) уровнем готовности обладали 21,4% сотруд-
ников, допустимым (средним) — 48,6% сотрудников и только у 30% 
сотрудников был зафиксирован оптимальный (высокий) уровень го-
товности к профессиональной деятельности. После реализации 
ОПНП, в ходе эксперимента, критическим (низким) уровнем готов-
ности к профессиональной деятельности обладали 10,4% сотрудни-
ков, допустимым (средним) — 44,8% и оптимальным (высоким) — 
44,8% соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед экспериментом 
допустимый и оптимальный уровень готовности к профессиональной 
деятельности отмечается у 78,6% сотрудников полиции, однако после 
реализации ОПНП сотрудников полиции, впервые принятых на 
службу, наблюдается положительная динамика по увеличению допу-
стимого и оптимального уровня до 89,6%, при уменьшении критиче-
ского уровня на 11%. 

В целях оценки достоверности и существенных различий готов-
ности к профессиональной деятельности сотрудников полиции (до и 
после эксперимента) был применён метод математической статисти-
ки — критерий Колмогорова-Смирнова. Результаты вычислений по-
казывают, что λэмп = 1,8>1,36 = λкр при уровне значимости 0,05, 
следовательно, можно сделать вывод, что значения существенно от-
личаются по уровням готовности к профессиональной деятельности. 

Таким образом, экспериментальная проверка разработанной 
ОПНП сотрудников полиции, впервые принятых на службу, позволи-
ла выявить результаты ее реализации на примере конкретной образо-
вательной организации МВД России. Кроме того, была обоснована 
эффективность предложенной ОПНП по разработанным критериям и 
показателям на основе сформированных уровней общепрофессио-
нальных личностных качеств, характеристик, способностей и компе-
тентности, т.е. готовности сотрудников полиции к профессиональной 
деятельности в современных условиях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы и 

противоречия, возникающие в процессе подготовки диссертаций ли-

цами, обучающимися в адъюнктуре. Рассматривается комплекс про-

блем, связанных со снижением количества защит кандидатских дис-

сертаций соискателями, завершившими обучение по программампод-

готовки научно-педагогических кадров, и предлагаются пути преодо-

ления существующих противоречий и трудностей.В качестве значи-

мых мер преодоления трудностей определяются назревшие измене-

ния в области вступительного тестирования при поступлении в адъ-

юнктуру, увеличения часов работы непосредственно с научным руко-

водителем, выявления кандидатов на обучение среди выпускников 

вузов, имеющих высокий научный потенциал. 

 

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, защита дис-

сертаций, самомотиваиция, профессиональная подготовка, про-

тиовречия в подготовке диссертаций. 

 

Проблемой подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров в адъюнктурах и аспирантурах образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации были и остаются коли-

чество защит и качество подготовленных выпускниками этих факуль-

тетов научно-квалификационных работ (кандидатских диссертаций). 

В рамках проводимого фундаментального научного исследова-

ния в Академии управления МВД России в феврале 2021 года были 

опрошены эксперты на предмет повышения качества диссертационных 

исследований, проводимых адъюнктами.Выборка составила 68 человек. 

Опрос носил анонимный характер и проводился в автоматизированной 

форме, подготовленной на основе анкеты, содержащей вопросы как за-

крытого, так и открытого и смешанного характера, а также выбор двух 

готовых ответов.Выборка опрошенных представлена следующими 
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должностными категориями: начальники кафедры — 5 человек; заме-

стители начальника кафедры — 9 человек; профессора — 26 человек; 

доценты — 19 человек; главные научные сотрудники научно-

исследовательского центра — 9 человек. Среди респондентов 

32 человека в настоящий момент являются научными руководителя-

ми адъюнктов, 36 человек — не являются. 

Четверть опрошенных отметили снижение качества представ-

ленных диссертационных исследований в последнее вре-

мя.Основными причинами, которые привели к снижению количества 

защит кандидатских диссертаций соискателями, завершившими обу-

чение по программам научно-педагогических кадров, респонденты 

назвали следующие: 

— усложнение формально-бюрократических процедур при под-

готовке и защите диссертации; 

— низкое качество знания адъюнктами норм литературного 

языка, невладение научным стилем, неразвитостьспособностей к ис-

следовательской деятельности; 

— отсутствие у соискателей сознательного отношения к обучению; 

— неоправданно высокие, за формализованные требования к 

подготовке НКР (научно-квалификационной работы, диссертации); 

— повышение требований к качеству диссертационных иссле-

дований, серьезные трудности у соискателей по сбору эмпирического 

материала для диссертационного исследования, отсутствие у соиска-

теля ориентира на защиту диссертации (диссертант преследует иные 

целипри поступлении в адъюнктуру, не связанные с написанием и 

защитой диссертации); 

— несоответствие предыдущего обучения (и/или этапа подго-

товки кандидатской) профессии и выбранному новому направлению 

деятельности; 

— отсутствие мотивации; 

— осознание бесперспективности применения полученных 

(навыков); 

— формалистский подход научных руководителей к научному 

руководству; оказание некоторой помощи только в вопросах оформ-

ления документов, сопровождающих формальные процедуры; 

— повышение требований ВАК при Минобрнауки России; 

— значительные временные трудозатраты на обучение в адъ-

юнктуре (изучение дисциплин, освоение учебного плана), в результа-

те — недостаток времени для написания диссертации; 
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— слабое влияние научного руководителя на адъюнкта; 

— выполнение другой деятельности в адъюнктуре, не связанной 

с обучением; 

— отсутствие перспектив служебного роста вследствие защиты; 

— объективно невысокая доля защит в исторической перспективе; 

— стремление повысить количество защит, которое приводит к 

низкому уровню диссертаций, проходящих через кафедры и диссер-

тационные советы; 

— изначально формальный подход к отбору кандидатов на  обу-

чение, например, вступительное тестирование не  позволяет выявить 

научно-творческий  потенциал кандидатов на обучение; 

— бюрократизм в представлении результатов НКР; 

— личная недисциплинированность соискателей; 

— отсутствие правильного отбора соискателей при поступлении 

в адъюнктуру, тестирование при поступлении на факультет подго-

товки научных и научно-педагогических кадров, не позволяющий 

определить творческие способности соискателей; 

— слабый отбор кандидатов на обучение; 

— территориальная удаленность от места защиты; 

— низкий уровень подготовки сотрудников, поступающих в 

адъюнктуру, к научной деятельности, слабое представление о про-

цессе подготовки диссертационного исследования и об обучении в 

адъюнктуре, дефицит времени на подготовку НКР; 

— низкий уровень работы с кандидатами на поступление в адъ-

юнктуру; 

— переход на дистанционный формат взаимодействия научных 

руководителей и адъюнктов в условиях пандемии; 

— частые изменения требований ВАК Минобрнауки России; 

— низкая ресурсная поддержка адъюнктов; 

— прием в адъюнктуру кандидатов, не имеющих базового обра-

зования по направлению подготовки, отсутствие опыта научной дея-

тельности и научных публикаций по специальности до поступления в 

адъюнктуру; 

— невозможность свободного посещения библиотек и выезда в 

территориальные органы МВД России различного уровня для сбора 

эмпирических данных; 

— смена мотивации в процессе обучения; 
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— проблемы в организации эксперимента: проблемы в опреде-

лении экспериментальных площадок, проблемы личного участия в 

проведении эксперимента; 

— недостаточные возможности научных командировок; 

— ковид-19 и ограничения, связанные с ним; 

— отсутствие диссертационных советов (сложность защиты в 

существующих диссертационных советах); 

— основные причины связаны с современными процессами, 

происходящими в обществе; 

— отсутствие опыта практической деятельности; 

— снижение престижа науки. 

Пути преодоления существующих противоречий и трудностей 

видятся следующими: 

— необходимость отказаться от вступительного тестирования в 

адъюнктуры образовательных организаций высшего образования 

МВД России, вместо него, как вариант, можно было бы требовать 

написанияонлайн эссе, причем не обязательно по научной  проблема-

тике. Это позволит выявить способность абитуриента мыслить и вы-

ражать свои мысли в  заданном формате; 

— соискатели должны работать с руководителем постоянно, а 

не быть в распоряжении факультетов подготовки научных и научно-

педагогических кадров, отсюда и низкий уровень мотивации к науке. 

По существу, обучающимся, некогда заниматься наукой. Написание 

любой научной работы — это творческий процесс, а не повседневная 

«обязаловка»участвовать в ежедневных построениях; 

— отбор кандидатов на обучение в адъюнктуре должен осу-

ществляться на плановой и систематической основе, причем не толь-

ко из выпускников иных факультетов образовательных организаций 

высшего образования МВД России. 

Уже с момента поступления на иные факультеты с перспектив-

ными обучающимися должна осуществляться методическая работа, 

нацеленная на дальнейшие перспективы обучения в адъюнктуре. 

Необходимо выявлять обучающихся на иных факультетах с высоким 

научным потенциалом и желательно с перспективной темой исследо-

вания, имеющих научные публикации. 
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Аннотация: в статье приведен анализ базовых методологиче-

ских подходов к детектированию состояний человека современными 

методами психофизиологии. Рассматриваются принципы работы и 

психофизиологические основы работы полиграфа и его современной 

альтернативы — метода событийно-связанной телеметрии ритма 

сердца для детектирования актуальных состояний человека. Данный 

метод оценивается как более надежный, валидныйи более широко 

оценивающий параметры состояния человека по сравнению с поли-

графическими методами, а также как более прогностичный для оцен-

ки динамики психических состояний человека. 

 

Ключевые слова: психофизиология; телеметрия; состояние че-

ловека; вегетативная нервная система; вариабельность ритма сердца 

(ВРС); кардиоинтервалометрия. 

 

За последние 20 лет практически во всех силовых ведомствах, 

как отечественных, так и зарубежных, происходит активное массовое 

внедрение психофизиологических методов детекции состояния со-

трудников и кандидатов на работу [14, 7]. Этот подход базируется на 

применении многочисленных объективных аппаратных методик. 

Наиболее часто диагностируются параметры функционального со-

стояния испытуемого по ритму сердца (по методике вариационной 

кардиоинтервалометрии) и простой зрительно-моторной реакции; 

оценивается уровень операторской работоспособности по параметрам 

зрительно-моторных реакций (точности и скорости реакции, движе-
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ния глаз, скорости переключения с одной задачи на другую), внима-

ния, способности к идентификации объектов. 

На свовременном этапе развития инструментального детектиро-

вания лжи используется специальное психофизиологическое исследо-

вание с применением полиграфа (ПФИ). Принцип работы полиграфа 

заключается в фиксации и анализе динамики психофизиологических 

реакций обследуемого, в ответ на предъявляемые стимулы в ходе пре-

образования физиологических показателей активности дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи и т.д. в 

электрические сигналы, отображаемые в виде графиков [8, 9]. 

При возникновении стрессовой реакции происходят множе-

ственные изменения во многих системах и органах организма благо-

даря регуляции вегетативной нервной системы. И поскольку поли-

граф основывается на регистрации изменений аналогичных психофи-

зиологических параметров, то запись и анализ ВРС возможно исполь-

зовать как маркер возникшего стрессового эффекта в ответ на прове-

рочный вопрос, касающийся значимой негативно скрываемой ин-

формации. Для оценки применяются различные аппаратные комплек-

сы, подчиненные внутриведомственным задачам: полиграфы с ком-

плектами дополнительных модулей («КРИС», «Диана», «ПИК», 

«РИФ», «Барьер»и др.). Текущая оценка данных дается полиграфоло-

гом непосредственно в ходе проведения самого исследования, в 

большей части в качественном аспекте, по визуально отслеживаемым 

параметрам полиграммы (графического отображения данных поли-

графического обследования) и наличию в ней маркеров изменения 

состояния обследуемого. Более детальная и объективная — количе-

ственная оценка дается уже после проведения исследования; она 

включает в себя не только анализ данной полиграммы, но и сопостав-

ление ее результатов с полиграммами других лиц. Этот этап является 

не только затратным по времени и требует значительного практиче-

ского опыта исследователя, но и является слабо прогностичным от-

носительно возможностей развития каких-либо состояний у обследу-

емого в будущем. То есть его значение имеет в большей степени 

скрининговый эффект. 

Таким образом, психофизиологическое обследование сотрудни-

ков и кандидатов силовых структур с применением полиграфа на се-

годняшний день является одним из наиболее распространенных ме-

тодов выявления текущих состояний, без его прогноза и учета факто-

ров саморегуляции обследуемого. 
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Весомой современной альтернативой данному методу может 

стать метод более глубокого анализа физиологических реакций орга-

низма человека — интегративной системы регуляции всех вегетатив-

но-висцеральных процессов организма человека (инстинктивно-

поведенческой, условно- и безусловно-рефлекторной, эмоциональ-

ной, мобилизующе-защитной и других) в их непосредственной взаи-

мосвязи. Наибольшее значение в этой системе регуляции играет ги-

поталамо-гипофизарный комплекс, обеспечивающий регуляцию со-

стояния гомеостаза и его изменения как ответ на реакции внешней 

среды [5, 11]. Приспособление к условиям среды на протяжении всей 

жизни живого организма происходит благодаря вегетативным и гор-

мональным механизмам. Они определяют способность организма 

адаптироваться к изменениям и регулировать физиологические и ге-

нетические процессы [6]. 

Эти системы являются достаточно стабильными у каждого кон-

кретного индивида, что особенно важно при учете прогностичности 

дальнейшего проявления выявленных состояний. Таким образом, мы 

можем выявить не только текущий уровень стресса, но и общую 

стрессоустойчивость сотрудника, не только общий уровень напря-

женности обследуемого, но и общую склонность к тревожности и т.д. 

Универсальными показателями реакции организма человека (в 

том числе его сознания) на изменения среды и факторов поведения 

является ряд вегетативных реакций, среди которых ведущее значение 

имеет изменение ритма сердца. Это является, в свою очередь, резуль-

татом многочисленных связей функционирования сердечно-

сосудистой системы человека с системами его нейрогуморального ре-

гулирования. Наиболее эффективным методом оценки вегетативной 

регуляции сердечного ритма и определения соотношения парасимпа-

тических и симпатических воздействий на функции синусового узла 

является оценка показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

[1, 15]. Данные методы применяются в практической психофизиоло-

гии со времени их открытия в 1932 г. А. Флейшем (А. Fleisen) и 

Р. Бекманом (R.Beckmann), впервые описавших различные типы волн 

сердечного ритма в последовательностях R-R-интервалов и предло-

живших использовать их среднее квадратичное отклонение для оцен-

ки колебаний ритма сердца. 

В отечественной психофизиологической, а затем и клинической 

практике анализ показателей ВСР начал активно развиваться с 60-х 

годов XX в. в связи с задачами космической, а затем военной и общей 
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клинической медицины. Для оценки R-R-интервалов производится 

статистический расчет и анализ распределения кардиоинтервалов ис-

пытуемого на выделенном участке ритмограммы (стандартами явля-

ются 5-минутная и 24-хчасовая записи): математическое ожидание — 

это средняя длительность кардиоинтервалов в данном массиве пока-

зателей (М, RRNN); стандартное отклонение кардиоинтервалов 

(SDNN); среднеквадратичное отклонение в разнице продолжительно-

сти смежных кардиоинтервалов (RMSSD); коэффициент вариации 

сердечного ритма (CV); число кардиоинтервалов, различающихся 

между собой более чем на 50 мс (pNN 50) и другие. 

Согласно некоторым исследователям [10], именно последний из 

перечисленных показателей –pNN 50 — наиболее точно отражает пси-

хофизиологическую активность деятельности парасимпатического от-

дела, то есть является практико-значимым параметром. Из данных ва-

риационной кардиометрии также может быть вычленен и ряд вторич-

ных, не менее важных с точки рения практического применения, пока-

зателей [11]: индекс напряженности регуляторных систем (ИН), индекс 

вегетативного равновесия, показатель адекватности процессов регуля-

ции (ПАПР), вегетативный показатель ритма сердца (ВПР). 

Некоторые из этих показателей (в частности, АМо и ИН) служат 

индикаторами активности симпатического отдела вегетативной нерв-

ной системы человека. Так, показатель ИН отражает в большей сте-

пени общий сдвиг гомеостаза вегетативной нервной системы в сто-

рону преобладания у испытуемого субъекта симпатической нервной 

системы над парасимпатической, что является достаточно показа-

тельным и прогностичным параметром в плане выявления его типич-

ных поведенческих реакций, степени стрессоустойчивости и страте-

гии общей адаптации к стрессовым условиям. Этот показатель с по-

зиции практической психофизиологии является достаточно чувстви-

тельным позиционным фактором общей активации симпатической 

системы организма человека, происходящей при его любой физиче-

ской деятельности, даже слабо выраженном эмоциональном стрессе, 

некотором ряде соматических и психических заболеваний человека 

[4, 11 и др.]. Он также тесно связан с некоторыми показателями ин-

тенсивности метаболизма при стрессах [3]. 

Таким образом, проведенный нами анализ свидетельствует о 

значительных преимуществах методов вариабельности сердечного 

ритма дляоценки функционального и психического состояния обсле-

дуемого. Эти методы оценки являются более точными, надежными и 
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валидными по сравнению с полиграфическими методами, а также бо-

лее прогностичны для оценки динамикипсихических состояний чело-

века, в том числе развивающихся в экстремальных ситуациях [10, 13]. 

Методами оценки вариабельности сердечного ритма могут быть 

с высокой долей достоверностиоценены такие параметры, как инди-

видуально-личностная реакция на ситуацию; степень и скорость со-

владания со стрессом в процессе адаптации к ситуации и, в конечном 

итоге, психологическая устойчивость (реакции адаптации и общий 

уровень адаптивности сотрудника или кандидата к профессиональ-

ным ситуациям различного рода). 
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В настоящее время наиболее подготовленные руководители ор-

ганов внутренних дел отчётливо осознают важность построения ве-

домственной информационной системы, как необходимого инстру-

ментария для успешного управления подразделениями ОВД в совре-

менных условиях.  

Министерством внутренних дел Российской Федерации 

25.12.2020 г. введен в действие новый приказ № 900 «Вопросы орга-

низации морально-психологического обеспечения деятельности ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». В приказе четко ука-

зано, что морально-психологическое обеспечение деятельности орга-

нов внутренних дел Российской Федерации — вид управленческой 

деятельности руководителей, направленной на формирование и под-

держание морально-психологического состояния личного состава на 
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уровне, позволяющем эффективно выполнять служебные задачи в 

повседневных и особых условиях [1]. 

Для эффективной управленческой деятельности необходимо 

широко использовать не только правовые, но и организационные 

средства. Необходимо обозначить, что метод убеждения при инфор-

мационном воздействии считается важнейшим. По мнению 

В. А. Мельникова «метод убеждения — это воздействие на сознание 

людей, которое проявляется в широком комплексе используемых 

государством воспитательных, организационных, поощрительных 

действий, для обеспечения правомерности их поведения» [6]. А это 

значит, что используются такие формы убеждения, как правовая про-

паганда, агитация, разъяснение, обучение, обмен опытом, своевре-

менное реагирование на обращения, личный пример, моральное и ма-

териальное стимулирование и др. 

Содержание метода убеждения выражается в воспитательной, 

организаторской и информационно-пропагандистской работе, рас-

пространении передового опыта, в применении системы поощрений. 

И если своспитательной и организаторской работе все понятно, 

то вопросы всегда возникают при таком сочетании как информаци-

онно-пропагандистская работа. В приказеуказано, что «информаци-

онно-пропагандистская работа является частью морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности 

и представляет собой вид воспитательной работы» [1]. 

«Пропаганда (от лат.propaganda — подлежащее распростране-

нию) — распространение политических, философских, научных и 

других идей в обществе; в более узком смысле — формирование у 

масс определенного мировоззрения» [5]. 

Слово информация происходит от латинского informatio — из-

ложение, разъяснение, т. е. сообщение сведений, осведомление о ка-

ком-либо факте, событии и т. п. Исходя из определений информации 

и пропаганды, можно сказать, что информационно-пропагандистская 

работа — это сообщение достоверных или недостоверных сведений, а 

также осведомление о произошедшем событии, факте, деятельности и 

т. п. с целью формирования у объекта информирования определенно-

го мировоззрения. 

В практической деятельности руководителей органов внутрен-

них дел, работа по морально-психологическому обеспечению, ин-
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формация и пропаганда объединяются в единый процесс, который 

называется информационно-пропагандистской деятельностью. 

