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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AS A CONDITION OF NATIONAL SECURITY: 
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECT

TATYANA SERGEEVNA PROSVETOVA, 
215 Professor in the Department of Military educational-scientific center of air forces “Military-air Academy of a 

name Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin” (Voronezh), 
doctor of pedagogy

Annotation. The article reveals the system of values (both universal and traditional Russian), strategic priorities 
of personal education (humanistic Outlook, patriotism, healthy lifestyle, communicative skills), defined by modern 
conceptual documents (the Strategy of national security of the Russian Federation until 2020, the Foundations 
of the state youth policy of the Russian Federation until 2025). The significance of the value system determining 
the direction of personal development and procedural mechanisms (communication skills) is highlighted. Special 
attention is paid to spiritual and moral education as a basis of humanistic Outlook of personality and means of its 
formation (culture, education, politics), objectively determining its social and pedagogical essence. The article 
reveals the place and role of civil and Patriotic education as a component of spiritual and moral education and the 
system of its organization, presented by the program of Patriotic education of citizens of the Russian Federation 
for 2016-2020, aimed at the formation of patriotism as a moral basis for the formation of an active life position 
of youth. The author correlates the orientation of state policy and the results of social and pedagogical research, 
which determined the invariant and variative components in the national system of values, as well as the system 
methodology of the organization of spiritual and moral education.

Keywords: spiritual and moral education, strategic priorities, culture, value system, Outlook, socialization, 
system methodology

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ПРОСВЕТОВА,
профессор 215 кафедры Военного  учебно-научного  центра Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), доктор 
педагогических наук

Аннотация. В статье раскрыта система ценностей (как общечеловеческих, так и традиционно россий-
ских), стратегические приоритеты воспитания личности (гуманистическое мировоззрение, патриотизм, 
здоровый образ жизни, коммуникативные умения), определенные современными концептуальными доку-
ментами (Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г., Основами государственной молодежной 
политики РФ до 2025 г.). Выделяется значимость ценностной системы, определяющей направленность лич-
ностного развития и процессуальным механизмам (коммуникативные умения). Особое внимание уделяется 
духовно-нравственному воспитанию как основы гуманистического мировоззрения личности и средствам 
его формирования (культуре, образованию, политике), объективно определяющим его социально-педагоги-
ческую сущность. Раскрывается место и роль гражданско-патриотического воспитания как компонента ду-
ховно-нравственного воспитания и система его организации, представленная Программой патриотического 
воспитания граждан РФ на 2016-2020 гг., направленной на становление патриотизма как  нравственной ос-
новы формирования активной жизненной позиции молодежи. Автор соотносит направленность государ-
ственной политики и результаты социально-педагогических исследований, определивших инвариантный и 
вариативные компоненты в отечественной системе ценностей, а также системную методологию организа-
ции духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, стратегические приоритеты, культура, ценност-
ная система, мировоззрение, социализация, системная методология.

Для цитирования: Просветова Т.С. Духовно-нравственное воспитание как условие национальной безо-
пасности: социально-педагогический аспект. Международный журнал психологии и педагогики служебной 
деятельности. 2018/2. Стр. 9-13.

На современном этапе развития рос-
сийского общества значимость ду-

ховно-нравственного воспитания осмыслива-

ется  как один из стратегических приорите-
тов обеспечения национальной безопасности 
страны, реализация которого достижима 
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путем признания первостепенной роли куль-
туры как условия преемственности и разви-
тия культурно-нравственных ценностей, соз-
дания системы духовного и патриотического 
воспитания граждан. Данный приоритет за-
креплен в Стратегии  национальной безопас-
ности  РФ до 2020 г., определяющей в системе 
общих ценностей: свободу и независимость 
государства, гуманизм, межнациональный 
мир, семью и патриотизм [4, 7]. 

В Основах государственной молодежной 
политики РФ до 2025 года стратегическим при-
оритетом определяется формирование лич-
ности гармоничной, совершенствующейся, 
эрудированной, конкурентоспособной, не-
равнодушной, обладающей нравственным 
стержнем, способной адаптироваться к ме-
няющимся условиям и восприимчивой к но-
вым созидательным идеям. Данная цель мыс-
лится результатом воспитания патриотично 
настроенной молодежи с независимым мыш-
лением, обладающей созидательным миро-
воззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том 
числе культуру межнационального общения, 
ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на 
повышение благосостояния страны, народа и 
своей семьи [4].

Стратегическим приоритетом воспитания 
молодежи определяется формирование гума-
нистического мировоззрения, потому что си-
стема мировоззрения как социальное «ядро» 
личности обусловливает её целостность, от-
ветственность, рациональную и адекватную 
ориентацию в обществе. Мировоззрение 
формирует духовное содержание личности, 
её отношение к людям, то есть нравственный 
облик. 

Фундаментальными признаками гума-
нистического мировоззрения являются: 

• идея человека как высшей ценности и 
приоритета  по отношению  всех других мате-
риальных и духовных ценностей; 

• равноправие человека как материаль-
но-духовного существа по отношению к дру-
гому человеку, природе, обществу; 

• допустимость  генезиса, создания 
(творения) личности; 

• светский характер  мировоззрения, 
выражающего достоинство личности, ее 
внешне относительную, но внутренне абсо-
лютную  самостоятельность, самодостаточ-

ность и равноправие перед иными реально-
стями;

• жизнеориентационная направлен-
ность человека, включающая рациональ-
ность, критичность, терпимость, сдержан-
ность, оптимизм, жизнелюбие, свободу, 
мужество, надежду, продуктивное  воображе-
ние.

Приоритетным компонентом мировоззре-
ния выделяется его духовно-нравственная 
основа, средствами формирования которой 
определяются культура, образование и по-
литика составляющими «пространство фор-
мирования нравственного гармоничного че-
ловека, ответственного гражданина России» 
[1]. Тем самым выявляется  необходимость 
социального воспитания молодежи как ком-
понента ее социализации усвоения и воспро-
изводства человеком культуры, определяю-
щий его развитие и самоизменение.

Вместе с тем, концептуальный документ 
конкретизирует систему ценностей россий-
ского общества, составляющими компонен-
тами которой выделяются как общечеловече-
ские ценности, так и ценности российского 
общества: семья, забота о старшем и млад-
шем поколении, уважение к старшему поко-
лению, дружба народов и взаимопомощь в 
сложных ситуациях [2, 6]. В данном контек-
сте целесообразно выделить традиционные 
базовые национальные ценности:

• патриотизм, проявляющийся в любви  
к России, к своей малой Родине, к своему на-
роду, служении Отечеству; 

• социальная солидарность, характери-
стиками которой являются: личная и нацио-
нальная свобода, справедливость, милосер-
дие, доверие к людям, государственным и 
общественным институтам;

• гражданственность, выражающаяся 
в чувстве долга и ответственности, готовно-
сти отстаивать как свои личные права и инте-
ресы, так и общественные;

• семейные ценности, составляющими 
которых являются любовь, верность, здоро-
вье, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;

• труд и творчество, характеризующи-
еся уважением к труду, созиданием, целеу-
стремлённостью, настойчивостью; 

• наука, отражающаяся ценностью зна-
ний, стремлением к научной картине мира, 
истине;
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• религиозные ценности, содержанием 
которых являются представления о вере, ду-
ховности, религиозное мировоззрение, толе-
рантность, межконфессиональный диалог;

• искусство, ценностным выражением 
которого является духовный мир человека и 
его нравственный выбор,  красота, гармония, 
смысл жизни; 

• природа, характеристиками которой 
являются: эволюция, планета Земля, родная 
земля, экологическое сознание; 

• человечество, проявляющееся в про-
грессе человечества, стремлении к миру во 
всем мире, многообразии культур и народов, 
международном сотрудничестве.

Значимость ценностей определяется тем, 
что функционально являясь ориентирами, 
они определяют направленность процесса 
социализации молодежи, в ходе которого 
нормы жизни общества преобразуются в цен-
ности личности, составляющие в последую-
щем мотивационную основу ее самореализа-
ции  в обществе [2].

Особое внимание в духовно-нравствен-
ном воспитании уделяется патриотизму и, в 
этой связи, значимости гражданско-патрио-
тического воспитания, посредством  включе-
ния молодежи в процессы  проектирования 
будущего страны и дальнейшего управления 
им, ведения конструктивной практической 
деятельности во всех сферах социальной 
жизни. Средством патриотического воспи-
тания на современном этапе является Про-
грамма патриотического воспитания граждан 
РФ на 2016-2020 гг., включающая комплекс 
мер, направленных на становление патрио-
тизма как нравственной основы формирова-
ния их активной жизненной позиции [1].

Наряду с патриотизмом, здоровый образ 
жизни также определяется стратегическим 
ценностным приоритетом и в этой связи 
подчеркивается значимость формирования 
привычек и интересов, начиная с детского 
возраста в системе оздоровительных, спор-
тивных занятий, социально-досуговой ра-
боты с подростками и молодежью по месту 
жительства, профилактики безнадзорности, 
правонарушений, наркомании среди подрост-
ков и молодежи. Институтами организации 
данных видов деятельности должны стать 
молодежные центры, центры досуга, клубы 
по месту жительства, которые одновременно 
решают задачи профориентации и професси-

ональной подготовки, а также способствуют 
формированию увлечений, хобби, дополни-
тельных навыков, необходимых как в быту, 
так и в ситуации смены профессии. Вместе 
с тем участие в социально-досуговой дея-
тельности способствует нахождению друзей, 
единомышленников. Обстановка единства 
интересов со сверстниками и авторитет руко-
водителя учреждения содействуют эффектив-
ной  социализации и самореализации детей, 
подростков и молодежи.

Ценность правосознания обусловлена ее 
мотивационной основой гражданского пове-
дения. Правовое просвещение предполагает 
воспитание  уважения  российских законов, 
непринятия  коррупции, устранения  «право-
вого нигилизма», что, в свою очередь, спо-
собствует повышению уровня социальной  
активности молодежи.

Наряду с содержательными компонен-
тами духовно-нравственного воспитания в 
концептуальном документе определены и 
коммуникативные умения, обеспечивающие, 
проявление личностью таких ее характероло-
гических черт, как:

• отзывчивость, чуткость, доброжела-
тельность;

• умение проявить интерес к «другому», 
понимать его, ставить себя на его место (чув-
ствовать другого, быть толерантным);

• умение управлять своим поведением, 
контролировать свои поступки;

• владение техникой речи, мимикой, же-
стами и другими невербальными средствами 
для выражения своих чувств и для достиже-
ния цели в коммуникации [4].

Наряду с государственными концепци-
ями, определяющими стратегическую на-
правленность духовно-нравственного воспи-
тания молодежи РФ, ценностные ориентиры 
обоснованы и в системе социально-педагоги-
ческого знания на современном этапе [6]. Так, 
традицией российской педагогической куль-
туры является выделение сложности форми-
рования духовно ‒ нравственных ценностей 
в становлении личности, как на уровне тео-
рии, так и на уровне практики. Данная осо-
бенность указывает на протяженность этих 
процессов во времени. При этом образование 
выступает значимым фактором социализации 
личности, развития ее духовной и нравствен-
ной сущности. Исторически осмысленным, 
инвариантным компонентом ценностей в 
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отечественной традиции являются: человек 
(личность), морально-нравственные, право-
вые ценности. 

Вместе с этим на современном этапе раз-
вития российского общества, система ценно-
стей дополняется новыми, актуализирован-
ными, как тенденциями социокультурного 
развития, так и сущностью человека: экзи-
стенциальные, экологические, валеологиче-
ские, политические [3]. 

Экзистенциальные ценности составляют: 
личность, жизнь, свобода, достоинство, твор-
чество, любовь. Ценность личности опреде-
ляется тем, что приоритет в жизни и право 
решающего голоса по отношению к любой 
идее и даже собственному мировоззрению 
принадлежит, прежде всего, личности, её 
«Я». Ценность жизни ‒ это важнейшая пред-
посылка совершенствования личности. Само 
жизнелюбие рассматривается условием об-
ретения позитивного смысла жизни, то есть 
условием успеха в поиске и созидании этого 
смысла. Свобода ̶  как экзистенциальная цен-
ность. Гуманисты прошлого и современности 
определяют свободу как основу существова-
ния человека, предопределяющую его воз-
можность расти, развиваться, творчески ре-
ализовываться. Свобода определяет качество 
человеческой жизни. 

Все виды свобод,  от интеллектуальной 
до политической, чрезвычайно важны для 
человека. Свобода это сущностный атрибут 
личности. Творчество определяется высшим 
проявлением личности, её познавательных 
способностей, нравственных стремлений и 
эстетических потребностей, продуктивным 
и позитивным состоянием воли, действия, 
энергии, свободы. Достоинство это призна-
ние в другом человеке личности и проявле-
ние к ней уважения. Любовь это жизненная 
потребность человека, его главнейший  экзи-
стенциал. Любовь это способ утверждения 
личности в мире. 

Именно любовь способствует формирова-
нию во внутреннем мире человека ценност-
ного отношения к себе и другому как высшей 
ценности. В целом, для экзистенциальных 
ценностей, характерны две черты. Во-пер-
вых, они либо интегрируют, либо проникают 
во все другие важные качества и способно-
сти человека, становясь жизненными ценно-
стями, если понимать под жизнью целост-
ный, органический, внутренне связанный 

феномен. Во-вторых, эти ценности суть цен-
ности состояний и динамики, процессов, а не 
застывших сущностей.

Принципиальной основой экологических 
ценностей на современном этапе является 
идея коэволюции, понимаемая как согласо-
ванная, совместная эволюция природы и че-
ловека, обусловливающая целесообразность 
ограничения применения научно-техниче-
ской потенциала по отношению к природе, 
необходимость сопоставлять цели деятель-
ности с её средствами и последствиями. Идея 
коэволюции ориентирует на процессы со-
трудничества и взаимного обмена энергией. 

Валеологические ценности ориентиро-
ваны на многомерный феномен «здоровый 
образ жизни». В данной многомерной си-
стеме здоровье  рассматривается как спо-
собность человека к гармонии духа и тела, 
физического и психического, внутреннего 
и внешнего, индивида и среды, личности и 
общества. Здоровье представляя по сути ин-
тегративный компонент предполагает обра-
щение как к здоровью окружающей природы, 
так и социальному здоровью общества, в ко-
тором живет человек.

Политические ценности включают: сво-
боду, ответственность, международное со-
трудничество, мир, безопасность, равенство, 
справедливость, толерантность, патриотизм, 
гражданственность.

Как же должна выстраиваться методоло-
гия духовно-нравственного воспитания на 
современном этапе? Исходя из осмысления 
стратегии духовно-нравственного воспита-
ния молодежи РФ и инвариантного компо-
нента ценностной системы, обоснованной 
в системе современного социально-педаго-
гического знания, системной методологией 
организации воспитательного процесса в 
образовательных организациях представля-
ется социально-педагогический подход [5]. 
Данный подход ориентирован на создание 
условий ценностно-нормативной ориента-
ции, развития и самореализации личности, 
ее профессионального становления посред-
ством предметного и социально-педагогиче-
ского обеспечения среды вуза. Данный под-
ход сущностно  представлен совокупностью 
инвариантных принципов. Инвариантными 
принципами социально-педагогического 
подхода являются: принцип гуманизма, при-
родосообразности, культуросообразности. 
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Так, принцип гуманизма, актуализирует 
личностно-ориентированный, личностный, 
личностно-деятельностный, интегратив-
но-дифференцированный подходы. Принцип 
природосообразности обусловливает антро-
пологический, акмеологический, деятель-
ностный подходы в исследовании. Принцип 
культуросообразности на современном этапе 
обусловливает выделение культурологиче-
ского, аксиологического, этнопедагогиче-
ского, технологического, компетентностного 
подходов.

Таким образом, современная государ-
ственная политика, определяет ценностные 
ориентиры, характеризующие направлен-
ность личностного развития, фундаменталь-
ной основой которого является духовно-нрав-
ственное воспитание. Результаты проведен-
ных социально-педагогических исследований 
дают возможность учесть отечественные тра-
диции с реалиями современного этапа в ор-
ганизации целостного социально-педагоги-
ческого процесса как условия национальной 
безопасности.
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Annotation. In article some aspects of spiritual improvement of future officers as bases of development of their 
outlook promoting effective realization of intrinsic forces of the person in the course of execution of its military 
duty are considered. The question connected with search of ways of increase in efficiency of development of 
system of cultural wealth of cadets of military higher education institutions reveals. It is revealed that this system 
contains the following subsystems: cultural wealth of all-civil character, cultural wealth of military professional 
activity, cultural wealth of personal character. The set of the presented subsystems of cultural wealth represents 
a basis not only spiritual life, but professional activity of future officers. The problem of a research consists in 
overcoming a contradiction between awareness of cultural wealth as smysloobrazuyushchy basis of life of society 
and transition of these values to the internal conscious plan of cadets that provides their productive development of 
military professional activity. It is noted that process of an interiorization assumes not only receiving and storage of 
information, but also transformation of internal meanings of future officers with the subsequent their realization in 
the motivational and behavioural sphere. The author allocated the psychology and pedagogical conditions providing 
success of process of an interiorization of cultural wealth in consciousness of cadets: use of spiritual potential of 
the educational circle of the military of higher education institution, ensuring unity of individual and collective 
approaches to vocational education and education of cadets taking into account influence of military collective on 
quality of professional and spiritual formation of future officer, high level of spiritual development of officers.
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты духовного совершенствования будущих офи-
церов как основы развития их мировоззрения, способствующего эффективной реализации сущностных сил 
человека в процессе исполнения его воинского долга. Раскрывается вопрос, связанный с поиском путей по-
вышения эффективности процесса развития системы духовных ценностей курсантов военных вузов. Выяв-
лено, что данная система содержит следующие подсистемы: духовные ценности общегражданского харак-
тера, духовные ценности военно-профессиональной деятельности, духовные ценности личностного харак-
тера. Совокупность представленных подсистем духовных ценностей представляет собой основу не только 
духовной жизни, но профессиональной деятельности будущих офицеров. Проблема исследования состоит в 
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преодолении противоречия между осознанием духовных ценностей, как смыслообразующей основы жизни 
общества и переходом данных ценностей на внутренний сознательный план курсантов, что обеспечивает 
их результативное освоение военно-профессиональной деятельности. Отмечено, что процесс интериориза-
ции предполагает не только получение и хранение информации, но и преобразование внутренних смыслов 
будущих офицеров с последующей их реализацией в мотивационной и поведенческой сфере. Автором вы-
делены психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность процесса интериоризации духов-
ных ценностей в сознание курсантов: использование духовного потенциала воспитательной среды военного 
вуза, обеспечение единства индивидуального и коллективного подходов к профессиональному обучению и 
воспитанию курсантов с учётом влияния воинского коллектива на качество профессионального и духовного 
становления будущего офицера, высокий уровень духовного развития офицерского состава.

Ключевые слова: духовность, ценностные ориентации, духовные ценности, оценочная деятельность, 
субъективные ценности, воспитательная среда, психолого-педагогические условия, потенциал воспитатель-
ной среды.

Для цитирования: Самедова Ю. А. Развитие духовных ценностей как необходимое условие воен-
но-профессиональной деятельности будущих офицеров. Международный журнал психологии и педагогики 
служебной деятельности. 2018/2. Стр. 14-19.

В современном российском обществе 
проблема развития духовного потен-

циала личности приобретает особое значе-
ние. Актуальность данного вопроса связана 
с тем, что духовный аспект составляет одну 
из важнейших сторон многих профессий, чьи 
направленность и целевое назначение носят 
исключительно гуманистический характер. 
Среди таких профессий особо следует вы-
делить профессию военнослужащего, в дея-
тельности которого многое зависит от нрав-
ственности выбираемых средств, так как для 
сохранения жизни людей, выполнения при-
казов необходимы не только профессиональ-
ная компетентность, но и духовные качества. 
Именно поэтому проблема исследования ду-
ховного аспекта личности будущего офицера 
рассматривается как важное звено в форми-
ровании военного профессионала [10].

Понятие «духовность» используется в со-
временных научных исследованиях в различ-
ных контекстах. В педагогическом энцикло-
педическом словаре духовность рассматри-
вается как понятие, образованное от слова 
«дух» и отражающее стремление человека к 
высшему идеалу посредством приобщения к 
высшим ценностям [5, с. 176]. В современном 
словаре по педагогике под редакцией Е.С. 
Рапацевич духовность представлена двумя 
фундаментальными потребностями: потреб-
ностью познания и потребностью посвятить 
свою жизнь на благо другим [8, с. 212]. 

И.А. Соловцова рассматривает понятие 
«духовность» в социальном и индивидуаль-
ном плане. Если в первом случае духовность 
представляет собой часть менталитета на-
рода и выражается в понятиях «дух народа», 

«национальный характер», то во втором слу-
чае духовность являет собой способ суще-
ствования человека, его стремление к само-
развитию [11]. И.В. Силуянова акцентирует 
нравственный аспект духовности, который 
позволяет благодаря соотнесению воли и раз-
ума человека подняться ему на более высо-
кую ступень саморазвития [9].

Таким образом, несмотря на вариативное 
множество определений, понятие «духов-
ность» связано с основополагающими ком-
понентами человеческой жизни: постоянным 
совершенствованием, движением к идеалам 
и их реализации в отношениях с другими 
людьми в процессе жизнедеятельности.

Для актуализации духовности человека 
требуются определенные условия, которые 
могут либо сложиться спонтанно, либо соз-
даются целенаправленно в процессе специ-
ально организованной педагогической дея-
тельности. При этом направленность этой де-
ятельности определяют духовные ценности.

Под ценностью в педагогике понимается 
жизненно важный для человека или группы 
людей объект. В качестве ценности могут вы-
ступать не только материальные блага, но и 
духовные идеи, смыслы, которые формиру-
ются в сознании человека в процессе освое-
ния культуры [5, с. 416]. Осознание ценности 
объектов или явлений окружающей действи-
тельности осуществляется посредством оце-
ночной деятельности субъекта. Осознание 
субъективной ценности происходит при на-
личии определённого ориентира, благодаря 
которому формируются те или иные пред-
почтения личности. Такое избирательное от-
ношение человека к предметам и явлениям 
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окружающей действительности определяет 
его ценностные ориентации, которые выра-
жаются в его сознании и поведении [4].

На формирование ценностных ориента-
ций личности оказывает влияние опреде-
лённая совокупность нравственных норм, 
принципов, идеалов, которая сложилась на 
протяжении развития общества, имеет прио-
ритетное значение в жизни всех людей и по-
лучившая название «общечеловеческие цен-
ности» [10]. В число таких ценностей входят 
добро, свобода, патриотизм, человеческая 
жизнь, всё то, что объединяет разные народы, 
религии, культуры [4]. В XX веке в исследо-
ваниях ряда ученых, в числе которых Д.С. 
Лихачёв, Н.О. Лосский, ценности рассматри-
вались как основа духовной жизни человека. 
Появилось понятие «духовные ценности», 
специфика которых анализировалась в ра-
ботах Л.М. Архангельского, О.В. Вовченко, 
В.П. Тугаринова, В.А. Ядова. 

Духовные ценности обозначают немате-
риальную сферу, включающую систему цен-
ностей общества, оказывающую воздействие 
на совершенствование направленности лич-
ности, формирование её мировоззрения, ин-
дивидуального взгляда на окружающую дей-
ствительность [6]. Необходимо отметить, что 
система духовных ценностей будущих офи-
церов, содержит несколько подсистем.

Духовные ценности общегражданского 
характера. В их число входят патриотизм, 
гуманизм, трудолюбие, свобода совести и 
другие. Они помогают регулировать курсан-
там их отношения с другими людьми с точки 
зрения выбора поступков, понятий, в кото-
рых находит своё отражение их понимание о 
достоинстве, человечности, справедливости. 
Именно с помощью ценностей данной под-
системы курсанты способны осознавать себя 
частью общества. 

Духовные ценности, связанные с воен-
но-профессиональной деятельностью – во-
инский долг, воинская честь, воинская дисци-
плина, боевые традиции и т.д.

Духовные ценности личностного харак-
тера. Они формируют мировоззренческие 
основы человека, его представление о мире, 
своём месте в нём, жизненные приоритеты, 
нравственные ориентиры. 

Все эти три подсистемы духовных ценно-
стей создают своеобразное единство, основу 
для формирования потребностей, интересов, 

убеждений, выбора целей, способов и усло-
вий деятельности курсантов. Они помогают 
ответить будущим офицерам на вопрос, ради 
чего они осваивают военно-профессиональ-
ную деятельность. 

В. Франкл выделял три уровня существо-
вания человека: биологическое, психоло-
гическое и духовное. Именно на последнем 
уровне сосредоточены ценности и смыслы, 
которые обуславливают поведение [12]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что ду-
ховные ценности представляют собой не 
только системообразующую основу духовной 
жизни, но и деятельности, а в данном случае 
– военно-профессиональной деятельности 
будущих офицеров. Однако результативное 
участие курсантов как субъектов в освое-
нии военно-профессиональной деятельности 
возможно в том случае, если транслируемые 
духовные ценности перейдут во внутренний 
план. Только в случае интериоризации кур-
сантами всех подструктур духовных цен-
ностей освоение военной профессии стано-
вится устойчивым, общезначимым и продук-
тивным. 

В прямом смысле слова интериоризация 
обозначает «уходить во внутрь». В отече-
ственной психологии Л.С. Выготский рас-
сматривал интериоризацию в качестве преоб-
разования внешних действий на внутренний 
осознанный план человека [1]. В нашем ис-
следовании под интериоризацией мы пони-
маем перенос общественных представлений 
в сознание индивида [13]. Интериоризация 
предполагает преобразование внутренних 
смыслов курсантов с последующей их ре-
ализацией в мотивационно-поведенческой 
сфере.

Развитие психики человека происходит 
под влиянием внешних социальных факто-
ров. Одним из основных условий являются 
коллективные формы деятельности, которые 
путём интериоризации переходят в челове-
ческое сознание. Но переход на внутренний 
план духовных ценностей, транслируемых в 
процессе коллективной деятельности, фор-
мирование на этой основе личностных цен-
ностей курсантов возможно только при со-
четании сознательной и эмоциональной сто-
роны восприятия.

Участие чувств определяет реальность 
принятия значения ценности самой лично-
стью, а не только её понимание в общем. В 
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свою очередь это позволяет курсантам изби-
рательно относиться к явлениям, событиям, 
давать им адекватную оценку, устанавливая 
их субъективную и объективную ценность. 
Теоретический анализ данной проблемы по-
зволил выделить структурные компоненты 
процесса интериоризации духовных ценно-
стей курсантов военных вузов: когнитив-
ный компонент, предполагающий усвоение 
курсантами знаний о духовных ценностях и 
формирование на этой основе представлений, 
адекватной оценки субъектом жизненных 
ситуаций, осмысленности собственного по-
ведения; эмоционально-чувственный компо-
нент, включающий положительные эмоции, 
глубокие переживания удовлетворённости 
при восприятии и осознании духовных цен-
ностей; мотивационно-поведенческий ком-
понент, предполагающий выбор курсантами 
духовно-нравственных мотивов поведения и 
деятельности, выработку нравственной пози-
ции.

Выделение данных компонентов позво-
ляет сделать вывод, что в результате длитель-
ного восприятия курсантами отдельных ситу-
аций или событий, транслирующих духовные 
ценности, складывается определённый спо-
соб жизнедеятельности. Духовные ценности 
оказывают влияние на восприятие курсантов, 
их способ существования, способность при-
нимать ответственность за свои действия, 
качество выполнения профессиональной де-
ятельности. 

Для успешной интериоризации духовных 
ценностей в сознание курсантов военных ву-
зов необходимы условия, позволяющие раз-
вить ценностно-смысловую сферу личности. 
Под условиями мы понимаем целенаправ-
ленно создаваемые обстоятельства, необхо-
димые для успешного процесса интериори-
зации духовных ценностей курсантов в про-
цессе обучения в военном вузе. 

Теоретическое исследование проблемы 
и практический анализ процесса обучения 
и воспитания курсантов в военном вузе по-
зволили нам выделить следующие психо-
лого-педагогические условия: использова-
ние духовного потенциала воспитательной 
среды военного вуза; обеспечение единства 
индивидуального и коллективного подходов 
к профессиональному обучению и воспита-
нию курсантов с учётом влияния воинского 
коллектива на качество профессионального 

и духовного становления будущего офицера; 
высокий уровень духовного развития офи-
церского состава.

Воспитательная среда военного вуза – это 
среда обитания курсантов, благоприятная 
для развития духовной сферы личности [14]. 
В ней можно выделить ряд потенциалов, ко-
торые могут содействовать успешной инте-
риоризации духовных ценностей в сознание 
курсантов.

Образовательный потенциал воспитатель-
ной среды военного вуза заключается в содер-
жательной части дисциплин. Он стимулирует 
интеллектуально-познавательную деятель-
ность курсантов, осуществляемую в формах 
учебных занятий, занятий в военно-научном 
обществе, конференций. 

В результате данной деятельности у кур-
сантов происходит расширение познания и 
ценностного отношения к явлениям окру-
жающей действительности, формируются 
научные, этические и эстетические крите-
рии оценки жизненных явлений [7]. Бога-
тый человеческий опыт, лежащий в основе 
гуманитарного блока дисциплин, позволяет 
сориентировать курсантов на восприятие об-
щечеловеческих ценностей, выработать у них 
определённое отношение, сопровождаемое 
положительными чувствами, что оптимизи-
рует формирование индивидуального про-
фессионального опыта и развитие субъект-
ной позиции студентов в процессе обучения 
вузе [2].

Событийный потенциал воспитательной 
среды военного вуза имеет большое значение 
в процессе интериоризации духовных ценно-
стей. Он включает в себя многообразные по 
форме и содержанию мероприятия воспита-
тельной направленности. Военная присяга – 
первое значимое событие, которое является 
символом, воинским ритуалом признания 
личностью своей сопричастности к системе 
ценностей воинской профессии. 

В событийный ряд воспитательного про-
странства военного вуза включены воинские 
праздники, Дни памяти и воинской славы, 
Дни мужества, ежегодные парады, посвя-
щенные Дню Победы и другие. Значимость 
данных событий обуславливает становление 
профессиональной направленности личности 
курсанта. Эмоционально-окрашенные воспо-
минания о прошедших событиях помогают 
регулировать повседневный поведенческий 
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выбор ценностными ориентациями, сформи-
рованными на основе ценностей воинства в 
её историческом и современных контекстах 
[3].

Потенциал позиционной динамики кур-
сантов позволяет формировать у них опыт 
полиролевого поведения, отношений ответ-
ственной зависимости. Динамика позиции 
курсанта связана с процессом его идентифи-
кации с ролью офицера Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Оставаясь в домини-
рующей роли подчиненного в процессе обу-
чения в военном вузе, курсанты готовятся к 
роли командира, несущего ответственность 
не только за выполнение приказов, но и за 
своих подчиненных. Осуществлению данной 
ролевой динамики способствуют стажировки 
курсантов выпускных курсов в воинских ча-
стях, а также в качестве командиров учебных 
подразделений первого-второго годов обуче-
ния. 

Таким образом, выделенные нами потен-
циалы воспитательной среды военного вуза 
способствуют осуществлению интериори-
зации духовных ценностей курсантов. Учёт 
влияния воинского коллектива на качество 
профессионального и духовного становле-
ния каждого курсанта является важным ус-
ловием. Коллектив функционирует на основе 
совместной деятельности и личностных вза-
имоотношений его членов. Причем, позитив-
ная направленность данных взаимоотноше-
ний во многом определяется возможностью 
достижения успеха в процессе совместной 
деятельности, в результате чего складывается 
общность интересов и потребностей. Воз-
можности личностного развития и развития 
товарищей в результате достижения общей 
цели определяют положительное эмоцио-
нальное восприятие совместной деятельно-
сти, в которой курсанты открывают для себя 
новые смыслы. 

Процесс развития духовной сферы лич-
ности носит взаимообогащающий характер, 
поэтому в успешности процесса интериори-
зации духовных ценностей в сознание кур-
сантов важная роль отводится офицерскому 
составу. В результате взаимодействия офи-
цера и курсанта происходит взаимное влияние 
субъектов, обмен знаниями, опытом. Инстру-
ментом интериоризации духовных ценностей 
в процессе взаимовлияния является слово, а 
средством перехода от ситуации к ситуации 
– речевое действие. Именно слово выделяет 
и фиксирует в сознании важнейшие свойства 
вещей. Правильное употребление слов в пе-
дагогическом контексте способствует усвое-
нию курсантами значимых свойств вещей и 
явлений. Перенимание опыта предыдущих 
поколений с помощью слов является одним 
из механизмов интериоризации духовных 
ценностей. Поэтому от того, насколько вы-
сок духовный уровень офицерского состава, 
зависит эффективность воспитательного про-
цесса. 

Данное условие предполагает наличие у 
офицера сложившейся и устойчивой системы 
духовных ценностей, которые служат ориен-
тиром при выборе воспитательных средств, 
эмоциональную включённость в бытийную 
проблематику курсантов, компетентность, 
ответственность при взаимодействии с кур-
сантами в рамках воспитательных границ, 
примерность, готовность к самосовершен-
ствованию.