Информационно-пропагандистская работа, как указано в прика-

зе МВД России представляет собой «комплекс мероприятий, направ-

ленных на формирование у сотрудников государственно-

патриотического мировоззрения, высоких гражданских, профессио-

нальных и психологических качеств, обеспечивающих морально-

психологическую готовность к выполнению служебных задач по-

средством доведения и разъяснения необходимой для достижения 

этих целей информации» [1]. 

Для сотрудников органов внутренних дел значение информации 

заключается в следующем: 

— во-первых это постоянное поступление информации извне, 

что является необходимым условием связи сотрудника органа внут-

ренних дел со средой (обществом, коллективом ОВД, руководством); 

— во-вторых, информация может служить фактором духовного, 

психологического развития сотрудника: в этом случае она питает 

чувства, эмоции, разум субъекта информирования, активно воздей-

ствует на формирование социального и гражданского статуса сотруд-

ника органов внутренних дел; 

— в-третьих, поступающая информация стимулирует сотрудни-

ков органов внутренних дел к действиям, поступкам и определенной 

линии поведения [3]. 

МВД России информационно-пропагандистскую деятельность 

реализует в двух аспектах: внутренним и внешнем. 

«Внутренний аспект предполагает работу с сотрудниками орга-

нов внутренних дел, здесь объектом информационно-

пропагандистской работы выступают сотрудники (отдельные сотруд-

ники, категории сотрудников, служебные коллективы, в некоторых 

случаях также работники и федеральные гражданские служащие 

МВД России), а субъектами — руководители (начальники) органов, 

организаций, подразделений МВД России, заместители начальников 

образовательных организаций МВД России по работе с личным со-

ставом, руководители подразделений по работе с личным составом 

(помощники по работе с личным составом), руководители (начальни-

ки) структурных подразделений органов, организаций, подразделе-

ний МВД России» [3]. 
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Цель рассматриваемого аспекта информационно-

пропагандистской деятельности — стимулировать сотрудников орга-

нов внутренних дел к эффективному выполнению оперативно-

служебных задач. Информационно-пропагандистская работа призва-

на стать мощным фактором повышения морально-психологической 

устойчивости личного состава, действенным средством формирова-

ния у сотрудников государственно-патриотической позиции, чувства 

долга, правосознания, профессионализма и неукоснительного следо-

вания лучшим традициям службы, а также работать на развитие пра-

вовой культуры сотрудников. 

Задачи, которые решаются путем информационно-

пропагандистской работы следующие: 

1. Обеспечение понимания и поддержки личным составом госу-

дарственной политики в сфере внутренних дел, решений Президента 

Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Феде-

рации по вопросам обеспечения законности и правопорядка. 

2. Воспитание личного состава в духе преданности своему Оте-

честву — Российской Федерации, знания и уважения его истории, 

национальных, культурных и духовных ценностей. 

3. Формирование у сотрудников высокого правосознания, выра-

жающегося в неуклонном соблюдении положений Конституции Рос-

сийской Федерации, требований нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и МВД России. 

4. Воспитание чувства гордости за принадлежность к профес-

сии, верности Присяге сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, лучшим профессиональным традициям. 

5. Развитие устойчивой нравственной мотивации к добросовест-

ному труду, повышению образовательного уровня и совершенствова-

нию профессионального мастерства. 

6. Выработка устойчивых навыков служебного поведения, осно-

ванных на строгом соблюдении служебной дисциплины и законно-

сти, требований служебной этики, антикоррупционных стандартов. 

7. Воспитание на героической истории органов внутренних дел, 

примерах высокого профессионализма, мужества и отваги, проявлен-

ных сотрудниками. 

Также нельзя забывать о таких важных направлениях информа-

ционно-пропагандистской работы, как: 
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— обеспечение правовой, информационной, социальной и иной 

защиты сотрудников органов внутренних дел от противоправных по-

сягательств в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

— обеспечение способности личного состава противостоять с 

государственных мировоззренческих позиций негативному информа-

ционно-психологическому воздействию преступных и экстремист-

ских группировок через средства массовой информации и Интернет, 

распознавать и разоблачать попытки фальсификации фактов и сведе-

ний, направленных на дискредитацию деятельности органов государ-

ственной власти и органов внутренних дел по поддержанию консти-

туционного правопорядка в обществе. 

«Формирование системы защиты личного состава от негативно-

го информационно-психологического воздействия включает: 

— выработку у сотрудников устойчивой системы взглядов, идей 

и подходов и формирование на этой основе способности к объектив-

ной оценке событий и фактов действительности с позиции интересов 

оперативно-служебной деятельности; 

— развитие форм и средств информационно-пропагандистского 

воздействия на личный состав в целях разъяснения истинного содер-

жания важных общественно-политических событий, социально-

экономических процессов и явлений, значимых для эффективной 

оперативно-служебной деятельности. 

— организация морально-психологической подготовки сотруд-

ников к выполнению оперативно-служебных задач в любой опера-

тивной обстановке, используя для этого современные информацион-

ные и педагогические технологии, формы и методы дистанционного 

обучения, контрольные тестовые системы. 

С этим связано понятие «морально-психологическая устойчи-

вость» личного состава к влиянию психотравмирующих факторов и 

деструктивного информационно-психологического воздействия — 

система личностных качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, 

убеждений, мотивов, установок, черт характера), определяющая спо-

собность сотрудников сохранять высокую функциональную актив-

ность и успешно выполнять поставленные задачи в любых условиях 

обстановки оперативно-служебной деятельности» [1]. 

«Внешний аспект информационно-пропагандистской работы 

предполагает работу с гражданами (населением). Объектами такой 

работы выступают граждане, а субъектами являются все сотрудники 
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органов внутренних дел, а также ветеранские организации, члены 

Общественного Совета МВД России и общественных советов терри-

ториальных органов МВД России, добровольные народные дружины 

и др.Этот аспект информационно-пропагандистской работы заключа-

ется в обеспечении принципов открытости, публичности, обществен-

ного доверия и поддержки граждан, в проведении МВД России со-

гласованной информационной политики в области формирования 

объективного общественного мнения о деятельности Министерства, 

создания и укрепления положительного образа сотрудников органов 

внутренних дел, в работе по повышению уровня правовой культуры и 

правовых знаний граждан» [3]. 

В то же время есть и такие задачи информационно-

пропагандистской работы, которые работают как на внешнее, так и на 

внутреннее направления. Например, для укрепления авторитета Ми-

нистерства внутренних дел в обществе, или такая важная задача как 

воспитание у сотрудников чувства гордости и ответственности за 

службу в органах внутренних дел. Для решения таких задач важно: 

— обобщение исторического опыта оперативно-служебной де-

ятельности органов внутренних дел, организация музейной работы, 

исторических клубов на основе широкого привлечения сотрудников 

и ветеранов; 

— совершенствование мемориальной работы по увековечению 

памяти сотрудников, погибших при защите Отечества, исполнении 

служебных обязанностей, сохранению исторической памяти прошлых 

поколений защитников правопорядка российского государства. 

В заключении важно отметить, что систематическое и всесто-

роннее информирование сотрудников органов внутренних дел о со-

бытиях внутренней и международной жизни, о деятельности право-

охранительных органов, в том числе пропаганда правовых знаний, 

героической истории и служебных традиций органов внутренних дел, 

примеров мужественных и умелых действий сотрудников является 

одним из основных направлений воспитательной работы с личным 

составом, оказывающим непосредственное влияние на эффектив-

ность их оперативно-служебной деятельности. 
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СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость и значимость 

формирования системы профессиональной подготовки сотрудника 

правоохранительных органов, основанной на анализе и моделирова-

нии ситуаций повседневной профессиональной деятельности каждой 

правоохранительной службы. Уточняется сущность понятий «со-

трудник правоохранительных органов», «профессиональные право-

охранительные компетенции», «профессиональная подготовка со-

трудника правоохранительных органов» в контексте современных 

требований общества к профессиональной деятельности правоохра-

нительных служб России. 

 

Ключевые слова: сотрудник правоохранительных органов, 

профессия, профессиональная служебная деятельность, специаль-

ность, профессиональная подготовка сотрудника правоохранитель-

ных органов, профессиональная компетенция. 

 

В России на современном этапе функционирует значительное 

количество правоохранительных органов, которые являясь государ-

ственными органами, специально предназначены для реализации од-

ного из направлений правоохранительной деятельности [2]. И это за-

кономерно. Ведь современность требует осуществления квалифици-

рованной правоохранительной деятельности в различных направле-

ниях человеческой жизни.  

Поэтому, в нашей стране действует значительное количество 

служб, осуществляющих правоохранительную деятельность, которая 

направлена на охрану законности и правопорядка, в установленном 

законом порядке, и обеспечена мерами принудительного характера 
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по направлениям деятельности, осуществляемым данными право-

охранительными органами [2]. 

К сожалению, в деятельности правоохранительных органов 

имеют место факты непрофессионального исполнения сотрудниками 

своих должностных обязанностей. Чаще всего подобные эпизоды 

вскрываются в деятельности такого правоохранительного органа, как 

полиция органов внутренних дел МВД России.  

Например, из практики деятельности полиции, при разгрузке 

конвойного автомобиля у здания Центрального районного суда Ново-

сибирска один из арестантов, которого доставили в суд для избрания 

меры пресечения, попытался сбежать. В какой-то момент арестант 

набросился на одного из полицейских, стал удерживать его и угро-

жать. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. По-

сле чего была вызвана «Скорая помощь», однако обвиняемый скон-

чался на месте. Всё это произошло по причине непрофессионально 

организованных мероприятий по охране и конвоированию подозрева-

емых и обвиняемых в совершении преступления [10]. 

Другой случай также демонстрирует слабые знания собственных 

должностных обязанностей сотрудниками полиции при выполнении 

должностных обязанностей. В ночь на пятницу из изолятора времен-

ного содержания полиции подмосковной Истры сбежали пятеро.  Со-

трудники охранно-конвойной службы почему-то не закрыли так 

называемую кормушку — небольшую дверцу, через которую заклю-

ченным подается еда и снимаются с них наручники. Воспользовав-

шись этим, подозреваемые около трех часов ночи через «кормушку» 

гаечным ключом развинтили гайки на двери и, сняв ее, бежали через 

запасной выход, который, по предварительным данным, и вовсе был 

заперт не на ключ, а на внутренний засов. Дежурные в ИВС исчезно-

вение подследственных официально обнаружили только во время 

утреннего обхода [11]. 

Источником информации о данных фактах чаще всего являются 

сами граждане, осуществляющие съёмку сотрудников полиции при 

исполнении служебных обязанностей или иные средства фиксации 

информации. И это понятно. Ведь полиция является той правоохра-

нительной службой, которая осуществляет свою деятельность в мак-

симально открытом формате перед обществом. Эти обстоятельства 

формируют необходимость подготовки сотрудника правоохрани-

тельных органов, соответствующего современным требованиям. 

https://www.5-tv.ru/news/avtomobil/
https://www.5-tv.ru/news/sud/
https://www.5-tv.ru/news/oruzie/
https://www.5-tv.ru/news/skoraa-pomos/
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Участившиеся факты непрофессионального исполнения сотруд-

никами правоохранительных органов своих должностных обязанностей 

напрямую ставят вопрос о новых подходах к профессиональной подго-

товке представителей силовых структур Российской Федерации. 

От умений грамотно ориентироваться в сложившейся ситуации, 

быстрого и правильного принятия решения сотрудником правоохра-

нительных органов зависит обеспечение общественной безопасности 

и личной безопасности граждан. В этих условиях возникает необхо-

димость качественного улучшения подготовки сотрудников, особен-

но в условиях типовых ситуаций, возникающих в повседневной пра-

воохранительной деятельности. Подготовка должна включать в себя 

не только теоретическое и практическое обучение, но и объединение 

их в последовательный ряд действий, осуществляемых сотрудниками 

конкретных правоохранительных органов. 

Один из основных методов профессионального обучения, как 

считает А. А. Рачко — это метод моделирования профессиональной 

деятельности в условиях конкретной сферы. Он заключается в анали-

зе предметной и функциональной сторон профессиональной деятель-

ности с целью детального описания функций специалиста, на основа-

нии которого определяется система требований к профессиональным 

знаниям и умениям, необходимая для выполнения соответствующих 

профессиональных обязанностей [3]. 

Одним из эффективных способов подготовки будущих практи-

ческих работников является обучение на основе модульной техноло-

гии, которая представляетсобой приобретение знаний, умений, навы-

ков слушателями при моделировании распространённых правоохра-

нительных ситуаций в служебной деятельности сотрудников [3]. 

Данные ситуации должны полностью отражать те вызовы, с ко-

торыми приходится сталкиваться каждому правоохранительному ор-

гану в своей повседневной деятельности. Ведь от умений сотрудни-

ков грамотно ориентироваться в сложившейся ситуации, оперативно-

го принятия решений зависит эффективность функционирования лю-

бых правоохранительных структур, задачами которых является защи-

та граждан России от преступных посягательств. 

В современных условиях постоянно обновляющихся тенденций 

преступных проявлений необходимо коренным образом переосмыс-

лить содержание профессионального обучения, усовершенствовав 

методику обучения, которая соответствовала бы современным требо-

ваниям к правоохранителю. 
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Если рассмотреть, для примера, программы профессионального 

обучения сотрудников органов внутренних по профессии «Полицей-

ский» или сотрудников Федеральной службы войск национальной 

гвардии, то становится понятно, что обучение при их реализации 

предполагается следующим образом [4]. 

Всё обучение делится на 3 цикла: общепрофессиональный, про-

фессиональный, профессионально-специализированный, трудоём-

кость которых составляет по 300 учебных часов каждый. 

Общепрофесиональный цикл включает теоретические знания, 

профессиональный цикл — навыки физической и огневой подготов-

ки, профессионально-специализированный цикл — специальные 

умения и навыки сотрудников полиции при несении службы. 

Чтобы соответствовать современным требованиям сотрудник 

правоохранительных органов не должен тратить время при профес-

сиональном обучении на теоретическую составляющую. Для изуче-

ния теоретических аспектов своих должностных обязанностей ему 

законом определяется прохождение индивидуального обучения, по 

месту службы, до назначения на должность [14]. 

В соответствии с нормативными документами, задачами инди-

видуального обучения стажера как раз и является освоение стажером 

основных положений законодательных и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих деятельность того подразделения, где 

он будет проходить службу [13]. 

Поэтому было бы целесообразно теоретические учебные курсы 

профессионального обучения переместить для овладения знаниями в 

период индивидуального обучения по месту службы, а из оставшихся 

учебных часов профессионально-практических циклов создать учеб-

ную программу модульного обучения, отражающую особенности прак-

тической деятельности каждого правоохранительного органа, где про-

ходит службу сотрудник. Основной упор при этом должен делаться на 

самостоятельное изучение при педагогической поддержке[15]. 

Практический материал особенностей деятельности каждой 

правоохранительной службы мог бы закрепляться на сборах по про-

фессиональному обучению на базе ведомственных образовательных 

организаций. 

При проведении практических занятий могли бы моделировать-

ся противоправные ситуации, приближенные к реальным в деятель-

ности конкретной правоохранительной структуры [15]. 
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Для отработки действий в качестве «противоправных элемен-

тов» было бы целесообразно использовать лиц, незнакомых с буду-

щими сотрудниками и обладающими минимальной специальной фи-

зической подготовкой с зачатками артистических способностей для 

воссоздания правдоподобности противоправных деяний [15]. 

Целесообразно было бы организовать сдачу итоговых экзаменов 

для лиц, завершающих профессиональное обучение в каждой право-

охранительной структуре России, по знаниям, умения и навыкам по 

профессии с применением он-лайн трансляции, исключая демонстра-

цию служебных приёмов, имеющих гриф ограниченности доступа к 

данным сведениям. Граждане России должны видеть, как тратятся их 

налоги на обучение их защитников от преступных посягательств. Од-

новременно это будет дополнительно стимулировать выпускников к 

ответственному выполнению должностных обязанностей. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме совершен-

ствования профессиональной педагогической компетентности препо-

давателя образовательной организации МВД России. При этом ком-

петентность рассматривается как умение актуализировать накоплен-

ные знания и умения, способность использовать их в процессе реали-

зации своих профессиональных функций. Представлен опыт оказания 

методической помощи профессорско-преподавательскому составу, 

сопровождения их методической деятельности на примере СибЮИ 

МВД России. 
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Исследование профессиональной компетентности педагога 

связано с исследованием педагогической деятельности, поскольку 

данная деятельность является сферой приложения профессиональ-

ности педагога. 

По мнению Э. Ф. Зеера, компетентность предполагает не столь-

ко наличие у специалиста значительного объема знаний и опыта, 

сколько умение актуализировать накопленные знания и умения, в 

нужный момент использовать их в процессе реализации своих про-

фессиональных функций [1]. 

Исследуя подробно структуру профессиональной компетентно-

сти педагога, М. Г. Янова отмечает, что многофункциональная и мно-

гофакторная деятельность педагога «насыщена духовными, креатив-

ными и методическими компонентами» [4, с. 66]. 
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Т. И. Рудневой и Н. В. Солововой получены экспериментальные 

данные, которые доказывают, что в современных условиях реформи-

рования сферы образования качество обучения студентов обусловле-

но сформированностью методической компетентности преподавате-

ля. Ученые отмечают: «В новых образовательных условиях методи-

ческая деятельность … выступает механизмом профессионально-

личностного развития преподавателя вуза, опосредующего качество 

профессиональной подготовки студентов». [2, 103]. 

Сегодня сфера образования характеризуется непрерывным ре-

формированием, цифровизацией, широким распространением ди-

станционных образовательных технологий. Новые условия требуют 

от преподавателей образовательных организаций, в том числе и ве-

домственных, новых форм работы, внедрения инновационных мето-

дов и новейших технологий. Реальность такова, что далеко не все 

преподаватели высшей школы готовы преодолевать методические за-

труднения, вызванные нестандартностью учебных ситуаций и введе-

нием новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов 3++. При этом многие преподаватели испытывают психологи-

ческую напряженность, неудовлетворенность своей работой, отмеча-

ют, что «не хватает времени и сил для творчества». Наблюдается зна-

чительное увеличение объема документооборота, сервисов и про-

граммных продуктов, которые используются в целях обеспечения об-

разовательного процесса. 

Основной задачей профессиональной деятельности преподава-

телей высшей школы, наряду с организацией деятельности обучаю-

щихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную дея-

тельность, обеспечение достижения обучающимися нормативно 

установленных результатов образования является методическое 

обеспечение реализации образовательных программ.  

Ранжируя временные трудозатраты на выполнение укрупненных 

трудовых функций (научно-исследовательская работа, контактная ра-

бота, учебно-методическая работа, организационно-методическая ра-

бота) преподаватели отмечают, что наибольшее время затрачивается 

на учебно-методическую работу [3]. 

В связи с постоянным изменением законодательства рабочие 

программы дисциплин быстро устаревают. Преподаватели высказы-

вают недовольство тем, что в связи с разработкой большого объема 
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методической документации у них недостаточно времени для каче-

ственной подготовки к аудиторным занятиям. 

Значительный опыт работы в качестве нормоконтролера секции 

экспертизы качества методического обеспечения СибЮИ МВД Рос-

сии показал, что кафедры, имеющие гуманитарную направленность, 

качественней справляются с задачей разработки как элементов обяза-

тельного методического обеспечения образовательных программ, так 

и методического и дидактического обеспечения аудиторных занятий. 

Значительные затруднения испытывают представители кафедр опера-

тивно-разыскной деятельности, криминалистики, огневой подготов-

ки, тактико-специальной подготовки и некоторых других специаль-

ных кафедр. Представители этих кафедр пришли в институт из раз-

личных подразделений правоохранительных органов. Данные со-

трудники, как правило, не имеют базового психолого-

педагогического образования, профессиональной педагогической 

подготовки, не ориентированы на преподавательскую деятельность в 

сфере образования, не обладают опытом разработки элементов обяза-

тельного методического обеспечения, следовательно, нуждаются в 

поддержке и сопровождении. 

В образовательных организациях МВД России сотрудники ме-

тодического отдела управлений учебно-методической работы, отде-

ления методического обеспечения учебного процесса учебного отде-

ла осуществляют нормоконтроль и экспертизу методических матери-

алов, оказывают методическую помощь преподавателям.  

В связи свышеизложенным полагаем, что совершенствование 

профессиональной педагогической компетентности преподавателей 

возможно при оказании методической помощи и сопровождении их 

методической деятельности.  

Цель данной статьи заключается в представлении опыта оказа-

ния методической помощи профессорско-преподавательскому соста-

ву, сопровождения их методической деятельности.  

Осознание ценностей профессиональной деятельности обуслов-

лено качеством информации о ее приоритетах в условиях конкретной 

образовательной организации. Развитию мотивации к качественной 

реализации методической деятельности способствуют такие актив-

ные формы и методы, как семинары, круглые столы, дискуссии, ма-

стер-классы и обмен передовым педагогическим опытом. 

В ходе работы методического совета образовательной организа-

ции и его секций осуществляется работа по организации и совершен-
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ствованию учебно-методической работы. На заседаниях методиче-

ского совета рассматриваются вопросы совершенствования учебных 

планов, методического обеспечения по предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям), иным компонентам, определенным образователь-

ной программой, приведения их в соответствие нормативным доку-

ментам Минобрнауки России, Минпросвещения России, Рособнадзо-

ра и МВД России, требованиям практической деятельности органов 

внутренних дел; вопросы информатизации и автоматизации образо-

вательного процесса, а также внедрения и использования в образова-

тельном процессе современных информационных технологий, актив-

ных и интерактивных форм и методов обучения и иные. 

Передовой педагогический опыт демонстрируется на открытых 

занятиях и занятиях, проводимых в рамках конкурсов педагогическо-

го мастерства, организуются учебно-методические сборы и научно-

практические конференции, осуществляется взаимодействие между 

образовательными организациями по обмену учебно-методическими 

материалами и разработками, в том числе по запросам из других ве-

домств (МЧС России, ФСИН России). 

Все это способствует совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогов, позволяет педагогу рефлексировать резуль-

таты своей методической деятельности как профессиональной и лич-

ностной ценности. 

В 2020 году в Сибирском юридическом институте МВД России 

отделением методического обеспечения учебного процесса учебного 

отдела было организовано сопровождение разработки профессорско-

преподавательским составом обязательного методического обеспече-

ния образовательных программ для набора 2020 года. Данная работа 

включала следующее:  

— участие преподавателя-методиста в заседаниях кафедр по во-

просам разработки новых основных профессиональных образова-

тельных программ;  

— обобщение и представление в электронном виде информации 

о действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах, квалификационных требованиях к специальной подго-

товке выпускников, утвержденных министром внутренних дел Рос-

сийской Федерации генералом полиции В. А. Колокольцевым; 

— предоставление для каждой кафедры перечня дисциплин (мо-

дулей), программ практик, государственной итоговой аттестации и 
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государственных экзаменов по каждой образовательной программе, 

которые необходимо разработать;  

— анализ, сбор и обобщение информации о недостатках, вы-

явленных в ходе проведения комплексных проверок кафедр инсти-

тута по направлению «Методическое обеспечение образовательных 

программ»; 

— подбор сведений из действующих локальных нормативных 

актов, необходимых для разработки методического обеспечения (По-

ложение о промежуточной аттестации обучающихся, Положение о 

государственной итоговой аттестации, Положение о методическом 

обеспечении, Положение о письменных работах и т. п.); 

— анализ, сбор и обобщение требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, касающихся методического 

обеспечения, материально-технической базы и т. п.; 

— нормоконтроль методических материалов, заключающийся в 

проверке методической документации на соответствие требованиям 

стандартов системы менеджмента качества института; 

— индивидуальное консультирование по вопросам разработки 

элементов обязательного методического обеспечения образователь-

ных программ, по внесенным нормоконтролерами замечаниям и 

предложениям. 

Практика показала, что организованная работа по сопровождению 

данного вида методической деятельности способствовала повышению 

уровня подготавливаемого кафедрами методического обеспечения.  

В настоящее время в образовательных организациях МВД России 

активно внедряется система автоматизации образовательного процесса 

«Апекс-ВУЗ», которая имеет модуль «Методическое обеспечение», 

позволяющий контролировать обеспеченность дисциплин рабочими 

программами, а преподавателям разрабатывать их по единой форме с 

последующим выводом на печать. Однако, при работе с модулем «Ме-

тодическое обеспечение» в данной системе возникают затруднения, 

обусловленные необходимостью корректирования работы системы под 

конкретную образовательную организацию. 

Для сопровождения деятельности преподавателей по разработке 

рабочих программ и рабочих учебных программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, программ государственной итоговой атте-

стации и государственных экзаменов в соответствии с требованиями 

новых федеральных государственных образовательных стандартов 3 ++ 

в 2021 году в Сибирском юридическом институте МВД России создана 
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рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники учебного отдела и 

наиболее квалифицированные представители профессорско-

преподавательского состава института, разработала соответствующие 

стандарты системы менеджмента качества. Разработанные стандарты 

позволили унифицировать и оптимизировать методическую работу 

преподавателей института. Система автоматизации образовательного 

процесса «Апекс-ВУЗ» использовалась нормоконтролерами для про-

верки элементов обязательного методического обеспечения, что поз-

волило не только сократить временные затраты, но и повысить каче-

ство проверки методического обеспечения.  

Таким образом, целенаправленная работа по сопровождению 

методической деятельности позволяет совершенствовать профессио-

нальную педагогическую компетентность преподавателя, способ-

ствует его профессионально-личностному развитию, и, как следствие, 

повышает качество образовательного процесса. 
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На сотрудников органов внутренних дел возложены задачи по 

защите прав и свобод граждан, обеспечению общественного порядка 

и безопасности граждан, национальной безопасности и защите госу-

дарства от внутренних угроз. В связи с этим, профессиональной под-

готовке сотрудников правопорядка уделяется достаточно большое 

внимание. Для выполнения поставленных задач, сотруднику ОВД 

необходимо обладать не только навыками по грамотному и право-

мерному применению физической силы, специальных средств, огне-

стрельного оружия, но и стрессоустойчивостью, готовностью к дей-

ствиям в непредвиденной обстановке. 

Анализ теории и практики подготовки сотрудников полиции 

подтверждает, что профессионально важные качества, уровень про-
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фессиональной подготовки в целом формируется в период обучения в 

образовательных организациях МВД России[1]. 

Модернизация подготовки кадров в органах внутренних дел по-

требовала от профессорско-преподавательского состава использова-

ния современных педагогических технологий, позволяющих эффек-

тивно реализовывать интеллектуальный и физический потенциал 

обучающихся, осуществлять подготовку в соответствии с современ-

ными требованиями общества[3]. Отметим, что применяемые про-

граммы должны быть направлены на формирование необходимых 

профессионально важных качеств, наличие и сформированность ко-

торых определяет успешное выполнение задач оперативно-

служебной деятельности. 

Способность сотрудника сохранять рациональное мышление, 

строго и решительно исполнять приказы командиров и начальников, 

даже в условиях возникновения сложных морально-психологических 

обстоятельств, достигается путем целенаправленной, тщательной 

психологической подготовки, которая позволяет сотрудникам посто-

янно находиться в состоянии высокой работоспособности и быстро 

входить в оптимальное боевое состояние за короткий промежуток 

времени, что немаловажно при выполнении возложенных задач. 

Во время проведения занятий по физической подготовке в обра-

зовательных организациях МВД России, преподавателям необходимо 

создавать условия, идентичные возможным конфликтным ситуациям, 

возникающим при несении сотрудниками полиции службы и выпол-

нении задач, возложенных на органы внутренних дел [2]. 

Отметим, что вопрос о формировании психологической устой-

чивости, при проведении занятий по физической подготовке, остается 

открытым. В Наставлении по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации так же не уделяется 

должного внимания вопросу морально-психологического обеспече-

ния физической и специальной подготовки сотрудников. Так, отсут-

ствуют определенные методики, способные подготовить курсантов к 

действиям в условиях стрессовой ситуации. 

Исходя из этого, предложим следующие методы подготовки 

курсантов к действиям в стрессовой ситуации: 

1. По окончании занятия по боевым приемам борьбы необходимо 

проводить скоростную работу по отработке навыков к быстрым и чет-

ким действиям при выполнении приемов. Работа в ограниченное время 

позволит ввести курсантов в условия, приближенные к реальному при-
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менению физической силы в практической деятельности сотрудников, 

где необходимо действовать четко, грамотно и без промедления. 

2. Необходимо использовать принцип неожиданности и внезап-

ности действий ассистентов. Выполняющие упражнение курсанты 

должны правильно сориентироваться и грамотно отразить нападение 

в условиях неожиданного нападения. 

Так, на занятии по физической подготовке, преподавателем и 

курсантами был проведен эксперимент: после отработки приемов по 

защите от ударов, обхватов и захватов, выбрали курсанта-ассистента, 

задачей которого было нападение на курсантов, которые были в роли 

сотрудников, стучащихся в дверь квартиры. После того, как курсант 

постучал в дверь квартиры (спортивного зала, где проходят учебные 

занятия), ассистент резко открывал дверь и выполнял на свое усмот-

рение любой удар, обхват или захват, то есть осуществлял неожидан-

ное нападение на сотрудника. По результатам эксперимента, из 

22 курсантов успешно справились с отражением нападения 

14 человек, остальные 8 курсантов не справились со стрессовой ситу-

ацией, которая, вполне, может возникнуть в дальнейшей практиче-

ской деятельности. Данный факт свидетельствует о том, что не каж-

дый сотрудник способен сориентироваться и принять верное решение 

в стрессовой ситуации. Перед преподавательским составом стоит от-

ветственная задача — подготовить весь переменный состав образова-

тельных организаций к четким и грамотным действиям в условиях 

неожиданного нападения, ведь от этого напрямую зависит состояние 

здоровья и жизнь курсанта при дальнейшем прохождении службы в 

органах внутренних дел. 

3. При выполнении боевых приемов борьбы необходимо, чтобы 

курсанты-ассистенты оказывали сопротивление выполняющему при-

ем оппоненту. При выполнении служебных задач, сотрудники поли-

ции практически всегда сталкиваются с сопротивлением, оказывае-

мым лицом, совершающим противоправные деяния. В любом случае, 

нарушитель не будет стоять и спокойно ждать, он будет сопротив-

ляться, поэтому необходимо требовать от курсантов-ассистентов, 

оказание достаточного сопротивления. 

4. Каждый боевой прием, особенно приемы самозащиты необ-

ходимо доводить до «автоматизма». Это достигается путем много-

кратного повторения как отдельных элементов, так упражнения в це-

лом. Данное обстоятельство позволит сотрудникам действовать без 
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промедления в стрессовой ситуации при выполнении оперативно-

служебных задач. 

Сложность психологической подготовки курсантов при прове-

дении практических занятий по физической подготовке заключается 

в том, что при скоростной работе, в условиях неожиданности, при 

оказании сопротивления ассистентом, зачастую курсанты забывают о 

мерах личной безопасности, некачественно выполняют приемы само-

страховки. В связи с этим, возникает высокий риск травматизма. 

Здесь необходимо фокусировать внимание курсантов не только на 

быстром выполнении упражнения, но и в первую очередь на обеспе-

чении мер личной безопасности. 

Таким образом, выработка и повышение уровня психологиче-

ской подготовленности сотрудников полиции необходима для фор-

мирования навыков применения боевых приемов и приемов самоза-

щиты в условиях стрессовой ситуации, возникающей при выполне-

нии оперативно-служебных задач.  В процессе занятий по физической 

подготовке необходимо создавать такие ситуации, которые способ-

ствовали бы формированию у обучаемых смелости, решительности и 

уверенности в своих силах. Выработка психологической устойчиво-

сти курсантов достаточно сложный процесс, который требует особого 

внимания со стороны преподавателей, создание обстановки, прибли-

женной к реальным условиям выполнения сотрудниками полиции 

обязанностей. 
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Осмысление опыта зарубежной высшей школы является необ-

ходимым условием совершенствования подготовки высококвалифи-

цированных кадров российского профессионального образования в 

формате осуществления целей Болонского процесса. 

Сравнительный анализ различных образовательных систем, их 

критическая оценка, позволяют увидеть общие и специфические чер-

ты в подготовке и аттестации кадров высшей квалификации в России 

и за рубежом. К сожалению, сегодня наблюдается две крайности, ко-

гда зарубежный педагогический опыт либо недооценивается, либо 

внешне привлекательные технологии обучения без изменений и адап-

тации переносятся на российскую систему подготовки специалистов. 

В целом система высшего образования в развитых зарубежных 

странах характеризуется достаточной мобильностью, она оперативно 

реагирует на изменения, происходящие в экономике, промышленно-

сти и науке, вследствие взаимодействия вузов с организациями и ра-

ботодателями, проведением научных исследований, ориентирован-

ных на бизнес и научно-технический прогресс. Система высшего об-

разования США построена по региональному принципу, в большей 
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части финансируется из частных источников, отличается высокой 

степенью децентрализации, гибкостью и быстрой адаптацией к соци-

ально-экономическим изменениям. Основу американской системы 

высшего образования составляют крупные университеты (Гарвард-

ский, Принстонский, Мичиганский, Стэндфордский, Чикагский, Ка-

лифорнийский, Иллинойский и др.), которые отличаются правом 

присвоения ученых степеней (Associate Degree, Bachelor's Degree, 

Master's Degree, Doctoral Degree, First-professional Degrees), развитой 

инфраструктурой научных исследований и широким спектром при-

менения информационно-коммуникационных технологий. В США 

подготовку высоко квалифицированных кадров (graduate studies) 

производят 3941 университет. Степень доктора (Doctoral Degree) 

можно получить в 261 из них. Отличительной чертой американской 

модели подготовки кадров высшей квалификации является трехэтап-

ный период обучения: по окончании первого этапа (2 года) выпуск-

нику присваивается профессиональная степень — Associate Degree 

(ассоциат), дающая право трудоустройства; результатом второго (ос-

новного) этапа высшего образования (4 года) является степень 

Bachelor's Degree (бакалавр), которая дает выбор профессиональной 

деятельности или продолжения обучения. Третий этап (1+2 или 1+3 

года) необходим для получения степени магистра (Master's Degree) 

или доктора (Doctoral Degree) в области искусств, гуманитарных и 

технических наук (Doctor of Philosophy), либо в дисциплинах, связан-

ных с преподаванием (Doctor of Education). В США, в некоторых 

университетах степень доктора наук считается равной Doctor of 

Philosophy (Ph.D). Получить ее могут специалисты в области физики, 

экономики, литературы, юриспруденции, психологии и др. По слож-

ности подготовки эта степень условно соответствует ученой степени 

«кандидат наук» в отечественном образовании. В США в составе 

университетов «функционирует структурное подразделение (школа, 

колледж), которое не имеет своих кафедр и штата преподавателей, а 

выполняет лишь организационно-административные и координацион-

ные функции по взаимодействию магистранта и профессора» [1, с. 158]. 

Магистрант может «самостоятельно выбрать комплекс дисциплин, ко-

торые он будет изучать на протяжении всего срока обуче-

ния» [3, с. 332]. При этом для поступления на магистерскую про-

грамму необязательно наличие профильного образования, «достаточ-

но прослушать 2-3 элективных курса, в зависимости от предпочтений 

приемной комиссии» [1, с. 158]. Для «поступления на докторскую 
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программу необходимо наличие степени бакалавра, высокого уровня 

успеваемости, нескольких рекомендательных писем и удовлетвори-

тельное прохождение квалификационного экзамена» [1, с. 161]. От-

личительной особенностью подготовки кадров высшей квалификации 

является наличие междисциплинарных программ, когда у обучающе-

гося появляется возможность получить дипломы доктора наук сразу 

по нескольким специальностям. По результатам исследования 

Т. В. Склярова, В. С. Малышева установлено, что в США уделяется 

большое внимание таким «ключевым для системы подготовки аспи-

рантов аспектам, как развитие у обучающихся критического мышле-

ния и компьютерно-опосредованной коммуникации» [4]. 

Время подготовки докторской диссертации в США строго не ре-

гламентировано и может занимать от 3 до 10 лет, однако после этого 

срока требуется повторная сдача квалификационного экзамена. 

Научный руководитель («советник»), как правило, выбирается на 

втором году обучения, после освоения курсов и успешной сдачи эк-

заменов. «Декан школы аспирантов назначает докторский комитет (4-

5 профессоров избранной специальности под председательством 

научного руководителя), который призван направлять и контролиро-

вать работу аспиранта, принимать квалификационный экзамен, да-

вать заключение о диссертации и организовывать ее публичную за-

щиту» [1, с. 161]. В комиссию могут также входить профессора, при-

глашенные из других университетов. Отличительной особенностью 

от России, является отсутствие в США Высшей аттестационной ко-

миссии (ВАК), контролирующей качество диссертации и утвержда-

ющей решение Диссертационного совета отдельного университета 

(20 человек). В американской системе ученая степень доктора наук 

присваивается после публичной защиты перед назначенным доктор-

ским комитетом (2-4 профессора). Также отсутствуют четко регла-

ментированные требования к количеству публикаций соискателя и 

объему диссертации (она может быть от 50 до 800 страниц). Порядок 

публичной защиты диссертации имеет сходные черты с принятым в 

России (изложение научных выводов и ответы на вопросы), однако не 

предусматривает обязательной видеосъемки этого процесса.  

В России основной формой подготовки кадров высшей квали-

фикации является аспирантура (адъюнктура) и докторантура, а поря-

док присуждения ученой степени сложнее, чем за рубежом. С 

1 января 2020 года повысились требования к публикациям (помимо 

необходимого минимума в журналах, рекомендованных ВАК): для 
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соискателя ученой степени кандидата наук — не менее одной публи-

кации в международных базах, для доктора наук — не менее 3. Также 

ужесточились требования к уровню Диссертационных советов, где 

важнейшим критерием эффективности является публикационная ак-

тивность его членов, в том числе в зарубежных изданиях первого-

третьего квартиля. При этом количество образовательных организа-

ций, осуществляющих подготовку аспирантов и докторантов с 2015 

по 2019 год сократилась на четверть, а успешный выпуск с защитой 

диссертации сократился более, чем в 2 раза [2]. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным остается дискусси-

онным вопрос психолого-педагогических причин снижения темпа 

воспроизводства научных кадров, в том числе низкой результативно-

сти подготовки и невысокого качества диссертаций некоторых адъ-

юнктов. Природа этого явления, безусловно, многоаспектна. Однако, 

довольно частым вопросом, обращенным к научному руководителю 

от соискателя ученой степени, является: «Как написать диссертацию 

за 3 года? Это очень сложно». Ответ прост: «Чтобы написать, нужно 

ежедневно писать. Каждый день делать шаг к достижению постав-

ленной цели». Вероятно, ведущим психологическим аспектом в этом 

вопросе является мотивация соискателя к научно-исследовательской 

деятельности (или ее отсутствие), профессиональная компетентность, 

личностные особенности (предпочтение рода занятий и карьерной 

ориентации, работоспособность, стрессоустойчивость, волевые каче-

ства, регуляция познавательной деятельности, интернальный «локус 

контроля» и др.), а также наличие таких черт, как леность и прокрасти-

нация. К сожалению, их присутствие нивелирует усилия профессорско-

преподавательского состава по организации научного руководства, раз-

витию аналитического и критического мышления адъюнктов, даже в 

условиях эффективной организации подготовки кадров с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. Поло-

жительный результат затраченных усилий возможен только в тесном 

сотрудничестве и обоюдной ответственности соискателя ученой степе-

ни и его научного руководителя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются кросскультурные тре-

нинговые технологиидляразвития необходимых умений и навыковв 

процессе освоения дисциплины «Этнопсихология». Описаны методи-
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циплине «Этнопсихология». 
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При выполнении непосредственных служебных обязанностей со-

трудник полиции взаимодействует с различными категориями долж-

ностных лиц и граждан. «Все профессиональные действия сотрудников 

характеризуются разнообразием, сопровождаются множеством дело-

вых и межличностных контактов с людьми как внутри, так и вне орга-

низационной системы, быстрой сменой событий и разнообразием вы-

полняемых действий» [3]. Это обуславливает необходимость развития 

мультикультурной компетентности сотрудников органов внутренних 

дел, а также культурно — специфические аспектов общения. 

Процесс развития необходимых умений и навыков, требующих-

ся для успешного взаимодействия в служебной деятельности, можно 

существенно сократить с помощью практико-ориентированных заня-

тий, в которых моделируются элементы основных задач профессио-

нальной деятельности, а именно с помощью определенной системы 

тренировок, которая получила название «тренинг». Тренинг как ме-
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тод обучения в области межкультурных отношений впервые был 

предложен Г. Триандисом, который считает, что «с помощью этого ме-

тода происходит знакомство с межкультурными различиями в межлич-

ностных отношениях путем проигрывания ситуаций, по-разному про-

текающих в различных культурах. Дж. Леви определяет межкультур-

ный тренинг как серию взаимосвязанных событий или действий, заду-

манных для развития культурного самосознания, культурно специфи-

ческих поведенческих реакций или навыков, а также позитивной уста-

новки по отношению к другим культурам» [5]. Он использует это поня-

тие как синоним термина «кросс-культурный тренинг» и зачастую ссы-

лается на него просто как на «эмпирическое обучение». 