Таким образом, реализация выделенных 
нами психолого-педагогических условий ин-
териоризации духовных ценностей курсантов 
военных вузов позволит добиться ряда пози-
тивных изменений, направленных на гармо-
ничное развитие духовной сферы будущих 
офицеров, их стремление к самореализации 
и самосовершенствование на основе общече-
ловеческих и духовных ценностей.
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Одним из определяющих факторов эф-
фективного функционирования орга-

нов внутренних дел является уровень доверия 
общества к власти. На сегодняшний день не 
смотря на предпринимаемые государством все 
возможные меры, средства массовой коммуни-
кации констатируют факт снижения авторитета 
правоохранительных органов в общественном 
мнении граждан. В связи с этим встает про-

блема формирования имиджа сотрудников ор-
ганов внутренних дел на всех этапах их профес-
сионального становления, включая и процесс 
профессионального образования в вузах МВД 
России. Это обуславливает необходимость по-
нимания причинно-следственных связей, рас-
крытие объективных и субъективных факторов, 
сдерживающих имеющийся потенциал сотруд-
ников правоохранительных органов.
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По мнению И.И. Шакалова, В.К. Паукова, 
А.А. Сёмик, уровень доверия во взаимодействии 
отражается в таком феномене, как «имидж». Он 
же и определяет степень поддержки власти об-
ществом. Исходя из данной концепции имидж 
– совокупность представлений, сложившихся в 
общественном мнении о том, как должен вести 
себя человек в соответствии со своим статусом.

Так, С.А. Маскалянова распределяет имидж 
на внутреннее ядро, включающее Я-концеп-
цию, профессионально значимые личностные 
качества, ценности профессиональной среды, 
социальную роль, и внешнюю составляющую, 
включающую культуру вербального и невер-
бального общения, выбор определенной мо-
дели поведения. 

Имидж сотрудника органов внутренних 
дел – это складывающийся в сознании у окру-
жающих образ полицейского на основе инфор-
мации, поступающей из разных источников, 
средств массовой коммуникации и личного 
опыта общения с сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Достаточно известен тот факт, что личность 
младшего командира, его имидж играет значи-
тельную роль в повседневной деятельности до-
веренного ему боевого или учебного подразде-
ления. Имидж командира воздействует всецело 
на вверенное ему подразделение, т.е. младший 
командир является лицом подчиненного ему 

личного состава. Поэтому проблема формиро-
вания имиджа является особо актуальной на 
сегодняшний день в образовательной среде 
Министерства внутренних дел, где формиру-
ется личность сотрудника правоохранитель-
ных органов. 

Я-концепция формируется в процессе со-
циального взаимодействия как неотвратимый 
и всегда уникальный итог психического раз-
вития, как относительно устойчивое и в то же 
время подверженное внутренним трансфор-
мациям психическое образование. Представ-
ления о других людях, окружающем мире, 
воспринимаются нами сквозь призму Я-кон-
цепции, которая формируется в процессе со-
циализации, обучения, деятельности, но име-
ющей и определенные индивидуально-биологи-
ческие детерминанты.

Так авторы Н.Ф. Гейжан, Н.П. Каданцева си-
стематизировав представленные в таблице компо-
ненты имиджа которые оцениваются как самим 
субъектом (внутренняя оценка), так и окружаю-
щими (внешняя оценка). Внешняя оценка чаще 
относится к внешнему облику, общей культуре 
и профессиональным личностным качествам. 
Именно поэтому они чаще выделяются как ком-
поненты имиджа. А для внутренней оценки 
важнее отношение к себе, осознание собствен-
ной индивидуальности и самоуважение, осно-
ванное на оценке профессионализма.

Таблица 1. Частота включения в структуру имиджа различных компонентов

Компоненты имиджа Ранг

Внешний облик, образ I

Общая культура специалиста (нравственные ценности, манера поведения, жесты, мимика, 
интонацияи

II

Профессиональные личностные качества (ответственность, профессиональная этика, эмпа-
тия, коммуникабельность, социальный опыт)

III

Профессиональные субъективные качества (образование, интересы, профессионализм, дело-
вые качества, речь, коммуникативность, знания, умения, навыки, опыт)

IV

Отношение к себе (самопознание, самооценка, Я-концепция) V

Индивидуальность (жизненные установки, здоровье, индивидуальный стиль деятельности, 
социальная роль)

VI

Исходя из данных таблицы можно сказать, 
что имидж формируется под влиянием вну-
тренних и внешних оценок, которые взаимос-
вязаны между собой. В психологии известно, 
что от того, как человек воспринимает и оце-
нивает себя сам, во многом зависит представ-
ление о нем окружающих. Верно и обратное. 

От мнения окружающих существенно зави-
сит представление человека о себе. Этот фак-
тор можно назвать субъективным. Именно 
он определяет возможности формирования 
имиджа сотрудников ОВД еще на этапе осво-
ения профессии в образовательном процессе 
вуза.



Psychology and pedagogics in official activity • 2/2018

22 №2/2018

Имидж командира подразделения, пред-
ставляет собой эмоционально окрашенный, со-
циально-значимый образ сотрудника полиции, 
имеющий характер стереотипа, сложившийся в 
сознании его социального окружения, оказыва-
ющий психологическое влияние на поведение 
подчиненных и самого командира.

Целью нашего исследования было выявить 
детерминанты стилей руководства их Я-концеп-
цию, оказывающие влияние на личностно-про-
фессиональное развитие курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений МВД России.

В нашем исследовании приняли участие 
142 респондента: все ислледуемых являются 
курсантами и слушателями Московского  Уни-
верситета МВД  России  им. В.Я.Кикотя,  в  
возрасте от 17 до 26 лет. Всех испытуемых мы 
поделили на 2 группы: в 1-группу входят кур-
санты, во 2-группу младшие командиры под-
разделений образовательной организации МВД 
России. Респонденты  были  как женского так и 
мужского  пола.

В качестве метода исследования были вы-
браны методики: «Определения стиля межлич-
ностного взаимодействия» (С.В. Максимов, 
Ю.А. Лобейко) и «Диагностика стилей руковод-
ства» (А.Л. Журавлев). Методики направленны 
на выявление преобладающего стиля руковод-
ства в своей профессиональной деятельности. 

По полученным данным методики «Опреде-
ления стиля межличностного взаимодействия» 
(С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко), которой мы 
исследовали 1-группу (курсанты) прослежи-
вается следующие тенденциии: большинство 
младших командиров (41%) использует стиль 
невмешательства в действия других (либераль-
ный стиль руководства). Данная категория ко-
мандиров осуществляет минимальное руковод-
ство своим подразделением. Они проявляют 
безынициативность и постоянное ожидание 
указаний сверху, нежелание принять на себя от-
ветственность за решение проблем и за их по-
следствия, когда они неблагоприятны.

Анализ результатов по методике «Диагно-
стика стилей руководства» (А.Л. Журавлев), 
с помощью которой нами были обследованы 
респонденты 2-группы (младшие командиры), 
свидетельствует: младшие командиры в своей 
служебной деятельности определили, что у них 
преобладает либеральный стиль руководства 
(46%). Командиры мало вмешиваются в дела 
подчиненных, не проявляет особой активно-
сти, выступают в основном в роли посредника 
во взаимоотношениях с другими подразделени-
ями. Они непоследовательны в действиях, легко 
поддаются влиянию окружающих, склонны 
уступать обстоятельствам и смиряются с ними, 
могут без особых оснований отменить ранее 

принятое ими решение. Как правило, младшие 
командиры очень осторожны, видимо, по при-
чине того, что не уверены в своей компетенции, 
а значит, и в положении, занимаемом в служеб-
ной иерархии.

Сравнивая результаты по проведенным ме-
тодикам, можно сделать вывод, что в образова-
тельной системе МВД, наиболее встречаемый 
стиль управления либеральный (не вмешива-
ющий). В двух проведенных нами методиках 
данный стиль набрал наибольшее число из 
всех испытуемых. Чрезмерное использование 
данного стиля приводит к негативным послед-
ствиям, проявлению анархии, формированию 
неблагоприятного морально-психологического 
климата в организации, явной или скрытой кон-
фронтации, срывам в деятельности, их неудов-
летворенности условиями труда и профессией, 
что достаточно негативно влияет на формиро-
вание имиджа сотрудника органов внутренних 
дел в образовательной среде.

Для усиления степени влияния имиджа ко-
мандира на личность курсантов важен учет 
качества экспертности самого командира, по-
зволяющего курсантам воспринимать его как 
компетентного человека, примером положи-
тельного образа сотрудника полиции и на этом 
основании подчиняться ему. Командиру необ-
ходимо использовать гибкий стиль руковод-
ства, в зависимости от ситуаций, возникающих 
в образовательной среде, что будет способство-
вать формированию адекватного имиджа.

Основной механизм личностного влияния 
компетентного командира подразделения – это 
идентификация. Объект влияния пытается быть 
похожим на другую личность или действи-
тельно быть ей, тем, кем он восхищается и кому 
подражает. Механизм идентификации делает 
возможным такой способ влияния, как воздей-
ствие личным примером. Доброжелательность, 
справедливость и требовательность также яв-
ляются личностными качествами младшего 
командира, определяющими его профессио-
нальный образ и влияющими на уровень его 
педагогической культуры и профессиональной 
самоорганизации.

Так же, мы выработали общие требования 
предъявляемые к командиру для формирование 
эффективного (положительного) имиджа у кур-
сантов:

1. у командира должны обязательно при-
сутствовать «черты победителя», «черты ли-
дера» (достижения личности в профессиональ-
ной деятельности) и «черты отца». З. Фрейд: 
«Он не даст в обиду. Он строг, может наказать, 
но защитит»;

2. открытость, «видимая доступность». 
Люди склонны доверять тому, кто, по их мне-
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нию, способен решить их проблемы, а для этого 
он должен быть доступен, то есть к нему можно 
обратиться, написать, рассказать о своих про-
блемах;

3. эффективные коммуникации. Имидж 
транслирует в процессе многочисленных ком-
муникаций, в ситуациях различного делового и 
межличностного общения. Опытные лидеры-у-
правленцы в большинстве случаев придержи-
ваются этого правила и выигрывают. Пренебре-
жение им формирует негативное отношение, 
злобность и агрессивность что в процессе об-
щения не прощается;

4. окружение. Если рядом с командиром 
находятся достойные, хорошо известные и уз-
наваемые личности (в своих кругах) положи-
тельное отношение к ним переносится и на 
самого лидера. Срабатывает психологический 

феномен межличностных отношений, который 
сводится к крылатому выражению: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»;

5. личное обаяние. Необходимо развивать 
психологические составляющие обаяния: чув-
ство юмора; внимательное и доброжелательное 
отношение к окружающим; эмоциональную 
заразительность; психологическую защищен-
ность; коммуникативные способности; совер-
шенствование «внешнего имиджа» (неординар-
ность внешности, запоминаемость).

Вышеизложенное позволяет обозначить 
тенденции к формированию имиджа и авто-
ритета младшего командира, что помогает эф-
фективнее строить авторитетные отношения с 
курсантами, как следствие, значительно улуч-
шить качество всего учебно-воспитательного 
процесса вуза.
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Аннотация. В работе анализируются причины возникновения психического дискомфорта при воздей-

ствии на сознание полицейских когнитивного диссонанса деятельности. Когнитивный диссонанс тракту-
ется по теории Леона Фестингера. Авторы поставили цель: показать какую роль играет когнитивный дис-
сонанс в формировании имиджа сотрудников органов внутренних дел перед населением. Это делается с 
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Ключевые слова. Когнитивный, диссонанс, конфликт, противоречие, дискомфорт, имидж, полицей-
ский, сознание, деятельность, профилактика
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имидже полицейских. Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 2018/2. 
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Когнитивный диссонанс − понятие, 
которое впервые введено в научный 

обиход Леоном Фестингером (1919-1989) в 
1956 году, при изучении различных жизнен-
ных ситуаций, для объяснения или выбора 
способа устранения конфликтных ситуаций.

Когнитивный диссонанс, по определению 
Л. Фестингера, означает – несоответствие 

между двумя когнитивными элементами (ког-
нициями) − мыслями, опытом, информацией. 
При этом, при столкновении двух логически 
противоречивых знаний, у человека в созна-
нии возникает чувство дискомфорта. 

Цель работы − показать какую роль 
играет когнитивный диссонанс в формирова-
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нии имиджа сотрудников органов внутренних 
дел перед населением.

Общение сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) с населением происходит в насто-
ящее время в напряженных социально-поли-
тических и экономических условиях, вызы-
вающих криминогенную ситуацию в стране, 
следовательно, увеличивающих преступность 
в стране, что ставится в вину только полицей-
ским. 

Это первое противоречие – развития ког-
нитивного диссонанса в сознании полицейских, 
которая, накапливаясь, вызывает неблагоприят-
ные психические состояния. 

Второе противоречие − причина: увеличе-
ние количества обязанностей при уменьше-
нии штатной численности. Грамотной части 
взрослого населения известно, что основной 
целью полицейских является расследование и 
раскрытие преступлений, охрана обществен-
ного порядка с целью соблюдения законно-
сти и правопорядка в стране. В связи с этим 
у них множество задач, которые должны слу-
жить осуществлению этих целей, но очень ча-
сто приходится решать задачи, выходящие за 
рамки их целей, так как население и СМИ по 
инерции ждет от полицейских решения  и не 
свойственных им задач. Например, должен ли 
уметь полицейский принимать роды?! (это ведь 
не нарушение общественного порядка). Что 
должен сделать оперативный сотрудник в пер-
вую очередь, принять роды (отвести роженицу 
в роддом), вежливо успокоить родственников 
или догонять, убегающего в это время преступ-
ника? На деле оказывается, что он должен и то 
и другое и третье. При неблагополучных исхо-
дах (случаях) его жестоко осудит обществен-
ность, СМИ и т.д. никто разбираться не будет, 
его уволят, хотя в законе в настоящее время не 
сказано, что он должен уметь делать эти проце-
дуры одновременно: принимать роды или ока-
зывать какую-то другую доврачебную помощь. 

Третья − связана  с применением властных 
полномочий прописанных в нормативно-пра-
вовых документах и в законе об оперативно 
розыскной деятельности (ОРД). Любое дей-
ствие полицейского, связанное с приводом в 
отделение с целью установления личности, при 
отсутствии документов; законное задержание, 
обыск, надевание наручников правонарушитель 
встречает с негативными реакциями, оказывая 
сопротивление, и опять расценивается со сто-
роны населения и СМИ как насилие, особенно 
в настоящее время,  когда это демонстрируется 
по видео и теле установкам. Это вызывает в со-
знании сотрудников дискомфорт связанный с 
указанными противоречиями: необходимостью 
исполнения служебных обязанностей и проти-

водействиями этому со стороны населения. Это 
выражается в угрозах, физическом сопротивле-
нии, нецензурной брани и т.д.

Четвертая причина возникновению ког-
нитивного диссонанса − социальное неравен-
ство, люди, имеющие властные полномочия, не 
имеют материального достатка.  Много еще и 
других моментов, которых мы не касаемся.

В сознании сотрудника органов внутренних 
дел сталкиваются, таким образом, противоре-
чивые представления, умозаключения о том, 
«…как не трудись, все равно, ты − «мусор». 
Этот психический дискомфорт (диссонанс), 
вызываемый негативными, противостоящими 
друг другу реакциями часто подсознательно уг-
нетает молодых сотрудников и,  накапливаясь, 
вызывает агрессивные реакции, конфликтные 
ситуации, частые увольнения, текучесть кадров 
из чего население делает негативные выводы и 
не доверяет полицейским. 

Безусловно, полицейский стремится стре-
мится к устранению состояния дискомфорта, 
вызванного когнитивным диссонансом, выби-
рая наиболее легкие и доступные пути преодо-
ления. Чаще всего это употребление спиртных 
напитков, которое усугубляет состояние. Од-
нако опытные сотрудники прибегают к более 
взвешенным методам: критически оценивают 
диссонансную информацию, часто прибегают к 
конформному поведению, меняя свои убежде-
ния, оценивают ситуацию и соответственно из-
меняют свою тактику поведения. Таким обра-
зом, многие действия сотрудника направлены 
на уменьшение диссонанса − избавление от 
внутренних противоречивых чувств путем по-
иска конструктивных путей выхода из различ-
ных диссонансных ситуаций, так как у сотруд-
ников органов внутренних дел общение с пра-
вонарушителями носит заведомо конфликтный 
характер по природе своей, который устранить 
нельзя. 

Чтобы не воспринимать когнитивный дис-
сонанс болезненно, необходимо понимать, что 
в социальной  среде должен существовать в ка-
кой то степени природно обусловленный  дис-
сонанс как движущая сила, как закон единства 
и борьбы противоположностей, который за-
ставляет человека думать, изменять себя, раз-
виваясь, и исправлять ошибки, признавая их, 
− это то, что может происходить со стороны 
психологических когнитивных процессов в со-
знании человека мыслящего. 

В связи с существующими проблемами пе-
ред ведомственными психологами встает во-
прос, как проводить профилактику этих состоя-
ний,  как проводить отбор и подбор сотрудников 
по направлениям деятельности (оперативники, 
инспектора по делам несовершеннолетних, 
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участковые, дознаватели и др.), − это сотруд-
ники, которые тесно общаются с населением 
и всегда на виду. Как повышать их професси-
ональную компетентность и профессионально 
важные качества (ПВК), которые требуются 
профессией. А поможет ли это им найти общий 
язык с населением и преодолеть свой душев-
ный дискомфорт, связанный с возникновением 
когнитивного диссонанса.  Как установить 
должный контакт с населением, дать понять, 
что полицейские, которых небрежно и оскорби-
тельно называют «мусором» − это люди воспи-
танные в нашем обществе, они не с космоса к 
нам спустились, а выросли в менталитете на-
шего общества. Казалось бы, людей, стоящих 
на страже законных прав и интересов граж-
дан, нужно уважать и, при общении, уважение 
должно быть взаимным, а не односторонним. 
Как поменять образ нынешнего полицейского 
перед населением на авторитетный? Возни-
кают традиционные вопросы  – кто виноват? И 
что делать? 

Сотрудники кафедры юридической пси-
хологии университета МВД России им. В. Я. 
Кикотя, решили помочь ведомственным пси-
хологам, разработкой психограмм, согласно 
которым можно проводить отбор и подбор 
сотрудников по направлениям деятельности. 
Пока разработали психограмму оперативного 
сотрудника и инспектора по делам несовершен-
нолетних 

Материал собирался и изучался по следую-
щей укороченной схеме: 

Первый этап − изучение условий труда, 
нормативных документов, регламентирую-
щих функциональные обязанности; выявление 
успешных сотрудников проводилось методом 
экспертной оценки, анализом количества по-
ощрений от начальника и благодарностей граж-
дан, карьерного роста.  

Вторым этапом исследования было изу-
чение успешных сотрудников методами пси-
хологического тестирования. Методики вы-
бирались, выявляющие характерологические 
качества и темперамент, коммуникативные ка-
чества, в них находят выражение все психиче-
ские процессы (восприятие, внимание, память, 
аналитическое мышление, речь и др.) На этом 
этапе важной задачей становится также поиск 
технологий целенаправленного и планомерного 
формирования коммуникативных умений и на-
выков сотрудника ОВД. Наши исследования 
показали, что качественный уровень коммуни-
кативной компетентности сотрудника может 
выступить гарантией, ожидаемого населением, 
эффективного выполнения им профессиональ-
ных обязанностей и профилактики когнитив-
ного дискомфорта в ситуации напряженного 
общения с гражданами.

Но понятно,  что для стимула  и развития 
положительных побуждений сотрудника, пре-
образующих чувство дискомфорта-когнитив-
ного диссонанса, нужны не только психологи-
ческие, но и  социальные меры. 
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Аннотация. Практически всегда в области межличностного общения имеют место быть межличност-
ные конфликты, которые неизбежно охватывают все сферы человеческих отношений и являются естествен-
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Специфический характер деятельности орга-
нов внутренних дел, определяет его повы-

шенную социально-психологическую напряжен-
ность, следствием которой являются множество 
конфликтов в среде личного состава. 

В конечном результате, любой конфликт сво-
дится к межличностному. 

Как известно, межличностный конфликт (от лат. 
conflictus − столкновение) − это столкновение про-
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тивоположных целей, мотивов, точек зрения инте-
ресов участников взаимодействия. 

Эффективность деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел в большинстве своем зависит 
от умения выйти из конфликтной ситуации и раз-
решить конфликт. Конфликты неизбежны, носят как 
отрицательный, так и положительный характер, но 
в любом случае они ведут к снижению эффектив-
ности деятельности сотрудников и требуют своев-
ременного компетентного вмешательства.

Отечественные психологи фундаментально раз-
рабатывали многие проблемы межличностного об-
щения и взаимодействия: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андре-
ева, Л.C. Выготский, Е.П. Ильин, А.В. Карушева, 
A.A. Реан, И.С. Кон  и другие.

Наиболее значимый вклад в исследование 
межличностного общения внесли К.А. Абульхано-
ва-Славская, Н.А. Батурин, A.B. Бруншинский, А.Н. 
Леонтьев.

В теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях социальных психологов достаточно широко 
изучались межличностные отношения в работах: 
Г.М. Андреева, Н.П. Аникеева, A.A. Бодалёв, Я.Л. 
Коломинский, и так далее. Экспериментально ис-
следовался вопрос о методах анализа межличност-
ных отношений в работах: В.А. Кан-Калика, C.B. 
Кондратьева, Р.Л. Кричевского и другие.

Описали и систематизировали различные стили 
конфликтного поведения американские ученые Кен-
нет Томас и Ральф Киллмен. Данная система позво-
ляет создать для каждой личности свою стратегию 
разрешения конфликтна.

Цель исследования: на основе теоретико-ме-
тодологического анализа различных подходов и 
объяснительных концепций стилей поведения в 
конфликтных ситуациях выявить внешние социаль-
но-психологические условия и индивидуально-пси-
хологические факторы выбора стратегий поведения 
курсантами образовательных организаций МВД 
России.

Для изучения условий и факторов, влияющих на 
выбор стиля поведения в курсантских коллективах 

нами было организовано и проведено эксперимен-
тальное исследование в котором мы предположили 
следующее:

1. При одинаковых внешних причинах и ус-
ловиях возникновения конфликтной ситуации все 
курсанты будут реагировать по-разному в зависи-
мости от внутренних факторов, определяющих вы-
бор стиля поведения в ней. В качестве внутренних 
индивидуально-психологических факторов высту-
пают эмоциональные барьеры и коммуникативный 
контроль. 

2. Выявление внешних социально-психологи-
ческих условий возникновения конфликтных ситуа-
ций и внутренних индивидуально-психологических 
детерминант выбора личностью стиля поведения в 
них будет способствовать снижению количества 
конфликтных ситуаций и оптимизации социаль-
но-психологического климата в курсантских под-
разделениях образовательных организаций МВД 
России.

Для изучения особенностей межличностных 
отношений в курсантском коллективе исполь-
зовались следующие методики: тест на оценку 
коммуникативного контроля М. Снайдер1, мето-
дика «Диагностика эмоциональных барьеров в 
межличностном общении» В.В. Бойко2, методика 
«Стиль конфликтного поведения» К.У. Томаса, 
адаптированная Н.В. Гришиной3.

Выборку составили курсанты образователь-
ных организаций МВД России, преимущественно 
женского пола, первого и второго года обучения, 
в возрасте от 17 до 20 лет. Всего в эксперименте 
приняли участие 93 человека.

Для того чтобы достичь цели и задач научного 
исследования были использованы количественный 
и качественный анализ эмпирических данных, ме-
тоды математической и статистической обработки 
данных (t-критерий Стьюдента, критерий Пирсона, 
достоверность аппроксимации и функция нормали-
зации)4.

Рис. 1. Зависимость эмоциональных барьеров в межличностном общении от 
оценки самоконтроля в общении

Если значение коэффициента корреляции 
близко к единице, то между признаками связь очень 

тесная, обратная, близкая к линейной функциональ-
ной. Значит, эмоциональные барьеры в межлич-
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ностных взаимоотношениях существенно влияют 
на самоконтроль в общении, низкий уровень эмоци-
ональных барьеров соответствует высокому уровню 
коммуникативного контроля.

Следовательно, чем ниже эмоциональный ба-
рьер, тем выше коммуникативный контроль, кото-
рые непосредственно влияют на определение вы-
бора стиля поведения в конфликте.

Рис. 2. Стратегии реагирования в конфликтной ситуации

Поскольку один и тот же человек ведет 
себя ситуативно и  выбирает один из стилей 
поведения, то существует тенденция к наибо-
лее часто употребляемому стилю5. 

По результатам проведенного нами иссле-
дования сложилась следующая статистика: 
наиболее приемлемым стилем является ком-
промисс, что составляет 42%, далее идет 
приспособление и это 27%, избегание 18%, 
соперничество 9%, сотрудничество 4%.

Делая вывод по групповым показателям, 
можно заключить, что преобладающей стра-
тегией реагирования в конфликтной ситуации 
является компромисс. Стратегия компромисс 
является конструктивной, потому что согла

шение между участниками конфликта дости-
гается взаимными уступками партнеров. В 
целом можно говорить о низком конфликтно-
генном потенциале испытуемых. Ценность, 
обоснованность и точность данной методики 
были подтверждены путем сопоставления 
ожиданий и результатов тестирования, кото-
рое показало их идентичность.

Успешное завершение конфликтов напря-
мую зависит от того, как конфликтующие сто-
роны учитывают факторы, которые влияют 
на этот процесс. Эмоциональные барьеры и 
коммуникативный контроль являются детер-
минантами, определяющими стиль поведе-
ния в конфликте.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема использования психологических познаний в области пси-
хологии для анализа поведения человека в интернете. Автор отмечает высокую актуальность и практиче-
скую значимость этого подхода, так как с помощью такого анализа можно выявлять лиц с опасными наме-
реньями. В статье обсуждено три направления такого психологического анализа. Каждый из них связан с 
выделенными автором специфическими чертами интернет среды. Первый связан с публичностью интерне-
та. Второй с возможностью контроля. И третий подразумевает, что интернет − это во многом полигон для 
социальных игр. Эти особенности интернет пространства и определяют основные направления анализа 
поведения человека в интернете. 
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Одна из важных задач, которая решается 
с помощью привлечения специальных 

познаний в области психологи для правоохра-
нительной деятельности, связана с выявлением 
преступных намерений и оценка степени опас-
ности человека для самого себя и для окружа-
ющих. Существуют различные ситуации, в ко-
торых подобные технологии используются. Так 
привлечения познаний в области психологии 
используются в следственной деятельности, 
обеспечения безопасности при массовых меро-

приятиях, даже оценки кандидатов на службу. 
Решение этой задачи породило специфическое  
направление в правовой психологии – профай-
линг [8].

 В настоящее время довольно активно раз-
вивается направление, связанное с анализом 
поведения человека в интернет пространстве 
среде. Информационные технологии очень 
интенсивно вплетается в жизнь современных 
людей. Количество активных пользователей 
интернета с каждым годом увеличивается. Для 
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многих события, происходящие в социальных 
сетях представляется очень важной составляю-
щей их повседневной жизни. В этом отношении 
неизбежно встает задача попытаться осмыс-
лить и понять значение действий и поступков, 
которые совершает человека в рамках интернет 
пространства [11].

Исследования в этой области представля-
ются исключительно актуальными по многим 
причинам. Прежде всего, само по себе явление 
поведения людей в интернете является относи-
тельно новым и мало изученным. Еще какие-то 
20 лет назад не существовало такого разнообра-
зия цифровой активности граждан. При этом 
важно понимать, что интернет среда характе-
ризуется очень высокой динамикой изменений. 
То есть исследования 10-летней давности уже 
не вполне соответствуют актуальным реально-
стям. Другая причина в том, что анализ пове-
дения человека в интернете, не нарушая прин-
ципа принципов охраняющих частную жизнь, 
позволяет многое про человека выяснить. Или, 
по меньшей мере, оценить насколько он пред-
ставляет угрозу и компетентным органам необ-
ходимо обращать на него внимание. Третья при-
чина, почему исследования в этом направлении 
исключительно актуальны, в том, что поведе-
ние человека в интернете хоть и подчиняется 
тем же закономерностям, которые известны в 
общей психологии. Но вместе с этим обладает 
свое неповторимой спецификой. И, при многих 
прочих равных, изучение этого направления, с 
большой вероятностью, позволит сделать от-
крытия принципиально новых, не известных 
современной психологи феноменов [10].

На сегодняшний день существует несколько 
подходов к анализу поведения человека в ин-
тернете. Один из первых подходов был связан 
с анализом поисковых запросов и выявлению 
ярких индикаторов опасных намерений. Так, 
например, если человек искал информацию о 
создании бомбы в домашних условиях, система 
помечала подобные запросы особым маркером 
и передавала информацию компетентным орга-
нам. Следующий этап развития анализа поведе-
ния человека в интернете был связан уже с более 
сложным и комплексным анализом активности 
человека. То есть не только поисковые запросы, 
но и посещение определенных информацион-
ных ресурсов, выставление отметок (лайков) 
на различны сайтах, анализ круга общения и 
колебаний общей активности в сети. Этот под-
ход уже активно опробовал различные семан-
тические подходы к анализу текстов, которые 
человек оставляет в сети. Что человек коммен-
тирует, какие мысли высказывает, какую лек-
сику подбирает и т.д. Однако и первый и второй 
подход хорошо работали как первичны, грубый 

отсев. Они не столько определяли, что человек 
представляет из себя опасность, сколько могли 
указать относится ли человек к некой группе 
риска или нет [1].

При этом нельзя сказать, что эти инстру-
менты являются очень надежными. Они хо-
рошо работали, когда пользователей интернета 
была значительно меньше. Но сейчас при рас-
пространении социальных сетей эти подходы 
работают все хуже. Так на страницах в соци-
альных сетях у школьника, расстрелявшего 
одноклассников в подмосковной Ивантеевке, 
все преступные намеренья были выложены 
прямым текстом. Но, при этом, ни правоохра-
нительные органы, не социальные службы, ни 
педагоги, работавшие с этими детьми, ничего 
по этому поводу не сделали. Представляется, 
что такая ситуация сложилась по двум при-
чинам. Во-первых, критическое увеличение 
числа пользователей интернета привело к тому, 
что такие объемы информации просто невоз-
можно обработать и тем более оперативно на 
нее отреагировать. Во-вторых, меняются сами 
социальные нормы. И если раньше интерес че-
ловека к оружию или взрывчатым веществам 
был довольно информативным индикатором, 
то сейчас каждый второй школьник пытается 
перещеголять одноклассников, выкладывая в 
сети очень провокационные по содержанию 
контент. То есть старые подходы к пониманию 
опасных намерений просто устарели и требуют 
доработки и развития.

Использование этих технологий монито-
ринга интернет пространства не стало менее 
актуальным. Но изменения сложившихся об-
стоятельств диктует новые вызовы. Так после 
проведения этого первичного отсева необхо-
димо реализовывать некий следующий этап, 
который уже позволит качественно оценить ин-
формацию о поведении человека в интернете. 
Здесь уже простыми индикаторами не обойтись 
и необходима разработка нового алгоритма ана-
лиза [12].

В настоящее статье излагается каковы, на 
наш взгляд, могут быть основные направления 
анализа поведения человека в интернете. По 
имеющимся на сегодняшний день у нас дан-
ным, и из анализа научной литературы по этой 
проблемы можно выделить несколько таких на-
правлений. Эти направления возникают не слу-
чайным образом, они связаны с определенной 
спецификой, которая есть у интернет среды. 

Одной из важных особенностей интернет 
пространства является его публичность. Так 
или иначе любая активность в интернете может 
быть проанализирована с точки зрения само 
презентации человеком себя. Здесь обнаружи-
ваются два полюса такого поведения. Первый, 



Психология и педагогика служебной деятельности • 2/2018

33№2/2018

довольно распространенный, можно условно 
обозначить как «эксгибиционизм». Этот полюс 
поведения выражается в стремлении показать 
себя, продемонстрировать как можно боль-
шему числу людей, быть замеченным и оце-
ненным. Это довольно простое переживание, 
берущее свое начало в самом раннем детском 
возрасте. В определенном смысле это довольно 
инфантильное поведение, по своему характеру.

Желание показать себя может приобретать 
самые разные формы. Самый примитивный 
вариант поведения это размещение большого 
числа фотографий и видео материалов с са-
мим собой в главной роли. В сочетании с нар-
циссизмом количество фотографий у такого 
пользователя становится явно избыточным. Не 
редко эксгибиционизм проявляется буквально, 
находя выражение в довольно откровенных и 
даже порнографических материалах.

Чуть более сложная модель поведения экс-
гибиционизм, который проявляется на житей-
ском, бытовом уровне. Такие люди демонстри-
руют не столько фотографии, сколько свои лич-
ные жизненные истории. Они активно делятся 
самыми интимными сторонами своей жизни. А 
если в таковых нет достаточного драматизма, 
просто нескончаемым потоком вполне бытовых 
ситуаций. При этом самих авторов чаще всего 
не является близкой мысль, что их жизнь мо-
жет показаться тривиальной и не интересной. 
Им кажется необходимым как можно больше и 
чаще делиться со всеми этой информацией.

Условно следующий этап развития поведе-
ния относящегося к этому полюсу, уже связан с 
истероидными чертами характера. Такие люди 
не просто показывают себя, какими они явля-
ются. Они настойчиво стремятся привлечь вни-
мание к самим себе, но в определенном свете. 
Они хотят быть замеченными и оцененными в 
вполне определенном образе. Они уже более 
избирательны в выкладывании фотографий и 
тщательно следят за размещаемым контентом.

Наиболее интересным для анализа является 
тот образ, который презентирует человек в пу-
бличном пространстве интернета. Есть различ-
ные подходы к интерпретации создаваемого об-
раза. В большом числе случаев этот образ может 
быть оценен однозначно. Так опасным можно 
считать образ, который содержит отсылки к ра-
дикальным течениям, оправдывающий насилие 
и манифестирующий готовность действовать 
преступным образом. Но есть такие образы, 
которые требуют более сложного анализа, так 
как содержат по сути те же элементы но в им-
плицитной завуалированной форме. Здесь клю-

чевым будет система умолчаний и указаний на 
то, что человек считает своим слабым местом. 

Общим для людей, относящихся к этому по-
люсу, является то, что их поведение в интернет 
среде связано с активным нарушением границ 
интимности. Это наиболее уязвимое место для 
манипуляции такими людьми. Самым чувстви-
тельным для них является самооценка. За фаса-
дом бравады они часто легкоранимы и в их по-
ведении прослеживается множество защитных 
механизмов личности.