На сегодняшний день современная наука предлагает широкий 

выбор различных способов и методов обучения эффективной комму-

никации и формирования межкультурной компетентности. 

Как указывает один из наиболее авторитетных отечественных 

авторов по тематике межкультурного тренинга Т. Г. Стефаненко, 

«любая программа межкультурного тренинга пытается ответить на 

вопрос «Как?»: как индивид может наладить межличностные контак-

ты с представителями других культур, как он может овладеть их цен-

ностями, нормами, ролевыми структурами. Подразумевается, что та-

кой тренинг направлен на изменения в установках, на развитие сензи-

тивности к культурным различиям и на повышение межкультурной 

компетентности» [2]. 

По мнению А. П. Садохина «метод тренинга является самым 

эффективным при обучении межкультурной компетентности, по-

скольку развивает умение слушать своего собеседника, держать себя 

уверенно с другими людьми, публично выступать, строить эффектив-

ную модель взаимоотношений с партнерами по коммуникации, 

предотвращать и конструктивно разрешать конфликты, преодолевать 

осложняющие общение привычки и манеры поведения и т. д.» [1]. 

Когда мы говорим о межкультурном тренинге по дисциплине 

«Этнопсихология», который подразумевает повышение межкультур-

ной компетентности, формирование навыков межкультурного взаи-

модействияу обучающихся, не стоит забывать, что эта задача не мо-

жет рассматриваться сама по себе, вне контекста, вызвавшего необ-

ходимость формировать определенные навыки. 

Тренинговые технологии этой категории включают в себя семи-

нары-мастерские межкультурной коммуникации, создающиеся для 

того, чтобы помочь представителям разных этносов понять, как куль-
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тура влияет на их мысли, чувства и поведение. На таких семинарах 

обсуждается, что представляет собой само понятие культура, в чем 

состоит специфика культур участников. 

Методические и организационные основы межкультурного тре-

нинга по дисциплине «Этнопсихология» отражают следующее[4]: 

— получение информации о группе, с которой будет работать; 

— проведение диагностики участников группы для определения 

направленности работы;  

— подготовка программы тренинга (необходимо отразить, 

вводная часть, основная часть, заключительная часть цель, задачи, 

предполагаемый результат, характеристику группы, т.е. число, воз-

раст, место, длительность, материально-технические средства); 

Тренинг «Этническая идентичность»  

Основной целью занятий является знакомство участников с про-

блематикой этнической идентичности, осознание ими своей этниче-

ской идентичности. Цель конкретизировалась в следующих задачах: 

— познакомить учащихся с понятием «социальной идентично-

сти» и «этнической идентичности»; 

— сформировать представление о компонентах этнической 

идентичности; 

— показать специфику формирования комплексной этниче-

ской идентичности на примере этнической идентичности россий-

ских немцев; 

— рассмотреть этническую идентичность как основу национа-

лизма и толерантности; 

— побудить участников к осознанию и развитию собственной 

этнической идентичности; 

Тренинг состоит из 4 занятий длительностью 1,5 часа. Каждое 

занятие включает несколько частей: 

1. Разминка. Разминка состояла из коротких динамичных 

упражнений, задачей которых было сплочение группы, повышение ее 

работоспособности и мотивации на работу. 

2. Основная часть. Во время основной части проводились 

упражнения и игры, раскрывающие тематическое содержание заня-

тия, предъявлялся теоретический материал. 

3. Обсуждение. Задачей обсуждения была рефлексия участника-

ми материала занятия, способствующая его лучшему усвоению и 

стимулирующая осмысление и формирование личностного отноше-

ния к проблематике тренинга. 
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Тренинг предполагает обращение к личному опыту участников, 

обсуждение вопросов, имеющие личностное значение. Поэтому очень 

важно уделить внимание ощущению комфорта и безопасности участ-

ников: ввести принцип конфиденциальности, обеспечить необходимую 

анонимность при выполнении заданий, не заставлять озвучивать ин-

формацию, которую участники хотели бы оставить при себе, не настаи-

вать на комментариях или рассказах, если участники сопротивляются. 

Уровень откровенности в тренинге постепенно повышается, первые 

упражнения более закрытые, постепенно их личностный характер уве-

личивается, и это необходимо учитывать при проведении отдельных 

упражнений. Как показывает практика, при соблюдении этих условий 

участники охотно и искренне делятся личностным опытом и мнениями. 

Рассмотрим на примере некоторых тем по дисциплине «Этно-

психология». 

Тема занятия 1. Понятие этнической идентичности 

Цель: познакомить участников с понятием этнической иден-

тичности 

Разминка: игра «Перестройки» (участники делятся на две под-

группы, которые должны построиться по принципу, называемому ве-

дущим: дате рождения, размеру обуви и др.) 

Основная часть: 

Предъявление правил групповой работы: 

1. Пунктуальность. 

2. Правило «одного микрофона» (не перебивать говорящего). 

3. Правило своего мнения (выражать свое мнение и не критико-

вать чужое). 

4. Правило конфиденциальности (не рассказывать о содержа-

нии занятий другим, не пересказывать информацию, обсуждаемую 

на занятии). 

Упражнение «Кто я?» 

Инструкция: написать не менее 10 и не более 20 ответов на во-

прос: Кто я?) 

Назвать свое имя и не более трех определений из своего списка. 

Рассказ тренера:  

Идентичность — осознание себя как уникального, целостного 

субъекта  

Социальная идентичность — осознание себя как представите-

ля социальной группы (обучающийся) или носителя социальной 

роли (брат) 
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Этническая идентичность — осознание своей принадлежности к 

определенной этнической группе, принятие правил поведения и норм 

определенной этнической группы. 

Интерпретация упражнения «Кто я?»: на трех первых местах 

стоят наиболее значимые стороны идентичности, на трех послед-

них — те, которые развиваются недостаточно, но могут стать лич-

ностным ресурсом. 

Обсуждение: Какие стороны социальной идентичности оказа-

лись для вас наиболее значимыми? Есть ли у кого-то в списке поня-

тия, относящиеся к этнической идентичности? Если есть, то, на каком 

месте? Задумывались ли когда-нибудь о том, что это значит? Если да, 

то, в каких ситуациях? 

Задание: работа в группах. Каждая группа получает карточку с 

вопросом для обсуждения: 

1. Зачем нужна человеку этническая идентичность? 

2. Может ли меняться этническая идентичность? 

3. Связаны ли между собой этническая идентичность и граждан-

ство? Как? 

Участники обсуждают эти вопросы в мини-группах, затем проис-

ходит общее обсуждение: сначала группа называет свой вопрос, расска-

зывает о результатах своей работы, затем представители других групп 

могут высказать свое мнение или задать вопрос группе или тренеру. 

Завершающее задание: сформулировать вопросы, ответы на кото-

рые хотелось бы получить на тренинге, и написать их на флип-чарте. 

Тренинг «Осознание этнической идентичности» 

Цель: формирование у участников конкретизированного пред-

ставления об этнической идентичности 

Разминка: Игра «Покажи движение» (каждый участник называет 

свое имя и показывает какое-то движение. Ход игры: тренер показы-

вает свое движение и движение любого участника группы. Тот, чье 

движение показали, показывает свое движение и движение другого 

участника и т. д.) 

Основная часть: 

Как появились народы 

Участникам предлагается на собственном опыте прочувство-

вать, как происходит образование этнических групп. Упражнение 

происходит в три этапа: 

1. Нарисовать себя в метафорическом виде и показать рисунки 
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2. Разбиться на тройки в соответствии со сходством рисунка. 

Сформулировать и в творческой форме предложить сходство, объ-

единяющее участников группы (это может быть сценка, рассказ, ри-

сунок, пантомима) 

3. Невербально, с помощью мимики и жестов показать отличие 

своей группы от других, подчеркнуть отдельность своей группы.  

Обсуждение: Тренер объясняет, что формирование этнической 

группы происходит аналогичным образом: через осознание сходства 

между представителями одной группы и отличия этой группы от дру-

гих. Тренер рассказывает о том, какие признаки могут выступать как 

признаки этнической группы, подчеркивая, что самое основное — это 

осознание сходства между собой и отдельности от других. Очень 

важно отметить, что выделение этнической группы может происхо-

дить по самым незначительным признакам, ни один из которых не 

является одинаковым для всех этнических групп. Здесь можно ис-

пользовать плакат «Признаки этнической группы». Затем тренер 

предлагает узнать, каким образом люди осознают связь со своим 

народом, какие основания используются, чтобы ощутить себя пред-

ставителем этнической группы. 

Таким образом, использование тренинговых технологий в про-

цессе освоения дисциплины «Этнопсихология» позволит эффектив-

нее сформировать профессиональные компетенции у обучающихся в 

сфере этнопсихологических особенностей личности и групп. 
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ренних дел. 

 
В образовательных организациях системы МВД России дисци-

плина «Правоведение» изучается в рамках освоения некоторых не-
юридических специальностей. Так, например, в Санкт-Петербургском 
университете МВД России её изучение предусмотрено по следую-
щим специальностям: 37.05.02 — психология служебной деятельно-
сти, 56.05.04 — управление персоналом. 

Программа учебной дисциплины «Правоведение» состоит из 
двух разделов: «Основы теории государства и права» и «Основы от-
дельных отраслей права». Структура второго раздела включает в себя 
тему «Основы трудового права». 

Трудовое право — это отрасль права, регулирующая обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе функционирова-
ния рынка труда, организации и применения наемного труда [3]. Тру-
довое право — объемная и сложная отрасль права Российской Феде-
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рации, играющая первостепенную роль в регулировании трудовых 
отношений работников и работодателей независимо от их организа-
ционно-правовых форм [1]. 

Принимая во внимание положения ч. 2 ст. 3 Федерального зако-
на от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ о том, что в случаях, не урегулиро-
ванных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указанными в ч. 1 ст. 3 указанного закона, к правоотношениям, свя-
занным со службой в органах внутренних дел, применяются нормы 
трудового законодательства [3], представляется, что изучение основ 
трудового права Российской Федерации в образовательных организа-
циях МВД России, безусловно, будет способствовать повышению 
уровня профессиональной компетенции будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

При рассмотрении данной темы необходимо обратить внимание 
на следующие вопросы. 

1. Трудовое правоотношение: понятие, содержание. Права и 
обязанности работников и работодателей. 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения 
и прекращения. 

3. Рабочее время и время отдыха: понятие, виды. 
4. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
В результате изучения указанных вопросов обучающиеся должны 
знать: 
— объект и предмет трудового права; 
— источники трудового права; 
— основные характеристики трудового правоотношения; 
— состав трудового правоотношения; 
— основные характеристики трудового договора; 
— основные характеристики рабочего времени и времени отдыха; 
— содержание дисциплины труда и основы трудового распорядка; 
— основные черты трудового спора; 
уметь: 
— определять источники трудового права; 
— определять субъекты трудовых правоотношений; 
— определять содержание трудового правоотношения; 
— выявлять существенные условия трудового договора; 
— определять виды рабочего времени и времени отдыха; 
— определять виды трудовых споров; 
— характеризовать порядок ведения трудовых споров; 
владеть: 
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— навыками анализа трудовых правоотношений; 
— навыками работы с источниками трудового права; 
— навыками оперирования основными понятиями и категория-

ми по данной теме. 
Понятийно-категориальную основу данной темы составляют 

дефиниции: «трудовое право, как отрасль права»; «трудовое право, 
как наука»; «предмет трудового права»; «источники трудового пра-
ва»; «трудовое правоотношение»; «трудовой договор»; «работник»; 
«работодатель»; «рабочее время»; «время отдыха»; «трудовая дисци-
плина»; «трудовой распорядок»; «индивидуальный трудовой спор»; 
«коллективный трудовой спор». 

В рамках вопроса «Трудовое правоотношение: понятие, содер-
жание. Права и обязанности работников и работодателей» необходи-
мо обратиться к определению понятия «трудовое правоотношение», 
проанализировать признаки трудового правоотношения. Затем требу-
ется определить понятия «работник» и «работодатель», рассмотреть 
работников и работодателей как субъектов трудовых правоотноше-
ний; проанализировать права и обязанности работников и работода-
телей, закрепленные российским трудовым законодательством. 

В рамках вопроса «Трудовой договор: понятие, содержание, по-
рядок заключения и прекращения» следует рассмотреть определение 
понятия «трудовой договор», изучить его возможные смысловые зна-
чения (как институт трудового права; как договоренность о заключе-
нии трудового соглашения; как документ, фиксирующий условия 
трудового соглашения). Далее необходимо охарактеризовать сущ-
ность трудового договора и его значение для трудовых правоотноше-
ний. При этом необходимо отграничить трудовой договор от граж-
данско-правовых договоров (подряда, поручения, авторского и дру-
гих). Затем следует проанализировать содержание трудового догово-
ра как совокупность его условий. Необходимо осуществить класси-
фикацию условий трудового договора в зависимости от порядка их 
установления и охарактеризовать виды условий трудового договора, 
выделенные в соответствии с этой классификацией. В завершении 
рассмотрения вопроса требуется провести анализ порядка заключе-
ния трудового договора и оснований его прекращения. 

В рамках вопроса «Рабочее время и время отдыха: понятие, ви-
ды» следует определить понятия «рабочее время» и «время отдыха». 
Требуется подчеркнуть, что правовое регулирование рабочего времени 
состоит в нормировании его продолжительности и определении его ре-
жима. Необходимо рассмотреть понятия «нормированный режим рабо-
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чего времени», «ненормированный рабочий день», «неполное рабочее 
время», «сверхурочная работа». Далее требуется охарактеризовать ви-
ды времени отдыха (перерывы в течение рабочего дня; ежедневный от-
дых; выходные дни; нерабочие праздничные дни; отпуска). 

В рамках вопроса «Трудовые споры и порядок их рассмотрения» 
требуется определить понятие «трудовой спор» и охарактеризовать 
сущность индивидуальных и коллективных трудовых споров. Необ-
ходимо назвать нормативные правовые акты, регулирующие отноше-
ния, связанные с рассмотрением и разрешением трудовых споров. 
Далее следует проанализировать порядок рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых споров (комиссиями по трудовым спорам, 
судами) и коллективных трудовых споров (посредством проведения 
примирительных процедур)[4]. 

Типовые задания для проверки знаний, умений и навыков кур-
сантов и слушателей, изучающих тему «Основы трудового права»: 

Задание 1 
Предмет трудового права 
Из представленного ниже перечня правовых отношений выбе-

рите те, которые не относятся к предмету трудового права: 
1) организационно-управленческие отношения в сфере труда; 
2) отношения по обеспечению занятости и трудоустройству; 
3) управленческие отношения в сфере исполнительной власти; 
4) отношения по рассмотрению трудовых споров. 
Задание 2 
Конституция Российской Федерации — источник трудового права. 
Найдите в статьях Конституции Российской Федерации право-

вые нормы, содержащие основные трудовые права, свободы и гаран-
тии их обеспечения. 

Задание 3 
Источники трудового права 
Из перечисленных ниже актов выберите акт, не относящийся к 

источникам российского трудового права: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
3) Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 

2013 г. № 770 «О присвоении классного чина «действительный гос-
ударственный советник Российской Федерации 1 класса» статс-
секретарю — заместителю Министра внутренних дел Российской 
Федерации И. Н. Зубову»; 
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4) Приказ Минтруда России от 12 августа 2014 г. № 549 н «Об 
утверждении Порядка проведения государственной экспертизы усло-
вий труда». 

Задание 4 
Трудовое правоотношение 
Дайте определение понятия «трудовое правоотношение», и пе-

речислите его признаки. 
Задание 5 
Заключение трудового договора 
Перечислите документы, необходимые для заключения трудово-

го договора. 
Задание 6 
Рабочее время и время отдыха 
Определите виды рабочего времени и виды времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
Задание 7 
Оплачиваемый отпуск 
Перечислите категории работников, которым до истечения ше-

сти месяцев непрерывной работы работодатель обязан предоставить 
оплачиваемый отпуск по их заявлению. 
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О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГИБРИДА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ  

И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация: в статье обосновывается гибридная природа мо-

дернизации третьего уровня высшего образования, рассматриваются 

процессы гибридизации сферы образования, отмечены особенности 

гибридных преобразований и связь с образовательной реальностью 

при подготовке научно-педагогических кадров. Подчеркнута гибрид-

ная природа компетентностного подхода. 

 

Ключевые слова: аспирантура/адъюнктура, гибридизация обра-

зования, гибридные преобразования, третий уровень высшего образо-

вания, знаниевый и компетентностный подходы, образовательная 

программа. 

 

Введение. Функционирующая на данный момент аспирантура 

(адъюнктура) построена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и являет собой гибридную кон-

струкцию (Гибридные образовательные системы черпают свои исто-

ки из двух или более источников, часто изначально сильно отличаю-

щихся друг от друга. То, что мы имеем на сегодняшний момент это 

гибрид советской и «болонской» систем образования. Но «гибриди-

зация» не синоним улучшения (результат скрещивания заранее неиз-

вестен), важен поиск лучших образцов — селекция.) 

1. Работающим с аспирантами за последнее десятилетие при-

шлось выдержать на своих плечах трансформацию от ФГТ до ФГОС, 

теперь еще и путь к ФГТ «нового формата», что на этой части преоб-

разований предполагается, что образовательные организации и науч-

ные учреждения получат возможности «настройки» профессиональ-

ной подготовки научно-педагогических кадров под модели их атте-

стации, это отразится в ФГТ нового формата. 
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Цель и задача статьи. Цель — изучение образовательной гибри-

дизации как механизма модернизации системы подготовки научно-

педагогических кадров, выявление оптимальных вариантов реформи-

рования третьего уровня высшего образования, направленных на по-

вышение эффективности и качества образовательных программ аспи-

рантуры/адъюнктуры. Задача — поиск сбалансированного гибрида 

отечественной и зарубежных образовательных систем, позволяющего 

не только интегрироваться в мировую образовательную систему, но и 

повысить престиж российской системы образования.  

Основное содержание исследования. 

Известно, что профессиональная подготовка высококвалифици-

рованных преподавателей была сильной стороной послевузовского 

образования в России. Система аттестации, защиты диссертаций 

формировалась поэтапно и неоднократно претерпевала изменения. В 

соответствии с университетскими уставами (1803, 1820, 1833, 1842, 

1865, 1869 годов), общими уставами российских университетов 

(1835, 1863 годов), положениями об испытаниях на ученые степени 

(1819, 1837, 1864, 1866, 1917 годов) она включала три ступени (сте-

пени). Первая — «кандидат» и её получали студенты, окончившие 

курс обучения на «отлично» и представившие письменное эссе. Вто-

рая — «магистр наук», предполагавшая сдачу экзаменов и защиту ма-

гистерской диссертации в рамках факультета. Третья- «доктор наук», 

включала требование иметь степень «магистра наук» и публичную 

защиту докторской диссертации [4, с. 227-228, 5, с. 53]. 

Опустив период «бури и натиска» периода революции обратим-

ся к анализу функционирования аспирантуры с 1939 по 1998 год. Он 

позволяет показать смену подходов к форме и содержанию профес-

сиональной подготовки и защите диссертации аспирантами. Отметим 

только принципиальные для статьи вехи. 

а. Формы обучения: 

— обучение с отрывом от производства (Положения 1950, 1957, 

1962, 1980, 1987 годов), т.е. очное — (Положения 1995, 1998 годов) и 

без отрыва от производства (Положения 1950, 1957, 1962, 1980, 1987 

годов), т.е. заочное; 

— прикомандирование к аспирантуре (Положения 1962, 

1980 годов); 

— целевая аспирантура (Положения 1962, 1980 годов); 

— годичная аспирантура (Положения 1957, 1962, 1980 годов); 
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— соискательство, как форма самостоятельной работы над кан-

дидатской диссертацией (Положения 1987, 1995, 1998 годов) [6, с. 87; 

7, с. 13]. 

б. Содержание образовательной подготовки и защита кандидат-

ской диссертации: 

1939 г. Участие аспиранта в теоретических занятиях по одной из 

социально-экономических дисциплин, двум иностранным языкам; двум 

специальным дисциплинам; обязательное участие в методической ра-

боте кафедры, посещение лекций и занятий опытных преподавателей; 

самостоятельное выполнение научной работы; прохождение научно-

производственной практики; подготовка и защита диссертации. 

1962 г. Сдача кандидатских экзаменов по диалектическому и ис-

торическому материализму, иностранному языку, специальной дис-

циплине; прохождение педагогической практики; самостоятельное 

выполнение научной работы; защита или представление к защите 

кандидатской диссертации. 

1980 г. Сдача кандидатских экзаменов по диалектическому и ис-

торическому материализму, иностранному языку, специальной дис-

циплине; самостоятельное изучение основ психологии и педагогики; 

прохождение педагогической практики; самостоятельное выполнение 

научной работы. 

1987 г. Овладение методологией проведения научных исследо-

ваний; сдача кандидатских экзаменов по марксистско-ленинской фи-

лософии, иностранному языку, специальной дисциплине; самостоя-

тельное выполнение научной работы. 

1995 г. Сдача кандидатских экзаменов по философии, иностран-

ному языку, специальности; завершение работы над диссертацией 

(включая предварительную экспертизу). 

1998 г. Сдача кандидатских экзаменов по истории и философии 

науки, иностранному языку, специальности; самостоятельное выпол-

нение научной работы; завершение работы над диссертацией (вклю-

чая предварительную экспертизу). 

Обзор этого этапа позволяет констатировать, что он включал: 

— работоспособную модель подготовки аспирантов (адъюнк-

тов), которая на начальном этапе была «образовательной» (в 1939 г. 

имелся перечень дисциплин); далее этот компонент неуклонно сни-

жался, возврат к ней в 1980 г. был неудачным; присвоение квалифи-

кации по окончании аспирантуры был предусмотрен только в поло-

жении 1987 г.; 
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— ряд шагов по объединению элементов наставнической и 

структурированной аспирантур, попытки организовать работу аспи-

рантуры в НИИ и учреждениях академии наук не так как в вузах, 

включая режим полного дня аспиранта (стипендии, запрет подрабо-

ток) и попытки вузов академии наук из-за сложности аккредитации от 

этого уйти; 

— обязательность публичной защиты практиковалась с 1934 г, 

контроль со стороны ВАК с 1945 г. [4, 7, 9]. 

Таким образом, аспирантура в ходе поиска моделей и форм под-

готовки, возникновения ученых степеней в двадцатом веке пришла к 

тому, что стала одним из уровней высшего образования (советская 

система — послевузовское профессиональное образование, нынеш-

няя модель — третий уровень высшего образования). 

2. Аспирантура, сформировавшаяся вследствие Болонских пре-

образований, к началу второго десятилетия 21 века обрела черты об-

разовательного гибрида. В её развитии выделяются два вектора — 

структурный и организационно-содержательный. Примером струк-

турной образовательной гибридизации выступает сама аспирантура 

(адъюнктура), в которой мы имеем смешение моделей наставниче-

ской и структурированной программы аспирантуры, курсовой систе-

мы обучения и присутствия Государственной итоговой аттестации [8, 

с. 35-36]. Эта гибридная модель требует деликатного обращения, так 

как не отвечает на вопрос о целеполагании: «Аспирантура — образо-

вательная программа с научно-исследовательской компонентой или 

научно-исследовательская программа с образовательной компонен-

той»? Итогом преобразований стали массовый уход и 9% защитив-

шихся выпускников аспирантуры в 2019 г. 

Второй пример структурной гибридизации — предоставление 

МГУ и Санкт-Петербургскому госуниверситету права самостоятель-

но создавать диссертационные советы (включая определение их пол-

номочий) и присуждать ученые степени. Изначально эта инициатива 

выглядела разумным экспериментом, подчеркивающим особый ста-

тус этих университетов. Пилотный проект предоставлял самостоя-

тельность в выборе механизмов, порядков и процедур формирования 

диссертационных советов, критериев присуждения ученых степеней, 

ставил задачу переосмысления аксиологических основ диссертацион-

ной культуры. Но Постановлением Правительства РФ от 11 мая 

2017 года № 553 без особых на то оснований происходит увеличение 

числа участников эксперимента с 2 до 29 [2]. Из проведенного авто-



333 

ром анализа можно констатировать, что на 1 февраля 2020 г. только 

24 из 29 вузов сумели разработать локальные нормативные акты, 

объявления о защитах разместили 13 образовательных организаций, а 

защиты провели 10. С одной стороны, диверсификация научного об-

разовательного пространства, которую мы получили, интересна, так 

как в ней учтены специфика как организации, так и разных отраслей 

науки, складывающихся (имеющихся) научных школ. Но разброс в 

требованиях, подходах и моделях так велик, что диссертация с сайта 

vak.minobrnauki.gov.ru (самостоятельное присуждение степеней) мо-

жет в одном университете соответствовать уровню докторской, а в 

других «не тянуть» на уровень кандидатской (количество и качество 

публикаций, язык и проч.). 

Третий пример структурной гибридизации — опыт внедрения и 

реализации смежных зарубежных практик (реализация PhD 

program/присуждение степени (PhDdegree в отечественных образова-

тельных организациях). Система присвоения PhD степени не входит в 

государственную систему научной аттестации, реализуется лишь 

имитация данной системы. Анализ официальных сайтов 8 образова-

тельных организаций (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ, ФГАОУ ВО СФУ и 

др.) показал, что эти вузы относят реализацию PhD program к акаде-

мической аспирантуре, дополняя ими/приравнивая их к программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Все эти программы прошли утверждение Учеными советами вузов, 

вузы имеют возможности работы в сетевом формате с иностранной 

образовательной организацией (т.е. включают «со-руководство»). 

Анализ учебных планов и образцов образовательных маршрутов по-

казал, что в образовательных программах этих 8 вузов учитывается 

право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты, 

имеется перечень обязательных для освоения дисциплин; индивиду-

альные планы имеют обширный междисциплинарный компонент, 

имеется возможность знакомиться/проводить исследования в зару-

бежных университетах, реализация части программы в формате сме-

шанного обучения. Данная гибридная форма пока не нашла широкого 

применения. 

Организационно-содержательный вектор образовательной ги-

бридизации (трансформации послевузовского профессионального об-

разования в России) должен был распространяться на организацию 

учебного процесса, заключаться в определении его временной струк-

туры, выборе вариативности программ, определении периодичности 
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и видов контроля. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

ввели вместо послевузовского профессионального образования — 

третий уровень высшего образования для аспирантуры. Министер-

ством образования и науки РФ введены Федеральные государствен-

ные требования (ФГТ) к структуре и реализации аспирантской подго-

товки, а соответствие этим требованиям являлось условием для ак-

кредитации аспирантских программ. На образовательный компонент 

приходилась 1/8 часть бюджета времени (общий объем — 210 зачет-

ных единиц, исследовательский компонент — 183 единицы, образо-

вательный — 27, из них 9 — кандидатские экзамены) [3, 8]. Разрабо-

танный позднее для подготовки аспирантов ФГОС ВО эти соотноше-

ния сохранил. Действующая модель аспирантской подготовки демон-

стрирует ряд недостатков, к главным из которых относятся несовер-

шенство нормативно установленной процедуры организации и про-

ведения аттестации аспирантов (ГИА) и защиту кандидатской дис-

сертации. Затруднения возникли и в содержательном разведении ито-

говой аттестации и кандидатского экзамена по специальности (он 

сейчас выполняется как форма промежуточной аттестации). Это вы-

звано тем, что обе процедуры предполагают оценку профессиональ-

ной квалификации по направлению подготовки аспиранта/адъюнкта 

(в работах по анализу результатов подготовки аспирантов отмечают 

дублирование данных аттестационных мероприятий). Непростой за-

дачей стало и включение в систему итогового оценивания выпускни-

ков аспирантуры проверки сформированности двух разных типов -

компетенций — исследовательской и преподавательской. Одним из 

возможных путей решения этой проблемы могло стать, но не стало 

использование портфолио аспиранта как части итоговой аттестации. 

Это вызвано объемом пакета документов, который стали включать в 

портфолио для возможной оценки в ходе ГИА. Отдельного разговора 

заслуживает компетентностный подход как гибрид «знаниевого» и 

«деятельностного» подходов, так как увязать его с набором дидакти-

ческих единиц задача практически не разрешимая, а навязанные всем 

бессмысленное изобретение матриц соответствия компетенций учеб-

ным дисциплинам запутало разумный алгоритм контроля академиче-

ских достижений обучающихся.  

Выводы: 

1. На сегодняшний день основным изменением в аспиранту-

ре/адъюнктуре стал переход от наставничества к структурированной 

подготовке, предоставление вузам возможности «настройки» подго-



335 

товки НПК под модели аттестации.  (представленные проекты ФГТ 

не позволяют сделать вывод сохранятся ли элементы наставничества 

или будет преобладать структурированная форма аспирантуры). 

2. Вопрос о разделении на профессиональную (неакадемический 

рынок труда) и исследовательскую (академический рынок труда) ас-

пирантуры считаем выдуманным. Это связано с тем, что аспирант-

ское образование нацелено на подготовку к карьере в различных сфе-

рах интеллектуальной деятельности (лидеров высокотехнологичного 

бизнеса, сферы услуг, политики), а не только профессиональных уче-

ных или университетских преподавателей. 

3. К возможным путям развития и повышения эффективности 

аспирантуры/адъюнктуры относятся: повышение качества набора в 

исследовательскую аспирантуру; совершенствование форм научного 

руководства аспирантами; переход к гибким публикационным требо-

ваниям для защиты. 
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ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО «Я-ОБРАЗ» СОТРУДНИКА 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

 

Аннотация: в статье раскрываются социально-психологические 

механизмы влияния общественного мнения на формирование «Я-

образа» сотрудника Госавтоинспекции. Описывается феномен соци-

ально-психологического формирования «Я-образа» в совокупности 

основополагающих позиций самосознания. Изучаются причины этого 

явления, рассматриваются объективные и субъективные факторы, 

влияющие на положительный образ сотрудника Госавтоинспекции. 

Представлены научно обоснованные психологические технологии 

формирования положительного «Я-образа» сотрудника Госавтоин-

спекции под воздействием общественного мнения. 

 

Ключевые слова: сотрудник Госавтоинспекции, общественное 

мнение, «Я-образ», профессиональные личностные качества, соци-

ально-психологические механизмы влияния. 

 

В условиях продолжающейся в Российской Федерации транс-

формации социально-экономической, политической, гражданско-

правовой сфер важное значение имеет система оценки населением 

деятельности государственных органов исполнительной власти, в том 

числе и подразделений Госавтоинспекции. 
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Постоянное взаимоотношение сотрудников Госавтоинспекции 

с гражданами, общественными организациями, органами власти, 

гражданскими службами — приоритетная цель МВД России в борьбе 

с преступностью и пресечение ее негативных последствий, а также 

обеспечение безопасности граждан. 

Проблема своевременной регуляции служебного поведения со-

трудников Госавтоинспекции является одной из значимых в системе 

морально-психологической подготовки МВД России. 

Служебное поведение сотрудника представляет собой совокуп-

ность его поступков и действий как субъекта исполнительной власти 

Российской Федерации при взаимоотношении со служебным коллек-

тивом и обществом. Нарушение профессионально-этических норм, 

должностных обязанностей и установленных антикоррупционных 

стандартов формирует отрицательное общественное мнение. 

Сформированный положительный «Я-образ» сотрудника Госав-

тоинспекции является одним из важнейших регуляторов служебного 

поведения. В свою очередь, эффективным инструментом формирова-

ния «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции может быть адекватное 

оценивание собственного поведения; чувство внутренней устойчивости 

и доверия к самому себе; осознание своих социальных ролей и себя с 

точки зрения социальных контактов; эмоциональное благополучие и 

чувство собственной значимости в профессиональном коллективе. 

«Я-образ» сотрудника Госавтоинспекции является неотъемле-

мым элементом профессионального самосознания, формирующимся 

под воздействием профессиональной деятельности и социальной сре-

ды. Основным социально-психологическим фактором, влияющим на 

формирование «Я-образа», является общественное мнение, которое 

служит важнейшим регулятором служебного поведения сотрудника 

Госавтоинспекции.  

В ходе проведенного исследования установлено, что в средствах 

массовой информации максимальное количество публикаций посвя-

щено деятельности подразделений Госавтоинспекции (52 % ответов 

экспертов) и наиболее негативно в средствах массовой информации 

освещается именно деятельность сотрудников Госавтоинспекции 

(56 % ответов экспертов). Кроме того, доказано, что на восприятие 

сотрудниками Госавтоинспекции самих себя как профессионалов 

влияет общественное мнение (60 % ответов экспертов) [5, с. 216]. 
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Общественное мнение является «индикатором» служебного по-

ведения сотрудника Госавтоинспекции и основным социально-

психологическим фактором, влияющим на формирование «Я-образа». 

Социально-психологическими механизмами формирования «Я-

образа» сотрудника Госавтоинспекции являются самоидентификация, 

социальная идентификация, социальная рефлексия, профессиональная 

самоидентификация. Вышеуказанные социально-психологические ме-

ханизмы легли в основу разработанной психотехнологии в виде кор-

рекционно-развивающей программы по формированию положительно-

го профессионального «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции. 

Эффективным способом оптимизации процессов формирования 

«Я-образа», социально-психологических механизмов, регулирующих 

служебное поведение сотрудников Госавтоинспекции, может слу-

жить разработанная психотехнология в виде коррекционно-

развивающей программы, направленной на нейтрализацию негатив-

ного воздействия общественного мнения. 

Коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

профессиональной самостоятельности личности на основе конструи-

рования профессионально-личностных ценностей и убеждений в 

процессе решения актуальных профессиональных задач и проблем. 

Нормативный срок освоения коррекционно-развивающей про-

грамма рассчитан на 36  часов (1 зачетная единица), включая аудитор-

ную и самостоятельную нагрузку. Программа состоит из 3 разделов 

(диагностической части, основной части по блокам и заключительной 

части). В диагностической и заключительной части применялись пси-

ходиагностические методы с целью диагностирования изучаемых пока-

зателей. Этапы коррекционно-развивающей программы. 

I этап — самоидентификация или «Это я»: осознание сотрудни-

ками Госавтоинспекции своих личностных особенностей, своей лич-

ности, фокусирование внимания на собственной личности;  

II этап — социальная идентификация или «Какой Я?»: осознание 

сотрудниками Госавтоинспекции себя в системе межличностных отно-

шений, отношений с коллегами, администрацией и членами семьи; 

III этап — социальная рефлексия или «Я — глазами других»: 

проецирование сотрудниками Госавтоинспекции себя «глазами» со-

циального окружения, развитие межличностной сензитивности, отра-

ботка навыков оптимального общения с социумом, с близким его 

окружением; 
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IV этап — профессиональная самоидентификация или «Я — 

профессионал»: осознание сотрудником Госавтоинспекции себя в си-

стеме профессиональной деятельности и оптимизация отношений к 

этой системе, отработка умений самоанализа профессиональной дея-

тельности, развитие способности высвобождения своего творческого 

потенциала. 

Разработанная и научно обоснованная коррекционно-

развивающая программа позволяет влиять на все компоненты «Я-

образа» сотрудника Госавтоинспекции, способствуя осознанию со-

трудниками Госавтоинспекции своих мыслей, позиций, профессио-

нальных убеждений, формированию конструктивных поведенческих 

и коммуникативных моделей взаимоотношения с коллегами и участ-

никами дорожного движения. 

В свою очередь, эффективность профессиональной психологи-

ческой подготовки может быть достигнута благодаря ее практико-

ориентированному характеру, что обеспечивается подбором специ-

ального содержания занятий, а также благодаря используемым при 

этом организационным формам и методам их проведения, ведущим 

из которых является метод моделирования задач, условий и трудно-

стей профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции 

в рамках организуемых деловых ситуационно-ролевых игр и тренин-

говых занятий. 

Проведенный теоретико-методологический анализ основных 

подходов к проблематике социально-психологических механизмов 

влияния общественного мнения на формирование «Я-образа» сотруд-

ника Госавтоинспекции в научных школах, выявление условий и 

причин негативного воздействия общественного мнения, определе-

ние психологической профилактики указанного влияния и эмпириче-

ское исследование формирования «Я-образа» сотрудника Госавтоин-

спекции способствовали подтверждению выдвинутых гипотез дис-

сертационного исследования, решению основных его задач. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТИМУЛОВ СКРИНИНГОВОГО ТЕСТА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме — совершенствованию отбора кандидатов на службу в ор-

ганы внутренних дел Российской Федерации, а также более каче-

ственного изучения сотрудников, перемещаемых на иные должности 

в системе МВД России в процессе проведения специального психо-

физиологического исследования с применением полиграфа. На осно-

вании изучения и обобщения результатов проведенных исследований 

в 2020 году авторы приходят к выводу, что специальное психофизио-

логическое исследование с применением полиграфа является не толь-

ко одним из диагностических методов при приеме кандидатов на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации, но и эффек-

тивным методом профилактики правонарушений среди сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации. В статье обозначена 

эффективность использования данного научного метода и необходи-

мость дальнейшего совершенствования возможностей процедуры 

проведения специального психофизиологического исследования с 

применением полиграфа посредством применения визуализации сти-

мулов проверочных вопросов скринингового теста для получения бо-

лее качественных результатов исследования. 

 

Ключевые слова: специальное психофизиологическое исследо-

вание с применением полиграфа, визуализация стимулов, зрительное 
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восприятие, кандидаты на службу в органы внутренних дел Россий-

ской Федерации, сотрудники ОВД. 
 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью со-

вершенствования отбора кандидатов на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, а также более качественного изучения 

сотрудников, перемещаемых на иные должности в системе МВД Рос-

сии. Современным направлением повышения эффективности данного 

вида работы является внедрение инновационных и научно обосно-

ванных психологических методов, одним из которых является специ-

альное психофизиологическое исследование (далее — СПФИ) с при-

менением полиграфа. 

Метод СПФИ с применением полиграфа является одновременно 

и профилактическим и диагностическим, а степень достоверности 

получаемых результатов позволяет уточнять данные, полученные 

другими психологическими методами [1, с. 84-91]. 

Следует отметить, что использование подобной процедуры яв-

ляется сдерживающим фактором совершения противоправных дей-

ствий для действующих сотрудников ОВД, а при выявлении негатив-

ной скрываемой информации, помогает принять более обоснованное 

кадровое решение. Так, в ходе СПФИ с применением полиграфа в 

2020 году выявлено около 7 тыс. лиц, скрывающих информацию, не-

обходимую для подготовки кадрового решения. Это кандидаты и 

действующие сотрудники (2019 г. — 9 352) [2, с. 79]. Практически в 

каждом 10 случае кандидат, прошедший профессиональный психоло-

гический отбор, по тем или иным причинам, был не рекомендован 

для поступления на службу в органы внутренних дел или обучения в 

ведомственной образовательной организации. 

В этой связи особо остро стоит вопрос в совершенствовании 

имеющихся методологических подходов к проведению предтестовой 

беседы и процедуры тестирования, учитывающих особенности вос-

приятия обследуемых и позволяющие повысить точность определе-

ния значимых реакций у лиц, проходящих тестирование, на прове-

рочные темы скринингового теста. 

Результатом подобного научного анализа является описание 

научно обоснованной методики с применением визуализации стиму-

лов проверочных вопросов скринингового теста при проведении 

СПФИ с применением полиграфа. 
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Отечественные и зарубежные ученые: А. Моссо, И. П. Павлов, 

Г. Борланд и Д. Раскин, П. В. Симонов, А. Р. Лурия, Т. Бен-Шахар и 

Либлич, М. Клейнер, Л. Фестингер, С. Шехтер и С. Валлинс, В. А. Вар-

ламов, Л. Г. Алексеев, А. Б. Пеленицын, Ю. И. Холодный являются ав-

торами ряда различных теорий, объясняющих процессы, происходящие 

в психике человека, проходящего СПФИ с применением полиграфа [3]. 

В частности, российский ученый А. Б. Пеленицын в своей теории при-

оритетности внимания признавал, что главенствующую роль в возник-

новении развитии психофизиологических реакций человека под воз-

действием внешних и внутренних стимулов играет внимание [4]. Таким 

образом, вслед за восприятием стимула сенсорными органами (уши, 

глаза) и поступлением от них информации в мозг осуществляется ее 

оценка, а узнавание стимула сопровождается психофизиологическими 

изменениями, регистрируемыми с помощью полиграфа. 