Второй полюс поведения связанного с са-
мопрезентацией, устроен зеркальным обра-
зом. Можно условно обозначить его как полюс 
стыда. Люди этого полюса в отличие от эксги-
биционистов очень бояться быть замеченными, 
оцененными или пойманными. Для этих людей 
главным преимущество интернет пространства 
является возможность анонимности. В сочета-
нии с небольшой манией преследования для 
таких людей излюбленным сюжетом является 
вездесущая «слежка большого брата». Для них 
стремление обмануть систему и не быть заме-
ченным может даже приобретать самоценный 
характер.

Одной из наиболее простых вариантов этого 
поведения является использование не своих 
фото, имен, использование прозвищ и чужих 
учетных записей. Любопытным феноменом 
является то, что такие люди в качестве своего 
образа в интернете часто выбирают не похожие 
на себя личины, на наоборот максимально да-
леких и противоположных себе персонажей. 
Критерии выбора противоположности зависят 
от личных предпочтений. Нередко здесь встре-
чаются и поло-ролевые игры, часто изменяются 
возрастные и профессиональные принадлеж-
ность и т.д. [3,4]

Людям, относящимся к этому полюсу важно 
не быть замеченными. Одним из возможных 
способов достижения этой цели является пе-
реключения внимания с себя на другой объект. 
Это достигается в том числе путем нарочитого, 
зачастую навязчивого высмеивания других лю-
дей. Выставление напоказ чужих недостатков, 
смакование ошибок других людей, издеватель-
ское высмеивание может быть простым прие-
мом, чтобы спрятаться самому. Специфический 
юмор так называемых «троллей» может быть в 
том числе спровоцирован стремлениями такого 
рода.

По данным различных исследований се-
рийных убийц и насильников, они чаще всего 
характеризуются склонностью к нарциссизму. 
Их самолюбование или желание похвастаться 
своими действиями очень часто находит свое 
выражение в интернет среде. В этом отноше-
нии отслеживание подобной активности может 
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быть хорошим инструментом профилактики 
насильственных преступлений.

Следующая особенность интернет про-
странства, которая провоцирует соответству-
ющее поведение человека, связана с возмож-
ностью контроля. Несмотря на все возможные 
сервисы, которые активно помогают человеку 
освоиться в этой среде, ответственность за ото-
бражение своей жизни в виртуальной реально-
сти лежит на самом человеке. Иными словами 
пользователь сам активно создает и контроли-
рует свою деятельность в интернете. Отсюда 
может быть выявлены особенности пережива-
ния феномена контроля человекам.

Контролировать свою жизнь, происходящие 
в ней события и себя самого является социаль-
ной нормой и важной психологической цен-
ностью, необходимой для сохранения чувства 
безопасности и снижения тревоги. Напротив 
потеря контроля переживается человеком как 
глубокая психологическая проблема. Для боль-
шинства людей возможность контролировать 
свою жизнь является важным условием психо-
логического благополучия. Правда необходимо 
уточнить, что направление контроля, характер 
организации и содержание у людей могут зна-
чительно отличаться. 

Интернет среда позволяет стремлению к 
контролю реализовываться в самых различных 
направлениях. Так довольно распространен-
ным является стремление «начать новую жизнь 
с понедельника». Многие пользователи удаляли 
свои старые учетные записи и создавали новые 
не по объективным, а по чисто субъективным 
внутренним причинам. Главное в этой активно-
сти сладкое ощущение того что человек сам для 
себя решает как утроена его собственная жизнь 
в сети. 

Одним из довольно важных проявлений 
контроля является избирательность в сети. Та-
кие люди часто очень ревностно подходят к 
необходимости выстраивания границ и правил 
поведения. Они жестко контролируют круг об-
щения, отслеживают активность в рамках их 
зоны ответственности, очень горячее отстаи-
вают свою «территорию». Для таких людей бы-
вает очень важно разделение на «своих» и «чу-
жих». Если для первого аспекта публичности, 
это разделение не актуально, то тут оно приоб-
ретает особый смысл. 

Этот тип поведения не всегда лежит на по-
верхности. Чтобы его выявить необходимо ана-
лизировать именно поведение человека в ин-
тернете. Но не редко есть и довольно простые 
внешние индикаторы этой модели поведения. У 
таких людей их правила и жизненная позиция 
часто регламентирована напрямую на подкон-
трольных им ресурсах. Они буквально пишут 

как устроен их границы и что они считают до-
пустимым а что нет.

Собственно то, где человек выстраивает 
границы приемлемого и что он отвергает, а что 
присваивает себе, и является содержанием для 
психологического анализа. Само по себе про-
черчивание границ и определение своей жиз-
ненной позиции не является чем-то патологи-
ческим. Но при определенных условиях оно 
может быть связано уже не с взглядами чело-
века, а с складом личности и соответствующих 
личностных защит.

Существует также и вторая тенденция в рам-
ках этого паттерна поведения в сети. Она свя-
зана со стремлением не к контролю собствен-
ной жизни, а напротив контролю и осуждению 
других. Это поведение связано с тенденцией 
навести порядок не в своем мире, а в окружа-
ющем. Такие люди часто озабочены мнением и 
жизнью других. И хотя эмоционально их даже 
может травмировать ценности и взгляды отлич-
ные от их собственных. Они часто упорно про-
должают искать подобные проявления и всяче-
ски с ними бороться.

Одним из возможных проявлений этой ин-
тенции к контролю является интерес или уча-
стие человека во всевозможных интернет рас-
следования и играх в «детективные» истории. 
Вывести кого-то на чистую воду, разоблачить, 
поймать с поличным и т.д. тоже является одной 
из форм проявление контроля внешнего мира.

Эта тенденция к установлению контроля 
хоть сама по себе и не несет угрозы, но явля-
ется более патологической, чем первая. Навяз-
чивое желание контролировать, ограничивать 
и диктовать правила может быть связано с ра-
ботой довольно грубого механизма личностной 
защиты – реактивного образования.

Третья особенность интернета, на которую 
мы хотели обратить внимание, заключается в 
его социальной направленности. В значитель-
ной степени интернет развивается именно в 
направлении более простого и содержатель-
ного общения людей на большом расстоянии. 
То есть интернет выступает как большая соци-
альная площадка взаимодействия и общения 
людей. В этом отношении интернет выступает 
площадкой для всевозможных социальных игр. 

Феномен социальной игры определить 
очень трудно. Здесь есть множество различ-
ных подходов к пониманию как самого явления 
так и его границ. Мы не будем в рамках насто-
ящей статьи подробно обсуждать подходы к 
пониманию этого явления. Сюда в определен-
ном смысле будут относится и те игры о ко-
торых писал Э. Берн. И игры в понимании Й. 
Хейзинга. Подходит и понимание игры М.В. 
Новиковой-Грунд. Важно, что итогом такой со-
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циальной игры является социальная победа в 
субъективном переживании самого человека. 
Именно победа в социальном смысле и явля-
ется главным мотивом и целью играющих в эти 
игры людей [2,7,9]. 

Возможно бесконечное многообразие соци-
альных побед. Так люди не редко настоятельно 
требуют к себе определенного отношения. В 
отличии от демонстративных тенденциях о ко-
торых мы говорили в первой особенности, где 
важно только количество внимание и его харак-
тер. Здесь уже идет речь о различных социаль-
ных итерациях и действиях. Люди могут стре-
мится к очень разным действиям со стороны их 
публики. Это могут быть как положительные 
переживания: восхищение, беззаветная лю-
бовь, 

Так это могут быть и довольно негативные 
эмоции: жалость, осуждение, зависть. Смысл 
социальной игры в том чтобы публика вернула 
запрашиваемую реакцию. Причем запросы на 
эту реакцию могут быть довольно настойчи-
выми. Человек не просто ждет некого отноше-
ния, он активно провоцирует и подталкивает 
участников игры к желаемому результату.

Содержанием социальной игры являются 
разного рода манипуляции. Именно использо-
вание соответствующих приемов неявного воз-
действия на аудиторию, или даже грубое анга-
жирование публики часто является признаком 
социальной игры.

Довольно интересный подход представлен 
в исследовании компьютерной игровой зави-
симости Максимова А.А. Автор опирается на 
концепцию деткой игры предложенной Е.Е. 
Кравцовой. По сути он находит различные 
виды детских игр в интерент пространстве. Это 
и режиссерские игры, где играющий выступает 
закулисным манипулятором. И образные игры, 
позволяющие играющему примерить на себя 
разные роли. Сюжетно-ролевые игры, предпо-
лагающие партнера и закономерное развитие 
сюжета. А также различные игры с правилами, 
уходящие от сюжета и больше фокусирующи-
еся на условиях игрового взаимодействия. Все 
эти и многие другие игры могут реализовы-
ваться на пространстве интернета [5,6].

Такая социальная игра может носить до-
вольно невинный характер. В этом плане этому 
интернет как средство общения и взаимодей-
ствия и служит. Но возможны и довольно деви-
антные формы подобных игр. Так человек мо-
жет стремится вызвать у его публики не просто 
негативные эмоции, а довольно брутальные и 
жестокие переживания. Играющий может хо-
теть почувствовать страх других людей, и нена-
висть, отвращение и т.д. Стремление получить 
эти эмоции может спровоцировать человека 
на довольно опасные и даже противозаконные 
действия. 

В заключении обсуждения темы социаль-
ных игр приведем один пример подобного по-
ведения. Не так давно по Москве и некоторым 
другим регионам прокатилась волна правона-
рушений связанных с делами так называемой 
«золотой молодежи». Молодые люди из обе-
спеченных семей нарочито напоказ нарушали 
различные правила, в том числе дорожного 
движения и общественного порядка. Но они не 
просто, в силу какой-то необходимости совер-
шали подобные поступки. Свое поведение они 
фиксировали на видеокамеры и транслировали 
и выкладывали в интернет. О ряде правонару-
шение полиции вообще стало известно только 
благодаря тому, что эти молодые люди сами пу-
бликовали видеоотчеты о своих «подвигах». 

Подобное парадоксальное поведение имеет 
множество различных объяснений. Причем все 
эти объяснения не всегда противоречат, а ско-
рее дополняют друг друга. Так глубинные пси-
хологии своре всего отметили, что подобные 
действия говорят о символическом бунте про-
тив власти отца. Это глубинное переживание 
Эдипова комплекса и различных детских травм 
связанных с прохождением фаллической ста-
дии психосексуального развития.

Не углубляясь в обсуждения такого объяс-
нения, отметим следующий важный момент, 
который присутствует в этом поведении. На 
самом деле видеоматериалы, которые молодые 
люди выкладывали в интернет, имеет вполне 
определенную цель. Они рассчитывали на соот-
ветствующую реакцию аудитории. Так предпо-
ложительно часть аудитории это поведение осу-
дит. Но будут такие, которые оценят и готовы 
будут поощрить в социальном плане успехи 
играющих. Именно это разделение аудитории 
и является своеобразной социальной победой 
для этих ребят. «Свои» признали и оценили, а 
«чужие» не поняли и возмутились. По сути эта 
игры позволяет им повышать свой социальный 
статус и отграничивать от других, на которых 
они не хотят быть похожими. 

Итак, мы проанализировали три объективно 
существующие особенности интернет среды. 
Публичность, возможность контроля и соци-
альную направленность. Эти особенности, на 
наш взгляд, порождают специфические черты 
поведения человека в интернете. Конечно, про-
веденный нами анализ не является исчерпыва-
ющим. Но даже он показывает насколько мно-
гогранно и разнопланово может быть поведе-
ния человека в сети. Само по себе это позволяет 
сделать прогноз, что использование психологи-
ческих познаний для такого анализа позволит 
добиться существенных результатов, которые 
могут быть использованы в самых различных 
отраслях, в том числе и в охране обществен-
ного порядка. Проблема, на наш взгляд, заклю-
чается в том, что необходима разработка соот-
ветствующей системы анализа. Сами по себе, 
даже названные нами, индикаторы не позволят 
надежно выявить людей с преступными наме-
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реньями. Однако, при тесном сотрудничестве 
психологов и специалистов в информационных 

технологиях, позволят такой инструмент ана-
лиза и выявления опасных лиц создать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взаимосвязи между самооценкой и уверенностью в себе у кур-
сантов военной академии. В исследовании приняли участие 60 курсантов (средний возраст 22,6), все юноши, 
которые были протестированы по двум методикам: тесту уверенности в себе (В.Г. Ромек, 1997) и личностно-
му дифференциалу (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, 1983). Результаты описывают характер взаимосвязи факто-
ров самооценки (оценка, сила, активность) с когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентом 
уверенности: уверенностью в себе, социальной смелостью и инициативой в контактах. Волевые качества 
и эмоциональный компонент уверенности опосредовали целостность взаимосвязи факторов самооценки с 
компонентами уверенности в себе как социально-психологическим феноменом.
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В последние годы в военных вузах отме-
чается рост числа невротических рас-

стройств у курсантов, обучающихся в военных 
учреждениях, наблюдается отсутствие взаи-
мопонимания, тенденция к низкой групповой 
сплоченности в курсантских подразделениях, 
снижение коммуникативных способностей и 
адаптивных возможностей.

Изменения образа жизни, четкая регла-
ментация режима, высокие эмоциональные и 
физические нагрузки могут вызывать стрес-
совые состояния, тревожные и депрессивные 
реакции, развивающиеся в рамках социальной 
адаптации к особенностям учебы в военном 
образовательном учреждении. Все это может 

негативно сказываться на качестве учебно-про-
фессиональной деятельности курсантов, сни-
жая успешность и качество их обучения.

Особый интерес военной психологии к про-
блеме социальной адаптации связан с высокой 
социальной значимостью деятельности людей,  
связанной с защитой государственных интере-
сов и безопасности страны. 

Условия воинской деятельности и обучения 
предъявляют достаточно сложные требования 
к личности молодого человека. Около 25-30% 
курсантов первых курсов в 2000-х годах испы-
тывали сложности в социальной адаптации. В 
различных военных вузах число отчисляемых 
курсантов достигало 35-40%. Причем значи-
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тельную долю отчисляемых составляют кур-
санты, испытывающие сложности в социаль-
ной адаптации [1]. В одном из исследований, 
проведенных в 2005 году, было выявлено, что 
27,6% курсантов переживали определенные 
сложности военно-профессиональной адапта-
ции и нуждались в психологической помощи 
[3]. В то же время, в исследовании 2016 года 
отмечено, что только 5% курсантов находились 
в зоне адаптационного риска [2]. 

Тем не менее, отчисление курсантов при-
носит Вооруженным Силам значительные ма-
териальные потери, а для самих отчисленных 
молодых людей зачастую является стрессоген-
ной ситуацией. Именно поэтому очень важно, с 
одной стороны, проводить отбор по блоку пси-
ходиагностических методик, с другой стороны, 
осуществлять психологическое сопровождение 
молодых людей с целью повышения их адапта-
ции к обучению в вузе.

Таким образом, актуальность настоящего 
исследования обусловлена необходимостью 
эффективного психологического прогнозирова-
ния  на основе исследования личностных осо-
бенностей курсантов как одного из факторов их 
адаптации к обучению в военных учреждениях.

Цель данного исследования заключалась в 
выявлении взаимосвязи между самооценкой и 

уверенностью в себе у курсантов военной ака-
демии. 

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили основные положения 
теории личности К.Н. Платонова, А.Н. Леон-
тьева, А.Г. Асмолова, К. Роджерса, А. Маслоу 
и других,  труды военных психологов (А.Г. Ма-
клакова, А.Г. Караяни и др.), личностно-твор-
ческий и системный подходы (П.А. Просецкий, 
Л.Н. Собчик, и др.)

В исследовании приняли участие курсанты 
одной из военных академий г. Москвы, всего 60 
молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет.

Были использованы две психодиагности-
ческих методики: личностный дифференциал 
(Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, 1983) [4] и тест уве-
ренности в себе (В.Г. Ромек, 1997) [5].

В качестве гипотезы исследования высту-
пило предположении о наличии прямых значи-
мых взаимосвязей между показателями само-
оценки и компонентами уверенности в себе у 
курсантов военной академии.

Все компоненты самооценки у курсантов 
оказались выражены на среднем уровне, хотя 
балл активности, относительно оценки и силы 
имел более низкий уровень и граничил с низ-
ким уровнем (8 баллов). 

Рис. 1. Выраженность компонентов самооценки у курсантов

Данный факт позволил сделать вывод о том, 
что в целом по выборке обследованных курсан-
тов, незначительно доминировала интроверти-
рованность над экстравертированностью, им в 
большей степени свойственна эмоциональная 
устойчивость и пассивность, чем высокая актив-
ность и экстравертированность.

На Рис. 2 представлены средние значения 
компонентов уверенности в себе.

Уверенность в себе, так же как и социальная 
смелость, проявлялась у курсантов на высоком 
уровне. В то время как инициатива в социальных 
контактах была выражена на среднем уровне.

В целом, как мы считаем, эти результаты сви-
детельствуют о соответствии уровня развития 
курсантов требованиям, которые предъявляет к 
ним система обучения в военной академии.
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Рис. 2. Уверенность в себе и ее характеристики

Корреляционный анализ позволил выявить сле-
дующие взаимосвязи между самооценкой и уверен-
ностью в себе.

Возраст имел только одну корреляционную 
взаимосвязь – с показателем самооценки «Актив-
ность». Данный факт позволил говорить о том, что 
у курсантов с возрастом снижались показатели ак-
тивности в целом, а также экстравертированность, 
импульсивность и общительность (r = -0,261 при р 
≤ 0,05).

Оценка как проявление самоуважения лично-
сти, самопринятия и восприятия себя как носителя 
положительных личностных черт, была взаимосвя-
зана с уверенностью в себе (r = 0,365 при р ≤ 0,01) и 
социальной смелостью (r = 0,349 при р ≤ 0,01)

Сила как развитие волевых характеристик кур-
сантов была взаимосвязана с уверенностью в себе 
(r = 0,512 при р ≤ 0,01), социальной смелостью (r 
= 0,281 при р ≤ 0,05) и инициативой в социальных 
контактах (r = 0,306 при р ≤ 0,05).

Чем выше у курсантов была выражена экстра-
вертированность, общительность (фактор Активно-
сти), тем в большей степени у них проявлялась со-
циальная смелость (r= 0,314 при р ≤ 0,05) и инициа-
тива в социальных контактах (r = 0,415 при р ≤ 0,01).

На Рис. 3 представлены взаимосвязи между 
тремя факторами самооценкой личности курсантов 
и их уверенностью в себе как социально-психологи-
ческой характеристикой личности.

Рис. 3. Взаимосвязь самооценки и уверенности в себе

Из трех компонентов самооценки между собой 
связаны были Оценка с Силой (r = 0,290 при р ≤ 0,05) 
и Активность с Силой (r = 0,376 при р ≤ 0,01), при 
отсутствии взаимосвязи между Оценкой и Актив-
ностью. Уверенность в себе коррелировала только 
с социальной смелостью (r = 0,415 при р ≤ 0,01), в 
то время как не было выявлено взаимосвязи между 
уверенностью в себе и инициативой в социальных 
контактах, а также между социальной смелостью и 
уверенностью в себе. Следовательно, наибольшее 

количество связей имели Сила (волевые качества) и 
социальная смелость, понимаемая прежде всего как 
наличие позитивных переживаний, сопровождаю-
щих выбор поведения в конкретных ситуациях со-
циального взаимодействия.

В качестве основного вывода отметим, что у 
курсантов военного училища был обнаружен це-
лостный феномен взаимосвязанных компонентов 
самооценки и уверенности в себе, социальной сме-
лости и инициативы в социальных контактах. При 
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этом наибольшее количество связей имели фактор 
силы и социальная смелость: волевые качества 
(фактор Силы) были связаны с тремя компонентами 
уверенности как целостного феномена – когнитив-
ным, эмоциональным и поведенческим. Со всеми 
факторами самооценки личности курсантов был 

связан эмоциональный компонент уверенности – 
социальная смелость.

Учитывая полученные результаты, предполага-
ется разработать программу повышения адаптации 
к учебному процессу курсантов с учетом особенно-
стей их самооценки и уверенности в себе.
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Высокая социальная значимость де-
ятельности полиции предъявляет 

особые требования как к уровню профес-

сионализма, так и к личностным качествам 
будущих руководителей территориальных 
органов МВД России на районном уровне. 
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По итогам обучения в Академии управле-
ния МВД России у слушателя должны быть 
сформированы определенные общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, что предписано Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом. Однако, овладение теоретиче-
скими знаниями в ходе учебного процесса, 
приобретение необходимых управленческих 
умений и навыков еще не означает формиро-
вания психологической готовности выпуск-
ника к реальной деятельности. Такая готов-
ность достигается лишь на этапе вхождения 
в должность и предполагает, в частности, 
успешное решение задачи адаптации выпуск-
ника к конкретным условиям управленческой 
деятельности.

Деятельность руководителя сопряжена 
с высокими физическими нагрузками и мо-
рально-психологическим напряжением. 
Необходимость в адаптации возникает в 
различные периоды профессиональной дея-
тельности, при любом изменении профессио-
нального статуса, содержания деятельности, 
взаимоотношений в служебном коллективе 
и с вышестоящим руководством, однако при 
осуществлении управленческой функции 
адаптация руководителя должна проходить 
максимально плавно, а не стихийно. Про-
цесс освоения новых ролей и функций, свя-
занных с новым социальным положением в 
профессиональной сфере зависит от субъект-
ных способностей слушателей-выпускников 
Академии управления МВД России, уровня 
развития психолого-управленческого потен-
циала. 

Процесс адаптации руководителя к посто-
янно меняющимся условиям зависит от на-
личия адаптационных способностей, то есть 
комплекса индивидуально-психологических 
свойств личности, определяющих адекват-
ное взаимодействие с окружением без чрез-
мерного психического напряжения. Факторы 
неожиданности, внезапности, высокой ве-
роятности возникновения непредвиденных 
ситуаций требуют от управленца различного 
сочетания качеств, входящих в понятие адап-
тационного резерва. Нарушение целостности 
процесса, неудовлетворительная адаптация 
может приводить к снижению эффективности 
и качества профессиональной деятельности, 
к размыванию кадрового ядра и «дорогосто-
ящим» ошибкам, дисциплинарным проступ-

кам, психической дезадаптации, возникнове-
нию кризисных психологических состояний.

Проработку проблем, затруднений, вопро-
сов, связанных с адаптацией к реализации 
управленческой деятельности, предпочти-
тельнее проводить совместно с психологом 
в форме индивидуальных психологических 
консультаций. Выбор психологического кон-
сультирования как формы психологического 
сопровождения зависит от меры ответствен-
ности, которую может принять на себя кон-
сультируемый, способности принимать ре-
шения, готовности что-то менять в себе. В 
рамках технологии психологического кон-
сультирования выделяют следующие типы 
консультаций:

• консультация-поддержка, когда в ходе 
встречи обсуждаются проблемы управлен-
ческой деятельности, трудности, связанные 
с вступлением в новую должность, могут 
характеризоваться нарушением эмоциональ-
ной стабильности, размытости целей и от-
сутствию плана их реализации, недостатком 
уверенности в себе, возросшей ответственно-
стью будущего руководителя;

• консультация-обучение, основной це-
лью которой является повышение компетент-
ности руководителя в вопросах управления 
коллективом, взаимодействия с подчинен-
ными, эффективной организации служебной 
деятельности. Психолог-консультант дово-
дит до руководителя психологически значи-
мую информацию о стратегиях поведения в 
конфликте, о стилях руководства, об откры-
тости новому опыту, о формировании соци-
ально-психологического климата в возглавля-
емом им коллективе;

• консультация-коррекция, когда в рам-
ках встреч психолога и руководителя прово-
дится коррекция негативных состояний или 
установок личности с использованием раз-
нообразных техник и упражнений. Этот тип 
взаимодействия возникает тогда, когда по ка-
ким-то причинам преодоление возникающих 
трудностей затруднено, хотя руководитель 
объективно оценивает свою ситуацию, обла-
дает для ее решения необходимыми интел-
лектуальными и волевыми ресурсами. Про-
работка ситуации, осознание и готовность 
признать себя причиной своих поступков, 
высвобождение блокируемых чувств и эмо-
ций позволяет приспособиться к изменяющи-
мися условиями и характеру деятельности.
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Несмотря на то, какой тип консультации 
будет востребован в каждом конкретном за-
просе, следует отметить, что целью приме-
нения технологии психологического консуль-
тирования будет являться понимание и осоз-
нание затруднений и проблем, актуализация 
потенциала консультируемого, его личност-
ного ресурса и освоение конструктивного, 
адаптивного способа достижения образа же-
лаемого результата.

Все типы консультаций проходят в соот-
ветствии с принципами консультирования:

• принципом добровольности (в основе 
только собственное желание консультируе-
мого);

• принципом активности (психолог-кон-
сультант создает условия, поощряет актив-
ность и самостоятельность будущего руково-
дителя);

• принципом ответственности (психо-
лог-консультант несет ответственность за 
процесс консультирования);

• принципом компетентности (приме-
няемые методы должны быть адекватны кон-
сультационному запросу);

• принципом позитивного эффекта 
(психолог-консультант стимулирует поиско-
вую активность, акцентирует внимание на 
возможностях консультируемого);

• принципом конфиденциальности (ин-
формация, полученная в процессе работы, не 
подлежит разглашению).

Адаптация к управленческой деятельно-
сти выступает как процесс и результат из-

менения поведения вновь назначенного ру-
ководителя в соответствии с требованиями 
профессиональной среды, позволяющий эф-
фективно достигать поставленные служеб-
ные, карьерные и жизненные цели. Затруд-
нения при освоении новой вышестоящей 
должности испытывают практически все 
руководители, но важно, как они их воспри-
нимают и насколько к ним готовы. Используя 
технологию психологического консультиро-
вания, можно способствовать адаптации бу-
дущих руководителей к управленческой дея-
тельности за счет актуализации личностного 
потенциала. 

Адаптацию к занимаемой руководящей 
должности можно считать завершившейся, 
если служебная деятельность сотрудника и 
деятельность вверенного подразделения эф-
фективны; показатели оперативно-служеб-
ной деятельности подразделения и мотива-
ция как самого руководителя, так и других 
сотрудников не снизились; авторитетность 
руководителя в служебном коллективе адек-
ватна (то есть устраивает как его самого, так 
и сослуживцев); социально-психологический 
климат в подразделении благоприятный и 
морально-психологическое состояние – удов-
летворительное.

Таким образом, технология психологиче-
ского консультирования, строящаяся на инди-
видуальном подходе, является фактором оп-
тимизации адаптации выпускников к новой 
должности и управленческой деятельности в 
целом. 
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На эффективность работы подразделе-
ний органов внутренних дел оказывает 

влияние большое количество факторов. Про-
блема формирования имиджа сотрудника по-
лиции, занимающего руководящую должность 
оставалась и остается весьма актуальной и сво-
евременной. Эталон для подражания важен ка-
ждому сотруднику.

Постановка проблемы и анализ публикаций 
по данной теме свидетельствует о нерешен-
ности задач в силу ряда следующих обстоя-
тельств: 

во-первых, правильно сформированный 
имидж руководителя позволит быть более 
успешным в делах различного масштаба и мно-

гих начинаниях (но процессы малых групп и 
общественные достаточно динамичны); 

во-вторых, верно построенный имидж по-
могает руководителю органов внутренних дел 
улучшить отношения и взаимопонимание с 
сотрудниками различных подразделений, об-
щественностью, окружающим социумом (до-
статочно проблематично, например, измерить 
влияние имиджа руководителя на межличност-
ные отношения из – за широты самого понятия 
«имидж» и нехватки психодиагностического 
инструментария); 

в-третьих, правильный имидж главного 
и первого лица подразделения - один из важ-
нейших факторов формирования имиджа всей 
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системы органов внутренних дел (Как, каким 
образом, методами и средствами формировать 
имидж? Какой метод окажется более эффектив-
ным? На все эти вопросы нет однозначного от-
вета).

Цель данной статьи − актуализировать важ-
ность проблемы формирования имиджа поли-
цейского, описать трудности в решении данной 
проблемы. 

Задачи: раскрыть понятие имидж; описать 
существующие проблемы в данной области 
исследования; раскрыть структуру имиджа ру-
ководителя; описать профессионально-важные 
качества руководителя с учетом результатов ак-
туальных исследований в области психологии; 
провести социологическое исследование с це-
лью выявления составных элементов имиджа 
руководителя и мнений о их содержании. 

В зависимости от того, каким будет сфор-
мирован имидж полицейского (имидж руково-
дителя1, а затем и подчиненного), будет вос-
приниматься и вся система, т.е. все сотрудники 
органов внутренних дел.

Анализ исследований и публикаций: в со-
временной литературе существует большое 
количество подходов к определению понятия 
«имидж». Так, толковый словарь С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой определяет его как пред-
ставление о чем-нибудь внутреннем облике, об-
разе.2 А. Ю. Панасюк же считал, что это мнение 
о руководителе. У людей появляется образ о 

человеке, только вследствие личного (прямого) 
контакта друг с другом или же косвенного кон-
такта, информация, которая получена от других 
людей об определенном человеке. 

По мнению О.Г. Лысиковой и Н.П. Лысико-
вой, имидж – это определенный образ, который 
личность, его «Я» представляет окружающим; 
своего рода форма самопрезентации, при кото-
рой подчеркиваются сильные стороны и скры-
ваются недостатки3. 

Имидж − это какой-то образ, созданный для 
определенной роли и конкретных задач.

С.Ф. Алипова же указывает на то, что 
имидж − это публичное «Я» личности, это то, 
чем и кем является человек в своем ближайшем 
окружении людей, это символическое прелом-
ление его «Я» в сознании окружающих4. 

На наш взгляд, имидж − это образ, форми-
руемый и развиваемый самим руководителем и 
средой. Несомненно, он должен соответство-
вать определённым нормам и требованиям, 
которые предъявляются к сотруднику органов 
внутренних дел. Имидж руководителя имеет 
свою собственную структуру и представлен на 
рис. 1. Следует учесть, что данный перечень не 
является исчерпывающим, и может быть про-
должен.

Особо важно, чтобы руководители подраз-
делений могли ставить четкие цели для точного 
выполнения и понимания ее другими сотрудни-
ками.

Достижение какого-либо результата напрямую 
зависит от правильно поставленных задач и целей. 
Только при четком знании, какой цели хочет достичь 
руководитель, возможно создание плана благодаря 
которому результат будет иметь успех. Из этого сле-
дует выделить два вида характеристик: персональ-
ные и социальные. Так к персональным следует от-
нести характер, речевые особенности, физические 
особенности и др. В свою очередь к социальным 
следует отнести не только должность, которую зани-
мает руководитель, но и его происхождение, личное 
состояние и др. Не менее важной частью имиджа 
руководителя выступает система построения взаи-
моотношений с подчиненными, которая включает 

в себя приемы, способы и средства, используемые 
для воздействия на сотрудников меньшего ранга.

С целью изучения проблемы формирования 
имиджа руководителей был проведен социальный 
опрос, где обучающиеся ответили на следующий 
вопрос: «Каким должен быть руководитель?». 

В исследовании приняли участие курсанты 2-5 
курсов Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Общий объем выборки – 165 
человек. Средний возраст респондентов составил 
18-19 лет.

Результаты опросника важнейших качеств руко-
водителя по мнению курсантов позволили сделать 
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следующие выводы. Главным пунктом в общей си-
стеме занимает внешний вид руководителя. Следует 
отметить, что многие курсанты уточняли как должно 
выглядеть лицо, занимаемое наиболее высокую по-
зицию. Дана следующая характеристика.  

Руководитель должен быть опрятным, одежда 
отглажена, обувь начищена, форма сшита по раз-
меру или чуть-чуть свободнее. 

Вторую позицию в данном опросе занимают 
речевые навыки сотрудника. Речь должна быть 
грамотной, правильно поставленной, адекватной 
тональности, твердой и четкой. Развитая речь не-
сомненно более выгодно подчсеркивает уровень 

развития познавательных процессов руководителя, 
повышает его авторитет в глазах подчиненных. 

На третьем месте стоит отношение к други со-
трудникам. Очень важно, чтобы руководитель об-
ладал чувством милосердия и умением входить в 
положение другого человека. 

Четвертое место занимает обстановка на рабо-
чем месте. Оно должно быть аккуратным и доста-
точно чистым. Документы должны находится в по-
рядке и систематизированы. 

На пятом и шестом месте стоят ценности в 
жизни и семейное положение, что для 10% обучаю-
щихся имеет не маловажное значение.

Для того чтобы правильно построить свой «иде-
альный» имидж, следует пояснить, что имидж де-
лится на внутренний и внешний. Так, внутренний 
можно характеризовать восприятием образа руко-
водителя в глазах других сотрудников подразделе-
ния, внешний же − восприятие образа руководителя 
окружающей средой (граждане, средства массовой 
информации, общество и др.). Зачастую внутрен-
ний образ руководителя значительно отличается от 
внешнего. Большенство качеств личности известно 
только тем сотрудникам подразделения, с кем руко-
водитель работает наиболее долго, или же наиболее 
часто. Полицейскому важно быть уверенным в себе, 
проявлять настойчивость, быть психически уравно-
вешенным, обладать социальными компетенциями 
и конфликтоустойчивостью5.

Структура органов внутренних дел состоит из 
множества взаимодействующих подструктур. Про-
блема взаимоотношений руководителей и подчи-
ненных структурных подразделений органов вну-
тренних дел, и влияния друг на друга (на имидж) 
является значимой в целом для всей организации.

В центре внимания находятся вопросы резуль-
тативности управления, стиля руководства, авто-
ритета руководителя, самооптимизации социаль-
но-психологического климата в коллективе, само-
презентации и т.д. Профессиональное управление 
коллективом напрямую зависит от сформирован-

ности имджа руководителя. Известно, что в форми-
ровании положительного климата в подразделении 
значительную роль играет руководитель: большен-
ство динамических процессов группы зависят от 
воздействия на нее руководителя, от его опытности, 
знаний и желаний создавать благоприятную трудо-
вую атмосферу. 

Открытым, дискуссионым в психологической 
науке остается и вопрос подбора необходимого и 
достаточного набора методов и средств для форми-
рования положительного имиджа руководителя. 

Таким образом можно сделать следующие вы-
воды. Имидж играет важнейшею роль в профес-
сиональной деятельности самого руководителя, 
но также существенное влияние оказывает и на 
развитие подчиненных и всей окружающей среды. 
Особое внимание в имидже личности руководителя 
следует отметитьь его внешний вид и развитые ком-
муникативные навыки (речь и умение взаимодей-
стаовать с подчиненными) в соответствии с ситуа-
циями и решаемыми задачами. Подходы к форми-
рованию имиджа существенно не отличаются друг 
от друга, лишь для категории руководителей добав-
ляются требования к стилю управления и системе 
планирования и контроля, акцентируется внимание 
на взаимоотношениях. Недостаточно диагностиче-
ского инструментария (опросников, тестов и пр.).
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В вопросах формирования имиджа целессо-
образно формулировать более узкие цели, так как 
понятие «имидж» широкое и анализируется с точки 
зрения психологии личности, социальной психоло-
гии и психологии обшения, в том числе и професси-
онального; анализировать коммуникативные, инте-

рактивные и перцептивные составляющие процесса 
общения и взаимодействия. Предлагать образова-
тельные программы, направленные на формирова-
ние профессионально-важных качеств сотрудников, 
их психологической грамотности (конфликтологи-
ческой, коммуникативной и пр.).
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Рассматривая проблему имиджа сотруд-
ников органов внутренних дел необхо-

димо опираться на понимание самой природы 
имиджа. Значение слова «имидж» происходит 
от латинского «образ» и означает целенаправ-
ленно формируемое представление (лица, яв-
ления, предмета), призванное оказать эмоцио-
нально-психологическое воздействие в целях 

популяризации, рекламы и так далее. Может 
использоваться как средство пропаганды в ка-
ких-либо целях. [1] Здесь мы должны понимать, 
исходя из словаря, что само явление относится 
к элементам социально-буржуазной инжене-
рии, при котором решается не проблема как та-
ковая, а создается иллюзия ее решения. Фено-
мен имиджа имеет собирательный характер, и, 
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как правило, представляется в мнимом облике 
жизнепроявления человека, либо организации. 
Важно понимать, что имидж может создаваться 
искусственно, а может непроизвольно.

Как отмечает Передня Д.Г., имидж полиции 
− образ общественного сознания, с помощью 
метода ассоциаций наделяющий полицию до-
полнительными свойствами, которые не всегда 
имеют основания в реальных свойствах поли-
ции, но обладают социальной значимостью 
для индивидов, переносящих такой образ на 
сотрудников полиции. Автор справедливо ука-
зывает, что имидж ограничивает рациональное 
познание и в тоже время своим внушающим 
воздействием созданием вымышленное пред-
ставление о полиции. [2] 

Опираясь на определения имиджа, можно 
составить структуру его восприятия. В этой 
структуре мы учитываем визуальное восприя-
тие сотрудника полиции (степень физической 
привлекательности и выразительности, фор-
менное обмундирование и аксессуары); интел-
лектуальное восприятие (личностно-деловые 
качества, уровень профессионального мастер-
ства); социально-экономические (оценка его со-
циально-экономического положения, уровень 
заработной платы, социальные льготы и др.); 
социально-интимные возможности (личност-
ные характеристики социального окружения и 
возможности для социального маневра: семья, 
друзья, знакомые, коллеги и др., см. таблицу 1).

Таб.1 Структура восприятия образа сотрудника полиции

Визуальное восприятие сотрудника Степень физической привлекательности и вырази-
тельности; форменное обмундирование и аксессу-
ары

Интеллектуальное восприятие сотрудника Деловые качества, уровень профессионального ма-
стерства

Социально-экономическое восприятие со-
трудника

Оценка его социально-экономического положения 
(уровень заработной платы, социальные преиму-
щества и др.)

Социально-интимные возможности сотруд-
ника

Личностные характеристики социального окруже-
ния и возможности для социального маневра: се-
мья, друзья, знакомые, коллеги.

В зависимости от валентности восприятия 
элементов структуры образа сотрудника поли-
ции, можно различать как положительный и 
отрицательный имидж силового ведомства. В 
основе позитивного лежат доверие к нему, со-
ответствующая стереотипизация его восприя-
тия, воплощающиеся в каких-либо атрибутах, 
знаках, надписях, униформе, привычках, цен-
ностях, качестве, известности и т.п. Положи-
тельный опыт всегда переносится на конкрет-
ные действия, обусловливая стабильные дове-
рительные отношения к нему.

В целях исследования феномена имиджа 
сотрудника полиции нами был проведен опрос 
курсантов старших курсов образовательного 
учреждения МВД. Такая выборка основывается 
на том, что с одной стороны курсанты – это еще 
не сотрудники полиции, они проходят специ-
альное обучения, с другой стороны их профес-
сиональная перспектива связана с правоохра-
нительной деятельностью. Курсантам ставился 

в процессе опроса один вопрос – «Что необхо-
димо предпринять для улучшения имиджа со-
трудника полиции?». Вопрос был открытым и 
предполагал самостоятельные ответы курсан-
тов.

По результатам опроса удалось выделить 
области приложения, которые были обозна-
чены курсантами. Условно их можно разделить 
на 9 секторов:

• Развитие морально-нравственных ка-
честв (доброта, честность, порядочность, 4% 
опрошенных). 

• Улучшение внешнего вида сотрудника 
полиции (качества формы и внешность, опрят-
ность, 4% опрошенных).

• Повышения качества профессиональ-
ного психологического отбора кандидатов на 
службу в ОВД (9% опрошенных).

• Повышение интеллектуально-образова-
тельного уровня (включает направление сфер 
личности от интеллекта до общей эрудиро-
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ванности и механизм повышения – профессио-
нальные курсы переподготовки, дополнительное 
самообразование знания нормативных правовых 
актов и др., 9 % опрошенных).

• Оптимизация государственного заказа на 
подготовку кадров для органов внутренних дел 
(целевое распределение выпускников вузов в тер-
риториальные органы внутренних дел, 4%).

• Расширение полномочий полиции (4% 
опрошенных).

• Повышение социально-экономического 
положения сотрудника полиции (обеспечение жи-
льем; улучшение материальных условий службы 
и отдыха; возвращение льгот: бесплатного про-
езда; улучшения качества форменного обмунди-
рования и др.,18 % опрошенных).

• Повышение ответственности сотрудника 
полиции (ужесточение законодательства за со-
вершение уголовно-наказуемых деяний; за совер-
шение дисциплинарных проступков; усиление 
борьбы с коррупционными правонарушениями и 
др., 9% опрошенных).

• Роль средств массовых информации (ос-
вещение в прессе показательных оперативно-слу-
жебных мероприятий; улучшение образа, попу-
ляризация через печатные и электронные СМИ; 
демонстрация сериалов, фильмов, телепередач, 
улучшающий имидж сотрудника полиции, 39% 
опрошенных).

Таким образом, по результатам опроса мы 
можем выделить несколько наиболее острых про-
блем, на которые необходимо обратить внимание 
по мнению курсантов образовательного учрежде-
ния МВД России. 

Во-первых, в рамках опроса было отмечено 
роль средств массовой информации в формирова-
нии положительного или отрицательного имиджа 
сотрудника органов внутренних дел (39% опро-
шенных). Достаточно часто, сотрудники пред-
стают в фильмах и сериалах убийцами, коррум-
пированными преступниками. В общественном 
сознании изначально отрицательный образ поли-
цейского.

Во-вторых, повышение социально-экономи-
ческого уровня сотрудника полиции. И действи-
тельно, это играет важное значение при оценке 
престижа службы в органах внутренних дел. Низ-
кое денежное довольствие, отсутствие индекса-
ции, льгот, слабое материальное обеспечение слу-

жебных нужд отрицательно сказывает на имидже 
сотрудника полиции и в целом службе в органах 
внутренних дел (18% опрошенных).

В-третьих, курсанты высказались за повыше-
ние ответственности сотрудников органов вну-
тренних дел. Здесь курсанты отмечали, что необ-
ходимо не столько изменять содержание закона, 
сколько совершенствовать его правоприменение, 
учитывать принципы равенства перед законом и 
неотвратимости наказания (9 % опрошенных).

В-четвертых, курсанты считают, что необ-
ходимо повышать качество отбора и интеллек-
туальный уровень сотрудников полиции (по 9% 
опрошенных). Это направление, по мнению кур-
сантов, включает развитие различных сфер лич-
ности от интеллекта до общей эрудированности, а 
также совершенствование механизма повышения 
интеллектуально-образовательного уровня – про-
фессиональные курсы переподготовки, дополни-
тельное самообразование знания нормативных 
правовых актов и др.

К остальным областям, на которые обратили 
внимание курсанты можно отнести: проблему 
морально-нравственного характера сотрудников 
(4% опрошенных); улучшение внешнего вида 
(4% опрошенных); оптимизация государствен-
ного заказа на подготовку кадров (4% опрошен-
ных) и расширение полномочий полиции (4% 
опрошенных).

Основываясь на современном понимании 
имиджа сотрудника полиции, а также на резуль-
татах опросах будущих сотрудников полиции, 
отражающих их объективное мнение, формируем 
предложения по улучшению имиджа сотрудников 
полиции и повышения престижности службы в 
органах внутренних дел:

• Принятие нормативных правовых актов, 
направленных на ежегодную индексацию уровня 
денежного довольствия сотрудника ОВД.

• Возвращение некоторого ранее отменен-
ного социального обеспечения работы в полиции 
(бесплатный проезд на общественном транс-
порте, к месту проведения отпуска и др.).

• Пропаганда в средствах массовой инфор-
мации положительного образа сотрудника поли-
ции.

• Повышение правоприменительной прак-
тики по отношению к сотрудникам, совершив-
шим уголовные правонарушения.
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Формирование имиджа сотрудника орга-
нов внутренних дел начинается с мо-

мента выбора и поступления абитуриента в вуз 
МВД. 

Выбирая профессию полицейского человек 
должен представлять, что профессиональная 
деятельность сотрудника полиции отличается 
повышенной экстремальностью условий. Вы-

полняя оперативно-служебные задачи, сотруд-
ники органов внутренних дел ежедневно под-
вергаются риску, связанному с разного рода 
предельными нагрузками, влекущими не только 
снижение эффективности их выполнения, но и 
полный срыв. Кроме того, высока вероятность 
получения травм, в том числе влекущих за со-
бой потерю здоровья, профессиональных на-
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выков, привычного уклада жизни, а порой 
и несовместимые с жизнью. Эти условия, а 
также социально-политическая и экономиче-
ская ситуация в стране и мире, предъявляют 
высокие требования к личности сотрудника 
полиции, к его морально-психологической и 
волевой устойчивости.

Для поддержания имиджа сотрудник ор-
ганов внутренних дел, прежде всего, должен 
стать носителем высокой профессиональной 
культуры, которая проявляется не только в 
его профессиональной компетентности, но 
и в высоко развитых личностных нравствен-
ных и морально психологических качеств. 

Необходимо отметить, что условия кар-
динального реформирования системы МВД 
предполагают повышение требований к со-
трудникам полиции, к их профессиональной 
подготовке на этапе получения высшего об-
разования в вузе МВД. При этом, особое вни-
мание необходимо уделять формированию 
таких важных навыков и умений, как: 

• навыков безупречного выполнения 
профессиональной деятельности в психоло-
гически неблагоприятных условиях;

• навыков самоконтроля психических 
реакций, которые могут повлечь ошибки и 
привести к снижению эффективности про-
фессиональной деятельности, 

• саморегуляции эмоциональных состо-
яний в психологически сложных ситуациях, 
в ситуациях психологического давления в 
служебной деятельности, а также в условиях 
психологического противостояния с лицами, 
препятствующими раскрытию и расследова-
нию преступлений;

• умений сохранять профессиональную 
наблюдательность, грамотно сочетать осто-
рожность и разумный риск;

• навыков самоконтроля и саморегуля-
ции в ситуациях, предусматривающих право-
мерное применение огнестрельного оружия. 

Поэтому перед образовательными орга-
низациями высшего образования МВД Рос-
сии встает важнейшая задача: подготовка 
профессионально грамотных специалистов, 
обладающих развитыми профессионально 
значимыми и морально-психологическими 
качествами личности. 

Решение данной задачи предусмотрено 
нормативно-правовыми актами МВД России, 
регламентирующими отбор, аттестацию, мо-
рально-психологическое сопровождение обу-

чающихся в ведомственных высших образо-
вательных организациях.

Обучение в образовательной организации 
высшего образования предполагает освоение 
обучающимися содержательно и организаци-
онно новой для них деятельности, что сопро-
вождается появлением кризисных ситуаций. 
Если для обучающихся младших курсов это 
может проявляться в ситуации адаптации к 
учебной деятельности, то на старших курсах 
это связано с этапом завершения пребывания 
в системе, подготовкой к дальнейшим про-
фессиональным изменениям в своей жизни. 

Система обучения в образовательной ор-
ганизации высшего образования МВД России 
имеет ряд специфических отличий, которые 
не характерны для гражданских образова-
тельных организаций высшего образования. 

С момента зачисления в образовательную 
организацию системы МВД России курсанты 
являются действующими сотрудниками по-
лиции, в обязательном порядке заключают 
контракт о прохождении службы в органах 
внутренних дел, совмещают учебную и слу-
жебную деятельности. Важно отметить, что 
нарушение дисциплины, в том числе невы-
полнение требований учебной программы 
может повлечь дисциплинарную ответствен-
ность курсанта, так как учебная деятельность 
входит в должностные обязанности курсанта 
и является пунктом контракта. Поэтому за 
учебную неуспеваемость на курсанта могут 
налагаться различные взыскания: как дисци-
плинарные, так и материальные. 

Заслуживает внимания и тот факт, что, вы-
бор образовательной организации высшего 
образования МВД России и поступление в 
нее предполагают существенные изменения 
в привычной системе взаимоотношений с 
окружающими, социальном статусе, межлич-
ностных контактах, жизненных стереотипах. 
Процесс адаптации курсантов к вузу затруд-
няет и необходимость соблюдения строгой 
субординации, а также преобладание субъ-
ект-объектных отношений в учебно-воспита-
тельном учреждении. 

Достаточно высокие требования предъ-
являются к личности курсантов образова-
тельных организаций высшего образования 
МВД и ее морально-волевой сфере, соблю-
дению служебной дисциплины, как в стенах 
образовательной организации, так и вне ее. 
Строгая регламентированность деятельно-
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сти и общения, необходимость соблюдения 
субординационных отношений, совмещение 
учебной и служебной деятельности, посто-
янный контроль за поведением и успеваемо-
стью, наличие внутреннего распорядка дня, 
строгая организация групповой самоподго-
товки, организованная культурно-досуговая 
деятельность предполагают высокого уровня 
развития волевой регуляции, наличия таких 
волевых качеств, как дисциплинированность, 
ответственность, терпеливость, выдержка, 
обязательность, сдержанность, самостоя-
тельность. 

Следует отметить, что в систему подго-
товки сотрудника полиции на этапе полу-
чения высшего образования входят и доста-
точно специфичные для образовательной ор-
ганизации высшего образования дисциплины 
в частности, огневая подготовка, физическая 
подготовка которые необходимы для всесто-
ронней профессиональной подготовки со-
трудника. 

Рядом исследователей указывается на 
прикладной характер физической подготовки 
как учебной дисциплины, который обуслов-
лен связью с дальнейшей профессиональной 
служебной деятельностью. Именно поэтому 
высокие требования к показателям физиче-
ского развития и физической подготовлен-
ности абитуриентов предъявляются уже на 
этапе профессионального отбора в образова-
тельную организацию МВД России. 

Подготовка сотрудника полиции невоз-
можна без формирования умений грамотно и 
своевременно применять огнестрельной ору-
жие. Не только на технику владения оружием, 
но и на развитие уверенности при исполь-
зовании огнестрельного оружия в нестан-
дартных, порой экстремальных ситуациях, 
формирование морально-психологических 
качеств и личной ответственности за выпол-
нение служебного долга, соблюдение закон-
ности и дисциплины направлены основные 
задачи курса огневой подготовки в вузе МВД.

Важным поворотным моментом в станов-
лении профессионала является прохождение 
практики в подразделениях территориаль-
ного органа МВД России: ознакомительной 
практики (1 месяц) и преддипломной прак-
тики (5 месяцев), где курсанты и слушатели 
не только знакомятся с материалами архив-
ных уголовных дел, но и совместно с настав-
ником – сотрудником подразделения – осу-
ществляют дежурство, оказывают помощь в 
проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий, следственных и других действий и т.д. 

Значимой отличительной особенностью 
образовательных организаций высшего об-
разования МВД России является наличие 
закрытого типа, который предполагает об-
учение и проживание курсантов на терри-
тории организации по казарменному типу. 
Закрытость образовательной организации, 
необходимость проживания курсантов в ней, 
ограничение возможности выхода за пределы 
вуза приводит к более выраженному внутри-
групповому взаимодействию в учебных груп-
пах и нередко приводит к возникновению 
конфликтных ситуаций и взаимоотношений. 
Обладание развитой эмоционально-волевой 
регуляцией во многом способствует умению 
регулировать взаимоотношения в коллективе 
и разрешать конфликтов между курсантами 
социально приемлемыми способами.

Подводя итог необходимо отметить, что 
условия образовательной среды вуза МВД, 
особенности организации учебной и служеб-
ной деятельности курсантов и слушателей, 
требования к уровню их профессиональной 
служебной, физической, морально-психоло-
гической подготовки являются важной пред-
посылкой в развитии потенциала курсан-
тов, становлении профессионала высокого 
уровня, а значит в формировании и поддер-
жании позитивного имиджа сотрудника орга-
нов внутренних дел.
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У каждого человека есть свой имидж, 
созданный осознанно или неосознава-

емый. Имидж – это образ в переводе с англий-
ского. Другими словами, это впечатление, кото-
рое человек производит на окружающих. Под 
имиджем органов внутренних дел мы пони-
маем эмоционально окрашенный образ сило-
вого ведомства, целенаправленно создаваемый 
и оказывающий психологическое воздействие 
на различные социальные группы. Взаимоот-
ношения сотрудников полиции и граждан явля-
ется актуальным в любой период. Связано это 
с тем, что сотрудники ОВД являются предста-

вителями закона. Выявление и изучение обще-
ственного мнения для формирования позитив-
ного имиджа сотрудников правоохранительных 
органов обусловлено наблюдающимся в насто-
ящее время снижением авторитета этой госу-
дарственной структуры в общественном мне-
нии рядовых граждан. Таким образом, данная 
статья актуальна на сегодняшний день. 

Есть определенное представление о том, ка-
ким должен быть учитель, врач, руководитель, 
артист, политик, полицейский. Большинство 
людей ожидают, что человек, имеющий опре-
деленное занятие или должность должен соот-
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ветствовать сложившемуся в обществе пред-
ставлению о них или имиджу.

Каким же хотят видеть полицейского рос-
сийские граждане?

Все мы с детства помним милиционера 
дядю Степу. Высокий, быстрый, смелый герой 
стоял на страже порядка. Персонаж высоко-
нравственный и благородный, он был идеалом 
для подражания.

Сотрудник полиции – это лицо исполни-
тельной власти. Он должен быть аккуратен как 
во внешнем виде, так и в своих поступках. Для 
мужчин, как и для женщин, существуют нор-
мативы, регламентирующие их внешний вид. 
Правила касаются, например, стрижки, а также 
запрещают татуировки и пирсинг. 

Полицейские стоят на страже порядка, поэ-
тому очень важно, чтобы их взаимодействие с 
людьми было корректным. Но это вовсе не зна-
чит, что сотрудник не может быть настойчивым 
и строгим, если того требует ситуация. Глав-
ное – не наносить собеседнику личных оскор-
блений. Существует юридическая ответствен-
ность, она прописана в законе «О полиции»1

Также полицейский несет ответственность 
перед системой правоохранительных органов. 
Она предъявляет к нему множество различных 
требований, среди которых одно из самых важ-
ных - обладание развитыми профессионально 
значимыми качествами личности. 

Сотрудники полиции, как и все граждане, 
работают в среде, в которой резко ускорились 
изменения. Информационные потоки заняли 
новое место в получении наших знаний об 
окружающем мире. Он стал слишком быстро 
меняться, поэтому сегодня нельзя полагаться 
на книжные знания, как это было раньше. На-
селение узнает о действиях полиции в первую 
очередь из социальных сетей и традиционных 
СМИ и, только во вторых из реального опыта 
своего или своих знакомых. 

Как же формируется образ полицейского в 
социальных сетях, каким мы можем его уви-
деть?

В понедельник, 28 марта 2017 г, сотрудни-
кам московской полиции запретили пользо-
ваться мессенджерами, социальными сетями 
и личной электронной почтой в служебных 
целях. В МВД посчитали, что это позволит из-
бежать утечек конфиденциальной информации. 
Удобство мессенджеров признают и в столич-
ном ГУ МВД, однако скандальные инциденты 
с обнародованием переписки полицейских, ви-
димо, не оставили руководству выбора.

В начале февраля в Рунете активно обсуж-
дали аккаунты следователя Можайского района 
Анастасии Баряевой в WhatsApp и Viber. В уте-
рянном ею телефоне обнаружилась переписка 

с коллегами и начальством по вверенному ей 
делу об угоне BMW X6.

В сообщениях сама Баряева ставит под 
сомнение объективность собранных доказа-
тельств и виновность фигурантов. «Дело по 
бэхе жесть какое стремное, доказухи «0», алиби 
(у подследственных − прим. «Ленты.ру») есть, 
свидетелей нет, короче полная ж***», − жа-
ловалась следователь. В ходе переписки были 
вскрыты факты подлога материалов дела, в том 
числе показаний производивших задержание 
оперативников, а также халатность руководства 
Баряевой, требовавшего раскрыть преступле-
ние в кратчайшие сроки.

Бывший полицейский из Екатеринбурга 
собирается обратиться в Верховный суд из-за 
увольнения из органов за фотографии в со-
циальных сетях, которые, как сочло его руко-
водство, порочат честь мундира. Все снимки 
были проанализированы службой собственной 
безопасности и в отношении полицейского на-
значили проверку. На одном из фото молодой 
человек показывает «козу», в комментариях 
к другому пишут, что он здесь с похмелья, на 
третьей есть подпись под «кайфом», а на чет-
вертой на капоте служебной машины лежит 
обнаженная женщина. Решив, что Козлитин 
употребляет алкоголь и наркотики, его уволили 
из МВД с формулировкой «опорочил честь со-
трудника полиции». Сам владелец аккаунта в 
социальной сети говорит, что все эти фото на 
его страницу кинули друзья. 

Такие примеры, скорее всего, вызовут у 
гражданина негативный образ современного 
сотрудника полиции в противовес описанному 
выше дяде Степе, что объясняется спецификой 
виртуального общения.

Общение в социальных сетях характеризу-
ется рядом особенностей:2

1. В виртуальной коммуникации могут 
участвовать как знакомые друг с другом люди 
для поддержания контакта, так и незнакомые 
для поиска новых знакомств. Но, несмотря на 
это, как для первого, так и для второго случая 
коммуникации будет характерна неформальная 
форма общения, независимо от степени близо-
сти отношений людей.

2. Современная коммуникация ориен-
тирована на индивидуальное использование 
информации, то есть человек сам выбирает 
необходимую ему информации, в отличие от 
традиционных СМИ, где информация предо-
ставляется массовым потоком. Таким образом, 
в современном мире СМИ перерастают в сред-
ства массовой коммуникации, вследствие чего 
трансформируется само социальное общение. 
Человек стремится к диалогу и незамедлитель-
ному включению в общение.
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3. Для виртуального общения свойстве-
нен кратковременный характер, краткость со-
общений, а также использование большого 
количества сокращений. Это обусловливает 
затрудненность эмоционального компонента 
общения и, в то же время, стойкое стремление 
к эмоциональному наполнению текста, которое 
выражается в создании специальных значков 
для обозначения эмоций или в описании эмо-
ций словами (в скобках после основного текста 
послания).

4. В виртуальной среде теряется значение 
собственного «я», социально значимой высту-
пает «выдуманная», созданная самим челове-
ком индивидуальность, которая проявляется 
посредством самопрезентации. С этим явле-
нием связана следующая отличительная черта 
виртуального общения − креативность. Поль-
зователь способен сам создавать, моделировать 
виртуальную реальность. По сравнению с тра-
диционными средствами массовой информа-
ции, такими как телевидение, радио, пресса, где 
пользователь является пассивным субъектом, 
который лишь воспринимает информацию, в 
сети Интернет пользователь является активным 
субъектом, способным создавать собственную 
картину мира.

Отсюда − стремление к нетипичному, не-
нормативному поведению. Зачастую пользова-
тели презентуют себя с иной стороны, чем в ус-
ловиях реальной социальной нормы, проигры-
вают не реализуемые в деятельности вне сети 
роли, сценарии, ненормативного поведения.

5. С понятием самопрезентации в вирту-
альном пространстве связана еще одна черта 
виртуального общения − анонимность, кото-
рая выражается в использовании псевдонимов 
(«ников») и отсутствии какой-либо значимой 
реальной информации об участнике общения. 
Человек в сети может проявлять и проявляет 
большую свободу высказываний и поступков 
(вплоть до оскорблений, нецензурных выраже-
ний), так как риск разоблачения и личной отри-
цательной оценки окружающими минимален.

Таким образом, проявляется некий пара-
докс виртуального общения, которое основано 
на межличностной коммуникации, но при этом 
осуществляется в безличной форме. 

Полицейские, не задумываясь, общаются в 
социальных сетях, заполняют свои профили, 
выкладывают фотографии, личные видео и до-
бровольно дают много другой информации о 
себе. И как показывает практика – зря.

В профиле можно узнать об интересах че-
ловека, профессиональных навыках, месте ра-
боты. Таким образом, складывается мнение о 
человеке, порой не очень лестное, способное 
повредить его репутации.

Опасности, таящиеся в социальных сетях, 
более, чем реальны. Можно получать удоволь-
ствие от пользования социальными сетями, но 
стоит делать это обдуманно и с осторожностью. 
Следует использовать здравый смысл, когда де-
лишься личной информацией с другими. Нужно 
быть готовым к тому, что твой профиль может 
стать достоянием общественности.

Однако нет веских причин демонизировать 
коммуникацию посредством социальных сетей. 
Когда-то для наших предков и телевизор был 
чудом чудным, а нашим потомкам трехмерные 
технологии будут казаться заурядными. Воз-
можно, имеет смысл научить сотрудника поли-
ции правильно общаться в социальных сетях, 
совершенствовав тем самым его профессио-
нальную подготовку. 

И все же, несмотря на отрицательные сто-
роны социальных сетей, нельзя не признать, 
что дороги назад нет. И отказаться от них уже 
никто не сможет, потому что если это сеть для 
общения, то она удобна, экономна и практична, 
если для работы, то кажется быстрой, продук-
тивной и полезной.

В заключении хотелось бы отметить поло-
жительную роль социальных сетей в служеб-
ной деятельности сотрудников полиции.

Столичные полицейские вышли в социаль-
ные сети, чтобы не отставать от жизни и нала-
дить коммуникацию с самой активной частью 
населения. 

Аккаунты на интернет-платформах появи-
лись у ГУ МВД России по Москве год назад, 
однако особой популярностью они до сих пор 
не пользуются — число подписчиков не дохо-
дит и до пятисот. Было выяснено, какие ново-
сти правоохранительных органов пользователи 
социальных сетей отметили лайками и ретви-
тами. Документы, выложенные на странице 
полицейского ведомства «ВКонтакте», напоми-
нают москвичам об основных правилах дорож-
ного движения и о том, как следует себя вести 
при общении с инспектором ДПС. Отдельное 
приложение посвящено участившимся жало-
бам на мошенничество − телефонное и в соци-
альных сетях.

Полицейские напоминают: незнакомцам 
нельзя отправлять ни ответные сообщения, ни 
деньги (даже если речь идет о покупке через 
интернет).

Ведут страницы в Facebook, «ВКонтакте» 
и Twitter сотрудники пресс-службы ведомства. 
В приоритете − новости, которые, по мнению 
полицейских, могут быть полезны москвичам. 
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Например, информация ГИБДД о предстоящем 
перекрытии дорог.
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Постановка проблемы. Проблема формирова-
ния имиджа сотрудника органов внутренних 

дел в настоящее время является актуальной в разных 
контекстах. В связи с происходящими в современном 
обществе изменениями, имидж сотрудников правоох-
ранительных органов приобретает особую актуаль-
ность.

С точки зрения социальной психологии проблема 
имиджа сотрудника полиции актуальна для развития 
субъект-субъектных отношений, в которых качества 
личности составляют основу взаимоотношений. Ак-
туальным является и осознание необходимости поло-
жительных изменений уже сформированного в настоя-
щее время имиджа сотрудников полиции. Позитивный 
имидж сотрудника полиции важен не только для об-
щего имиджа структуры, но и для моральной и пси-
хологической удовлетворённости самого сотрудника 
полиции.

Анализ последних исследований и публикаций 
показывает значительный интерес авторов к решению 
данной проблемы. Так, Н.П. Каданцева, изучала фор-

мирование имиджа сотрудника органов внутренних 
дел в процессе их профессионального обучения[5]; 
А.А. Сёмик исследовала психологическую характери-
стику имиджа сотрудников внутренних дел  [9]; А.В. 
Сахно в своих работах уделил внимание образу мили-
ции в российской культуре [8]; В.К. Пауков изучал вли-
яние общественного мнения на формирование имиджа 
сотрудников правоохранительных органов [7]; Т.А. 
Бондаренко занималась проблемой имиджа органов 
МВД в «милицейских» телесериалах [3] и другие ав-
торы. В исследованиях авторов прослеживается общая 
тенденция о необходимости разработки и использова-
ния различных средств и методов для формирования 
позитивного имиджа сотрудников правоохранитель-
ных органов и внедрения его в массовое сознание. В 
связи с этим проблема изучения имиджа сотрудников 
полиции и поиск путей формирования его позитивного 
образа остается актуальной.

Цель нашего исследования заключалась в изуче-
нии восприятия и отношения к сотрудникам внутрен-
них дел в современных условиях и определении фак-
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торов, влияющих на формирование имиджа сотруд-
ника полиции.

До сих пор нет однозначного толкования понятия 
«имидж». Мы придерживались определения имиджа 
как целостного, интегративного, динамичного, сти-
хийно или сознательно сформированного образа на 
основе индивидуального и группового восприятия. 
Имидж – это созданный образ. Это мнение и представ-
ление о человеке, сформированное у людей, созданное 
людьми в результате общения и взаимодействия с ним. 

Создание имиджа может быть целенаправленным, 
осознанным и стихийным, неосознаваемым. Имидж 
представляет собой довольно сложный многогранный 
феномен с переплетающимися в нем разнородными 
факторами. Стихийный, неосознаваемый имидж соз-
дается в тех ситуациях, когда сотрудник полиции не 
имеет цели формирования конкретного образа. Про-
являя себя в различных ситуациях, он, так или иначе, 
опирается на определенные, уже имеющиеся у него 
моральные и ценностные установки, тем самым созда-
вая своим поведением, своими поступками определен-
ный образ о себе.

Целенаправленное формирование имиджа предпо-
лагает продуманность. И для этого необходимо опре-
делить факторы, влияющие на процесс его формиро-
вания. Создание имиджа – это деятельность, начинаю-
щаяся с мотивации. Она может иметь прагматическую 
направленность и быть связана с желанием и стрем-
лением достижения внешних целей. Мотивация может 
иметь психологическую направленность, связанную с 
повышением самооценки.

Субъектный аспект профессионального имиджа 
представляет собой самореализацию, самоутверж-
дение и саморазвитие. Для сотрудника полиции это 
может быть воплощение профессионально значимых 
способов и нормативов профессиональной деятель-
ности и построением на базе этого собственного ал-
горитма действий. Это может быть выработкой соб-
ственных критериев и норм профессиональной дея-
тельности [2].

Каждый человек выстаивает присущий ему и ха-
рактерный для него индивидуальный стиль деятельно-
сти. 

Каждый человек выстаивает присущий ему и ха-
рактерный для него индивидуальный стиль деятель-
ности. Как отмечают Буслаева Е.Л. и Михалкин Н.В., 
основу индивидуального стиля составляют такие 
личностные качества, как саморегуляция, установки, 
ответственность, самоопределение в зависимости от 
идеала, мышления, представлений, жизненных пла-
нов, профессиональных ориентиров, самопознания, 
самосовершенствования и самоактуализации [4].

Выбор модели поведения сотрудника органов вну-
тренних дел является фактором формирования его 
имиджа. Формирование позитивного имиджа сотруд-
ника полиции возможно при наличии нравственной 
безупречности, которая подразумевает адекватную, 
социально принятую интерпретацию понятий честно-
сти, справедливости, совести; целеполагания, предпо-
лагающего последовательное формулирование задач и 

их реализацию; самокритичности в оценке собствен-
ных возможностей при реализации выбранной модели 
поведения.

Сотрудники полиции наделены властными полно-
мочиями и призваны выполнять разнообразные про-
фессионально-ролевые функции для осуществления 
регуляции социально-правовых отношений. Особен-
ности выполнения своих профессиональных задач и 
особенности использования властных полномочий 
являются значимыми факторами в формировании 
имиджа сотрудника полиции.