Теоретическим и практическим проблемам распознавания лжи 

посвящены работы отечественных ученых (В. В. Знаков, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Г. Мягких, A. М. Петров, П. В. Симо-

нов, Л. Б. Филонов, Ю. И. Холодный) [5, с. 39-48] и зарубежных иссле-

дователей (С. Абрамс, Г. Барланд, Р. Дэвис, Дж. Матте, П. Экман). 

В трудах В. К. Вилюнаса, Я. М. Когана, А. Р. Лурии, Б. Г. Розов-

ского, Ю. И. Холодного и других исследователей намечены основные 

теоретические и прикладные аспекты применения полиграфа, в том 

числе с позиции объективизации получаемой психофизиологической 

информации. Б. И. Додонов, И. А. Ильин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-

штейн анализируют различные аспекты социально-психологических 

основ личности. Ученые B. Г. Асеев, В. К. Вилюнас, В. Г. Выготский, 

Е. П. Ильин, И. С. Кон, Б. Ф. Ломов, А. Маслоу, Д. И. Узнадзе, 

П. М. Якобсон показали в своих работах теоретические и мотивицион-

но-диспозиционные основы социального поведения субъектов [6]. 

Однако, несмотря на проработанность целого ряда вопросов в 

данной проблемной области исследования, изучение влияния приме-

нения визуализации стимулов при проведении СПФИ с применением 

полиграфа на степень достоверности результатов исследования не 

проводилось.  

В этой связи целью нашего исследования является совершен-

ствование метода СПФИ с применением полиграфа и повышение 

степени достоверности его результатов.  
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Объектом исследования является влияние особенностей воспри-

ятия обследуемого на чувствительность метода СПФИ с применени-

ем полиграфа. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь зрительного 

восприятия визуальных стимулов проверочных вопросов скрининго-

вого теста СПФИ с применением полиграфа и психофизиологической 

реакции обследуемого. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

чувствительность метода СПФИ с применением полиграфа находится 

в зависимости от восприятия обследуемого, в частности работы зри-

тельных анализаторов при восприятии визуальных стимулов прове-

рочных вопросов скринингового теста. 

В ходе исследования планируется: 

— провести историографический анализ методологических под-

ходов к инструментальному выявлению скрываемой информации; 

— изучить правовые основы проведения СПФИ с применением 

полиграфа; 

— рассмотреть современный методический инструментарий ха-

рактеристики; 

— изучить закономерности восприятия обследуемым стимулов, 

предъявляемых в ходе процедуры СПФИ с применением полиграфа; 

— научно обосновать и описать методику с применением визуа-

лизации стимулов проверочных вопросов скринингового теста при 

проведении СПФИ с применением полиграфа; 

— провести анализ чувствительности методики с применением 

визуализации стимулов проверочных вопросов скринингового теста 

СПФИ с применением полиграфа и степени достоверности ее ре-

зультатов. 

Результатом подобных научных изысканий станет определение 

понятийных характеристик и содержания визуализации стимулов; 

установление роли визуализации стимулов проверочных вопросов 

скринингового теста в распознавании скрываемой информации; выяв-

ление влияния применения визуализации стимулов проверочных во-

просов скринингового теста при проведении СПФИ с применением по-

лиграфа на степень достоверности результатов исследования; разработ-

ка, научно-методологическое обоснование и внедрение методики с 

применением визуализации стимулов проверочных вопросов скринин-

гового теста при проведении СПФИ с применением полиграфа. 
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Аннотация: подготовка курсантов-будущих инспекторов ПДН к 

профессиональной деятельности требует от преподавателей поиска 

инновационных методов в реализации образовательного процесса. 

Важными методами в этом плане являются методы рефлексии и де-

рефлексии, актуальные в экзистенциализме как гуманитарном 

направлении. Формы рефлексивной деятельности курсантов под ру-

ководством преподавателя: индивидуальная, микрогрупповая, груп-

повая; в когорту методов рефлексивной деятельности входят устная, 

письменная, публикационно-информационная, комбинированная ре-

флексия. 

 

Ключевые слова: курсант, инспектор ПДН, методы рефлексии 

и дерефлексии, педагогика смысложизненных ориентаций, стимуль-

ный материал. 

 

В системе подготовки курсантов-будущих инспекторов по делам 

несовершеннолетних (ПДН), которая реализуется на основе положе-

ний Федерального образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного по-

ведения (уровень специалитета)» [4], значительное место отводится 

личности специалиста, работающего с несовершеннолетними. В 

частности, выделены общекультурные компетенции (ОК), «ориенти-

рованные на формирование мировоззренческой позиции обучающих-

ся, их способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1), 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 
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(ОК-4); профессиональные компетенции (ПК), развивающие способ-

ность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей 

и подростков, защите их прав и законных интересов, социальному 

оздоровлению семьи (ПК-2)» [4] и др. 

Вместе с тем экзистенциальный аспект личности социального пе-

дагога, инспектора ПДН в указанном документе актуализирован кос-

венно, что в значительной мере провоцирует эмоциональную отчуж-

денность специалистов от педагогической проблематики, риск фор-

мального отношения к собственной профессиональной деятельности. 

Экзистенциализм (от лат. exsistentia — «существование») — по-

нятие, фигурирующее и в философии, и в психологии, и в педагогике. 

В частности, несмотря на широкое разнообразие философских 

направлений в области экзистенциализма, они объединены общей 

центральной идеей: «В центре внимания экзистенциализма — про-

блемы смысла жизни, индивидуальной свободы и ответственности. 

Одно из основных понятий данного философского направления — 

экзистенция <…> — центральное ядро человеческого «Я» как кон-

кретной неповторимой личности» [2]. 

В психологии «существование [человека] дано как возможность 

выхода за пределы самого себя в виде решительного броска вперед, 

через свои мечты, через свои стремления, через свои желания и цели, 

через свои решения и действия» [1]. 

Экзистенциальный аспект в педагогике напрямую начал разра-

батываться достаточно поздно, в конце XX века, хотя, как подчерки-

вается М. И. Рожковым, всегда присутствовал в научных изысканиях 

педагогов-гуманистов [5]. «Основной идеей экзистенциальной педа-

гогики является выделение в качестве идеальной цели — формирова-

ние человека умеющего оптимально прожить свою жизнь, макси-

мально используя свои потенциалы и реализуя себя в социально-

значимой деятельности. Реализация этой цели возможна только через 

педагогическое влияние на жизнь ребенка, которая состоит из опре-

деленных значимых для него событий. Событие для экзистенцио-

нальной педагогики может считаться ключевым понятием. Событие 

является главным элементом человеческой жизни. Событие. Бытие со 

мной. То есть то явление, которое значимо для человека. Жизнь чело-

века можно представить как сложную линию, укоторых две крайние 

точки: рождение и смерть. А между ними происходит множество 

других событий различной эмоциональной окраски, которые остав-
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ляют или не оставляют след в его памяти» [5]. Для того чтобы педа-

гоги, преподаватели эффективно сопровождали своих подопечных в 

процессе проживания различных событий, им важно, говорит 

М. И. Рожков, соблюдать принципы стимулирования саморазвития 

человека, нравственного саморегулирования, преодоления психоло-

гических барьеров, актуализации ситуации, социального закаливания 

[5]. В процессе социального закаливания необходимо не только по-

гружать воспитанников в противоречивые ситуации, требующие 

стрессоустойчивости, но и содействовать им в рефлексии. 

Рефлексивная деятельность выделена как весьма значимая для 

развития гармоничной личности и в педагогике смысложизненных ори-

ентаций (И. В. Ульянова) наряду с педагогической, креативной, органи-

заторской деятельностью, целеполаганием и нравственным выбором. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio «обращение назад») — «это 

способность встать в позицию «наблюдателя», «исследователя» или 

«контролера» по отношению к своему телу, своим действиям, своим 

мыслям. Мы ... будем считать, что рефлексия — этотакже способ-

ность встать в позицию исследователя по отношению к другому ... 

его действиям и мыслям» [3]. 

В педагогике смысложизненных ориентаций (И. В. Ульянова), 

реализуемой кафедрой педагогики Московского университета МВД 

имени В. Я. Кикотя в качестве научного направления, рефлексия ши-

роко используется как педагогический метод, благодаря которому 

курсанты осмысляют свои чувства, отношения, научные умозаклю-

чения, личностное и профессиональное развитие. 

В методическом плане рефлексивная деятельность многоплано-

ва, дифференцируется на определенные формы и виды. Так, актуаль-

ные формы рефлексивной деятельности курсантов подразделяются на 

индивидуальную, микрогрупповую и групповую.  

Сущность индивидуальной рефлексии заключается в том, что в 

различных учебных и воспитательных ситуациях тот или иной кур-

сант персонально обобщает собственные выводы относительно изу-

чаемой проблемы. Это может быть связано, например, с учебным за-

нятием, когда преподаватель задает вопрос: «Что в данной учебной 

теме стало для Вас особенно значимым в области  будущей профес-

сии?», — и каждый курсант высказывает собственное мнение. Это 

могут быть и выводы, связанные с проблемной учебно-

профессиональной ситуацией. Например, после просмотра художе-

ственного фильма социально-педагогической тематики задаются во-
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просы типы: Является ли представленный в фильме педагог гумани-

стом? Верно ли поступили родители по отношению к своему ребен-

ку? В чем заключается конфликт между подростками? И проч. При 

этом курсантам предлагается соотнести осмысляемую информацию с 

собственным жизненным опытом: Встречались ли в Вашей жизни пе-

дагогики-гуманисты? Как Вы лично разрешали, в свое время,  кон-

фликты с ровесниками? Одноклассниками? И проч. 

Если в рамках семинара, практического занятия курсанты рабо-

тают в условиях микрогруппы (2-5 человек), то, формулируя итого-

вый обобщенный ответ, они, по рекомендации преподавателя, вклю-

чают в выступление собственные, персональные ремарки. Например, 

тот или иной курсант может внести дополнение специфичного со-

держания (например: «Принимая в целом позицию нашей микро-

группы, я хотел(-а) бы заметить, что не совсем согласен(-на) с тем, 

что…»). Благодаря этому у курсантов развиваются способности, свя-

занные с умением отстаивать собственное мнение, инициировать 

собственную профессионально-личностную активность, формируют-

ся навыки ведения дискуссии. 

Групповая форма участия курсантов в рефлексивной деятельно-

сти носит комбинированный характер, ибо подразумевает синтез ре-

флексии и индивидуального, и микрогруппового характера. Ценность 

групповой рефлексии заключается в том, что значительно расширяет-

ся ее содержательный контекст (ибо в ней принимает участие, как 

правило, весь учебный взвод, количество которого составляет 20-

25 человек), и, соответственно, каждый курсант обогащается весьма 

значительным педагогическим, экзистенциальным опытом анализа 

переживаний и мыслей других участников учебного процесса, фор-

мирует навыки активного слушания, корректного поведения (задавая, 

при необходимости, уточняющие вопросы выступающим). Вместе с 

тем именно групповая рефлексия способствует развитию у курсантов 

способностей к публичным выступлениям, помогая преодолевать 

возможные стеснение, страх, служебный барьер между преподавате-

лями и обучающимися. Кроме вышесказанного подчеркнем, что имен-

но благодаря групповой форме рефлексии у курсантов активно разви-

вается их интеллектуальная сфера: внимание, память, мышление (ана-

лиз, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование), воображе-

ние, речь, — ибо в таких условиях самореализации и сотрудничества 

мобилизуется психическая активность личности. Подтверждение дан-

ному умозаключению — постоянное повышение уровня учебно-
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профессиональной готовности курсантов на уровне контрольных работ, 

сдачи промежуточных экзаменов. Наряду с этим очевиден и рост ак-

тивности курсантов на занятиях: в традиционных условиях учебная ак-

тивность, инициатива проявляется в среднем у 20-25 % обучающихся, в 

инновационных (рефлексивных) — у 80-100 %. 

Виды рефлексивной деятельности: устная рефлексия — пись-

менная рефлексия — публикационно-информационная рефлексия — 

комбинированная рефлексия. 

Устная рефлексия — словесно произнесенные, не закрепленные 

письменно, в зависимости от специфики, задания, отдельные слова, 

словосочетания, предложения/тексты, отражающие  мнение, позицию 

рефлексирующего субъекта (например: характеристика собственной 

личности  с точки зрения профессиональной готовности («Я эмпа-

тийный человек», «Я хороший организатор» и проч.);актуализация 

собственного школьного опыта (например: оценка деятельности 

школьного учителя как референтной личности («Мой классный руко-

водитель в старших классах помогал нам в адаптации к новым учеб-

ным требованиям; сегодня для меня это важный пример в деле орга-

низации взаимодействия с несовершеннолетними» и проч.). 

Письменная рефлексия — информация рефлексивного содержа-

ния, представленная в письменной форме. Для будущих инспекторов 

ПДН это мини-сочинения на темы «Мое незабываемое детство», 

«Почему я выбрал(а) профессию социального педагога» и проч. 

Публикационно-информационная рефлексия является аспектом 

рефлексии письменной, будучи связанной с размещением письмен-

ных рефлексивных работ курсантов на стендах в учебных аудитори-

ях, рекреациях образовательной организации, что позволяет выпол-

нять презентационную, стимулирующую функции. 

В условиях комбинированной рефлексивной деятельности инте-

грируются все представленные выше виды рефлексии, в зависимости 

от учебно-профессиональных, воспитательных задач образовательно-

го процесса. 

Для разнообразной рефлексивной деятельности важен стимуль-

ный материал, используемый преподавателями в образовательном 

процессе. «Все стимулы разделяются на четыре больших группы: 

1. Предметы и явления окружающего мира, которые предъявля-

ются испытуемому без названия. 2. Изображения и знаки предметов и 

явлений, которые предъявляются испытуемому без названия. Инструк-

ции аналогичны инструкциям для первой группы стимулов. 3. Названия 



352 

предметов и явлений, понятия. В этом случае испытуемому ничего не 

предъявляется, а исследователь апеллирует к его (испытуемого) опыту. 

4. Смешанные стимулы. В этом случае испытуемому и предъявляется, 

и называется предмет или явление окружающего мира; и предъявляет-

ся, и называется изображение (знак) [6, с. 7]. 

В контексте реализации педагогики смысложизненных ориента-

ций актуальны разработанные В. Франклом логотерапевтические 

техники, способные эффективно функционировать в учебно-

воспитательном процессе. В частности, это дерефлексия, когда чело-

век переключается с внимания к самому себе на те смыслы и ценно-

сти, которые он может воплотить в окружающем мире. В итоге 

крайне важный механизм рефлексии, который стимулирует развитие 

самосознания курсантов, уравновешивается дерефлексией как отхо-

дом от чрезмерной сосредоточенности на самом себе [8, с 9]. Готов-

ность к дерефлексии крайне важна для социально-педагогической де-

ятельности сотрудника ПДН, ибо позволяет  максимально внима-

тельно отнестись к конкретным проблемам конкретного ребенка, 

подростка,  его окружению.  

В качестве выводов следует отметить, что, благодаря реализа-

ции в системе подготовки курсантов-будущих инспекторов ПДН к 

профессиональной деятельности в условиях педагогики смысложиз-

ненных ориентаций, использованию преподавателями методов ре-

флексии и дерефлексии, у обучающихся появляется возможность мак-

симально осознанно формировать профессиональные компетенции 

всех уровней: общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и профессионально-специализированные, что систематически 

подтверждается результатами текущего, промежуточного, итогового 

контроля, осуществляемого преподавателями кафедры педагогики 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
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В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в представленном материале рассматривается про-

блема формирования технолого-педагогической готовности препода-

вателя высшей школы, описываются уровни ее развития; приводятся 

результаты исследования отношения педагогов к внедрению педаго-

гических технологий в образовательный процесс. 

 

Ключевые слова: педагогические инновации; педагогические 

технологии; эффективность образовательного процесса; технолого-

педагогическая готовность; уровни технолого-педагогической готов-

ности; проектирование технологического процесса. 

 

Развитие современной системы высшего образования характе-

ризуется активным внедрением инновационных технологий среди ко-

торых технологический, описывающий систему способов, приёмов, 

шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает реше-

ние задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а 

сама деятельность представлена процедурно, как определенная си-

стема действий, является одним из критериев оценки эффективности 

деятельности образовательнойорганизации. 

Педагогическая инновация — это изменения, направленные на 

улучшение развития, воспитания и обучения, а также совершенство-

вание целей и содержания, форм и методов педагогической деятель-

ности, способствующее развитию сознания и самосознания педагога, 

формирующее его потребность в дальнейшем самообразовании, при-

обретающую характер научного поиска. Благодаря этому при инно-

вационном подходе к организации педагогической деятельности все 

усилия направлены на поиск и выбор оптимальных педагогических 

решений 1, с. 110. 
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Педагогические технологии, рассматриваемые как организацион-

но-методический инструментарий педагогического процесса, обладают 

специфическими особенностями концептуальности, системности, вос-

производимости (инструментальности), управляемости и эффективно-

сти. Современные педагогические технологии — это технологии, кото-

рые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практиче-

ской деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Ни в коей мере не умаляя достоинств традиционных технологий 

обучения (упорядоченной, логически правильной подачи учебного 

материала, организационной четкости, оптимальных затрат ресурсов, 

высокого уровня развития знаний, умений и навыков у обучающих-

ся), современные образовательные технологии обладают рядом до-

стоинств, делающих процесс профессиональной подготовки в вузе 

эффективным: 

— рациональное распределение времени; 

— высокий уровень активности и самостоятельности обучаю-

щихся; 

— увеличение доли продуктивной деятельности; 

— повышение внутренней мотивации учебной деятельности 

обучающихся; 

— возможность более глубокого учета индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

— возможность проектирования учебного процесса, организа-

ционных форм взаимодействия его субъектов, обеспечивающих га-

рантированные результаты обучения. 

Однако внедрение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс современного вуза сопровождается рядом 

негативных проявлений, среди которых можно отметить: 

— высокую декларативность — заявляя о приверженности ин-

новационным изменениям, образовательные организации продолжа-

ют обучать «по старинке»; 

—  недостаточностьресурсного обеспечения; 

— низкую методическую подготовку педагога, а именно — либо 

незнание современных педагогических технологий, либо неумение 

выбрать оптимальную; 

— низкую мотивацию педагогических работников к саморазви-

тию, слабую степень их готовности внедрять инновационные приёмы 

и методы в образовательный процесс. 
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Исходя из вышесказанного следует, что рациональное сочетание 

традиционных и современных образовательных технологий в учеб-

ном процессе можно рассматривать как ключевое условие повыше-

ния качества образования, снижения нагрузки на педагогических ра-

ботников и обучающихся, более эффективного использования учеб-

ного времени. 

При всем многообразии современных технологий ведущие педа-

гогические функции осуществляет преподаватель, поэтому именно от 

степени его готовности к их применению зависит успех и эффектив-

ность образовательного процесса. С внедрением в образовательный 

процесс современных педагогических технологий преподаватель ста-

новится носителем передового опыта, педагогических инноваций. 

Это требует от него специальной педагогической подготовки, так как 

«в профессиональной деятельности реализуются не только узкоспе-

циальные, предметные знания, но и знания в области педагогики и 

психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе форми-

руется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогиче-

ских инноваций» 2. 

Технолого-педагогическая готовность является одним из компо-

нентов описанной И.Ф. Исаевым системы профессионально-

педагогической культуры преподавателя высшей школы. Автор вы-

деляет следующие уровни технолого-педагогической готовности, 

рассматривая их через призму отношения педагога к инновациям, 

требующим введение нового в целях, содержании, методах и формах 

обучения и воспитания, в организации совместной деятельности: 

— уровень активно-положительного отношения к инновациям — 

преподаватель объективно оценивает степень актуальности и перспек-

тивности вводимых педагогических новшеств, заботится о результатах 

их внедрения, принимая на себя функции не только экспериментатора и 

исполнителя, но и пропагандиста новых педагогических идей, нацелен 

на поиск собственных путей оптимального внедрения нововведений; 

— уровень эмоционально-положительного отношения к инно-

вациям — выражается в одобрении, поддержке авторов новшеств, в 

подчеркивании современности и своевременности новых предложе-

ний. Однако такой педагог не проявляет желания и настойчивости, 

чтобы применить инновации в своей практике; 

— уровень фрустрационно-отрицательного отношения к инно-

вациям — преподаватель не торопится давать оценки новым педаго-

гическим идеям и технологиям, не склонен менять сложившиеся, 
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пусть даже и отрицательные, стереотипы своей деятельности. В своих 

действиях и мнениях скорее консервативен, интересуется имеющи-

мися официальными документами, делающими обязательными пред-

лагаемые нововведения; 

— уровень пассивно-отрицательного отношения к инновациям — 

преподаватель свою педагогическую деятельность оценивает высоко, 

по его мнению, она не требует внесения каких-либо методических, тех-

нологических корректив; 

— уровень активно-отрицательного отношения к инновациям — 

преподаватель отмечает либо ошибочность, поверхностность новых 

педагогических идей и технологий, либо невозможность их исполь-

зования и получения желаемых результатов. 