Основной материал исследования. Нами был про-
веден опрос респондентов случайной выборки (люди 
разного пола, возраста, социального положения и 
проч.) в количестве 120 человек по двум направле-
ниям: 

• Ваше представление о сегодняшних сотруд-
никах полиции; 

• Ваши представления об образе сотрудника по-
лиции.  Большая часть респондентов (86%) имели лич-
ный опыт или опыт близких людей общения с сотруд-
никами полиции (проверка документов, обращения в 
полицию по поводу кражи, пропажи документов, ава-
рий и других случаев), а также являлись свидетелями 
взаимодействия сотрудников органов внутренних дел 
с другими гражданами. 

Это как раз те социально-психологические фак-
торы, которые влияют на формирование имиджа. 
Метод контент-анализа высказываний респондентов 
позволил получить представление граждан о сотруд-
никах полиции и  выявить доминирующие ожидания 
граждан к образу сотрудника полиции. 

В результате исследования было обнаружено су-
щественное (практически противоположное) различие 
имеющегося и желаемого образа сотрудника полиции 
в сознании людей. Сложившийся  образ сотрудников 
полиции в сознании людей в современных условиях 
имеет негативный характер. Респонденты отметили 
такие качества современных сотрудников, как продаж-
ность, коррумпированность, высокомерие, наглость, 
низкий уровень культуры и прочие негативные харак-
теристики.

Среди преобладающих характеристик желаемого 
образа были выявлены такие как защита прав людей, 
личная и имущественная безопасность, сочувствие, 
желание помочь, искренняя заинтересованность, спра-
ведливость, отсутствие грубости, высокомерия, бе-
стактности, злоупотребления властными полномочи-
ями, культура общения и взаимодействия.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении. 

Имидж сотрудника полиции должен отражать си-
стему требований, предъявляемую к нему обществом, 
должен отвечать интересам и ожиданиям социума в 
современных условиях. Общественное мнение, как от-
мечает Орлов К.А., – «это критерий эффективной дея-
тельности органов внутренних дел, а также индикатор 
для последующих изменений» [6].

Несомненно, что к сотрудникам полиции должно 
быть уважительное отношение со стороны общества. 
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Во-первых, как к представителям любой профессии, а 
во-вторых, как к представителям той профессии, кото-
рая призвана защищать граждан и порядок в стране. 
Различные жизненные ситуации имеют для личности 
психологические последствия [1]. Такова жизнь, что к 
сотрудникам полиции не обращаются в ситуациях ра-

дости и веселья, а именно в тех ситуациях, когда нужна 
помощь и защита. Образ сотрудника полиции должен 
вызывать уважительное отношение в сознании людей, 
они должны понимать, что деятельность сотрудников 
полиции необходима для успешной жизнедеятельно-
сти общества.
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предъявляемым к профессионально − важным качествам, имиджу сотрудника полиции. Ответы на вопросы: 
каким в общественном сознании представляется в целом сотрудник полиции; какими средствами и метода-
ми формировать положительный имидж полицейского, волнуют многих исследователей феномена имидж. 
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ного имиджа.

Ключевые слова. Стереотипы, имидж, структура и типология имиджа, имиджелогия.
Для цитирования: Гаврилина А.А., Шарафутдинова Н.В. К вопросу о стереотипах восприятия и фор-
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Исследование вопроса о стереотипах 
восприятия и формирования имиджа 

сотрудника полиции свидетельствует о нере-
шенности ряда организационных и психологи-

ческих задач с связи с усложнением ситуации в 
обществе, связанной с кризисами. 

Цель данной статьи − актуализировать важ-
ность исследований стереотипов восприятия, 
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формирования позитивного имиджа сотрудни-
ков полиции.

Задачи: раскрыть феномен «имидж», вклю-
чая имидж сотрудника ОВД; раскрыть струк-
туру имиджа организации и отдельной лич-
ности; описать типологию имиджей; выявить 
проблемы в формировании имиджа и внести 
предложения и рекомендации по решению воз-
никающих трудностей. 

Понятие имиджа появилось в психологиче-
ской науке сравнительно недавно. Имидж (от 
англ. Image – «образ», «ореол») – это визуаль-
ная привлекательность личности.

Имидж (от англ. Image – образ) – сложив-
шийся в массовом сознании и имеющий харак-
тер стереотипа, эмоционально окрашенный об-
раз кого-либо или чего-либо.

Под имиджем сотрудника органов внутрен-
них дел будем понимать складывающийся об-
раз в сознании граждан и коллег, основанный 
на информации, поступающей из разных источ-
ников и личного опыта общения с сотрудни-
ками органов внутренних дел.

Всем известный факт, что квалифицирован-
ные кадры составляют основу преимущества 
любой организации, стремящейся упрочить 
свои позиции на рынке труда. Любая организа-
ция, сталкивалась с проблемой подбора работо-
способных, высококвалифицированных, урав-
новешенных, ответственных и выносливых лю-
дей, обучения необходимого персонала, в том 
числе включая и работу над имиджем сотруд-
ника, невозможности в короткие сроки закрыть 
вакансию по объективным причинам, решает 
различные задачи, подбирает разнообразные 
средства и методы решения кадровых вопро-
сов; анализирует причины «кадрового голода» 
или недобора на стадии поступления в вуз и пр. 

Подобные проблемы могут быть связаны 
с имиджем самой организации или ее отдель-
ных членов. Сегодня, когда в мире все больше 
проблем в обществе возникает в связи с нару-
шением общественного порядка, проявлением 
девиантного поведения людей (групп), возник-
новением чрезвычайных ситуаций, на первый 
план среди факторов привлечения в организа-
цию способных и квалифицированных кадров 
выходит имидж полицицейского, как образ со-
трудника правоохранительных органов, сфор-
мированный в общественном сознании. В связи 
с чем, перед организацией встает основная за-
дача – обеспечить уникальный кадровый со-
став, способный качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности, способный 
профессионально воздействовать на личность 
или группу.

Формируя имидж сотрудника полиции, 
следует обратить особое внимание на струк-

туру имиджа самой организации, включающей 
имидж предоставления основных услуг по обе-
спечению общественного порядка (качество 
выполнения профессиональных задач); имидж 
всех участников совместного взаимодействия; 
имидж организации в целом, включая имидж 
руководителей и каждого сотрудника в отдель-
ности.

Интересными в связи с этим возникают 
вопросы. Каким в общественном сознании 
представляется в целом сотрудник полиции? 
Какими средствами и методами формировать 
положительный имидж полицейского?

К основным структурным элементам 
имиджа сотрудника полиции следует отнести: 
внешний вид сотрудника; используемые вер-
бальные и невербальные средства общения; 
манеры общения и поведения сотрудника; про-
фессионально-важные качества сотрудника по-
лиции, включая морально-психологические и 
деловые; состояние рабочего места; умения и 
навыки, проявляющиеся в профессиональной 
деятельности.

Имиджеология выделяет следующие типы 
имиджей: информированный (всезнайка), ад-
министративно-управляющий, командный, 
властный, харизматический, добродетельный, 
тиранический, властолюбивый, «козла отпуще-
ния» (мальчика для битья), лидера, аутсайдера, 
вечно недовольного критика, бунтаря, непокор-
ного, созидателя-организатора и др. Для пра-
воохранительной деятельности свойственны 
все перечисленные, но не все объективно же-
лательны. Более того, в различных ситуациях 
в профессиональной деятельности становятся 
уместными элементы одного (или сочетания 
нескольких) и неприемлемыми другие образы. 
Так, в ситуации, когда сотруднику требуется 
объяснить гражданину нормы закона, т.е. пра-
вомерность предъявляемых требований, при-
меним имидж информированного, грамотного, 
уверенного в своих знаниях и в себе, в соче-
тании с образом организованного сотрудника, 
берегущего собственное время и время гражда-
нина. 

Если посмотреть на собирательный эмо-
ционально окрашенный образ русских, как 
самой многочисленной условной (и реальной) 
социальной группы в полиции, сложившейся 
в массовом сознании, то следует отметить 
следующие основные черты, описываемые в 
психологической литературе. Общительность, 
доброжелательность и солидарность. Самосто-
ятельность, ответственность и старательность. 
Гордость, мужественность, патриотичность и 
храбрость. Неприхотливость и терпимость. 

Большинству группы также свойственна 
негативная оценка лени, бездельничанью, ту-
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неядству, бродяжничеству и пр. Но, как и у 
представителей иных социальных групп, у ча-
сти социальной группы русских есть не совсем 
привлекательные черты, например, проявление 
лености, несобранности, чрезмерного стрем-
ления к лидерству, неумения, а иногда и неже-
лания доводить начатое дело до конца, откла-
дывания важных дел на потом и пр. Поэтому 
обладая знаниями психологии социальных 
групп (по национальному признаку, професси-
ональной принадлежности, численности и пр.), 
к подобным характеристикам не следует подхо-
дить однозначно. Важно определить основное 
направление психологического воздействия на 
личность (группу) и осуществить профилак-
тические или коррекционные мероприятия по 
формированию положительного имиджа со-
трудника полиции. Реализовывать психологи-
ческие дисциплины, позволяющие раскрывать 
психологию профессионального общения, пси-
хологию воздействия, этнопсихологию, давая 
обучающимся знания и необходимые профес-
сиональные умения и навыки.

Рекомендации по общению с русскими де-
ловыми партнерами, приведенные Р. Льюи-
сом, заслуживают особого внимания, так как 
являются частью сложившегося скорее эмо-
ционального образа восприятия партнера по 
общению: «Если у вас на руках «козыри», не 
злоупотребляйте ими. Русские - гордые люди, 
и их нельзя унижать; Они не так сильно заинте-
ресованы в деньгах, как вы, поэтому легче, чем 
вы, готовы отказаться от сделки; Они больше 
ориентированы на людей, чем на дело. Поста-
райтесь им понравиться; Они действуют в ос-
новном коллективно, поэтому не выделяйте ко-
го-либо особо. Зависть к чужому успеху - это 
тоже черта…характера; Они любят похвалу, 
особенно если это связано с достижениями 
России в технологии, а также с крупными успе-
хами русского искусства; Они чувствительно 
относятся к разговорам о войне, считая, что 
Россия вела большинство войн, обороняясь от 
агрессивных соседей. Им неизвестна ваша вер-
сия исторических событий…». Это лишь фраг-
менты рекомендаций, но и по ним можно сде-
лать предварительные выводы: осуществляется 
информационная подготовка личности с целью 
дальнейшего психологического воздействия на 
психику «русского» и коррекции его поведения 
с целью достижения собственных целей. 

Таким образом, необходимость изучать 
сложившиеся стереотипы восприятия образа 
русского, образа полицейского становится все 
более актуальной из-за сложившейся в мире 
обстановке, вводимых санкций, целенаправ-
ленного формирования негативного образа 
представителей нашей страны. В связи с этим 

необходимо сформулировать следующие реко-
мендации и предложения: 

1. Противодействовать можно положи-
тельными примерами и достижениями в про-
фессиональной деятельности, демонстрируя 
положительный образ полицейского во взаимо-
действии с различными категориями граждан 
нашей страны и иностранными гражданами.

2. Вводить дополнительные психологиче-
ские занятия по изучению стереотипов, ценно-
стей, особенностей коммуникативных процес-
сов, этнопсихологических знаний и пр.

Трудности в решении этой проблемы в це-
лом могут возникнуть также и из-за различий 
в передаваемом и воспринимаемом имидже 
сотрудника полиции, так как они могут не со-
впадать. Поэтому многие ученые рекомендуют 
на первых порах особое внимание уделять фор-
мированию «первого впечатления», начиная с 
умений улыбаться, ставить голос, использовать 
психологические техники и приемы в общении, 
«обращать внимание на основные положения 
теории деятельности, отличительные черты и 
виды» и составляющие ее практической сто-
роны.

Подобная работа осуществляется в право-
охранительных органах через реализацию об-
учающих психологических программ; оказа-
ние психологических консультаций и помощи. 
Осознавая важность формирования позитив-
ного имиджа для личности и общества в целом, 
необходимо приложить максимум стараний 
(исследовательской активности) и непрерывно 
работать над собой для достижения больших 
успехов в профессии. Как показывают исследо-
вания, чем больше прилагается усилий в прояв-
лении способности нравиться людям, тем ярче 
высвечиваются интеллектуальные, духовные, 
нравственные, коммуникативные, профессио-
нальные и иные характеристики личности. 

Для сотрудника органов внутренних дел 
имидж важен с позиции, как оценивают его 
действия эталонная (референтная группа). Пси-
хологи и руководители подразделений должны 
заботиться о том, чтобы такие референтные 
группы, с мнением которой считается отдельно 
взятый сотрудник, носили социально позитив-
ную направленность. Кроме того, в любом кол-
лективе важно формировать и поддерживать 
групповое мнение о совершенном (идеальном) 
сочетании качеств, к которым должен стре-
миться и проявлять в своем поведении каждый 
сотрудник органов внутренних дел.

Таким образом, общая тенденция, харак-
терная для настоящего времени, такова, что со-
трудники полиции должны обладать не только 
прочным запасом знаний, умений и навыков в 
своей профессиональной сфере, но и мораль-
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но-психологическими и деловыми качествами, 
отвечающими требованиям времени. Неоце-
нимую роль в создании позитивного имиджа 
играет сама личность и ее окружение: руково-
дители, психологи, авторитетные сотрудники, 
ветераны и наставники органов внутренних 

дел, способные кардинально повлиять на разви-
тие личности и группы. Постоянные контакты 
и встречи с ними стимулируют действующих 
сотрудников к совершенствованию своего по-
зитивного образа.
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Несомненно, что для любой организации 
и коллектива необходимо грамотное 

и эффективное использование потенциала со-
трудников для достижения поставленных це-
лей.

Основным направлением стимулирования к 
постоянному развитию уровня квалификации 
сотрудников является социальная ответствен-
ность за результаты профессиональной дея-
тельности, а также формирование привержен-
ности к своей профессии. 

Необходимо отметить, что за счет разра-
ботки комплекса мер, которые направлен на 
профессиональные способности, в том числе 
личностные качества, возможность обеспе-

чить условия для совершенствования системы 
управления. Поэтому в настоящее время про-
исходит преобразование современных техно-
логий управления в сторону стимулирования, 
учитывающего глубинные личностные мотивы 
сотрудников, а также неформальную структуру 
организации. 

Мотивация представляет собой совокуп-
ность причин (факторов) психологического 
характера, определяющих поведение человека, 
его начало, направленность и активность1; про-
цесс психической регуляции конкретной дея-
тельности2. В зависимости от преобладающих 
факторов, детерминирующих поведение, раз-
деляют3:



Психология и педагогика служебной деятельности • 2/2018

67№2/2018

•  ситуационную мотивацию, которая 
определяет внешними условиями и обстоятель-
ствами;

• диспозиционную мотивацию − обуслов-
ленную личностными диспозициями: потреб-
ностями, установками, интересами. 

В детерминации поведения большую роль 
играет психологический уровень восприятия и 
оценки ситуации. К.Левин4 показал, что: каж-
дый человек по сравнению с другим восприни-
мает и оценивает одну и ту же ситуацию харак-
терным только для него способом, и у разных 
людей эти оценки не совпадают; один и тот же 
человек ту же самую ситуацию может воспри-
нимать по-разному в зависимости от состояния, 
в котором он находиться в данный момент вре-
мени. Мотивация − это процесс непрерывного 
выбора и принятия решений на базе оценива-
ния поведенческих альтернатив.

В зависимости от результата выполнен-
ной работы, действия подчиненного влекут 
за собой положительные, отрицательные или 
нейтральные последствия. Положительные 
последствия подкрепляют желательное пове-
дение; отрицательные – уменьшают; нейтраль-
ные – ведут к затуханию такого поведения. Но 
далеко не всегда на одни и те же стимулы люди 
реагируют одинаково. С другой стороны, одни 
и те же результаты могут быть получены и за 
счет наказания, и за счет поощрения. 

В практике управления системой органов 
внутренних дел одной из самых распростра-
ненных форм стимулирования является матери-
альное стимулирование, носящее для сотрудни-
ков как положительный, так и отрицательный 
характер. 

С целью изучения различных форм и мето-
дов мотивации профессиональной деятельно-
сти сотрудников, было проведено исследование 
с помощью методики «Иерархия потребно-
стей» И.А. Акиндиновой (др. названия «Пира-
мида потребностей», Методика актуальности 
основных потребностей, «Парные сравнения»).

Данная методика необходимо для выяв-
ления актуальности базовых потребностей, 
поскольку знание данных потребностей по-
зволяет руководству разработать и применить 
эффективную систему мотивации в рабочем 
коллективе. 

В данном исследовании приняли участие 
32 сотрудника. Следователи 2 и 5 отделов СЧ 
СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 
При анализе результатов было выявлено, что 
доминирующей потребностей среди сотрудни-
ков «потребность в самореализации» − 46,88% 
(15 человек). На втором месте – «материальное 
положение» − 37,5 % (12 человек), на третьем 

месте - «потребность в межличностных свя-
зях» − 15,62% (5 человек).

Полученные данные отражают тот факт, что 
перечисленные потребности располагают осо-
быми смысловыми значениями, и в первую оче-
редь обусловливают мотивационное отношение 
сотрудников к выполняемой ими деятельности, 
что и отражает содержание процесса самоакту-
ализации. 

Также нами был предложен бланк с вопро-
сами, отражающий специфику деятельности. 
На основании проведенного опроса сотрудни-
кам предлагалось выбрать утверждения, харак-
теризующие привлекательные и непривлека-
тельные стороны несения службы в рядах СЧ 
СУ УВД. В опросном листе было предложено 
32 характерные особенности служебной дея-
тельности сотрудников ОВД (16 – позитивного 
характера, 14 – негативного и 2 – нейтраль-
ного): 

* Нечестность, непорядочность сотруд-
ников СУ

* Уверенность сотрудников в будущем
* Дискомфорт, связанный с необходимо-

стью ношения формы
* Потенциал увеличения социальных свя-

зей
* Вероятность получения на бюджетной 

основе высшего образования
* Достаточное денежное довольствие
* Возможность получения необходимого 

опыта
* Негативное отношение к сотрудникам 

женского пола
* Изъяны в законодательстве (пробелы и 

пр.)
* Злоупотребление спиртными напитками
* Слабая организация труда (ненормиро-

ванный рабочий день, высокий уровень фор-
мализма, неопределённость функциональных 
обязанностей)

* Сотрудничество с профессионалами 
для получения опыта 

* Возможность получения ранней пенсии 
по выслуге

* Отрицательное влияние служебной дея-
тельности на взаимоотношения в семье

* Напряженные взаимоотношения с орга-
нами прокуратуры

* Получение морального удовлетворения 
при решении сложных задач 

* Наличие социальных гарантий 
* Несовершенства в руководстве под-

чиненными (деспотичность руководящего 
состава, низкая оценка труда подчинённых, 
беспочвенность наказаний)

* Значительные физические и психологи-
ческие нагрузки
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* Наличие конфликтов в служебной дея-
тельности

* Проявление позитивных эмоций при 
выполнении служебных обязанностей

* Пристрастие к своему делу
* Наличие властных полномочий
* Широкие возможности общения с раз-

ными людьми
* Проявление профессиональной дефор-

мации
* Дружеские отношения с коллегами по 

работе
* Неудовлетворительное финансово-тех-

ническое обеспечение служебной деятельности
* Вероятность самореализации, самоак-

туализации
* Возможность овладения профессио-

нально необходимыми знаниями, умениями, 
навыками

* Отрицательное отношение населения к 
сотрудникам ОВД

* Необходимость соблюдения субордина-
ции

* Получение морального удовлетворения 
от осознания своей востребованности.

При обработке данных были получены сле-
дующие выводы:

• подавляющее большинство опрошен-
ных сотрудников (68,7%) охарактеризовали 

свою профессиональную деятельность с веро-
ятностью приобретения положительных эмо-
ций, морального удовлетворения, расширения 
профессионального потенциала, жизненного 
опыта, социальных связей, мотивами самореа-
лизации и самоутверждения;

• основным показателем отрицатель-
ных проявлений были отмечены особенности 
управления и руководства людьми (65,4%);

• большая часть сотрудников (73,5%) дали 
оценку условиям осуществления своей профес-
сиональной деятельности (социально-полити-
ческие, юридические, финансово-технические) 
как неудовлетворительные;

• (18,8%) ничего положительного в своей 
служебной деятельности не выделили.

Изучение мотивации сотрудников к выпол-
нению профессиональной деятельности и по-
лучения высокого уровня профессионализма 
заслуживает особого внимания, поскольку 
мотивы становятся тем «человеческим факто-
ром», который значительным образом устанав-
ливает действие экономических законов. 

На основе этого появляется проблема по-
иска таких вариантов мотивации, которые 
могли бы отвечать требованиям верификации 
и главным образом упрощали бы выстраивание 
настоящей политики мотивации человека к оп-
тимальной профессиональной деятельности. 
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Современному российскому государ-
ству и обществу характерны дина-

мичные изменения, происходящие в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Вследствие 
этого человек осознанно выбирает новые для 
него виды и формы социальной активности и 
профессиональной деятельности (вследствие 
объективного процесса исчезновения тради-
ционных, ныне существующих профессио-

нальных сфер и появлению новых), что соз-
дает возможности для дальнейшей трансфор-
мации человека как субъекта деятельности, 
как автора собственной судьбы и жизненного 
пути. 

Образование в профессиональных учеб-
ных заведениях является важным этапом 
процесса профессионализации личности, 
освоения человеком самим предметом его 
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профессиональной деятельности в средне-
срочной перспективе и (или) на протяжении 
всей жизни. Период обучения молодого чело-
века в образовательной организации системы 
среднего или высшего профессионального 
образования (студенческий период) следует 
рассматривать не только как специфический 
«адаптационный этап» (в период его обучения 
в вузе) к профессиональной деятельности, ко-
торую он будет осуществлять в будущем. Это, 
в первую очередь, этап личностного само-
развития и актуализации профессиональных 
перспектив (планов) процесса жизненного 
самоопределения, активной деятельности по 
овладению значимыми компетенциями вы-
бранной профессии и способами самореали-
зации личных возможностей в ней. Осущест-
вляя свой профессиональный выбор, молодой 
человек выбирают не просто потенциальную 
сферу своей профессиональной деятельности 
(активности) в будущем, он выбирает «образ 
жизни человека в профессии», «идеологию 
профессии, с её кодексом, нормами, прави-
лами, этикой» Он осуществляет свой выбор 
того «профессионального сообщества», в ко-
торое впоследствии он будет «включен».

Осуществляя в жизни личный професси-
ональный выбор (самоопределяясь в профес-
сии) можно сказать, что выпускник средней 
общеобразовательной школы совершает акт 
своего первоначального профессионального 
самоопределения. Это всего лишь единичный 
факт его выбора, который происходит при по-
даче заявления в вуз. Его процесс професси-
онального самоопределения не закончился, 
он будет продолжаться в период его обучения 
в вузе, в период его трудовой деятельности 
как «молодого специалиста», а может быть 
и далее. Всё зависит от качества его профес-
сиональной деятельности, от принятия им 
того или иного «содержания профессии», от 
результативности «поиска личностных смыс-
лов» от трудовой деятельности (в зависимо-
сти от осознания своей профессиональной 
роли как субъекта труда). И в этом смысле, 
можно сказать, что процесс профессиональ-
ного самоопределения обучающегося в обра-
зовательной организации субъекта (в нашем 
случае, курсанта вуза системы МВД) продол-
жается.

В определении сущности понятия (явле-
ния, процесса) «профессиональное самоо-
пределение» человека в научной литературе 

нет однозначного ответа. Философы, психо-
логи, педагоги, методисты-профориентологи, 
представители различных прикладных обла-
стей гуманитарного знания различным об-
разом определяют сущность этой категории. 
Различия научных подходов по проблемам 
профессионального самоопределения объяс-
няется культурно-историческими причинами 
в самой возможности самоопределения чело-
века, социальной группы и (или) большинства 
людей. Возможности их профессионального 
самоопределения зачастую ограничены фак-
торами социально-политического, социаль-
но-экономического, социально-культурного 
и демографического порядка, проживанием 
в конкретном регионе страны, психологиче-
ской и жизненной ситуацией человека.

В философии «самоопределение чело-
века» соотносится с понятиями, самоосу-
ществление, самоактуализация, самореали-
зация, самотрансценденция, связывают само-
определение с профессиональной сферой, с 
трудовой профессиональной  деятельностью, 
с самореализацией в профессии. Эти поло-
жения, в частности, отмечены в экзистенци-
альной философии и психологии А. Маслоу 
(самоактуализация человека проявляется по-
средством его увлеченности значимой рабо-
той) и К. Ясперсом (самореализоваться чело-
век может лишь деле, деятельности, которую 
он осуществляет). Философско-психологиче-
ские размышления В. Франкла о «трансцен-
дентальной способности человека», т.е. его 
потенциальной возможности «выходить за 
рамки самого себя» определяют «полноцен-
ность его бытия» и опредмечиваются в его 
умениях (способности, компетенциях) искать 
и находить новые смыслы в своей жизни, в 
деятельности, в том числе профессиональ-
ной деятельности. В работах И.С. Кона, П.Г. 
Щедровицкого также подчёркивается: са-
мореализуется человек посредством труда 
(в том числе, профессионального), работы, 
профессионального личностного общения, 
«самоопределение в смысловом значении за-
ключается в самостроительстве самого себя и 
своей индивидуальной истории жизни», «это 
человеческая способность переосмысливать 
собственную сущность».

Самоопределение имманентно включает 
в себя возможность усиления (расширения) 
возможностей человека, а «сущностное про-
фессионального самоопределения» заключа-
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ется в осознанном самостоятельном нахожде-
нии личностных смыслов в профессиональ-
ной (трудовой) деятельности, в конкретной 
профессионально выполняемой работе на 
протяжении всего жизненного пути человека, 
на каждом временном этапе его «жизни в 
профессии».

Конкретным результатом каждого из эта-
пов процесса профессионального самоопре-
деления является сделанный человеком вы-
бор. Самым сложным является выбор личной 
профессиональной перспективы (ЛПП), точ-
ность которого зависит от «правильности» 
выборов на этапе профессионального старт 
(«от подачи заявления до получения ди-
плома», всего периода обучения в професси-
ональной организации).

Модель профессионального самоопреде-
ления в литературе представлена содержа-
тельно-процессуально в виде «схемы личной 
профессиональной перспективы», впервые 
предложенной отечественным психологом 
Е.А. Климовым. Существует несколько вари-
антов ЛПП, в частности модель Н.С. Пряж-
никова, в которой акцентируется внимание 
на ценностно-смысловые компоненты про-
фессионального самоопределения оптанта. 
ЛПП − своеобразный «внутренний регуля-
тор» поведения оптанта. Н.С. Пряжников 
рассматривает ЛПП как модель професси-
онального самоопределения в его содержа-
тельно-процессуальном аспекте. Схематично 
ЛПП включает ряд компонентов.

Первым и главным является целевой ком-
понент. Он включает представления респон-
дента о том, что он собирается делать (будет 
осуществлять) в будущем (по окончании про-
фессионального обучения). Этот компонент 
указывает на то, что человек собирается до-
стичь, как ему видится личный вклад (в про-
фессиональном аспекте) в решении обще-
ственно-значимых задач, как в общем виде 
представляются результаты своей професси-
ональной деятельности (уровень достижений 
в работе).

Вторым компонентом являются представ-
ления респондента о ближайших, а также 
средних и более отдаленных конкретных це-
лей в их логической связи. Его будущей про-
фессиональной сферы деятельности, направ-
ления (специальности), места и формы обу-

чения (типа образовательной организации). 
Это по сути ответы на вопросы: где и чему он 
собирается учиться, по какой специальности?

Третий компонент указывает на пути до-
стижения целей и средства их реализации. 
Этот компонент проясняет уровень осведом-
лённости респондента о профессиональной 
сфере и о специфике деятельности в профес-
сии. Ответы оптантов на вопросы этого блока 
методики позволяют выявить информирован-
ность человека на основе изучения литера-
туры по профессии, справочных материалов, 
бесед «со знающими людьми», родителями, 
представителями данной сферы деятельно-
сти, специалистами-профконсультантами и 
др.

Четвёртый компонент включает пред-
ставления (знание) респондента о наличии 
внешних обстоятельств, влиянии внешних 
факторов (условий) которые могут услож-
нить процесс достижения целей. Это знание 
о возможных препятствиях и трудностях со-
циально-политического, социально-эконо-
мического характера, социально-психологи-
ческого и т.д. характера. Кроме этого знание 
о возможном противодействии (явного или 
скрытого) со стороны людей «близкого или 
дальнего окружения», например родителей, 
родственников, «конкурентов».

Пятый компонент даёт представление о 
наличие внутреннего потенциала респон-
дента. Это те личностные (индивидуальные) 
характеристики человека, его «внутренние 
необходимые условия». Например, его пред-
ставления о своих возможностях (способно-
сти, мотивация).

Шестой компонент методики даёт пред-
ставления о таких представлениях респон-
дента как «наличие запасных вариантов» 
личных профессиональных целей и «дорож-
ной карте» (путях) их достижения.

ЛПП − идеальная модель (проект) само-
реализации человека в жизни, его представ-
ленности в социальной среде и професси-
ональной сфере. ЛПП отражает некоторую 
определенность человека в избранной (из-
бираемой) им профессиональной сфере. Эта 
схема включает субъективные представления 
человека о реалистичности, устойчивости его 
выбора. Авторская позиция характеризуется 
определённой полнотой, предполагает уро-
вень аргументации, логического обоснования 
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и согласованности с личностными предпо-
чтениями и  склонностями.

В целях изучения ЛПП респондентов, об-
учающихся в организации высшего профес-
сионального образования, нами был прове-
ден опрос курсантов старших курсов УНК 
ПСД МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
(специальность «Педагогика и психология 
девиантного поведения», специализация − 
социальная педагогика). В исследовании 
была использована методика построения лич-
ной профессиональной перспективы (ЛПП) в 
авторском варианте С.Н. Пряжникова на ос-
нове модифицированной «Схемы построения 
личной профессиональной перспективы Е.А. 
Климова». 

Полученные результаты свидетельствуют:
- 62% респондентов слабо мотивиро-

ваны на продолжение службы в качестве 
инспектора по делам несовершеннолетних, 
они связывают дальнейшую службу в ОВД 
по другим специальностям, их личная про-
фессиональная перспектива не связывается 
с профессиональной деятельностью инспек-
тора ПДН в подразделениях ОВД. Причины 
слабой мотивации курсантов к будущей про-
фессиональной деятельности в качестве ин-
спекторов ПДН ОВД нам представляется, в 
большинстве случаев, заключаются в следу-
ющем: слабый престиж этой профессии; от-
сутствие карьерного роста; низкий уровень 
материального и социального обеспечения.

- 38% респондентов устойчиво мотивиро-
ваны на службу в ОВД в качестве инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, считают 
себя инспектором ППН, хотят помогать не-
совершеннолетним, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, родителям «трудных» 
детей.

Проведённое пилотажное исследование 
показало, что: 45 % респондентов хорошо 
ориентируются в предстоящей профессио-
нальной деятельности; 50% обучающихся 
ставят перед собой дальние профессиональ-
ные цели; 73 % обучающихся ставят перед 
собой ближайшие профессиональные цели, 
планируют свою жизнь после получения об-
разования, строят адекватные планы своей 
личной и профессиональной жизни; 58 % ре-
спондентов знают специфику выбранной ими 
профессии и учебного заведения, то есть кур-
санты знают «минусы», связанные с выбран-
ной профессией и учебным заведением; 56% 

респондентов имеют представление о внеш-
них препятствиях на пути к достижению про-
фессиональной цели. Чаще всего курсанты 
называли такие внешние препятствия, как: 
слабый престиж этой профессии; отсутствие 
карьерного роста; низкий уровень материаль-
ного и социального обеспечения; «возможно 
плохие взаимоотношение с коллегами в под-
разделениях в будущем», немотивированное 
окружение; нехватка рабочих мест. 67% об-
учающихся имеют представление о том, как 
преодолеть внешние препятствия; 42% об-
учающихся имеют резервные варианты из-
менения сферы профессиональной деятель-
ности. 45% респондентов осознают смыслы 
своей профессиональной службы в будущем, 
33% респондентов активно занимаются реа-
лизацией профессиональных целей (читают 
специальную литературу, знакомятся с буду-
щей профессией на «земле» входе прохожде-
ния практики, общаются со специалистами).

В тоже время, на данный момент суще-
ствует тенденция, что из-за «узких горизон-
тов представлений» обучающихся о профес-
сии (профессиональной сфере) они не могут 
в достаточной степени реализовать себя в 
процессе обучения (образовательном про-
цессе), они не имеют представления о «диа-
пазоне возможностей в профессии».

По итогам пилотного исследования нами 
выявлен ряд противоречий, в частности:

• Противоречие между недостаточной 
информированностью курсантов о будущей 
профессиональной деятельности и недоста-
точным уровнем  их активности и самостоя-
тельности в вопросах самообразования и са-
мовоспитания в выбранной профессиональ-
ной сфере.

• Противоречие между потребностью 
курсантов в деловых советах в связи с обду-
мыванием его будущего профессионального 
пути и отсутствием в его ближайшем окруже-
нии подлинно компетентных советчиков, во-
оруженных необходимыми методами работы 
и достаточной их информированностью.

• Противоречие между значительной 
неопределенностью представлений курсан-
тов (знаний курсантов о профессиональной 
деятельности и достижении успеха в ней) и 
устойчивой необходимостью (потребностью) 
выбора стратегии жизненного пути в широ-
ком смысле (проектировании жизненного 
пути).
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• Противоречие между профессиональ-
ными планами курсанта и его устойчивыми 
личными качествами и способностями (вну-
тренне противоречие).

• Противоречие между профессиональ-
ными планами курсанта и планами, вына-
шиваемыми в отношении него в ближайшем 
окружении (родителями, родственниками 
друзьями-сверстниками, знакомыми).