В ходе исследования нами было проведено изучение технолого-

педагогической готовности преподавателей Нижегородской академии 

МВД России. На основе рассмотренной классификации нами был 

разработан опросник. В опросе принимали участие преподаватели, 

осваивающие дополнительную профессиональную программу повы-

шения квалификации в форме стажировки сотрудников из числа про-

фессорско-преподавательского (педагогического) состава Нижего-

родской академии МВД России. Преподавателям предлагалось выра-

зить свое отношение к педагогическим инновациям, согласившись с 

одним из пяти утверждений: 

а) инновации необходимы, я не только активно внедряю совре-

менные педагогические технологии в своей деятельности, но и про-

пагандирую их среди коллег; 

б) поиск путей оптимального внедрения нововведений необхо-

дим, однако у меня ещё недостаточно опыта, чтобы применять инно-

вации в своей практике; 

в) сейчас «из каждого утюга» говорят об инновациях, но в них 

невозможно разобраться; если мне дать конкретное задание, я попро-

бую внедрить предлагаемое нововведение; 

г) всё лучшее в педагогической науке уже описано, я стараюсь 

придерживаться традиционного подхода к организации своей педаго-

гической деятельности; 

д) все нововведения ведут к ухудшению результатов педагогиче-

ского труда, попробовали бы «инноваторы» поработать на моём месте. 

Анализ полученных ответов показал следующие особенности 

технолого-педагогической готовности преподавателей Нижегород-

ской академии МВД России: 
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— активно-положительный уровень — 41,18 %; 

— эмоционально-положительный уровень — 38,23 %; 

— фрустрационно-отрицательный уровень — 0 %; 

— пассивно-отрицательный уровень — 17,65 %; 

— активно-отрицательный уровень — 2,94 %. 

Из представленных результатов видно, что 79,41 % преподава-

телей поддерживают внедрение в свою профессиональную деятель-

ность новых педагогических идей, нацелены на поиск собственных 

путей оптимального и эффективного процесса обучения. Их распре-

деление на активно-положительный и эмоционально-положительный 

уровни зависит, в том числе, и от стажа педагогической деятельно-

сти: педагоги со стажем менее 5 лет отмечали, что им недостаточно 

опыта, чтобы применять инновации в своей практике. 

Опрос показал и другую тенденцию — среди преподавателей со 

стажем более 5 лет существует группа «скептиков» (20,59 %), кото-

рых мы отнесли к пассивно-отрицательному и активно-

отрицательному уровням. Эти педагоги придерживаются традицион-

ного подхода к организации своей педагогической деятельности, 

1 человек из опрошенных даже считает, что все нововведения ведут к 

ухудшению результатов педагогического труда. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают высокую 

востребованность изучения и распространения передового педагоги-

ческого опыта среди преподавателей, а также необходимость разра-

ботки алгоритма проектирования технологического процесса при 

подготовке к проведению занятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация: в статье автором предпринимается попытка осмыс-

ления ценности дистанционной формы обучения, ее позитивных и 

негативных эффектов, полученных на основе анализа организации 

образовательного процесса в условиях распространения COVID-19 и 

вынужденного и резкого отказа от контактной формы обучения. Об-

ращается внимание на рациональность развития дистанционных тех-

нологий для заочной формы, использование комбинированной формы 

на очной форме обучения. Новизна в изучении данной проблемы со-

стоит в использовании теоретических предпосылок, позволяющих 

раскрыть репрезентации дистанта в персональной реальности обуча-

ющих и обучающихся как участников образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; образовательный 

процесс; образовательная организация; органы внутренних дел; до-

ступная образовательная среда. 

 

Современное общество может быть таковым лишь тогда, когда, 

во-первых, будет способно не только генерировать новации в различ-

ных сферах общественной жизни, но и адекватно их использовать в 

процессе своего дальнейшего развития; во-вторых, общество должно 

принимать должные меры по обеспечению доступности социальной 

среды для каждого человека, в том числе и в сфере образования, 

предоставлять ему равные возможности в социальном, профессио-

нальном, интеллектуальном развитии. 

В контексте расширения возможностей и качества информаци-

онно-коммуникативных систем, повышения скоростей поиска, обме-

на и отбора информации существенные возможности появились и в 

системе расширения доступности образовательной среды для подго-

товки специалистов всех уровней от первоначального звена профес-
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сиональной подготовки, до повышения квалификации, переподготов-

ки и подготовки кадров высшей квалификации. 

Право на информацию и доступ к ней признаны жизненной цен-

ностью для всех членов социума, что наглядно подтвердили события, 

связанные с «Соvid-изоляционным периодом», вошедшим в нашу 

жизнь, в том числе и в образовательный процесс, с весны 2020 года, и 

с разной интенсивностью то активизируясь, то затихая на некоторое 

время длящейся до сегодняшних дней. Неслучайно организация обра-

зовательного процесса в условиях изоляции стала активно обсуж-

даться и исследоваться социологами, педагогами, психологами в по-

следнее время. 

Это связано, прежде всего с необходимостью всестороннего 

осмысления позитивных и негативных эффектов и последствий от пе-

рехода образовательных организаций различных уровней на дистанци-

онное обучение или использование его отдельных элементов [1; 2]. 

Данный интерес, прежде всего, связан с необходимостью исследования 

и признания репрезентативности дистанта в персональной реальности 

обучающихся как участников образовательного процесса. 

Вместе с тем мы не можем даже в этот период ни отказаться от 

образовательного процесса, ни снизить его эффективность, ни 

уменьшить требования по формированию компетентности выпускни-

ков образовательных организаций так как от этого во многом зависит 

сохранение требуемого уровня национальной безопасности как ком-

плексной системы. Оптимизации образовательного процесса в усло-

виях ограничения непосредственно контактной работы во многом 

способствовало активное внедрение дистанционных образовательных 

технологий пусть и в вынужденных условиях соблюдения самоизо-

ляции для противодействия неконтролируемому распространению 

короновирусной инфекции. 

Это в полной мере относится и к системе подготовки кадров для 

органов внутренних дел. Несмотря на то что для нее характерен более 

высокий уровень консерватизма, система должна идти в ногу со вре-

менем, использовать достижения современных образовательных, ин-

формационных технологий, учитывать специфику подготовки кадров 

и особенности профессиональной деятельности следователей, опера-

тивных сотрудников, участковых уполномоченных полиции и иных 

специалистов органов внутренних дел как социального института 

общества и государства. Ведь мы «… живем в динамичном мире — 

меняется общество, вместе с ним система государственной власти, в 
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том числе органы внутренних дел…. Повышаются требования к 

уровню профессиональной подготовленности и личностным каче-

ствам сотрудников» [3]. И это не красивые слова или же пафосные 

заявления и призывы должностных лиц. Это особенности современ-

ного периода существования нашего социума, избравшего путь по-

строения правового государства и демократического общества.  

Сегодня сотрудник органов внутренних дел должен не только 

доверять многочисленным порою приказам, распоряжениям, указа-

ниям, а порою и просьбам, регламентирующим служебную деятель-

ность, но и осознавать целесообразность и необходимость принимае-

мых управленческих решений. В этой связи он должен иметь не 

только возможность постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, но и выбирать оптимальную для себя форму получения ин-

формации, в том числе и дистанционно. Особую актуальность это 

приобретает при получении образования по заочной форме обучения, 

когда обучающийся реально имеет возможность погрузиться в про-

цесс обучения только в период учебной сессии, оставаясь большую 

часть учебного года практически оторванным от образовательного 

процесса, не охваченным и не озадаченным выполнением заданий 

межсессионного периода, подлежащих контролю.Фактически боль-

шая часть учебного времени, отводимого учебным планом, у обуча-

ющегося по заочной форме обучения — это время самоподготовки, 

где он остается один на один с образовательным процессом, а реаль-

но, чаще всего, обращает внимание на образовательный процесс и 

вспоминает о нем только тогда, когда прибывает на очередную сес-

сию, где время самоподготовки — это условная конструкция, если 

учесть, что ежедневно обучающийся, в соответствии с расписанием, 

10-12 часов должен находится на занятиях. Как результат итоги сес-

сий — «троечные».  

Использование дистанционных проектов, возможно, повысило 

бы качество обучения слушателей как обучающихся, а не как обуча-

емых. Принципиальная разница в данных понятиях заключается в 

том, что обучающийся — это не только человек, поступивший для 

обучения в образовательное учреждение. Обучающийся должен 

иметь желание, возможность и способность к самостоятельному обу-

чению, следовательно, и осознавать ответственность, прежде всего 

перед собой, за результаты своего обучения. При этом обучаемый — 

это лишь тот, которого обучают, и каков в итоге получится специа-

лист во многом зависит от искусства и профессионализма преподава-
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теля. Вместе с тем учебный процесс, в который включены преподава-

тели и обучающиеся как равноправные субъекты, возможен только 

тогда, когда актуализируется взаимодействие данных субъектов как 

результат взаимной координации и соотнесения мотивов, символов 

обучения, в ходе которых образуются общие смысловые структуры, 

позволяющие участникам образовательного процесса действовать 

совместно и достигать общие цели.  

Расширение практики использования дистанционных образова-

тельных технологий через совершенствование методик и формирова-

ние культуры дистанционного обучения позволит реально расширить 

и доступность, а главное качество образования, обучающихся по за-

очной форме обучения. 

Вместе с тем, в последнее десятилетие было заявлено много но-

ваций в системе образования, однако на практике преобладают все те 

же старые подходы. Приведем лишь некоторые примеры: во-первых, 

«обучающийся» ввиду низкой культуры самостоятельного получения 

образования, несовершенства дистанционных технологий, остается 

фактически «обучаемым»; во-вторых, переход на модульную систему 

в освоении профессией происходит крайне медленно, в основном 

проявляется лишь в системе первоначальной профессиональной под-

готовке и повышении квалификации, в получении высшего профес-

сионального образования по прежнему преобладает дисциплинарная 

система, где студенты, курсанты, слушатели аспиранты и адъюнкты 

изучают конкретные дисциплины, обозначенные учебными планами; 

в-третьих, при внедрении компетентностного подхода, триада того, 

что должен «знать, уметь и владеть» обучающийся также остается ак-

туальной; в-четвертых, вводя в практику элементы информационных 

технологий в планирование, в систему контроля, учета и отчета, мы 

продолжаем разрабатывать и вести массу бумажных документов все 

по тому же  контролю, учету и отчету (рабочие программы дисци-

плин, индивидуальные планы преподавателей, журналы консульта-

ций и т.п.). Это происходит потому, что сама образовательная орга-

низация органов внутренних дел продолжает функционировать как 

авторитарный институт, основные характеристики которого были в 

свое время описаны профессором Д. Д. Невирко [4], с нормативно за-

крепленными жесткими правилами функционирования [5]. 

Использование цифровых технологий дает огромные блага со-

временному социуму и неограниченные возможности в получении 

необходимой значимой информации, в том числе в период получения 
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профессионального образования по очной форме обучения. Вместе с 

тем, непосредственно организация и проведение учебных занятий с 

курсантами и слушателями в дистанционном режиме до известного 

всем момента не велись. 

Резкий переход на дистанционное обучение в 2020 г. в условиях 

инфекционного заболевания COVID-19 привел к девальвации ряда 

устоявшихся правил организации обучения, существенно изменилась 

система взаимодействий основных участников образовательного 

процесса, претерпели изменения и сами социальные действия обуча-

ющих и обучающихся. Этот переход во многом можно рассматривать 

как эксперимент по естественному разрушению сложившихся форм, 

способов и методов повседневного взаимодействия обучающихся и 

преподавателей. Он позволит в дальнейшем изучить фоновые ожида-

ния, на основе которых конструируется учебный процесс в дистанци-

онном режиме. 

Анализ работы в условиях дистанционного обучения выявил как 

положительный контент организации обучения, так и ее недостатки. 

Среди положительных наблюдений, необходимо отметить: во-

первых, после обязательного и подконтрольного посещения занятий 

появилось ощущение свободы; во-вторых, увеличилась ресурсона-

полненность для проведения свободного времени; в-третьих, появи-

лась возможность обучаться в домашних условиях, а в отдельных 

случаях и самостоятельного выбора времени для обучения и отдыха; 

в-четвертых, практически сто процентный охват обучаемых отчетами 

по каждой изученной теме и др. Выявился и ряд недостатков дистан-

ционного обучения: во-первых, отсутствие возможности непосред-

ственного взаимодействия с сослуживцами, повысило эмоциональ-

ную напряженность; во-вторых, снизилось качество образования и 

взаимного диалога между субъектами образовательного процесса как 

следствия никой культуры дистанционного обучения; в-третьих, вви-

ду неподготовленности обучающихся к дистанционному обучению 

произошло «смешение» образовательного пространства и домашнего 

пространства; в-четвертых, технические сбои в работе оборудования 

и неподготовленность к работе в информационном формате. 

Вместе с тем, использование элементов дистанционного обуче-

ния оправдано, хотя оно потребует новых подходов к планированию 

образовательного процесса, разработки соответствующего методиче-

ского и технического обеспечения, перестройки самой системы ком-

муникации преподаватель — обучающийся. Для исключения ошибок 
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и поспешных выводов относительно ценности использования ди-

станционных технологий обучения они должны изучаться и обяза-

тельно апробироваться. 
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СОЗНАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: вопреки бытующему мнению о том, что обучаю-

щиеся сами могут найти информацию в Интернете и уже не нужда-

ются в педагоге, следует сказать, что информация становится знани-

ем, если она подвергается дополнительной обработке и обогащению 

смыслами. Только педагог своими педагогическими средствами зада-

ет концептуальный уровень структуры знаний как особого уровня его 

когнитивной организации, фиксирующий индивидуальный вариант 

«модели мира», и ориентирующий деятельность обучающегося в ти-

пичных профессиональных условиях. 

 

Ключевые слова: психологические инструменты; структуриро-

вание процесса познания; соотношении информации и знания; моде-

ли семантической репрезентации; внутренняя картина мира; много-

слойная уровневая система; многомерный образ мира. 

 

Структурная целостность познавательной деятельности характе-

ризуется высшим уровнем осознанности получаемой информации, а 

потому является совместной целью и результатом усилий педагога и 

обучающегося. Структурирование процесса познания, связанное с 

использованием инструментов психики, и прежде всего, сознания, 

постулируется многими авторами (Аллахвердов В. М.; Зинчен-

ко Т. П., Сергеев С. Ф., Морен Э., Леонтьев А. Н. и др.). Вместе с тем 

далеко не каждый вузовский педагог в полной мере представляет се-

бе все многообразие психологических инструментов, которые можно 

использовать в своей работе. Отсутствует и полная ясность о сущно-

сти и механизмах «работы сознания». 

На одной из научных конференций возникла острая дискуссия о 

соотношении информации и знания. Значительная часть педагогов 
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новой плеяды активно продвигала идею, что обучаемые сами могут 

найти информацию в Интернете и уже не нуждаются в педагоге, как 

посреднике. Цифровые среды, утверждали они, вообще должны со 

временем поставить вопрос о доступности учебной информации и 

самостоятельности, независимости обучаемых от педагогических ра-

ботников. Действительно, информация в настоящее время доступна, 

находится на сайтах и соответствующих it-платформах учебного за-

ведения. Однако информация становится знанием, если она подверга-

ется дополнительной обработке и обогащению смыслами, то есть пе-

дагогические задачи особым образом структурируются под воздей-

ствием тех психологических, педагогических и технологических ин-

струментов, которые применяет вузовский педагог во взаимодей-

ствии с обучающимся. 

Самые распространенные психологические инструменты — это 

сознание, мышление, восприятие, представления, память, воображе-

ние и речь человека, которые порождаются субъектами и приобрета-

ют статус инструментов, если субъект (субъекты) познания начинает 

ими пользоваться для достижения своих целей. Результаты много-

численных экспериментов в когнитивной психологии позволили вы-

явить модели семантической репрезентации знаний в памяти челове-

ка, которые в том числе, используются для создания набора инстру-

ментов структурирования деятельности. Другими словами, препода-

ватель использует в целях превращения информации в знания типич-

ные схемы, сценарии, методики и технологии для адекватного по-

строения концептуальной структуры знаний об объектах, о действи-

ях, о ситуациях и событиях. Изначально получаемая через различные 

электронные платформы информация, ничего такого не содержит. 

Только педагог своими педагогическими средствами задает концеп-

туальный уровень структуры знаний как особого уровня его когни-

тивной организации, фиксирующий индивидуальный вариант «моде-

ли мира» и ориентирующей деятельность обучающегося в типичных 

профессиональных условиях. При этом сами познавательные страте-

гии деятельности обучаемых зависят от типа инструмента (психоло-

гического и технического), которым они располагают для выполне-

ния учебных задач. Подобного рода инструменты познания не только 

структурируют действие в индивидуальном плане, но и обусловли-

вают формы коллективных действий педагога и обучающихся, про-

дуцируя иерархическую сеть действий. Например, можно напомнить 

о такой распространенной в педагогике логике формирования дей-
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ствий: декомпозиция процедур на элементарные действия, действие 

— прототип (типичное действие), результат действия — способ дей-

ствия, результат действия — способ действия — предварительные 

условия, действие — инструмент действия и т. д. 

Способы структурирования должны соответствовать виду зна-

ний, а одни и те же виды знаний могут иметь разные инструменты 

структурирования, так как в своей основе они имеют два элемента: 

понятия (концепты), представляющие собой репрезентации объектов 

(характеристик объектов, признаков объектов, ситуаций, действий и 

пр.), и взаимосвязи, как репрезентации связей между конкретными 

объектами или понятийными классами. В свою очередь, процессы 

структурирования познавательной деятельности во многом опреде-

ляются этапом деятельности, начиная с мотивирования и вовлечение 

обучающихся в деятельность, целеполагания, проектирования дей-

ствий, осуществление действий, анализа результатов действий, и, за-

канчивая сравнением их с поставленными целями (рефлексия). 

Реализуя основной принцип инструментального опосредствова-

ния процесса структурирования познавательной деятельности, вузов-

скому педагогу следует в полной мере представлять себе особую слож-

ность понимания и управления механизмами сознания. От того как пе-

дагог понимает его работу во многом зависит выбор методов обучения 

и его эффективность. Каждый педагог учит по — своему, так как вно-

сит в понимание феномена сознания свой персональный подход. 

Как правило, педагоги наиболее часто апеллирует именно к со-

знанию обучающегося в попытке достижения требуемого педагоги-

ческого результата, надеясь на ответное понимание и ожидаемое дей-

ствие. Однако это далеко не всегда происходит. При этом роль созна-

ния в обучении и учении, несмотря на обилие научных публикаций 

по данной тематике, по-прежнему не понятна и в значительной мере 

противоречива и запутанна. С одной стороны, сознание обеспечивает 

получение субъектом информации из окружающего мира, ее структу-

рирование и селекцию. С другой стороны, ограничивает поступающую 

информацию, меняет ее форму, содержание и смысл в соответствии с 

внутренней картиной мира, «создает пояс гипотез, обеспечивающий 

простоту и ясность осознаваемого мира [1]. Тем самым сознание в обу-

чении играет двойственную и во многом противоречивую роль. Так, 

именно сознание является источником ограничений на поступающую 

новую информацию, ведет к искажению картины мира, участвует в 
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конструировании субъекта, самости своего «Я», самопроектировании 

себя, от качества которых зависит эффективность обучения. 

Неотъемлемым свойством сознания является многообразие 

форм его проявления, порождение многообразных ошибок (когни-

тивных мутаций) во внутреннем и внешнем планах психического [7]. 

Индивидуальное сознание в психологии предстает в виде мно-

гослойной уровневой системы, включающей как осознаваемые, так и 

неосознаваемые компоненты. При этом, например, в рамках психосе-

мантического подхода бессознательное рассматривается не как само-

стоятельная психологическая реальность, противостоящая сознанию, 

например, как у З. Фрейда, а как нижележащие уровни сознания, ха-

рактеризующиеся меньшей расчлененностью и рефлексивностью [6]. 