• Противоречие между высоким тео-
ретическим и общенравственным уровнем 
требований к деятельности инспектора ПДН 
и недостаточной разработанностью приклад-
ных вопросов и разработок (социально-педа-
гогические аспекты деятельности по профи-
лактике девиантности в социальной среде), 
связанных с процессом профессионализации 
личности инспектора ПДН.

• Противоречие между высокими за-
просами курсантов − будущих инспекторов 
ПДН и несоответствие этим запросам реаль-

ного уровня сформированности информаци-
онной, операционной и мотивационной куль-
туры обучающихся, её представленности в 
конкретных ситуациях жизнедеятельности в 
социальной среде.

• Противоречие между морально-пси-
хологическими требованиями к инспектору 
ПДН и имеющихся у курсантов стойких лич-
ных качеств не соответствующих этим требо-
ваниям.

Для повышении мотивации курсантов к 
будущей профессиональной деятельности в 
процессе обучения необходимы специаль-
ные образовательные практикоориентиро-
ванные программы позволяющие более раз-
вёрнуто информировать курсантов о спец-
ифике службы в ОВД и профессиональной 
деятельности в качестве инспекторов ПДН, 
как специалистов, компетентно осуществля-
ющих профессионально-значимые социаль-
но-педагогические функции.
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Общение занимает важное место в де-
ятельности сотрудников полиции. 

Профессиональное общение отличается от 
общения бытового. Профессиональное обще-
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ние разворачивается в других ситуациях, чем 
повседневное общение. В профессиональном 
общении присутствуют другие ограничения и 
правила поведения. Специфика деятельности 
сотрудника полиции подразумевает широкий 
диапазон его профессионального общения с 
различной категорией граждан.

Для сотрудника полиции при общении 
важно не только установить контакт с пар-
тнером по общению, но также необходимо 
умение нейтрализовать  напряженность и 
конфликтность взаимодействия. При этом не-
обходимо использовать не шаблоны, а инди-
видуальный подход к каждому.

Сотрудник полиции это должностное 
лицо, которое непосредственно общается с 
населением. На основании характера этого 
общения формируется общественное мнение 
об эффективности правоохранительной дея-
тельности и авторитете сотрудника полиции. 
Субъективный образ сотрудника полиции 
со стороны граждан строится на основании 
оценки: 

• внешнего вида сотрудника полиции; 
• грамотности и четкости речи; 
• манеры поведения сотрудника поли-

ции в целом;
• отклика сотрудника полиции на обра-

щение; 
• включенности сотрудника полиции в 

ситуации взаимодействия и выполнения слу-
жебных обязанностей.

Ошибки в профессиональном общении 
могут иметь совсем иные по характеру по-
следствия и т.д. хотя общаться умеют все, 
навыки профессионального общения необхо-
димо развивать и оттачивать. Решение этой 
задачи также актуально и в профессиональ-
ном общении сотрудников ОВД.

Особенности профессионального обще-
ния сотрудника ОВД предполагают наличие 
серьезных знаний, навыков и умений прак-
тической психологии, гибкости и нестан-
дартного, творческого подхода к контактам с 
гражданами, продуктивных механизмов пси-
хологической защиты личности [3].

Анализ профессионального общения со-
трудников полиции позволяет систематизи-
ровать  его психологические особенности и 
выделить основные направления практиче-
ских рекомендаций:

1. Общие рекомендации построения 
профессионального общения. В этом направ-
лении представлены основные правила пове-
дения для сотрудника полиции при общении, 
как с коллегами, так и с гражданами. Соблю-
дение этих универсальных правил позволяет 

в большинстве типичных ситуаций выстро-
ить эффективную коммуникацию.

2. Специфика профессионального обще-
ния сотрудника полиции. В данном направ-
лении перечислены наиболее существенные 
особенности общения сотрудников полиции.  

3. Преодоление барьеров в общении. 
Включает ряд простых правил как не созда-
вать коммуникативные барьеры и средства их 
преодоления, если они уже возникли. 

4. Типичные ошибки сотрудников поли-
ции при общении. Здесь собраны примеры 
того, как не следует себя вести при общении.

5. Важные особенности процесса обще-
ния. Направление указывает на то, на что сле-
дует обращать внимание. Общение сложный 
процесс, включающий многие элементы. Не-
которые из них важно не упускать из виду, в 
рамках профессионального общения. 

Рассмотрим каждое из перечисленных на-
правлений более подробно. 

1. Общие рекомендации. Общение это 
процесс взаимодействия. Следует обращать 
внимание на следующие рекомендации: 

• Помните, общение происходит в ре-
жиме «здесь и сейчас». Специфика профес-
сионального общения требует от сотрудника 
полиции моментального включения в ситуа-
цию взаимодействия. Впечатление о человеке 
формируется первые 15 секунд. Порой, даже 
всего остального времени будет недоста-
точно, чтобы исправить ошибки, допущен-
ные в самом начале общения.

• В ситуации общения помните, что Вы 
представитель власти и Вас оценивают, в пер-
вую очередь, именно как должностное лицо, 
а не как человека.

• Проявляйте уважение к партнеру по 
общению. 

• Ведите себя сдержанно, тактично. 
• Выслушайте собеседника, не переби-

вайте, дайте закончить мысль, даже если вам 
кажется что все, что может сказать человек, 
Вам и так понятно.

• Сохраняйте корректную дистанцию 
общения. Не слишком близко и не слишком 
далеко. Как правило, расстояние между об-
щающимися должно быть не менее 50 см.

• Поддерживайте контакт с человеком, 
покажите интерес к нему, уделите свое вни-
мание тому, что говорит вам партнер по об-
щению. 

• Избегайте любых оценочных сужде-
ний, как о партнере по общению, так и о лю-
бых других людях. Такие высказывания могу 
обидеть человека или повернуть общение со-
всем в другое русло.
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• Помните правила вежливости. Ис-
пользование вежливых форм общения на 
«Вы», слов «спасибо» и «пожалуйста», как 
правило, необходимо для культурного обще-
ния.

• Следите за своей манерой поведения. 
Занимайте уверенную позу. Избегайте излиш-
ней жестикуляции, будьте сдержанны. Жести-
куляция должна быть определенной и нераз-
машистой. Нельзя прикрывать рот рукой. Из-
бегайте «авторитарных поз»: не ставьте ноги 
на ширину плеч, не держите «руки в боки», в 
карманах одежды или за спиной при патрули-
ровании территории или при взаимодействии 
с людьми. Допустимо немного поднимать 
вверх подбородок - это придает уверенности 
внешнему облику. Нельзя скрещивать руки, 
это имеет оборонительный или негативный 
смысл.

• Осанка должна быть прямая и не-
принужденная. Стойка, при которой левая 
нога выставлена вперед, воспринимается 
как агрессивная. Выставленная вперед пра-
вая нога оценивается как знак расположения, 
доверия к собеседнику. Нельзя скрещивать 
ноги.

• Помните, что на эффективность обще-
ния влияет внешняя обстановка! Чем больше 
и светлее пространство вокруг собеседни-
ков, тем больше психологический комфорт. 
Обращайте внимание насколько комфортно 
вашему партнеру по общению в данных ус-
ловиях. В некоторых случаях необходимо 
уточнить насколько ему удобно. Предложить 
сесть. Отойти с прохода, где Вы мешаете по-
току идущих людей и т.д.

• Установите и поддерживайте визуаль-
ный контакт, избегая назойливого взгляда. 
Смотреть на собеседника следует примерно 
половину разговора, тогда это рассматрива-
ется как поддержание контакта общения.

• Следите за своей речью. Использова-
ние слов паразитов, многочисленные поправ-
ления себя, и не речевые вкрапления, могут 
испортить впечатление о Вас и затруднить 
понимание. 

• Проявляйте искреннюю заинтересо-
ванность. Люди нередко чувствуют неис-
кренность и лукавство. Если ваш партнер по 
общению это заметит, это подорвет его до-
верие к вам и может существенно испортить 
общение.  

• Помните, общение – это диалог. Если 
гражданин любым способом избегает ответов 
на вопросы сотрудника полиции или наобо-
рот, отвечает на них, еще даже не услышав, 
следует:

В первом случае: 

• повторить вопрос;
• уточнить вопрос;
• принять необходимые меры в зависи-

мости от ситуации.
Во втором случае:
• выслушать, не перебивая;
• задать уточняющие вопросы;
• принять необходимые меры в зависи-

мости от ситуации.
2. Специфика профессионального обще-

ния сотрудника полиции.
Важной особенностью общения сотруд-

ников полиции является то, что это общение 
разворачивается чаще всего в профессио-
нальных ситуациях, которые имеют непред-
сказуемый, конфликтный и экстремальный 
характер. Это означает, что сами по себе об-
стоятельства общения отличаются от обыч-
ных. И задачи, стоящие перед сотрудником 
полиции отличаются от обыденных. В этой 
связи важно обращать внимание на следую-
щие особенности профессионального обще-
ния:

• Осуществляйте профессиональное 
общение в соответствии с основными прин-
ципами профессиональной деятельности: за-
конности, гуманизма и др.

• Больше и внимательно слушайте. 
Профессиональная специфика предполагает, 
что вам необходимо информацию узнать, а не 
рассказать. Иногда чтобы поддержать разго-
вор, допустимо высказать свое отношение. 
Нужно именно дать возможность партнеру 
по общению изложить известную ему инфор-
мацию.

• Управляйте процессом разговора. Не-
редко, когда партнеру по общению дают вы-
говориться, он начинает рассказывать о том, 
что не имеет отношения к делу и тратить 
ваше время. В этих случаях важно тактично, 
но уверенно вернуть партнера по общению в 
нужное русло.

• Человек при общении с сотрудни-
ком полиции может испытывать тревогу или 
нервничать. Это не всегда указывает на то, 
что он в чем-то виновен. Если Вы заметили, 
что партнер по общению нервничает, общая 
рекомендация в таких случаях попытаться 
его успокоить. Сильные негативные пережи-
вания, как правило, негативно сказываются 
на общении.

• Следите за интонацией речи. Даже, 
если Ваш партнер по общению начинает по-
вышать голос, Вы в рамках профессиональ-
ной позиции не можете себе этого позволить. 
Говорить нужно спокойно, ровно, уверенно и 
убедительно. 
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• Проявляете деликатность. Иногда со-
труднику полиции необходимо узнать у че-
ловека информацию, которая носит личный 
характер. Даже, если Вам кажется, что в этой 
информации нет ничего доверительного, че-
ловек может испытывать дискомфорт, расска-
зывая об этом. При соблюдении правил без-
опасности допустимо сократить дистанцию 
общения, чтобы человек мог «рассказать на 
ухо» о чем-то деликатном.

• Обращайте внимание на всех участни-
ков ситуации общения. Это важно по вопро-
сам безопасности или возможности общения. 
Человеку неудобно о чем-то говорить в при-
сутствии третьих лиц. Так в присутствии дру-
гих людей ваш партнер по общению может 
сказать меньше. А для некоторых ситуаций 
общения важно, чтобы были другие люди. 
Помните об этом важном элементе общения. 

3. Преодоление барьеров в общении
В общении могут возникать различные 

объективные препятствия, мешающие этому 
процессу. Важно, по возможности, не допу-
скать их возникновения. И преодолевать их, 
если они уже возникли. Принято выделять 
различные по природе возникновения ба-
рьеры в общении:    

• Барьеры технические. Это барьеры, 
которые мешают друг друга слышать. Это мо-
жет быть посторонний шум. Общие плохие 
условия для общения – темнота, мелькания и 
т.д. Не всегда в ваших силах причины помех 
устранить. Но важно следить за условиями 
общения и по возможности снижать влияние 
мешающих элементов.  

• Барьеры фонетические. Это барьеры, 
связанные с особенностью произношения 
слов. Важно следить за своей дикцией. Не 
торопиться и проговаривать слова четко. Не-
верно услышанные слова могут значительно 
затруднить дальнейшее общение. Для артику-
ляционного аппарата существует множество 
простых приемов тренировки – типа скорого-
ворок.

• Барьеры психологические. Источни-
ком этих барьеров является психология чело-
века. Таких барьеров бывает довольно много. 
Но, они, как правило, возникают у людей, об-
щение которых уже развивалось и зашло в ту-
пик по психологическим причинам. Для того 
чтобы преодолевать такие барьеры обычно 
нужна специальная психологическая подго-
товка. Наиболее типичным психологическим 
барьером для ситуации профессионального 
общения полицейского являются негативные 
представления и ожидания от полиции у пар-
тнера по общению. Изменить эти представ-
ления быстро вряд ли получиться. Ошибкой 

является игнорирование негативного настроя 
партнера по общению. Иногда, чтобы прео-
долеть эту трудность достаточно просто по-
говорить про сами представления человека о 
полиции и аргументами переубедить его.

• Барьеры понятийные. Это барьеры, 
связанные с использованием не понятных 
слов и выражений. Использование жаргониз-
мов, просторечий и метафор, часто не упро-
щает понимание, как это кажется на первый 
взгляд, а наоборот затрудняет. Нужно ста-
раться быть понятным. Говорить простыми 
фразами и использовать только литератур-
ную лексику. Избегать многозначности и ли-
тературных образов. В профессиональном 
общении это не всегда допустимо.   

• Барьеры социальные. Это барьеры 
возникают в результате того, что между 
людьми существуют объективные социаль-
ные различия. Люди разные не только в пси-
хологическом плане, но и в социальном. У 
всех разные доходы, разная жизненная ситуа-
ция, различные интересы и т.д. При общении 
важно не подчеркивать социальную разницу 
между партнерами, а наоборот ее сглаживать, 
находить общее и то, что вас объединяет.    

Столкнувшись с негативным убеждением 
или проявлением речевой агрессии со сто-
роны гражданина сотруднику полиции необ-
ходимо:

• Понять причины подобного поведе-
ния для выбора собственного поведения в 
конкретной ситуации.

• Противостоять провокациям. Кон-
фликтный характер профессиональной дея-
тельности сотрудника полиции распростра-
няется и на его профессиональное общение, 
инициатором которого зачастую становится 
другое лицо. Столкнувшись с подобными 
проявлениями, сотруднику полиции следует 
сохранять выдержку, самоконтроль и самоо-
бладание. 

• Проявлять эмоциональную устойчи-
вость. Тогда Вам удастся избежать обостре-
ния ситуации, так как, уходя, от провокации, 
Вы отказываетесь играть по чужим правилам 
и оставляете за собой возможность управлять 
процессом общения и урегулировать кон-
фликт. 

• При возникновения конфликта (в са-
мом его начале) следует постараться переве-
сти его с эмоционального на рациональный 
уровень. Приложить усилия для выравнива-
ния позиции обеих сторон, чтобы сотрудник 
полиции совместно с гражданином смогли 
определить компромиссное решение.

• Следует учитывать, что в отдельных 
случаях агрессивность является защитой 
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субъекта от враждебной, с его точки зрения, 
среды.

4. Типичные ошибки. 
Профессиональное общение сотрудни-

ков полиции обычно носит довольно напря-
женный характер. Оно возникает в трудных 
ситуациях и нередко сопровождается нега-
тивным фоном не только у граждан, но и у 
самих сотрудников полиции. Нередко из-за 
этого напряжения и отсутствия специальных 
познаний в психологии сотрудники полиции 
допускают ошибки при общении. Обращаем 
ваше внимание на некоторые из них: 

• Нельзя отворачиваться от человека, 
когда с ним общаетесь или переключать свое 
внимание на что-то иное. Если привлечения 
Вашего внимания требует сложившаяся си-
туация, следует сначала вежливо извиниться 
перед гражданином и попросить его подо-
ждать, оставаясь на месте. 

• Избегайте стереотипных представ-
лений о людях. Часто такие суждения оши-
бочны и мешают общению. 

• Учитывайте, что Вас могут оценивать 
стереотипно, искаженно. Старайтесь не ак-
центировать на этом свое внимание. Лучше 
разрушить негативный стереотип, чем его 
подтвердить. Помните, стереотипы зачастую 
неосознаваемы. А вот оценка Вашего пове-
дения в ситуации здесь и сейчас происходит 
осознанно. 

• Выработайте индивидуальный стиль 
общения, свойственный именно Вам. У Вас, 
как и у каждого человека, есть свои особенно-
сти личности. Это находит свое проявление в 
стиле поведения и общения человека, кото-
рый делает его уникальным и неповторимым. 
Не нужно пытаться общаться как кто-то дру-
гой. Чуждая манера общения придает пове-
дению неестественный характер. Если у Вас 
нет специальной актерской подготовки, Ваши 
усилия, чтобы подделать чью-то манеру об-
щения, скорее всего, будут малоэффективны. 
А иногда могут быть неверно поняты и при-
ведут к неожиданным результатам общения.

• Избегайте злоупотребления власт-
ными полномочиями. Во-первых, это запре-
щено законодательством и профессиональ-
ной этикой. Во-вторых, может увеличить 
психологическую дистанцию  с партнером 
по общению, выстроить коммуникативный 
барьер, в результате общение потеряет свой 
конструктивный характер.

5. Важные особенности в процессе об-
щения. 

Ситуации профессионального общения 
бывают очень разные. Часто в процессе об-
щения нет времени проанализировать де-

тально все особенности ситуации общения. 
Но важно обращать внимание на существен-
ные компоненты общения: 

• Какова цель общения, для вашего 
партнера? Профессиональное общение от-
личается от повседневного тем, что обычно 
преследует какие-то определенные цели. Эти 
цели есть у Вас и у Вашего партнера. Про 
свои цели важно не забывать, и стремиться 
к их достижению. А вот цели партнера ча-
сто скрыты и требуют особого внимания. 
Возможны ситуации, когда Ваш партнер по 
общению будет скрывать свои истинные ин-
тересы. Сообщать Вам об одних намереньях, 
а на самом деле преследовать совсем иные 
цели. Определить цель общения партнера не 
просто. Но важно не забывать о том, что она 
есть и не относиться к этому легкомысленно.

• Кто инициатор общения? Это вопрос 
не только о том, кто начал общение, но и о 
том, кто управляет этим процессом. Опытные 
манипуляторы нередко создают ситуации, 
когда они как бы не заинтересованы в обще-
нии, и инициатива исходит от Вас. В процессе 
общения необходимо следить за тем, как раз-
вивается разговор, откуда на самом деле ис-
ходит инициатива. В общении с гражданами 
сотруднику полиции важно не терять иници-
ативы и видеть целостную картину общения.  

• Следите за изменениями в общении. 
Очень важно замечать, как меняется поведе-
ние партнера по общению в процессе разго-
вора. Он может неожиданно напрячься, или 
наоборот расслабиться. Активизироваться 
или наоборот приуныть. Это важные эле-
менты его поведения, значение которых Вы, 
возможно, не поймете сразу. Но которые бу-
дут иметь значение для понимания услышан-
ного Вами. 

При взаимодействии с гражданами со-
труднику полиции следует помнить, что об-
щение – это сложный, целенаправленный 
процесс. В профессиональном общении со-
трудника полиции важно наличие таких про-
фессионально-важных качеств:

 - умение быстро устанавливать психо-
логический контакт с людьми, располагать 
их к себе;

 - умение преодолевать психологиче-
ские барьеры в общении;

 - умение выслушивать других людей;
 - умение оказывать психологическое 

воздействие на людей, избегая конфликтов;
 - понимание своей социально-правовой 

роли;
 - осознание собственной моральной и 

правовой ответственности за нарушения про-
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фессиональных обязанностей и возникаю-
щие в связи с этим последствия.

Следовательно, сотрудник полиции явля-
ется активным участником процесса обще-
ния, которому отводится роль регулятора, оп-
тимизирующего социальное взаимодействие 
в рамках правового поля. 

Особенности поводов вступления в обще-
ние сотрудника полиции с гражданами выяв-

ляет следующие основные его формы: бес-
конфликтное общение; общение, осложнен-
ное наличием коммуникативных барьеров;  
общение в конфликтной ситуации.

Таким образом, специфика профессио-
нального общения сотрудника полиции тре-
бует коммуникативных умений. Особую роль 
в их развитии играют самоанализ, опыт и 
личностные качества сотрудника полиции. 
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Термин «имидж» в последние годы очень 
широко используется в обществе, но сле-

дует отметить, что на сегодняшний день одно-
значного толкования данного понятия не суще-
ствует. 

Иногда высказывают крайние точки зрения 
− от признания того, что имидж можно и нужно 
формировать, учитывая специфику воспринима-
ющего субъекта, до утверждений о неэтичности 
целенаправленного формирования имиджа как 

средства манипулирования сознанием и поведе-
нием людей. 

Более осторожные ученые считают, что 
имидж не приспособляем к каким-либо ситуа-
циям, он статичен, так как определен генезисом 
и социумом.

Социологический словарь дает два толкова-
ния термину «имидж» (от англ. image − образ, 
представление),внешний образ, создаваемый 
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субъектом, с целью вызвать определенное впечат-
ление, мнение, отношение у других.1

Для деятельности сотрудника внутренних дел 
соблюдение профессионального имиджа стало 
неотъемлемой частью жизнь. В России историче-
ски сложилось, что население отрицательно от-
носится к данной профессии. Это связано с нали-
чием коррумпированности в структуре отделов, 
неквалифицированной подготовкой некоторых 
сотрудников, а также негативной пропагандой со 
стороны СМИ и кинематографа. Из-за отсутствия 
положительной реформы в структурах МВД про-
фессия сотрудника полиции исчерпало свое ува-
жение. Сотрудник полиции в разных классовых 
разделения воспринимается иначе. Высший слой 
населения смотрит на представителей власти свы-
сока, средний − игнорирует, а низший − боится.

Стоит отметить, что помимо выше перечис-
ленных сотрудников в рядах МВД насчитываются 
бесчисленное количество примеров высокого 
профессионализма, героизма, мужества и благо-
родства личного состава полицейских подразде-
лений. Данные лица являются авторитетом для 
начинающих сотрудников. Они ежедневно оли-
цетворяют обещанные в присяге сотрудника ОВД 
слова: быть мужественным, честным и бдитель-
ным, не щадить своих сил в борьбе с преступно-
стью.2 Являются примером и прообразом истин-
ного профессионализма и преданности работе.

Квалифицированные сотрудники ОВД служат 
примером правильного и должного исполнения 
законов.  С такими полицейскими общество не 
боится контактировать, просить помощи и оказы-
вать поддержку в раскрытие преступлений. 

Абитуриент решивший поступить на службу 
в ОВД руководствуется своими субъективными 
представлениями о деятельности сотрудника по-
лиции, источником которых является: обществен-
ное мнение, личный опят близких родственников 
в полицейской деятельности, личное представле-
ние поступающего на службу в МосУ МВД РФ 
им. В.Я, Кикотя.

Лица заинтересованное в поступлении на 
службу в ОВД предположительно разделяются на 
три  основные группы. 

К первой группе можно отнести абитуриен-
тов, поступающих на учебу в Университет, кото-
рые основываются на общественном представ-

лении о полицейской деятельности. Их мнение 
складывается на основе положительного образа 
представленного в художественно-кинематогра-
фических материалах, таких как: кино, сериалы, 
книги и т.д. Основной идейно-художественный 
вклад в воспитание будущих сотрудников поли-
ции  внесли такие кинематографические картины, 
как «Рожденная революцией», «Место встречи 
изменить нельзя», «Следствие ведут знатоки», «Я 
следователь», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Два 
билета на дневной сеанс» и многие другие.  Каж-
дый из указанных фильмов выступал не просто в 
качестве детектива, а формировал правовую куль-
туру и повышал уровень правового воспитания у 
населения. 

Ко второй группе относят абитуриентов опи-
рающихся на опыт близких родственников. При-
мером такого опыта может являться участие в во-
енных действиях родственников. Поступающий 
изучая свое семейное древо сталкивается с при-
мером явного героизма и мужества проявленного 
в военное время. Такой пример зачастую вдох-
новляет будущего представителя исполнительной 
власти. Частым случаем данного опыта является 
участие родственника в Великой Отечественной 
войне и Чеченской войне группе.

В третьей группе рассматриваются абиту-
риенты, которые поступают на службу в ОВД 
основываясь на своих личных представлениях о 
полицейской деятельности. Такие лица стремятся 
овладеть профессией сотрудника ОВД и стать на-
стоящими профессионалами своего дела.

Абитуриенты поступающие в МосУ МВД РФ 
получают представление об имидже сотрудника 
ОВД из разных источников, но одно их объеди-
няет. Данные лица стремятся стать блюстителями 
порядка. В их воображении сотрудник полиции 
представляется, как защитник Родины, кото-
рый изо дня в день рискует своей жизнью. Они 
стремятся поступить в государственный вуз при 
Министерстве Внутренних Дел РФЮ, овладеть 
нравственно патриотическими навыками, развить 
физическую подготовку, разрабатывать и изучать 
методики борьбы с преступность. 
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В психологической науке социальный 
интеллект является понятием, которое 

пока не имеет единой, однозначной трактовки. 
Разнообразие подходов к определению соци-

ального интеллекта демонстрирует неодно-
значность его структуры.1 

В зарубежных исследованиях социального 
интеллекта в основном внимание акцентиру-
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ется либо на способности понимать окружаю-
щих, прогнозировать их поведение, либо – на 
социально-полезной адаптации как приспосо-
блении к жизни в обществе (Э. Торндайк, Г. 
Оллпорт, Дж. Гилфорд, М. Салливен, Д. Китин, 
М. Форд, М. Тисак и др.). В отечественной пси-
хологии социальный интеллект понимается как 
способность к рациональным умственным опе-
рациям, объектом которых являются процессы 
межличностного взаимодействия; как способ-
ность понимать себя и окружающих, их взаи-
моотношения и прогнозировать их поведение; 
как система интеллектуальных способностей, 
связанных, прежде всего, с познанием поведен-
ческой информации; как когнитивная основа 
коммуникативной компетентности (Смирнова, 
А.А. Кидрон, А.Л. Южанинова, Ю.Н. Емелья-
нов, Н.А. Аминов, М.В. Молоканов, Н.А. Ку-
дрявцева, М.Л. Кубышкина, Г.П. Геранюшкина, 
В.Н. Куницына и др.)2.

Сформированный социальный интеллект 
обеспечивает курсанту успешную включен-
ность в социальные отношения, так как дает 
ему возможность приспосабливаться к каждой 
для него новой ситуации. В связи с этим, не-
обходим глубокий научный анализ социального 
интеллекта как одного из важнейших факторов 
успешности учебной и профессиональной дея-
тельности курсантов.

С целью исследования наличия связи между 
социальным интеллектом и успешностью учеб-
ной деятельности курсантов образовательных 

организаций МВД России было проведено 
эмпирическое исследование. В исследова-
нии приняло участие 34 респондента 4 курса 
ИФПСД ОВД. В настоящем исследовании мы 
использовали тест социального интеллекта Дж. 
Гилфорда.3 Помимо психодиагностических 
средств нами использовались метод наблюде-
ния и анализ документов. Анализ результатов 
исследования осуществлялся с использова-
нием статистического критерия Манна-Уитни, 
посредством которого определялась достовер-
ность различий. 

На начальном этапе эмпирического ис-
следования был осуществлена оценка уровня 
успеваемости курсантов посредством опре-
деления среднего балла за учебный год. Было 
выявлено, что большая часть участников иссле-
дования имеют средний уровень успеваемости, 
по большинству изучаемых предметов дан-
ные курсанты имеют хорошую успеваемость 
(16 респондентов, 49%). Удовлетворительную 
успеваемость демонстрируют 10 респонден-
тов (27%), 8 курсантов (24%) имеют высокий 
уровень успеваемости, большая часть оценок 
за освоение учебных дисциплин – «отлично». 
На основании полученных данных нами было 
выделено три группы респондентов – хорошо 
успевающие, отлично успевающие и удовлет-
ворительно успевающие. Разделение курсантов 
по данным группам было произведено с помо-
щью процедуры стандартизации данных (рис.1)

Рисунок 1. Соотношение различных уровней успеваемости у курсантов, 
участвовавших в исследовании

На следующим этапе исследования осу-
ществлялась диагностика отдельных аспек-
тов социального интеллекта. В таблице 1 и на 

рисунке 2 представлены результаты диагно-
стики с помощью теста социального интел-
лекта Дж. Гилфорда.
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Таблица 1.
Результаты диагностики теста социального интеллекта в выборке исследования

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4

Удовлетвори-
тельно успеваю-
щие

3,50 3,08 2,83 2,83

Хорошо успе-
вающие

3,50 3,50 3,50 3,27

Отлично успе-
вающие

4,64 4,73 3,36 3,55

Следует отметить, что отлично успевающие 
курсанты имеют наиболее высокие показатели 
социального интеллекта. Хорошо и удовлетво-
рительно успевающие курсанты имеют сред-
ний уровень способности к предвидению по-

следствий поведения (среднее значение – 3,5), 
лица с отличной успеваемостью демонстри-
руют высокий уровень развития способностей 
к планированию и прогнозированию поведения 
других людей (4,64).

Рисунок 2. Соотношение уровней выраженности отдельных аспектов 
социального интеллекта в выборке исследования

По второму субтесту «Группы экспрессии» 
также получены различные значения. Высокий 
уровень развития способностей корректно оце-
нивать чувства, намерения, а также состояния 
имеют курсанты в отличной успеваемостью 
(4,73). Наименьший уровень выраженности 
данной характеристики имеют удовлетвори-
тельно успевающие курсанты (3,08), хорошо 
успевающие курсанты имеют средний уровень 
проявлению данной характеристики (3,5). 

По третьему субтесту «Вербальная экспрес-
сия» лица с отличной успеваемостью и хоро-
шей успеваемостью имеют примерно равную 
чувствительность к характеру и оттенкам чело-
веческих отношений в рамках межличностных 
отношений (среднее значение 3,36 и 3,50, соот-
ветственно). Низкий уровень проявления дан-
ной характеристики характерен для удовлетво-
рительно успевающих курсантов (2,03).

По субтесту «Истории с дополнением» нами 
выявлено расщепление показателей в соответ-

ствии с успеваемостью, так, лица с отличной 
успеваемостью способны эффективно анализи-
ровать и распознавать структуру межличност-
ных взаимоотношений (3,55), респонденты с 
хорошей успеваемостью имеют более низкий 
уровень данной характеристики (3,27). Низкий 
уровень способности к распознавать структуру 
межличностных отношений демонстрируют 
курсанты с удовлетворительной успеваемо-
стью (2,83).

В рамках проверки достоверности различий 
(таблица 2) нами выявлено, что существуют 
достоверные различия в показателях социаль-
ного интеллекта. В частности, существуют 
достоверные различия между всеми группами 
курсантов по первому субтесту «Истории с 
завершением» (р<0,01). По второму субтесту 
«Группы экспрессии» также диагностируются 
достоверные различия, наиболее значимые раз-
личия выявлены между показателями отлично 
успевающих курсантов и удовлетворительно 
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успевающих курсантов (р<0,01), между груп-
пами отлично успевающих и хорошо успева-
ющих, а также группой хорошо успевающих и 

удовлетворительно успевающих курсантов раз-
личия достоверны при уровне статистической 
значимости р<0,05. 

Таблица 2.Результаты проверки достоверности различий в трех 
группах исследования

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4

«Отлично» − «Хорошо» <0,01 <0,05 <0,01 <0,01

«Отлично» − «Удовлетво-
рительно»

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

«Удовлетворительно» − 
«Хорошо»

<0,01 <0,05 <0,05 <0,05

По показателям третьего субтеста «Вербаль-
ная агрессия» достоверные различия выявлены 
между группами отлично и хорошо успеваю-
щих курсантов, а также отлично и удовлетво-
рительно успевающих курсантов (р<0,01). До-
стоверных различий между группами хорошо 
и удовлетворительно успевающих курсантов 
нами не было выявлено. Аналогичная ситуация 
наблюдается также относительно показателей 
четвертого субтеста «Истории с дополнением». 

Результаты проведенного эксперименталь-
ного исследования позволяют нам сделать сле-
дующие выводы:

1. Успеваемость курсантов является важ-
ным фактором при формировании социального 
интеллекта. Определяет направление и уровень 
активности человека, его отношение к людям, 
к самому себе. Выступает в качестве важной 
детерминанты всех форм и видов деятельности 
социального поведения человека (поведения 
человека в обществе).

2. Установлено, что у всех испытуемых до-
статочно высокий уровень развития способ-
ности предсказывать события, правильно по-
нимать и оценивать состояния, чувства людей 
по их невербальным проявлениям и низкий 
уровень развития способности анализировать 
сложные ситуации взаимодействия. Наряду с 
этим в каждой группе испытуемых выявлены 
различия в содержательных характеристиках 
социального интеллекта.

3. Курсанты с более высокой успеваемо-
стью (отличной) имеют высокий уровень соци-
ального интеллекта, нежели те, у кого успева-

емость ниже; они успешно решают встающие 
перед ними задачи, так как чувствуют уверен-
ность в собственных силах. Курсанты с удов-
летворительной успеваемостью имеют низкий 
социальный интеллект, решают задачи без осо-
бого интереса.

4. Курсанты с отличной успеваемостью 
имеют более высокие оценки по четвертому 
субтесту, измеряющему способность к анализу 
ситуаций межличностного взаимодействия. 
Это говорит о том, что курсанты с более высо-
ким уровнем успеваемости эффективнее чем 
курсанты с уровнем успеваемости «хорошо» и 
«удовлетворительно», способны анализировать 
сложные ситуации взаимодействия людей, по-
нимать логику их развития, путем логических 
умозаключений достраивать неизвестные, не-
достающие звенья в цепи этих взаимодействий, 
адекватно отражать цели, намерения, потреб-
ности участников коммуникации, предсказы-
вать последствия их поведения.

На основании проведенного исследования 
мы можем говорить о том, что успешность ос-
воения учебной программы подготовки курсан-
тов образовательных учреждений МВД России 
связана с показателями социального интел-
лекта. Высокий уровень развития социального 
интеллекта может рассматриваться как одно 
из условий для успешной профессиональной 
подготовки курсантов вузов МВД, в частно-
сти, такие аспекты социального интеллекта, 
как планирование и прогнозирование резуль-
татов поведения, способность к логическому 
обобщению и распознаванию невербальных 
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проявлений человека. Вместе с тем, определя-
ющими, на наш взгляд, являются все же интел-
лектуальные способности, как характеристики 

познавательных процессов, которые имеют 
наибольшее влияние на успешность учебной 
деятельности курсантов.
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вания были разделены на 2 категории: участники экспериментальной части передачи и воспроизведения 
информации (их количество ограничивалось шестью участниками) и эксперты (неограниченное количество 
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В профессиональной деятельности со-
трудники полиции работают с разного 

рода информацией, поступающей от различ-
ных источников в любое время суток (так на-
зываемая включенность сотрудников полиции 
в режим 24/7). При этом сотрудник должен 

правильно воспринять поступившую информа-
цию, запомнить ее и принять грамотное реше-
ние (использовать поступившую информацию 
или подвергнуть дополнительной, всесторон-
ней проверке). В научной литературе пред-
ставлены исследования проблем, посвященных 
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недостоверной информации в различных ее 
проявлениях (ложь, обман, вранье, искажение, 
упущение, заблуждение, замалчивание, мошен-
ничество, ошибка, фантазия и др.1).

Анкетный опрос действующих сотрудников 
полиции различных регионов нашей страны 
подтвердил актуальность и деликатность иссле-
дуемой нами темы. При этом были выявлены 
различия разных категорий сотрудников поли-
ции (руководящий состав; младший и средний 
начальствующий состав и курсанты образова-
тельных организаций системы МВД России) 
в проценте встречаемости фактов искажения 
служебной информации в деятельности сотруд-
ников полиции. Чаще всего с данным феноме-
ном сталкивается руководящий состав (96%), и 
это неудивительно, ведь он «взаимодействует 
с сотрудниками на всех уровнях (как по верти-
кали, так и по горизонтали), со всеми подразде-
лениями и службами. Руководитель, обладаю-
щий высокими интеллектуальными, волевыми 
и коммуникативными качествами, более полно 
и четко видит общую картину ситуации и при-
нимает разного рода управленческие решения, 
используя сведения обобщенного характера из 
различных источников»2.

Младший и средний начальствующий со-
став сотрудников полиции признают факт ис-
кажения служебной информации в професси-
ональной деятельности в 78% случаев, а  кур-
санты образовательных организаций системы 
МВД России встречают данный феномен в про-
цессе учебной и служебной деятельности лишь 
в 50% случаев. 

В рамках изучения феномена недостоверно-
сти информации в процессе служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел и 
поиска подхода, направленного на обеспечение 
функционирования более достоверной инфор-
мации в системе правоохранительной деятель-
ности, проведен анализ потерь единиц инфор-
мации в процессе воспроизведения служебной 
информации коллегам по служебной (учебной) 
деятельности.

Информационные потоки, связанные с про-
цессами передачи информации в деятельности 
правоохранительных органов, условно можно 
разделить на два основных вида: горизонталь-
ные и вертикальные. В своем исследовании 
мы рассмотрим процессы передачи служебной 
информации среди равных по служебному ста-
тусу сотрудников (горизонтальные информа-
ционные потоки) с учетом предположения о 
психологических закономерностях, ранее вы-
явленных исследователями при изучении ком-
муникативных процессов у людей равных по 
статусу и условиям. 

В экспериментальном исследовании по вос-
произведению и передаче информации (далее 
– «исследование») приняли участие 136 со-
трудников различных должностных категорий: 
руководящий состав, проходящий обучение 
в Академии управления МВД России; сред-
ний и старший начальствующий состав отдела 
МВД России на районном уровне (Ставрополь-
ский край); сотрудники, проходящие службу в 
специальных отрядах быстрого реагирования, 
отрядах мобильных особого назначения Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
и курсанты образовательной организации си-
стемы МВД России.

Для исследования был выбран вариант 
тренинга «Воспроизведения и передачи ин-
формации» с использованием сути игры «Ис-
порченного (глухого) телефона».  Участники 
исследования были разделены на 2 категории: 
участники экспериментальной части передачи 
и воспроизведения информации (их количество 
ограничивалось шестью участниками) и экс-
перты (неограниченное количество участни-
ков).

Для исследования был подготовлен текст 
передаваемой служебной информации, кото-
рый включал в себя около 11 единиц значимой 
информации. Единицы информации подбирали 
таким образом, что действующий сотрудник 
был способен ориентироваться на распорядок 
дня, субординацию в служебных коллективах, 
процессы непосредственно связанные с пред-
метом труда и в целом на мнемические техники 
сохранения воспринимаемой информации.

Для экспертов были подготовлены карты 
оценки информации, в которые были включены 
единицы информации (усиленный вариант не-
сения службы, массовые акции, повышение цен 
на продукты питания, повышение цен на про-
езд в общественном транспорте, проведение 
оперативного совещания в 9:00, повышение 
исполнительской дисциплины, выдача премий 
и др.) и последовательно перечислены номера 
участников исследования.

Организация исследования включала в себя 
3 основных этапа. На первом этапе были опре-
делены 6 сотрудников, которые вышли за дверь 
и ожидали приглашения в комнату исследова-
ния. Экспертам была роздана карта экспертных 
оценок с пояснением основной процедуры ис-
следования.

На втором этапе был приглашен первый 
участник, которому было предложено про-
слушать и запомнить информацию, представ-
ленную на специально подготовленной ранее 
аудиозаписи. Далее данную информацию не-
обходимо было передать другому (второму) со-
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труднику как можно более точно. По цепочке 
приглашались участники, каждый из которых 
слышал текст от предыдущего и передавал 
услышанное другому (последующему), при-
глашенному в помещение. Последний участ-
ник озвучивал полученную информацию всей 
группе, затем происходило сравнение получен-
ной информации с  первоначальной информа-
цией, зачитанной руководителем эксперимента. 

На третьем этапе были задействованы экс-
перты, которые проводили полный анализ по-
лученных в ходе исследования данных – еди-
ниц информации.

Статистическая обработка данных, полу-
ченных в результате обработки карт оценки 
информации, позволила прийти к следующим 
выводам:

• потеря единиц информации в 80% слу-
чаев наступает уже на 2 участнике исследова-
ния;

• шестой участник исследования в 70% 
сохраняет в памяти 3 – 4 единицы информации 
из 11 основных единиц информации;

• четко проявилось явление «эффект 
края», которое установлено немецким психо-

логом Г. Эббингаузом, заключающееся в том, 
что запоминание единиц информации, которые 
находились в начале и в конце представленного 
текста, запомнились участниками экспери-
мента в 80% случаев, в отличие от информации, 
находившейся в середине заслушиваемой ими 
информации. 

В своем исследовании мы столкнулись не 
только с перечисленными выше психологиче-
скими закономерностями, но и подтвердили так 
называемый эффект «ложных воспоминаний»: 
сотрудники уверенно называли обстоятельства 
и единицы информации, которых в тексте не 
было вовсе. Данный эффект объясняется тем, 
что мозг человека устроен таким образом, что 
при отсутствии информации он склонен заме-
нять пустоту элементами воображения, кон-
струировать событие на основе множества фак-
торов.

Исследования в данном направлении будут 
продолжены. Полученные результаты позво-
ляют определить перспективные направления 
дальнейших исследований. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема психологической безопасности образовательной сре-
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В настоящее время полиграф как инстру-
ментальная психофизиологическая ме-

тодика обнаружения скрываемой информации 
представляет собой процедуру выявления воз-
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можно утаиваемых человеком фактов, осно-
ванная на оценке некоторых физиологических 
процессов, регистрируемых с помощью специ-
альных вспомогательных датчиков.

Психофизиологический способ предпола-
гает непрерывную регистрацию техническими 
средствами физиологических реакций чело-
века, возникающих в ответ на специально по-
добранные внешние стимулы, значимые для 
обследуемого, и последующим анализом за-
регистрированных в ответ на предъявленные 
стимулы реакций с вынесением решения о том, 
владеет ли человек определенной информа-
цией. [5] 

Как отмечает П.В. Мочагин, «выявление 
психофизиологического состояния лица, по-
дозреваемого в совершении преступления для 
решения вопроса о причастности данного лица 
к расследуемому событию, издавна привлекали 
внимание ученых, следователей и юристов – 
практиков» [8, с.128]. В настоящих условиях 
потребность в полиграфной проверки возни-
кает в широкой сфере общественных отноше-
ний. Сегодня полиграф используют опытные 
психологи-полиграфологи в рамках профессио-
нально-психологического отбора в российских 
вузах системы МВД. Основными направлени-
ями данной работы является кадровая сфера 
(психофизиологическая оценка достоверно-
сти сообщаемой информации кандидатом) и 
служебные проверки (выяснение всех обстоя-
тельств служебных происшествий). Вместе с 
тем, на наш взгляд, полиграф можно использо-
вать гораздо шире, осуществляя «полиграфные 
интервенции» в образовательное пространство 
вуза. Для того, чтобы понять место и роль поли-
графа в системе мониторинга психологической 
безопасности образовательной среды, необхо-
димо уделить внимание отдельным психоло-
го-педагогическим явлениям.

Современная образовательная среда яв-
ляется сложным педагогическим и социаль-
но-психологическим оформлением процесса 
получения знаний, навыков и умений обуча-
ющимися. В различных источниках под об-
разовательной средой понимается психоло-
го-педагогическая реальность, содержащая 
специально организованные условия для фор-
мирования личности, а также возможности для 
постепенного развития, включенные в социаль-
ное и пространственно-предметное окружение, 
психологической субстанцией которой явля-
ется совокупность деятельностно-коммуника-
тивных актов и взаимоотношений участников 
учебно-воспитательного процесса [11]. 

Несомненно, важным и объемным видится 
представление Березиной Т.Н. о содержании 
образовательного пространства, где вырастает 

определенная синкретичная динамическая си-
стема, обеспечивающая трансляцию социо-
культурного опыта от поколения к поколению. 
В данном контексте образовательная среда яв-
ляется социально-психологическим продуктом 
педагогических интеракций и оказывает опре-
деленное воздействие на каждого из ее участ-
ников [2]. 

Поскольку мы исследуем образовательную 
систему высшего учебного заведения МВД, то 
необходимо отметить, что ее учебную пара-
дигму отличает своеобразие форм и содержа-
ния учебного материала. Так, в общем объеме 
дисциплин важное место занимают дисци-
плины специализированного цикла, связанные 
с боевой, специальной и физической подготов-
кой курсантов. Подобная учебная программа 
ориентирована на развитие особых компетен-
ций, которые должны соответствовать задачам 
обеспечения охраны правопорядка.

Ерошенков Н.В. в своих исследованиях 
образовательной среды высшего учебного за-
ведения МВД отражает определенную струк-
туру взаимосвязанных между собой важных 
элементов. К этим элементам автор относит 
учебную, воспитательную, рефлексивную, ин-
формационную, внеслужебную и множество 
иных микросред, с помощью которых происхо-
дит развитие интеллекта курсанта, повышается 
уровень коммуникативных взаимодействий, 
совершенствуются морально-нравственные 
стороны личности. Подобная комплексная и 
интегративная мультипликация личности по-
зволяет в последующем безболезненно инте-
грироваться в профессиональное пространство 
[4]. Характерной особенностью образователь-
ной среды вуза системы МВД является полиза-
дачность в области подготовки специалистов. 

В отдельных современных исследованиях 
отмечается, что условия, характерные для 
служебной деятельности курсантов отлича-
ются высокой экстремальностью, «связанной 
с непривычными (измененными) условиями 
службы, характеризующиеся социально-психо-
логическими ограничениями (запретами) и на-
личием факторов риска. Особым психическим 
состоянием, развивающимся под влиянием ус-
ловий и ситуаций служебной деятельности, яв-
ляется стресс» [3, с.38].

Караваев А.Ф. среди особенностей учеб-
но-служебной деятельности выделяет следую-
щие аспекты: жесткая регламентация учебной 
деятельности курсанта; совмещение учебной 
деятельности со службой в нарядах, дежурствах 
по охране общественного порядка строится на 
принципе строгой отчетности за каждое про-
пущенное занятие; преобладание групповой 
учебной работы; учебная деятельность осно-
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вывается на принципе единоначалия, что при-
водит к нивелированию индивидуальных осо-
бенностей восприятия, творческого мышления; 
самостоятельная организация учебы и быта [6].

По мнению Еременко Т.Е. важную артику-
ляцию приобретают внутренняя и караульная 
службы, которые становятся доминирующими 
в общей структуре деятельности и тем самым 
способствуют вытеснению на периферию са-
мого главного - процесса обучения. Отмечается, 
что высокая, а в ряде случаев чрезмерная, загру-
женность курсантов служебной деятельностью 
приводит к возникновению таких психических 
состояний, как утомление, монотония, различ-
ные виды стресса, синдром профессионального 
выгорания, что часто приводит к ухудшению 
функционального состояния курсанта [3].

Особенно актуальной в наше время стано-
вится задача разработки инновационных под-
ходов к обеспечению психологической безо-
пасности образовательного пространства выс-
шего учебного заведения правоохранительной 
системы. 

В настоящее время разработана методо-
логия оценки психологической безопасности 
образовательной среды, критериями которой 
выступает система классификации психологи-
ческих угроз. К первой группе угроз относится 
проявления, связанные с психологическим на-
силием. В ряде исследований психологическое 
насилие рассматривается в его психологиче-
ской «дисперсии» и создает группу психоло-
гических негативных проявлений, к которым 
можно отнести унижение, недоброжелатель-
ность, вербальные угрозы, принуждение и иг-
норирование. В этом ключе особенно важным 
является разработка инструментария обеспече-
ния психологической безопасности образова-
тельной среды. Автор предполагает, что общая 
удовлетворенность средовыми характеристи-
ками может создавать систему предотвращения 
психологических рисков, которая выражается 
в социально-психологической активности уча-
щихся, наличие легитимно-конструктивной 
инициативы и возможности сохранения лич-
ного достоинства и права на уважение [10].

Во вторую группу рисков входит система 
взаимоотношений с участниками образователь-
ного процесса, препятствующая удовлетворе-
нию основных потребностей в личностно-до-
верительном общении.

И наконец, третью группу образует система 
межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса, препятствующая 

признанию референтной значимости образова-
тельной среды [1]. 

В разных исследованиях предлагаются со-
вершенно разные способы обеспечения пси-
хологической безопасности образовательной 
среды и профилактика психологических угроз 
и рисков. В этой связи психологизация образо-
вательной среды вуза приобретает магистраль-
ное направление как средство, обеспечивающее 
ее психологическую безопасность. По мнению 
И.А. Баевой этот процесс является необходи-
мой мерой не только в целях укрепления здоро-
вья субъектов образовательного пространства, 
но и конструирования безопасных условий 
труда и учебы в образовательном учреждении. 
[1]. В других исследованиях в качестве инстру-
мента создания безопасной образовательной 
среды предлагается система мер воспитатель-
ного воздействия [7].

Полиграф как средство обеспечения досто-
верной информации об актуальных угрозах и 
рисках психологической безопасности образо-
вательной среды высшего учебного заведения 
должен сводиться к оценке достоверности со-
общаемой информации субъектами образова-
тельного пространства. Поскольку в традици-
онных диагностических средствах существует 
проблема установки на социально одобряемые 
ответы, а также отсутствие искренности в от-
ветах испытуемых, то основным назначением 
полиграфа в рамках мониторинга психологиче-
ской безопасности является преодоление ука-
занного проблемного поля.

Одним их направлений работы может быть 
создание специально разработанной анкеты 
«Оценка рисков психологической безопасно-
сти образовательной среды» для субъектов 
образовательного пространства, модифициро-
ванной под полиграфное обследование. Струк-
туру опросника предлагается создать на основе 
базового тестового материала по типу «Скри-
нинг» [9], где вопросами будут являться такие 
факторы риска, которые сопряжены с угрозами 
психологической безопасности образователь-
ной среды. Основными «факторами риска» 
будут: психологическое насилие; эмоциональ-
но-доверительные отношения и референтная 
значимость образовательного пространства. 

Таким образом, при создании инструмен-
тальной системы обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды создается 
возможность апостериорной верификации от-
ветов испытуемых, которая обеспечивает высо-
кую достоверность результатов тестирования.
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На современном этапе развития обще-
ства имидж сотрудника полиции пре-

терпел значительные изменения. 
Связано это со многими причинами, в част-

ности, с участившимися случаями нарушения 

закона сотрудниками, приводящими порой к 
необратимым последствиям.

Вся деятельность сотрудников полиции на-
ходится под наблюдением общественности и от 
законности и правомерности действий поли-
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цейских зависит не только общественное мне-
ние граждан, но и степень их доверия к поли-
ции в целом.

Специфика служебной деятельности со-
трудника полиции такова, что нередки признаки 
нервно-психического истощения, искажения 
в развитии эмоциональной, мотивационной и 
когнитивной сферах личности, различные про-
явления профессиональной и личностной де-
формации. Это влечет за собой формирование 
отклоняющегося поведения, которое проявля-
ется сначала как единичные реакции, вызван-
ные ситуациями профессиональной деятельно-
сти, а в дальнейшем может развиться в устой-
чивые стратегии поведения и взаимодействия.

При поступлении на службу в органы вну-
тренних дел кандидаты проходят строгий про-
фессиональный отбор, результаты которого по-
зволяют выявлять различные отклонения пове-
дения, склонность к нарушениям дисциплины, 
норм морали и права.

В связи с этим очевидна необходимость 
тщательного изучения и выявления склонности 
к девиациям поведения еще на этапе професси-
онального отбора. Это позволит предупредить 
и во многом сократить количество преступле-
ний, совершаемых сотрудниками ОВД в период 
профессионального становления и в дальней-
шей оперативно-служебной деятельности.

На проблеме девиантного поведения в со-
временном мире сосредоточено внимание мно-
гих ученых, педагогов и психологов. В настоя-
щее время интерес к данному вопросу возрос и 
приобрел массовый характер.

Среди множества определений девиантного 
поведения, на наш взгляд, наиболее содержа-
тельным является следующее. Девиантным 
поведением принято называть поведение, от-
клоняющееся от общепринятых, социально 
приемлемых, наиболее распространенных и 
устоявшихся норм в определенных сообще-
ствах в определенный период их развития.

На сегодняшний день существуют раз-
личные классификации отклоняющегося по-
ведения. По нашему мнению, важной для по-
нимания причин девиантного поведения со-
трудников полиции является классификация 
поведенческих девиаций Ц.П. Короленко и Т.А. 
Донских, которые выделили:

 - нестандартное поведение (проявляюще-
еся в форме выходящих за рамки социальных 
стереотипов действий и поведения, но в целом 
имеющих позитивное значение для развития 
общества):

 - деструктивное поведение:
 - внешнедеструктивное поведение (при-

водящее к отступлению от социальных норм 
– правовых, морально-этических, культурных):

 - антисоциальное (противоречащее зако-
нодательным нормам, представляющее угрозу 
общественному порядку и социальному благо-
получию других людей),

 - аддиктивное (выражающееся в употре-
блении различных веществ или потребности в 
навязчивой специфической активности с целью 
убегания от окружающей реальности и созда-
ния желаемого у себя психоэмоционального 
состояния);

 - внутридеструктивное поведение (на-
правленное на дезинтеграцию самой личности: 
конформистское, нарциссическое, фанатиче-
ское, суицидное, аутическое поведение). 

Эти формы могут приводить к различным 
личностным и поведенческим изменениям, в 
том числе и отклоняющимся от нормы (деви-
антным), что сказывается на дальнейшем про-
фессиональном становлении и исполнении слу-
жебных обязанностей на должном уровне. 

Сотрудники правоохранительных органов, 
и в частности сотрудники полиции должны 
служить примером для подражания, стоять на 
страже закона. Но все еще нередко появляются 
новостные сводки о совершенных правонару-
шениях сотрудниками различных ведомств. 

Самыми распространёнными правонаруше-
ниями среди сотрудников полиции являются: 
дисциплинарные проступки, коррупция, по-
крывательство, шантаж, превышение долж-
ностных полномочий, вымогательство, а также 
преступления в области дорожного движения. 

Анализ статистических данных о количе-
ственных и качественных показателях пра-
вонарушений, совершаемых сотрудниками 
полиции, ведется непрерывно. Это позволяет 
выявить не только динамику этих показателей, 
но и психологические особенности личности 
сотрудников, склонных к совершению правона-
рушений. 

Так, наиболее частыми причинами совер-
шаемых преступлений сотрудниками ОВД 
большинством исследователей указываются 
следующие:

 - профессиональная деформация;
 - постоянные стрессы, психические и фи-

зические перегрузки;
 - низкий профессиональный уровень со-

трудников; 
 - отсутствие систематического контроля 

со стороны непосредственного начальства за 
деятельностью сотрудников;

 - неблагоприятный морально-психологи-
ческий климат в коллективе;

 - отрицательное влияние преступной 
среды;

 - низкий уровень денежного содержания 
сотрудников и др.

 - Рассмотрим более детально некоторые 
из причин правонарушений. 

Профессиональная деформация одна из 
самых встречаемых причин увольнения со 
службы или совершения преступных деяний. 
Данное явление выступает результатом иска-
жения профессиональных и личностных ка-
честв сотрудника под влиянием отрицательных 
условий деятельности, её специфики. Все это 
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сказывается на продуктивности выполняемой 
работы и эффективности служебной деятель-
ности, а также на общении и взаимодействии 
сотрудника полиции. 

При совершении коррупционных престу-
плений наиболее частой причиной, называемой 
сотрудниками полиции, является недовольство 
заработной платой, несоизмеримость зарплаты 
с графиком и объемом выполняемой ими ра-
боты. 

Эти и другие причины указывают на важ-
ность выявления девиантного поведения со-
трудников не только на этапе поступления на 
службу в полицию. Необходимо регулярное 
проведение психологической диагностики с 
целью предупреждения и своевременной пси-
хологической коррекции признаков отклоняю-
щегося поведения на протяжении всей службы 
в органах внутренних дел. 

Для выявления склонности к девиантному 
поведению нами был использован опросник 
«ДАП-2» (девиантно-аддиктивное поведение). 
В исследовании приняли участие курсанты 2 
– 4 курсов Института психологии служебной 
деятельности органов внутренних дел, в коли-
честве 47 человек. 

Цель исследования: выявление отклоняю-
щегося поведения сотрудников органов вну-
тренних дел и составление рекомендаций по 
его предупреждению. 

Анализ полученных результатов позволил 
сделать вывод, что:

у курсантов второго года обучения девиант-
ное поведение не выявлено; при этом 2 человека 
(13% от числа курсантов, принявших участие в 

исследовании) имеют предрасположенность к 
аддиктивному поведению, и один человек (6%) 
имеет низкую склонность к такому поведению;

у курсантов третьего года обучения выяв-
лена низкая склонность к девиантному пове-
дению, что предполагает необходимость про-
ведения профилактических мероприятий для 
устранения признаков девиаций. Склонность к 
аддиктивному поведению обнаружена у 9 кур-
сантов (56%), что требует, прежде всего, про-
ведения дополнительных диагностических ме-
роприятий с целью уточнения наличия и вида 
аддиктивного поведения.

на 4 курсе выявлено 2 курсанта (13%), у 
которых обнаружена предрасположенность к 
девиантному поведению. Следует учесть, что 
эта предрасположенность может проявиться 
при возникновении конфликтных ситуаций, 
стрессовых или экстремальных условий дея-
тельности. В целях предупреждения развития 
девиантного поведения с данными курсантами 
необходимо провести психокоррекционные ме-
роприятия.

Таким образом, мы не претендуем на боль-
шой уровень обобщения вследствие неболь-
шого объема выборки испытуемых, однако 
полученные данные следует учитывать для 
своевременного выявления и предупреждения 
девиантного поведения в служебной деятель-
ности. Руководству подразделений рекомен-
дуется обращать внимание на график несения 
хозяйственных и суточных нарядов, объем и 
распределение служебных обязанностей своих 
подчиненных, а также морально-психологиче-
ское состояние личного состава. 
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Среди многочисленных условий и факто-
ров, влияющих на развитие и воспитание 

будущих, по праву ведущим является семья. Ка-
кую бы сторону развития курсантов мы ни взяли, 
всегда окажется, что именно семья играет реша-
ющую роль на том или ином этапе формирования 
такой непреходящей ценности, как патриотизм. 
Именно с воспитания личности в семье начина-
ется формирование и развитие патриотизма [1]. 
Взаимодействие с родителями в данном контек-
сте способствует бережному отношению к тра-
дициям, сохранению вертикальных семейных 
связей. В настоящее время данная тема акту-
альна и особенно трудна, требует большого такта 
и терпения, так как в молодых семьях, с нашей 
точки зрения, вопросам воспитания патриотизма 
и гражданственности уделеятся недостаточное 
внимание и, в частности, в вопросах роли семьи в 
формировании патриотизма у своих детей, выби-
рающих службу в ораганх внутренних дел.

Патриотические чувства русского народа яв-
ляются эмоциональным аспектом национального 
государственного мировоззрения, включающего 
чувства принадлежности к стране, ее истории, 
веру в будущее своего государства. Высокой 
формой патриотизма выступает чувство любви к 
Родине, готовность терпеть муки и даже идти на 
смерть ради нее [6].

Одним из основных аспектов проблемы патри-
отического воспитания является анализ влияния 
социальной среды на развитие личности. Соци-
альная среда всегда характеризовалось, как носи-
тель соответствующих норм поведения, регуля-
тор поступков и действий личности. Ученые ус-
ловно разделяют социальную среду на несколько 
групп (уровней), различющихся степенью силы 
его влияния на человека (мега, макро, мезо, ми-
кро средовое влияние). Важным является анализ 
агентов влияния макро- и микросреды, находя-
щихся в диалектическом единстве и взаимосвязи 
[3, c. 304]. Макросреда выдвигает по отношению 
к различным по типу и виду микросредовым объ-
единениям (сообществам) определённые требова-
ния и создает условия для их реализации. Именно 
поэтому на микро средовом уровне регулируются 
отношения в континууме «личность – социальная 
(ые) группа (ы)», определяются содержательные 
характеристики мультипликативного взаимодей-
ствия индивида (учащегося, курсанта, офицера) 
с различными референтными группами (класс, 
взвод, подразделение ОВД МВД и др.). Следует 
подчеркнуть, что в процесе формирования и раз-
вития личностных качеств курсанта и его мораль-
но-нравственных характеристик, особое влияние 
должно быть уделено микросоциальному рефе-
рентному средовому окружению, включающего 
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семью, образовательную организацию, друзей, 
знакомых, различные творческие и спортивные 
коллективы.

В семье, как социальном институте, начина-
ется процесс формирования и развития гражан-
ско-патриотических качеств. Совместно с обра-
зовательными организациями данный процесс 
приобретает системный и комплексный характер 
в аспекте его организационно-методических и 
содержательных характеристик [2]. Семья, как 
«первая школа», учит родному языку, прививает 
духовные ценности и христианские традиции, 
формирует характер, воспитывает жизненные 
приоритеты. В частности: справедливость, точ-
ность, искренность, патриотизм, честность, со-
вестливость, милосердие и др.

Прежде всего, рассмотрим, что такое патри-
отизм для будущего офицера. Патриотизм это 
духовно-нравственный принцип жизнедеятель-
ности личности, который характеризуется ответ-
ственным отношением человека к родному краю, 
к Родине, к народу, это активная работа на благо 
Отечества, приумножение ее богатств, развитие 
науки и культуры, защита свободы и чести своей 
страны. Патриотическое воспитание это воспита-
ние, которое предполагает воспитание патриоти-
ческих чувств, означает выработку высокого иде-
ала служения народу, готовности в любое время 
встать на защиту Родины, изучать боевые тради-
ции и героические страницы русского народа.

Курсант на протяжении обучения в академии 
постоянно находится под влиянием нескольких 
составляющих микро социальной среды. Меха-
низм и эффективность воздействия на личность 
курсанта разнообразны: для одних решающую 
роль играет семья; для других – среда учебного 
заведения, или другие среды [5, с. 16].

С целью выявления мнения курсантов об осо-
бенностях и характере влияния среды на патри-
отическое воспитание был проведен опрос 280 
курсантов второго и третьего курса Московского 
университета МВД России. Курсанты отметили, 
что наибольшее влияние на патриотическое вос-
питание имеет: семья 40%, среда учебного заве-
дения 40%, внеучебная среда 20%.

Семья занимает одно из ведущих мест в си-
стеме подготовки военнослужащего и создает 
определенный фундамент, на основе которого 
формируется иерархия мотивов будущего воен-
ного специалиста. В семье как в первичном звене 
общества начинаются процессы воспитания лич-
ности, формирования и развития патриотизма, 
который в дальнейшем продолжается в образова-
тельно-воспитательных, трудовых, воинских кол-
лективах, культурно-просветительских учрежде-
ниях, общественных организациях.

Воспитание в семье сложный и противоречи-
вый процесс, на который влияют различные фак-
торы: 

• материально-экономическая обеспечен-
ность;

• социальное положение и уровень образо-
вания родителей;

• место проживания (город, село);
• обычаи и традиции в семье;
• количество членов семьи, отношение к 

детям.
Так, целью семейного воспитания является 

формирование гармонично развитой личности, 
выработка у нее таких качеств, которые помогут 
достойно преодолевать трудности и препятствия, 
которые встречаются на жизненном пути. Целью 
патриотического воспитания, как составляющего 
воспитания в семье, является:

• воспитание любви к Родине, к земле, где 
родилась и выросла человек,  к родному краю, го-
роду, селу, улице, гордости за достижения своего 
народа, своей семьи, гордости за прошлое и на-
стоящее своих соотечественников, своей семьи; 

• стремление защищать интересы Родины и 
интересы семьи, потому что именно из семьи на-
чинается Родина. В определенном смысле, семья 
- это и есть Родина [1, 2]. 

Поэтому, любовь к своей семье, к матери, к 
отцу, к предыдущим поколениям, родственников, 
соблюдение духовно-культурных традиций, кото-
рые они сформировали, это, по нашему мнению, 
и есть не что иное, как проявление патриотизма, 
именно той его части, которая формируется в 
родственных отношениях. В этом смысле взаи-
моотношения в семье должны быть для ребенка 
идеалом [2].

Способы решения воспитательных задач в се-
мье очень разнообразны:

• это родительский авторитет;
• домашний быт;
• духовный и моральный климат семьи;
• труд, обучение, обычаи и традиции;
• общественное мнение, пресса, радио, те-

левидение, литература, занятия физкультурой и 
спортом, праздники и тому подобное [3, с.20].

Степень влияния семьи на подготовку буду-
щего офицера в конкретной семье зависит от со-
циального положения родителей, включая их род 
занятий и уровень образования. Положительное 
влияние на становление гражданской позиции 
оказывается в семьях военнослужащих и офице-
ров. Сама специфика жизни офицеров и военнос-
лужащих, задачи службы формируют определен-
ный климат, задают устойчивые традиции патри-
отического воспитания в семье. 

Там значительно чаще рассказывают детям 
легенды и сказки о родине, ее героев и славных 
событиях истории. В результате дети из военных 
семей с раннего детства начинают чувствовать 
духовную и эмоциональную близость со страной, 
больше других стремятся проявлять граждан-
скую активность и выполнять свой долг защит-
ника отечества. 
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Высокий уровень подготовки молодежи к 
службе народу характеризуется ее способно-
стью к активным. самоотверженным действий 
во имя защиты Родины. Молодые люди осознают 
и одобряют внутреннюю и внешнюю политику 
государства, убеждены в необходимости ее на-
дежной защиты. Они чувствуют ответственность 
за судьбу отечества, у них развито чувство па-
триотизма, причастности к героической истории 
своей Родины.

Важное место в процессе воспитания буду-
щих офицеров занимает формирование таких 
качественных личностных характеристик, как: 
стрессоустойчивость, смелость, мужество, взаи-
мопомощь и взаимовыручка в экстремальных ус-
ловиях, готовность выручить товарища, наличие 
интереса к военной техники и оружию, бережное 
отношение к имуществу, глубокое понимание не-
обходимости жизни по государственным законам. 
Высокая степень подготовки к службе народу яв-
ляется проявлением общей гражданской зрелости 
человека [4].

Обобщая вышесказанное, роль семьи в патри-
отическом воспитании курсантов определяется 
следующим:

• семья основа социализации будущего 
офицера. Именно в семье формируется, соци-
альна статус и социальная роль курсанта;

• семья в своих традициях хранит и пере-
даёт память культурной жизни нашего народа из 
поколения в поколения;

• в семье закладываются основы социаль-
ных ценностей, морали, любви и идеалов буду-
щих офицеров;

• семья является поддержкой и стимулом 
для самореализации будущего офицера.

Семья как важнейший социальный институт 
воспитания человека ответственен за формирова-
ние основ нравственного, духовного, культурного 
и физического развития. Семья играет важную 
роль в системе формирования и воспитания рус-
ского офицера. В семьях, бережно хранят память 
о своих предках, героев и славных событиях от-
ечественной истории, царит дух, способствует 
воспитанию детей в патриотических традициях. 
В результате именно в таких семьях вырастает 
Гражданин, Офицер, Патриот!
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дан, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, рассматривается важнейшая проблема совер-
шенствования ведомственной системы подготовки кадров органов внутренних дел в целом: оптимизация 
порядка комплектования ведомственных организаций МВД России, осуществляющих образовательную 
деятельность, переменным составом на основе прогноза кадровой ситуации. Автором предлагается ориги-
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Профессиональное обучение по про-
граммам профессиональной подго-

товки (специальное профессиональное обу-

чение, первоначальная подготовка) граждан, 
принятых на службу в органы внутренних дел, 
до последнего времени осуществлялась в цен-
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трах профессиональной подготовки (до 2008 
года – учебные центры1) МВД по республикам, 
главных управлений (управлений) МВД Рос-
сии по иным субъектам Российской Федера-
ции, управлений на транспорте МВД России по 
федеральным округам, Восточно-Сибирского, 
Забайкальского линейных управлений МВД 
России на транспорте (далее – ЦПП), которых в 
2014 году насчитывалось 482, в 2015 году – 493 
(в 2013 году - 684, в 2012 году - 905, в 2011 году 
– 936, в 2010 году - 977, в 2008 году – 1078, в 2001 
году – 118 ЦПП и 50 их филиалов9). 