Сложный характер процесса познавательной деятельности осуществ-

ляется именно в циклических процессах взаимодействия сознатель-

ной (эксплицитное обучение) и неосознаваемой (имплицитное науче-

ние) форм порождения и обработки знаний. Кроме понимания и при-

своения учебной информации обучающийся ориентируется и нафор-

мирование когнитивных инструментов в ментальной сфере. 

А. Н. Леонтьев в своей концепции сознания ведет речь и о со-

здании в сознании индивида многомерного образа мира, образа ре-

альности, в которой он живет, действует [5]. Но какова эта реальность 

и почему она порой так далека от действительности? Как объяснить 

очевидный факт, когда каждый раз один и тот же предмет может по-

рождать новые значения? Мы используем одно и то же слово, но в раз-

ных смыслах, в зависимости от времени и жизненных ситуаций. Каж-

дый предполагает, что его интерпретация единственно правильная. От 

чего это зависит? Оказывается, такое разнообразие образов предметно-

го мира является результатом проявления одной из функций сознания 

— означивание [8]. При этом означающее относится к материальному 

аспекту, а означаемое — к ментальному аспекту. 

Процесс означивания начинается с наименования объектов и 

предметов окружающего мира, затем появляется иная, языковая фор-

ма означивания посредством слова, символа, образа, затем — процесс 

означивания, по мере усложнения жизнедеятельности человека, пере-

ходит в ценностно-смысловую плоскость. В результате подобного 

рода эволюции психики на «сцене сознания» [5, с. 25] разрешено по-

являться и попадать под «свет юпитеров» только тому, что для лич-

ности имеет особую значимость, то есть ценность, обладающей, кро-

ме прочего, еще и потенциальной возможностью превратиться в 
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смысл деятельности. Отсюда каждый мир профессий для упрощения 

согласования важных для субъектов значений и смыслов создает и 

непрерывно культивирует профессиональные и культурные контек-

сты, свой собственный профессиональный дискурс, обеспечивающий 

формирование в сознании и подсознании профессионала множество 

редуцированных вариантов действий, понятий и образов, важных для 

него в тот или иной момент жизнедеятельности. Тем самым в позна-

вательной деятельности мы имеем дело с двухступенчатым процес-

сом формирования образа реальности. На первом этапе создается база 

вариантов того, что уже подверглось означиванию, при этом един-

ство (конгруэнтность) физического (означаемого) и ментального 

(означивающего) достигнуто полностью и не противоречит условиям 

функционирования сознания, его способности целенаправленно, из-

бирательно наблюдать и конструировать окружающий мир (опыт 

субъекта). На втором этапе — собственно реализуется, воспроизво-

дится в осознаваемой форме один из вариантов этого мира. Храни-

мый до этого момента в имплицитной памяти в виде возможных со-

стояний картины мира в потенциальной, вневременной форме каж-

дый из вариантов может быть заново сконструирован, включен и 

воспроизведен во временной последовательности текущей деятельно-

сти субъекта [4]. Вместе с очевидной сложностью природы познания, 

обучения и научения, «опознания, кодирования и раскодирования 

информации в сознании» [3] следует признать и отсутствие сегодня 

адекватных сложности функционирования сознания педагогических 

технологий. Последние должны включать в себя методы и методики, 

позволяющие в полной мере учитывать качественное многообразие 

воспринимаемой обучающимся информации, ее произвольную ре-

конструкцию и интеграцию индивидом в символическую, образную 

форму, в динамически целостное образование с помощью инструмен-

тов психики, порождающее феномены субъективной реальности [2]. 

Какой предварительный вывод следует из наших рассуждений? 

Очевидно, что ошибки в решении многих познавательных ситуаций 

не связаны непосредственно с негативными качествами познаватель-

ных возможностей курсанта или слушателя. Проблема находится, 

прежде всего, в сфере неадекватного обеспечения самими преподава-

телями баланса свойств когнитивных систем личности с требования-

ми социально-профессиональной и психологической сред, а также 

незнанием или игнорированием означивающей функции, конструи-

рующих свойств, символического характера сознания субъекта обу-
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чения. Другими словами, надо подходить к сознанию не как к тому, 

что «внутри головы», а как к вынесенной во вне языковой, символи-

ческой, культурной форме отношений между обучающимися и педа-

гогами при посредстве психологических инструментов — знаков, ар-

тефактов, символов, изобретаемых и применяемых для целей струк-

турирования познавательной деятельности субъектами обучения. 
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Аннотация: удовлетворение потребности общества в професси-

онально подготовленных сотрудниках полиции, их грамотно органи-

зованный отбор на службу, а также комплексно сформированная 

профессиональная подготовка на всех этапах профессиональной дея-

тельности в данный момент является наиболее актуальной задачей 
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личных и деловых качеств обучающихся. 

 

Ключевые слова: личные качества; деловые качества; профес-
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Цель исследования — исследование личных и деловых качеств 

курсантов, и разработка рекомендаций преобразования личных и де-

ловых качеств обучающихся в профессионально необходимые каче-

ства сотрудника полиции. Задачи исследования: 1) анализ научной 

литературы по социально-психологическим проблемам изменения 

личных и деловых качеств сотрудников, и уточнение научных поня-

тий «личные качества», «деловые качества»; 2) раскрытие структуры 

личных и деловых качеств сотрудников полиции; 3) организация и 

проведение эмпирического исследования личных и деловых качеств 

сотрудников полиции с обоснованием методологического замысла 
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исследования; 4) разработка практических рекомендаций по разви-

тию личных и деловых качеств. 

Гипотезы исследования: 1) Эффективность учебно-служебной 

деятельности курсантов и слушателей связана с развитыми личными 

и деловыми качествами. 2) Качественные изменения личных и дело-

вых качеств курсантов и слушателей происходят в течение пяти лет 

обучения. 3) Успешность в учебно-служебной деятельности курсан-

тов зависит от следующих характеристик: уровень интеллектуального 

развития, уровень импульсивности, вид направленности. 

В работе применялись следующие методы исследования: эмпи-

рические (наблюдение, тесты, опросники); методы обработки данных. 

В качестве психодиагностического инструментария были выбраны 

следующие методики: Тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена»; 

Опросник для исследования уровня импульсивности В. А. Лосенкова; 

«Диагностика направленности личности» Б. Басса. 

Эффективность специалиста в профессиональной деятельности, 

возможности личности в различных областях зависят, по большей ча-

сти, от двух групп факторов: приобретенных в процессе жизнедея-

тельности (воспитание, обучение, социализация, тренировка); зало-

женных генетически (врожденных, биологических). 

Следствием ансамбля биологического и усвоенного выступает 

понятие «качество», как «наличный уровень проявления какой-либо 

стороны возможностей человека, независимо от того, чем этот уро-

вень обусловлен — природными особенностями, их развитием или 

знаниями и умениями» [2, с. 89]. Необходимо уточнить, что в катего-

рию «качество» причисляют не все способности, возможности, зна-

ния, навыки человека, полученные благодаря всестороннему разви-

тию личности, а только те, которые раскрывают конкретную сторону 

возможностей человека. Деловые качества в справочной литературе 

определяются как способности личности выполнять определенные 

профессиональные задачи с учетом имеющихся у нее ПВК и лич-

ностных качеств, например, владения общей культурой поведения и 

речи, способности принимать решения и пр. 

Изменения в личности, причинами которых стали особенности 

профессии человека рассматривались Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубин-

штейном, А. В. Брушлинским, К. А. Абульхановой-Славской, 

Е. А. Климовым. Изучению проблем развития профессионально важ-

ных качеств уделялось внимание в работах А. А. Деркача, 
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Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, В. Л. Марищука, К. К. Платонова, 

В. Д. Шадрикова и др. При этом, профессионально важными каче-

ствами, по мнению С. С. Бубновой, следует считать «психологиче-

ские качества личности, которые показывают эффективность его дея-

тельности с позиций производительности, качества, результативности 

и др.» [1, с. 67]. По мнению В. Д. Шадрикова, к профессионально 

важным качествам можно отнести любые качества личности, которые 

задействованы в процессе выполнения трудовой функции, с помо-

щью которых деятельность становится эффективной по трем харак-

теристикам: производительность, качество труда и надежность. 

Психологическая система деятельности, главным образом, вы-

страивается через преломление требований деятельности и внешних 

воздействий с помощью внутренних условий личности. В роли этих 

внутренних условий как раз и выступают профессионально важные 

качества личности. Разрабатывая модель личности в аспекте профес-

сионально важных качеств человека, А. Г. Ковалев предложил сле-

дующие категории качеств: особенности психических процессов и 

состояний, способности и задатки, темперамент и характер, опыт 

личности, направленность, самосознание и психологические проек-

ции жизненного пути. И. Д. Ладанов рассматривает профессионально 

важные качества в аспекте речевых умений человека. Х. Томэ и 

Х. Кэхеле предложили подробную структурированную классифика-

цию профессионально важных качеств личности. Они выделили не-

сколько блоков и отнесли к ним ряд качеств: 1) профессиональные 

качества; 2) деловые качества; 3) морально-психологические каче-

ства; 4) интегральные качества [5, с. 138-144]. 

В данной работе мы придерживаемся эклектического подхода и 

считаем первоочередными задачами ставить: 1) определение ПВК 

личности на стадии отбора; 2) формирование и комплексное развитие 

личных, деловых, ПВК сотрудника полиции в процессе профессио-

нальной подготовки (переподготовки). Что касается первой задачи, то 

для отбора сотрудников на службу сформирован следующий пере-

чень качеств кандидатов, подлежащих психометрическому изучению: 

«1) уровень общего интеллектуального развития, способностей к ло-

гическим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложе-

нию информации в устной и письменной формах; 2) эмоциональная 

устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и 

внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 3) уровень 
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волевой регуляции поведения…; 4) самооценка, особенности мотива-

ционной сферы личности» [3]. 

Ученые О. Л. Подлиняев, Т. С. Каримова, В. Л. Крайник, 

А. С. Андрианов, Б. Г. Бовин, Н. И. Мягких и др. предлагают разно-

образные подходы к определению набора качеств личности, со-

трудника полиции, от особенностей интеллектуального развития до 

его физического развития. В зависимости от подструктур профессио-

нальной деятельности сотрудника полиции: познавательно-

прогностическая (когнитивная), коммуникативная, организационно-

управленческая, профилактическая (воспитательная) также идет ра-

бота по уточнению качеств, например, для успешного выполнения 

оперативно-служебных задач у сотрудника полиции должны быть 

развиты все эти четыре подструктуры на хорошем уровне; а также 

развиты ПВК в рамках каждого конкретного вида деятельности. 

Изучая личные и деловые качества обучающихся, осуществили 

предварительный анализ нового стандарта по специальности 37.05.02 

Психология служебной деятельности, заметили изменения в части 

требований к результатам освоения программы специалитета, напри-

мер, «организовывать и руководить работой команды», «определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни» и пр. [4]. 

Описывая структуру личных и деловых качеств сотрудника по-

лиции, использовав накопленные знания и опыт психологии, в том 

числе социальной и юридической, психологии труда, психологии 

кадрового менеджмента и др., а также проанализировав нормативные 

правовые акты, мы представили уточненную структуру личных и де-

ловых качеств обучающихся образовательных организаций МВД 

России — психологов, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1  

Личные и деловые качества обучающихся 
Параметр Качество 

Интеллектуальные осо-

бенности 

Наблюдательность, оперативность, развитое логиче-

ское мышление, открытость новым знаниям и тех-

нологиям, способность к четкому изложению ин-

формации в устной и письменной формах 

Коммуникативные спо-

собности 

Тактичность, вежливость, умение выражать свои 

мысли и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение оказывать психологическое воз-

действие 

Волевая саморегуляция Целеустремленность, настойчивость, решитель-

ность, способность брать на себя ответственность, 

выдержка, самообладание и самоконтроль, способ-

ность к самостоятельному принятию решений, вы-

носливость 

Эмоциональная сфера Эмоциональная устойчивость, уравновешенность, 

контроль своего поведения и внешних проявлений 

эмоций 

Нравственная сфера Чувство профессионального долга, честность, спра-

ведливость, принципиальность, порядочность, уста-

новка на соблюдение законности, гуманность 

Правовая культура Высокий уровень развития правосознания 

 

Таким образом, напрашивается предварительный вывод о том, 

что единого подхода к определению набора личных и деловых ка-

честв сотрудников органов внутренних дел в зависимости от вида 

профессиональной деятельности нет; существуют различные мнения 

ученых к пониманию видов и особенностей этих качеств; в норма-

тивных правовых актах определяется минимально необходимый пе-

речень компетенций по разнообразным направлениям подготовки и 

специальностям, имеются требования по развитию таких качеств, 

как: наблюдательность, вежливость, решительность, честность, урав-

новешенность и самоконтроль. В связи с чем исследование будет 

направлено на изучение интеллектуального развития, эмоциональной 

устойчивости и нравственных ценностей обучающихся-психологов. 

Результаты исследования по методике «Прогрессивные матрицы 

Дж. Равена». При проведении подсчетов были выявлены два показа-

теля: коэффициент интеллекта (уровень IQ) и степень развития ин-

теллекта по обеим выборкам (курсанты 1 и 5 курса). Полученные ре-

зультаты указывают на то, что в целом уровень интеллектуального 
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развития слушателей выше по сравнению с результатами диагности-

ки курсантов 1 курса. Это связано с длительным обучением в образо-

вательной организации, приобретением необходимых знаний, фор-

мированию профессиональных компетенций и других психических 

образований.  

Результаты исследования по методике «Опросник для исследо-

вания уровня импульсивности В. А. Лосенкова». Высокий уровень 

импульсивности был выявлен у 26,08% от выборки (1 курс). Можно 

предположить, что в процессе обучения и работы с курсантами пра-

вильно были подобраны профилактические, коррекционные и обра-

зовательные программы; сами обучающиеся стали более сдержанны-

ми, эмоционально устойчивыми, уравновешенными. 

Результаты исследования по методике «Диагностика направлен-

ности личности Б. Басса». Данная ориентационная анкета позволила 

определить уровень трех направленностей личности: направленность 

на себя (Я) (1 курс — 44,66 %, 5 курс — 22,57%); направленность на 

взаимодействие (О) (1 курс — 31%, 5 курс — 34%, 26%); направлен-

ность на задачу (Д) (1 курс — 24,2%, 5 курс — 43,17%). Далее осу-

ществлена математико-статистическая обработка данных; проанали-

зирован процесс психологического сопровождения курсантов в про-

цессе учебно-служебной деятельности, выявлено, что он направлен 

на формирование профессионально необходимых качеств сотрудника 

полиции с учетом требований нормативных правовых актов к органи-

зации образовательного процесса и подготовки сотрудников поли-

ции; разработаны рекомендации по коррекции психики и поведения 

личности (для первой выборки), так как хорошо развитые познава-

тельные, интеллектуальные качества, эмоциональная устойчивость 

высокого уровня и «правильно» сформированные личные и деловые 

качества, по нашему мнению, являются основными характеристиками 

успешного сотрудника полиции. 

Выводы: на основе проведенного исследования, анализа норма-

тивных правовых актов необходимо обратить внимание на коррекцию 

профилактических, образовательных программ с целью изменения, 

формирования актуальных личных и деловых качеств обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассматриваются пути укрепления дорожно-

транспортной дисциплины в органах внутренних в системе морально-

психологической подготовки. Представлена примерная тематика заня-

тий по морально-психологической подготовке, рекомендуемая для со-

трудников раличных подразделений органов внутренних дел. 
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Актуальность работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием сотрудников органов внут-

ренних дел (далее — ОВД) не вызывает сомнения. На сегодняшний 

день, серьезную опасность, подрывающую основы деятельности ор-

ганов внутренних дел, представляют нарушения служебной дисци-

плины и законности сотрудниками ОВД, связанные с фактами нару-

шения правил дорожного движения.  Выполняя оперативно-

служебные задачисотрудники ОВД используют авто-мототранспорт.  

Кроме того, многие из сотрудников ОВД управляют личным ав-

тотранспортом, либо участвуют в дорожном движении в качестве 

пешеходов и пассажиров. К сожалению, сотрудники органов внут-

ренних дел также становятся участниками дорожно-транспортных 

происшествий.  
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Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием со-

трудников ОВД показывает, что несмотря на принимаемые меры по 

укреплению дисциплины и обеспечению безопасности личного со-

става, не наступило коренного улучшения в работе по предупрежде-

нию дорожно-транспортных происшествий. Нарушение правил до-

рожного движения со стороны сотрудников ОВД, происходит не от 

их незнания закона, а от отсутствия у них сформированных убежде-

ний в законопослушном поведении при управлении транспортным 

средством[1]. 

Однако, стоит отметить, что в настоящее время в рамках прове-

дения профилактических мероприятий незначительное место отво-

дится психолого-педагогическим мерам[2]. 

Основной формой морально-психологического обеспечения в 

органах внутренних дел является морально-психологическая подго-

товка (далее — МПП), представляющая собой самостоятельный вид 

обучения сотрудников. В части укрепления дорожно-транспортной 

дисциплины сюда, прежде всего, можно отнести знание нравствен-

ных основ службы в органах внутренних дел, профессионально-

этических требований к поведению и служебному общению сотруд-

ников; знание Присяги сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

В качестве примерной тематики занятий по МПП, имеющих це-

лью укрепление дорожно-транспортной дисциплины, можно предло-

жить следующие.  

Примерная тематика занятий по МПП, рекомендуемая для под-

готовки сотрудниками подразделения по работе с личным составом: 

1. Анализ правоприменительной практики в части соблюдения 

правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел.  

2. Порядок действий сотрудника (водителя — сотрудника) орга-

нов внутренних дел при дорожно-транспортном происшествии.  

3. Основные государственные и международные инициативы, 

направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.  

4. Роль сотрудников органов внутренних дел в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

5. Профессионально-этический стандарт поведения сотрудников 

органов внутренних дел при обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

6. Взаимодействие органов внутренних дел с общественностью 

и средствами массовой информации по вопросам обеспечения без-
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опасности дорожного движения и укреплению дорожно-

транспортной дисциплины.  

Примерная тематика занятий по МПП, рекомендуемая к прове-

дению  сотрудниками  отделов психологической работы: 

1. Психологические особенности действий сотрудника в услови-

ях сложной дорожной обстановки. 

2. Морально-психологические основы поведения сотрудника в 

быту, основы здорового образа жизни. 

3. Психологический тренинг «Шесть шагов к свободе» для кон-

троля и регуляции эмоций водителей транспортных средств. 

Примерная тематика занятий по МПП, рекомендуемая для под-

готовки сотрудниками правовых подразделений: 

1. Анализ законодательства Российской Федерации об админи-

стративной ответственности за нарушения в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2. Ответственность сотрудника ОВД за совершение дисципли-

нарных и административных правонарушений и преступлений в об-

ласти безопасности дорожного движения.  

3. Проведение служенной проверки в органах внутренних дел 

по факту дорожно-транспортных происшествий с участием сотруд-

ника ОВД.  

4. Увольнение сотрудника ОВД по «отрицательным» основаниям.  

5. Обзор изменений в правилах дорожного движения и Кодексе 

об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Примерная тематика занятий по МПП, рекомендуемая для под-

готовки сотрудниками тыловых подразделений: 

1. Обеспечение соблюдения дорожно-транспортной дисциплины 

в подразделении.  

2. Обеспечение технического состояния и безопасной ком-

плектации служебного автомобиля.  

3. Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием со-

трудников ОВД. 

4. Правила применения световых и звуковых сигналов при сле-

довании на служебном транспорте.  

Примерная тематика занятий по МПП, рекомендуемая для под-

готовки сотрудниками подразделений ГИБДД: 

1. Обзор дорожно-транспортного травматизма за определен-

ный период. 
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2. Основные нарушения правил дорожного движения, способ-

ствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий.  

3. Дорожно-транспортные происшествия: характеристика, при-

чины и последствия. 

4. Профилактика управления транспортным средством в состоя-

нии опьянения. 

5. Актуальные вопросы дорожной безопасности. 

6. Обзор правоприменительной практики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

7. Действия сотрудника ОВД в случае совершения им дорожно-

транспортного происшествия. 

8. Роль пассивных средств безопасности автомобиля в обеспече-

нии безопасности водителя и пассажиров. 

Таким образом, дорожно-транспортная дисциплина в органах 

внутренних дел должна обеспечиваться планомерной стройной си-

стемой воспитательных и организационных мероприятий, непре-

клонно осуществляемых руководителями всех степеней, с привлече-

нием сотрудников Госавтоинспекции, кадровых и тыловых подразде-

лений, постоянно актуализируемой нравственно-здоровой служебной 

средой и дисциплинированностью сотрудников. 
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