Кроме того, до 2011 года первоначальную 
подготовку (специальное профессиональное 
обучение) отдельных категорий сотрудников из 
числа среднего и старшего начальствующего 
составов, в порядке исключения, осуществляли 
и ведомственные образовательные учреждения 
(организации).

Система профессионального обучения вы-
полняет важную миссию – формирование у 
лиц, впервые принимаемых на службу в ор-
ганы внутренних дел на должности рядового 
и начальствующего составов, как базовых об-
щепрофессиональных (общеполицейских) зна-
ний, умений, навыков и норм поведения, так и 
знаний, умений, навыков, необходимых для вы-
полнения служебных обязанностей по конкрет-
ной должности в органах (подразделениях) вну-
тренних дел, в том числе в условиях, связанных 
с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия.

Проведенный автором анализ состояния си-
стемы профессионального обучения (специаль-
ного профессионального обучения, первона-
чальной подготовки) сотрудников органов вну-
тренних дел, впервые принимаемых на службу 
показал, что в данной системе накопился ком-
плекс существенных проблем, без решения ко-
торых невозможно решать задачу повышения 
качества кадрового потенциала органов вну-
тренних дел, приведения его в соответствие с 
предъявляемыми обществом требованиями, 
задачу формирования нового облика полицей-
ского.

Начиная с 2008 года отмечается возрастание 
доли сотрудников, не прошедших специальное 
профессиональное обучение в установленные 
сроки. В 2011 году, когда в условиях рефор-
мирования МВД был приостановлен прием 
на службу новых сотрудников, наблюдается 
обвальное сокращение числа сотрудников, 
прошедших специальное профессиональное 

обучение. В этом году число сотрудников, про-
шедших обучение, сократилось по сравнению с 
2010 годом почти в 2,3 раза (Таблица 1), с 2001 
годом – более чем в 2 раза10. 

Одна из причин снижения эффективности 
работы ЦПП – сокращение их числа со 118 в 
2001 году до 93 в 2011 году. Сказались и другие 
существенные причины: большая текучесть 
кадров, ограниченные возможности действу-
ющих ЦПП, передача их в полное подчинение 
территориальным органам внутренних дел и, 
как следствие, ослабление контроля за орга-
низацией обучения со стороны министерства 
(ДКО, а затем ДГСК МВД России), недоста-
точная материально-техническая база боль-
шинства центров, невысокий уровень квали-
фикации их преподавательского состава и, как 
следствие – низкая эффективность многих из 
центров. Кроме того, более объективно стала 
формироваться статистическая отчетность по 
данному направлению работы территориаль-
ных органов и ДГСК МВД России.

К 2012 году ситуация еще более ухудши-
лась. В действовавших на тот момент 90 цен-
трах профессиональной подготовки террито-
риальных органов внутренних дел первона-
чальную подготовку прошли только 25,7 тыс. 
полицейских (принято на службу в 2012 году 
- 56867 лиц рядового и начальствующего со-
ставов) – почти в 2,7 раз меньше, чем в 2010 
году (Таблица 1). По оценке ДГСК МВД России 
в 2012 году состояние учебно - материальной 
базы и уровень квалификации педагогического 
состава более 30% ЦПП территориальных ор-
ганов МВД России не позволяли обеспечить 
необходимое качество обучения сотрудников 
полиции. В результате каждый третий выпуск-
ник центра фактически не был готов к самосто-
ятельному несению службы11.

В 2013 году ситуация с первоначальной 
подготовкой вновь принятых на службу сотруд-
ников несколько нормализуется, в том числе с 
помощью вузов МВД России. Численность со-
трудников, прошедших профессиональное обу-
чение, в 2013 году увеличилась почти в 1,9 раз, 
однако была все еще меньше числа обученных 
в 2010 году более чем в 1,4 раза. В 2014 году 
число прошедших профессиональное обучение 
вновь сокращается до уровня 2011 года (31 тыс. 
при 58774 сотрудниках, принятых в этом году 
на службу), в 2015 году возрастает, но незначи-
тельно (31,7 тыс. при 21451 сотрудниках, при-
нятых в этом году на службу) (Таблица 1).
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Таблица 1
Динамика профессионального обучения (первоначальной подготовки, специального профессионального обуче-

ния) рядового и начальствующего составов в центрах профессиональной подготовки

   * в том числе в ЦПП – 37,7 тыс., в ведомственных вузах – 10 тыс.
   ** в ЦПП и ведомственных вузах

О продолжающихся нерешенных пробле-
мах в области совершенствования системы 
профессионального обучения свидетельствует 
то обстоятельство, что в 2014 году не были 
направлены на профессиональное обучение в 
установленные сроки 13% от всех подлежащих 
обучению24.

В 2015 году в связи с проводимыми в рам-
ках второго этапа реформы МВД России орг-
штатными мероприятиями прием на службу 
в органы внутренних дел с февраля по август 
был приостановлен. Это обстоятельство только 
временно ослабило нагрузку на систему про-
фессионального обучения. В 2016 году про-
фессиональное обучение по программам про-
фессиональной подготовки прошли только 26,1 
тыс. сотрудников при 63804 принятых в этом 
году на службу25.

Недостаточные возможности системы про-
фессионального обучения порождают стремле-
ние кадровых подразделений территориальных 
органов внутренних дел выполнить нормативы 
по срокам прохождения профессионального 
обучения любой ценой, что ведет к усилению 
формализма в организации обучения впервые 
принимаемых на службу, в том числе к орга-
низации обучения по заочной форме, по инди-
видуальным программам (экстернат), что на 
самом деле является не более чем имитацией 
реальной подготовки.

Исследуя проблемы модернизации системы 
профессионального обучения сотрудников ор-
ганов внутренних дел, важно проанализиро-
вать причины ее перманентной неспособности 
в полном объеме выполнять свои функции на 
требуемом уровне.

В предреформенные годы и годы реформы 
МВД России численность выпускников из об

разовательных организаций МВД России еже-
годно последовательно сокращалась и, как 
следствие, сокращалась их доля среди вновь 
принимаемых на службу в органы внутренних 
дел (с 42% в 2010 году26, в части принимаемых 
на службу на должности среднего и старшего 
начальствующих составов, до 19,6% в 2015 году 
и 3,3% в 2016 году27). Одновременно ежегодно 
увеличивалась доля сотрудников, вновь приня-
тых на службу из других сфер общественной 
жизни и нуждающихся в первоначальной под-
готовке (профессиональном обучении), и соот-
ветственно существенно нарастала нагрузка на 
ЦПП, число которых в это время сокращалось.

Анализ динамики приема на службу пока-
зывает, что кадровые аппараты большинства 
территориальных органов внутренних дел 
предпочитают комплектовать вакантные долж-
ности среднего начальствующего состава пу-
тем приема гражданских лиц (быстро и не так 
хлопотно), получивших профессиональное об-
разование (чаще всего, непрофильное, не ори-
ентированное на специфику деятельности ор-
ганов внутренних дел) не в ведомственных об-
разовательных организациях, а в гражданских 
образовательных организациях. В тоже время 
заявки на подготовку кадров в ведомственных 
вузах, как правило, минимизируются (из-за от-
сроченного результата). 

Очевидно, что в этом подходе просматрива-
ется близорукая позиция отдельных руководи-
телей: главное любой ценой и быстро ликвиди-
ровать физический некомплект штатов (то есть, 
решить сиюминутные тактические вопросы), 
хотя в этом случае в жертву приносятся квали-
фикация и профессионализм кадров (базовые 
стратегические вопросы). Кроме того, при ми-
зерных заявках на подготовку кадров в вузах 
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МВД России нет нужды в активной профори-
ентационной работе, нет риска невыполнения 
контрольных цифр заявленной разнарядки в 
вузы (хотя на самом деле какие-либо взыскания 
за невыполнение этой разнарядки давно уже не 
практикуются).

При этом, как уже констатировалось, грубо 
и, к сожалению, как правило, безнаказанно на-
рушается требование Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
о подготовке кадров для замещения должно-
стей среднего, старшего и высшего начальству-
ющего состава преимущественно в образова-
тельных организациях высшего образования 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел28. 

Представляется, что преодолеть данный 
порочный подход к комплектованию кадров 
сотрудников органов внутренних дел может 
помочь введение обязательного для территори-
альных органов перспективного (не менее чем 
на 5 лет) планирования в области замещения 
кадровых вакансий, основанного на кадровом 
прогнозе. 

Ежегодная заявка территориального органа 
на выделение соответствующих приемных 
мест для подготовки кадров в ведомственных 
вузах (филиалах), направляемая в ДГСК МВД 
России во второй половине года, предшествую-
щего году набора в вуз (филиал), должны выте-
кать из прогноза кадровой ситуации:

• в год выпуска обучающихся планируе-
мого набора – для лиц, замещающих должно-
сти рядового и младшего начальствующего со-
ставов;

• спустя четыре - пять лет, следующих 
после года набора в вуз - для лиц, замещающих 
должности среднего начальствующего состава. 

Предлагается рассчитывать этот прогноз по 
каждой службе отдельно с учетом следующих 
факторов: 

• для лиц, замещающих должности сред-
него начальствующего состава:

• среднегодовая величина некомплекта, 
имевшего место на конец календарного года 
(после распределения выпускников ведом-
ственных образовательных организаций) в те-
чение последних трех лет, предшествовавших 
году планируемого набора в вузы для обучения 
по программам высшего образования (Н), 

• численность сотрудников, достигаю-
щих выслугу лет, дающую право на получение 
пенсии, через четыре или пять лет (в зависимо-
сти от продолжительности обучения по плани-
руемым специальностям и направлениям под-

готовки) после года набора в вузы – в год выпу-
ска из вуза планируемого набора (П),

• среднестатистические показатели еже-
годной численности сотрудников, уволенных из 
данной службы (У). За основу расчета средне-
статистических показателей ежегодной числен-
ности уволенных следует брать среднеарифме-
тическую величину от количества уволенных 
за пять лет, предшествующих планируемому 
году набора в вузы (без численности сотрудни-
ков, уволенных по выслуге лет, дающей право 
на получение пенсии). 

• для лиц, замещающих должности рядо-
вого и младшего начальствующего составов:

• величина некомплекта, имеющего ме-
сто на конец календарного года (после распре-
деления выпускников ведомственных обра-
зовательных организаций) предшествующего 
году планируемого набора в вузы и ЦПП для 
профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки (Н), 

• численность сотрудников, достигаю-
щих выслугу лет, дающую право на получение 
пенсии, в год выпуска из вуза (ЦПП) планируе-
мого набора (П),

• среднестатистические показатели еже-
годной численности сотрудников, уволенных из 
данной службы (У). За основу расчета средне-
статистических показателей ежегодной числен-
ности уволенных следует брать среднеарифме-
тическую величину от количества уволенных 
за три года, предшествующих планируемому 
году набора в вузы и ЦПП (без численности со-
трудников, уволенных по выслуге лет, дающей 
право на получение пенсии). 

Расчет количества приемных мест в вузы, 
необходимых территориальному органу в рам-
ках подготовки специалистов для замещения 
должностей среднего начальствующего со-
става, должен осуществляться с учетом специ-
альности, направления подготовки (специали-
зации, узкой специализации, профиля) в рамках 
которой (которого) осуществляется подготовка 
специалистов для комплектования подразделе-
ний конкретной службы. 

Определение количества потребных терри-
ториальному органу приемных мест в вузы и 
ЦПП (М) осуществляется в год подачи соответ-
ствующей заявки в ДГСК МВД России (в год, 
предшествующий набору в вузы). Предлагается 
определять его на основе расчета потребности 
в соответствующих кадрах, проводимого по 
следующей формуле:

М = Н + П + У
Безусловно, какому-то количеству сотруд-

ников, достигающих выслугу лет, дающую 
право на получение пенсии, в порядке исключе-
ния, срок службы может быть продлен. В тоже 
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время, часть обучающихся, направленных для 
обучения в ведомственные вузы и ЦПП, может 
быть по разным причинам досрочно отчислена 
из образовательной организации. Эти два фак-
тора будут относительно уравновешивать друг 
друга.

Вакансии должностей среднего началь-
ствующего состава, которые не могут быть за-
мещены выпускниками ведомственных вузов 
из-за ограниченного количества приемных мест 
в данных вузах, планируется заместить выпуск-
никами гражданских вузов. Соответствующее 
количество мест необходимо предусмотреть в 
кадровом прогнозе и заявке территориального 
органа в части профессионального обучения 
по программам профессиональной подготовки 
в вузах и ЦПП лиц, замещающих должности 
среднего начальствующего состава.

Территориальный орган внутренних дел по 
конкретному субъекту Российской Федерации в 
соответствии с заявками, полученными от его 
структурных подразделений на уровне района 
(города), должен составить и гарантированно 
реализовать дифференцированный для каж-
дого структурного подразделения план отбора 
и направления в вузы кандидатов на обучение 
в соответствии с установленными нормативами 
численности абитуриентов. 

Безусловно, требуется экспериментальная 
отработка предлагаемой методики расчета ка-
дрового прогноза на примере нескольких раз-
ноплановых территориальных органов. 

Наряду с реализацией методики расчета ка-
дрового прогноза, крайне важно также обеспе-
чить усиление реальной ответственности долж-
ностных лиц за нарушение вышеуказанных 
требований федерального законодательства. 

Кроме того, результаты нашего исследова-
ния позволяют сделать вывод: относительно 
полное удовлетворение сформированных по-
добным образом заявок территориальных ор-
ганов потребует восстановления полноценных 
штатов ведомственных образовательных орга-
низаций.

По нашему убеждению только такой под-
ход к планированию наборов в ведомственные 
образовательные организации и организации, 
осуществляющие профессиональное обучение 
сотрудников органов внутренних дел, впервые 
принятых на службу, и их реализации поможет 
преодолеть элементы формализма в этом на-
правлении деятельности кадровых аппаратов и: 

1. кардинально сократить приток в органы 
внутренних дел на должности среднего началь-
ствующего состава лиц, не имеющих профиль-
ного образования, и, как следствие, избавить 
систему профессионального обучения от нео-
правданной перегрузки 

2. по-настоящему приступить к решению 
коренной, по-нашему убеждению, проблемы 
кадровой политики МВД России – ликвидации 
качественного некомплекта кадров специали-
стов органов внутренних дел,

3. привести подготовку кадров в образова-
тельных организациях МВД России и органи-
зациях, осуществляющих профессиональное 
обучение сотрудников органов внутренних дел, 
впервые принятых на службу, в соответствие с 
реальными потребностями органов внутренних 
дел в квалифицированных специалистах и тре-
бованиями федерального законодательства.
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Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is proved. 

Keywords: psychophysical training, social and psychological adaptation, cadets of the educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; vocational training
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социально-психологической адаптации курсантов об-
разовательных организаций МВД России. Авторы отмечают, что для повышения профессионального уровня 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации используется целый комплекс мероприятий, 
который направлен на повышение качества учебного процесса в образовательных организациях системы 
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МВД России, в том числе в рамках профессиональной подготовки личного состава ОВД. Описано экспе-
риментальное исследование уровня социально-психологической адаптации курсантов и доказана эффек-
тивность внедрения психофизического тренинга в учебный процесс образовательных организаций МВД 
России. 

Ключевые слова: психофизический тренинг, социально-психологическая адаптация, курсанты образо-
вательных организаций МВД России; профессиональная подготовка
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соб социально-психологической адаптации курсантов образовательных организаций МВД России. Между-
народный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 2018/2. Стр. 106-109.

Для укрепления кадрового потенциала и 
повышения профессионального уровня 

сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – ОВД) используется 
целый комплекс мероприятий, направленных 
на повышения качества учебного процесса 
в образовательных организациях системы  
МВД России и в рамках профессиональ-
ной подготовки личного состава ОВД.  
Так, в системе служебно-боевой подготовки 
планируют проведение занятий по наиболее 
актуальным проблемам оперативно-служебной 
деятельности                       [1, с.107]. 

Деятельность сотрудников полиции отли-
чается рядом специфических черт такими, как: 
высокий уровень ответственности; высокая 
психическая и эмоциональная нагрузка, слож-
ность оперативной обстановки; непосредствен-
ный контакт с преступными элементами; ча-
стые изменения характера службы; проблемы 
социально-бытового характера и др. [2].

Подготовка курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России предусматривает фор-
мирование определённых знаний, умений и на-
выков как правового, так и психофизического 
характера с помощью изучения специализи-
рованных дисциплин, преподаваемых в ВУЗе. 
Курсанты являются субъектами учебно-слу-
жебной деятельности, так как они не только из-
учают предусмотренные Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
предметы по профилю специальности, но и вы-
полняют служебные обязанности: в суточных 
нарядах по охране и обороне объектов; по ох-
ране общественного порядка и общественной 
безопасности во время проведения массовых 
мероприятий; соблюдают служебную дисци-
плину и законность и др. 

Важную роль образовательные организа-
ции системы МВД России уделяют начальному 
этапу обучения, в том числе первоначальной 
профессиональной подготовке курсантов 1–х 
курсов. Попадая в специализированные усло-
вия ВУЗа МВД России, молодые люди испы-
тывают определённый «психический дисба-
ланс», который связан с жесткой регламента-
цией распорядка дня, строгой иерархичностью 

системы, служебной дисциплиной, ношением 
форменного обмундирования и осознанием 
себя законным представителем власти. Все вы-
шеперечисленные факторы оказывают влияние 
на снижение познавательной активности кур-
санта и включением у него механизмов психо-
логической защиты в основном таких, как из-
бегание (уход от проблем, замыкание в себе).  
Данные явления негативно сказываются на об-
разовательном процессе и снижают эффектив-
ность социально-психологической адаптации 
курсантов образовательных организациях МВД 
России к условиям учебно-служебной деятель-
ности. 

По мнению Ф.Б. Березина «адаптация 
представляет собой процесс установления оп-
тимального соответствия личности и окружа-
ющей среды в ходе осуществления свойствен-
ной человеку деятельности, который позволяет 
индивидууму удовлетворять актуальные по-
требности и реализовывать связанные с ними 
значимые цели (при сохранении психического 
и физического здоровья), обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятельности 
человека, его поведения требованиям среды» 
[3].

По мнению И.Б. Лебедева [4], для успешной 
адаптации к условиям служебной деятельности 
сотрудников ОВД следует обучить психофи-
зическому тренингу, под которым понимается 
- определённый алгоритм оздоровительных и 
боевых упражнений, направленных на разви-
тие личностных и профессионально-важных 
качеств, способствующие снятию психологи-
ческого напряжения от воздействия негативных 
факторов, а также эффективной подготовке че-
ловека к деятельности в экстремальных усло-
виях.

Так, в специальной литературе по боевым 
искусствам выделяют два основных направле-
ния. Первое считается «внешним», так как вся 
подготовка в нём основана только на мышечной 
работе через развитие физических, техниче-
ских качеств спортсмена. Это сотни разных ви-
дов ушу, в том числе спортивное ушу. Сюда же 
можно отнести и все современные виды спорта. 
Второе направление – «внутреннее», которое 
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основано на развитии и применении так назы-
ваемой «внутренней энергии» - «ци» человека. 
К ним относятся такие традиционные виды ки-
тайских боевых искусств, как «тайцзицюань», 
«багуачжан», «синьицюань» и другие, в кото-
рых овладение приёмами накопления и приме-
нения внутренней энергии составляет основ-
ную часть подготовки. При этом такие техники 
можно применять как для восстановления сил, 
так и для мобилизации психофизических воз-
можностей. В древности от уровня психофизи-
ческой подготовки воина зависела его жизнь, 
поскольку борьба шла на выживание. Поэтому 
простой психофизической, технической и так-
тической подготовки для подготовки воина 
было недостаточно. Посредством мыслитель-
ной работы в виде медитации, различных спо-
собов дыхания и набивки тела воины намного 
увеличивали свои возможности и, таким обра-
зом, выходили на совершенно другой уровень 
своего развития, своей подготовки [5, с.84]. 

Важнейшим условием при овладении на-
выками психофизического тренинга является 
умение регулировать мышечный тонус, дыха-
ние и состояние психики. Определенные дыха-
тельные упражнения способны активизировать 
функциональное состояние человека, либо нао-
борот могут способствовать уравновешиванию 
нервных процессов. 

Одной из основных задач профессиональ-
ной подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России является снижение 
отрицательного влияния негативных факторов, 
возникающих в ходе реализации задач, пред-
усмотренных учебно-служебной деятельно-
стью. Совершенно очевидно, что успешность 
в учебной деятельности курсантов в значитель-
ной степени определяется умением управлять 
своим эмоциональным состоянием, способно-
стью мобилизовать внутренние резервы для 
достижения учебных целей, высоким уровнем 
физической подготовленности и желанием по-
знавать изучаемые предметы вне зависимости 
от нагрузок.

Для решения поставленных целей «требу-
ется разнообразие двигательных реакций, необ-
ходимых организму; тонкая дифференцировка 
и точность движений. При всем своеобразии 
комплексов профессионально-важных качеств, 
необходимых для сотрудника, следует выделить 
ряд личностных качеств, выступающих как 
профессионально значимые. Это, прежде всего, 
волевые качества, в основе которых лежит спо-
собность к преодолению трудностей в достиже-
нии цели, настойчивость, целеустремленность, 
а также ответственность, самоконтроль, адек-
ватность самооценки, эмоциональная устой-
чивость, психологическая надежность, склон-

ность к риску [6]. Одним из важных условий 
развития личности и эффективности профес-
сиональной подготовки является необходимый 
уровень здоровья, физической подготовленно-
сти и юридического интеллекта» [7]. Предпо-
ложительно, данные качества можно развить с 
помощью психофизического тренинга, который 
включает в себя элементы медитации, китай-
ской оздоровительной системы цигун и др.

Положительный опыт подготовки сотруд-
ников ОВД показывает, что процесс подготовки 
и проведения психофизического тренинга дол-
жен иметь максимально низкие временные за-
траты и возможность выполнения упражнений 
в любых условиях (кабинет, спортзал, коридор, 
природа). 

Для успешного развития необходимых про-
фессионально важных качеств психолог (тре-
нер) должен в ходе проведения тренинга мак-
симально погружать участников и вызывать 
те психические реакции которые возникают в 
реальной обстановке [8, с.15]. Положительный 
эффект может быть достигнут в следующих 
случаях: 

Во-первых, при максимальном приближе-
нии процедуры проведения тренинга к реаль-
ным условиям служебной деятельности (моде-
лирование ситуаций, имитация различных пси-
хогенных факторов);

Во-вторых, с помощью внутренних (психо-
логических) условий практических тренировок 
к реальным условиям оперативно-служебной 
обстановки. 

Эмпирическое исследование проводилось 
на базе Института психологии служебной де-
ятельности Московского университета МВД 
России имени           В.Я. Кикотя. Для пилотаж-
ного исследования была подобрана выборка из 
числа курсантов 1 курса в количестве 20 чело-
век, средний возраст респондентов составил 18 
лет.

Перед началом исследования была выдви-
нута гипотеза, заключающаяся в предполо-
жении о том, что психофизический тренинг 
способствует повышению уровня социаль-
но-психологической адаптации курсантов об-
разовательных организаций МВД России. 

Для психологической диагностики [9] ис-
пользовались следующие методики:

Методика Г. Айзенка «Диагностика самоо-
ценки психических состояний». Тест состоит 
из 40 высказываний, сгруппированных в че-
тыре блока. Каждый из блоков соответствует 
одному из четырёх определяемых психических 
состояний (тревожности, фрустрации, агрес-
сивности, ригидности);

Методика «Самооценка психологической 
адаптивности». С помощью указанной мето-
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дики выявляется уровень социально-психоло-
гической адаптивности личности. Методика 
состоит из 15 вопросов, поделенных на две 
группы (группа А состоит из 10 утверждений, 
группа Б – из 5) [10].

Методика «Шкала тревожности Спилбер-
гера-Ханина». Данный тест предназначен для 
информативного способа самооценки уровня 
тревожности в данный момент (реактивная 
тревожность как состояние) и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика 
человека). Данная методика позволяет диффе-
ренцированно измерять тревожность и как лич-
ностное свойство, и как состояние [11].

Таким образом, в результате проведенного 
исследования получены следующие данные:

1. В ходе исследования самооценки психи-
ческих состояний было выявлено, что боль-
шинство респондентов имеют низкий уровень 
тревожности 77% - т.е. склонность к частым пе-
реживаниям у них практически не проявляется; 
у 23% - уровень тревожности чуть выше сред-
него.  Фрустрированность у всех респондентов 
низкая, т.е. несмотря на то, что у них низкая 
самооценка они устойчивы к неудачам, не бо-
ятся трудностей. Результаты по исследованию 
третьего психического состояния показали сле-
дующее: 76% уровень агрессивности средний - 
враждебность человека к другим людям и миру 
в целом средняя, а вот у 11% - высокий уровень, 
люди агрессивны, не выдержаны, имеются 
трудности в общении с людьми, так же 13% 
респондентов имеют низкий уровень агрессив-
ности, они сдержаны и спокойны, трудностей 
в общении не испытывают. Средний уровень 
ригидности у 57% респондентов, 43% имеют 
низкий уровень - переключаемость лёгкая;

2. Уровень адаптивности у большинства 
курсантов находится на низом уровне, из этого 
следует о небольших возможностях к соци-
ально-психологической адаптации и есть риск 
проявления дезадаптивного поведения прояв-
ляющегося в: межличностном общении, низкой 
мотивации к освоению учебных программ, сни-
жение самооценки;

3. Курсантам было сложно адаптироваться 
к распорядку дня, условиям обучения, к норма-
тивной регламентации учебного процесса, про-
являлись сложности в общении  с руководством 
курса.

На протяжение двух месяцев (1 раз в неделю 
по 60 минут) с группой испытуемых проводи-
лись занятия по психофизическому тренингу, 
в общем было проведено 16 занятий. В рамках 
психофизического тренинга создавались следу-
ющие условия:

• соревновательная обстановка;
• моделировались ситуации риска, опас-

ности, ответственности, неизвестности, неожи-
данности, новизны;

• тренировки выполнялись в состоянии 
усталости;

• курсанты погружались в такие ситуации 
где им было необходимо проявить самостоя-
тельность и инициативу;

• не допускалось проявление курсантом 
пассивности в действиях и отказа от продол-
жения деятельности в любых ситуациях, в том 
числе при неудачах;

• задачи усложнялись по выполнению ос-
военных профессиональных действий путём 
введения непредвиденных нестандартных ус-
ловий;

• тренировали волевую сферу;
• курсанты выполняли упражнения, тре-

бующие проявления большой физической силы 
и ловкости, длительного напряжения сил и ва-
риативности действий соответственно измене-
ниям ситуации;

• вызывались неприятные ощущения хо-
лода, жары, боли, головокружения, истощения 
сил. 

  После проведения цикла занятий по пси-
хофизическому тренингу повторно было прове-
дено исследование на выявление уровня соци-
ально-психологической адаптации у курсантов. 

Полученные данные на втором этапе по-
зволили отметить тенденцию снижения уровня 
ситуативной и личностной тревожности, в том 
числе повысился интерес к изучаемым дис-
циплинам, а также было выявлено снижения 
уровня агрессивности.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что психофизический тренинг оказывает 
положительное влияние на процесс социаль-
но-психологической адаптации курсантов об-
разовательных организаций МВД России. Пи-
латажное исследование послужит основой для 
дополнительных исследований в данном на-
правлении.
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Учитывая специфику подготовки сту-
дентов учебных военных центров (да-

лее также – УВЦ), при гражданских вузах, 
отсутствие у них статуса военнослужащих, 
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не постоянное нахождение в военной среде, 
а также возрастные и социальные особенно-
сти, сегодня акцент на развитии их личности 
в контексте выбранной профессии офицера 
необходимо поставить на непрерывном само-
развитии у них личностно-профессиональной 
компетенции. Конкретно принцип самораз-
вития личности выражается в ее активности 
и совершенствовании личностных особенно-
стей. Первостепенное значение в них имеет 
мотивационно-целевая сфера и способности к 
творческой деятельности[1]. Учитывая выше-
перечисленные особенности подготовки и воз-
раст студентов учебных военных центров, есть 
основания полагать, что системообразующим 
личностным свойством непрерывного само-
развития у них личностно-профессиональной 
компетенции является рефлексия. Опираясь 
на работы С.Л. Рубинштейна[2], Д.Н. Узнадзе 
[3], К.А. Альбухановой-Славской [4] о рефлек-
сии жизни человека в целом или отдельных 
ее этапов, а также на проведенном исследова-
нии, отметим, что в данном возрасте студенты 
младших курсов наиболее склонны к развитию 
рефлексивных способностей, осмысления себя 
относительно окружающего мира. Основной 
целью рефлексивного развития личности сту-
дента УВЦ должны стать обращение внимания 
на самого себя, на содержание и функции сво-
его сознания, в состав которых входят личност-
ные структуры (ценности, интересы, мотивы), 
мышление, механизмы восприятия, принятия 
решений, эмоционального реагирования, пове-
денческие шаблоны и т.д.

Одним из важнейших условий для воспита-
ния такой важной для студента УВЦ черты, как 
непрерывное саморазвитие личностно-профес-
сиональной компетенции, является выработка 
у них умения правильно и эффективно строить 
самостоятельную подготовку.

Личность студента УВЦ в системе подго-
товки военных кадров при гражданском вузе 
является специфичной, и поэтому ее свойства 
требуют для своего развития специфических 
методов и приемов, среди которых самообразо-
вание и самовоспитание имеют огромное зна-
чение. Самостоятельная подготовка студентов 
выступает не только основным условием фор-
мирования социально-значимых качеств лично-
сти, но и личностно-профессиональной компе-
тентности будущего военного специалиста [5]. 
Именно способность самостоятельно мыслить, 
действовать является наиболее ценной чертой 

личности студента УВЦ и будущего офицера. 
Подготовить студента с данными свойствами 
в учебном военном центре при гражданском 
вузе, безусловно, трудно. Трудность заключа-
ется в особенностях военной среды и военной 
подготовке студентов. Неполноценная военная 
среда и её непостоянство, так как студенты об-
учаются в УВЦ только по дням военной под-
готовки 1 или, реже, 2 раза в неделю малоэф-
фективно влияет на саморазвитие студентов. 
Отсутствие постоянного взаимодействия сту-
дентов с профессорско-преподавательским со-
ставом и контроля над ними снижает эффек-
тивность устойчивого формирования у них 
военно-профессиональной направленности. 
Уровень же самостоятельности личности очень 
редко бывает предметом анализа. Обезличива-
ние, уравнительные тенденции и особенности 
военной подготовки являются основными пре-
градами для студентов, самостоятельно, осоз-
нанно и целенаправленно добывающих знания, 
совершенствующих свою военно-профессио-
нальную направленность.

Самостоятельность в учебном военном 
центре следует рассматривать как важнейшее 
свойство личности студента, на формирование 
которого в достаточной степени должен быть 
ориентирован педагогический процесс.

Под самостоятельной подготовкой принято 
понимать упорядоченную систему деятельно-
сти студентов, вытекающую из двух основных 
функций процесса познания – мыслительной и 
коммуникативной. Будучи детерминированной 
и общественными установками, и развитием 
науки, техники, и особенностями развития 
мышления, самостоятельность имеет свои осо-
бенные черты у того или иного студента [6].

  Чтобы непосредственно опре-
делить уровень военно-профессиональной 
направленности студентов 1 курса УВЦ при 
Уфимском государственном авиационном 
техническом университете (далее – УГАТУ) 
и Сибирском федеральном университете (да-
лее – СФУ) использовалась методика оценки 
адаптационных способностей личности 
«Адаптивность-200» по шкале военно-профес-
сиональной направленности. Студентам пред-
лагалось ответить на вопросы, связанные с их 
военно-профессиональным обучением, цен-
ностями, убеждениями и желаниями относи-
тельно профессии военного. Результаты приме-
нения адаптированной методики представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1
Количество студентов УВЦ при УГАТУ и СФУ, обладающих тем или иным уровнем разви-

тия военно-профессиональной направленности (в %)

Студенты Уровень военно-профессиональной направленности

Высокий Средний Низкий Недостаточный

УВЦ при УГАТУ 17 25 37 21

УВЦ при СФУ 22 15 33 30

Из таблицы видно, что первокурсники при-
ходят из средних общеобразовательных учреж-
дений в учебные военные центры в основном с 
низким и даже недостаточным уровнем разви-
тия военно-профессиональной направленности 
(58% и 63% в УВЦ при УГАТУ и СФУ соот-
ветственно). Их идеалы и убеждения далеки 
от «офицерских», и то, насколько правильно 
и эффективно организован психолого-педаго-
гический процесс в учебном военном центре, 
определяет, как быстро доля таких студентов 
будет уменьшаться с каждым годом.

Как выяснилось, одной из причин низкого 
уровня военно-профессиональной направлен-
ности студентов является слабая мотивация и 
низкая степень осознанности выбора профес-
сии военного и военной учетной специально-
сти на этапе поступления в учебный военный 
центр. 

Теоретический анализ исследуемой про-
блемы и опыт военно-профессиональной под-
готовки студентов учебных военных центров 
свидетельствуют о низком уровне мотивации 
саморазвития у поступающих студентов. 

Одной из причин отсутствия у студентов 
должного уровня мотивации саморазвития в 
целях развития своей военно-профессиональ-
ной компетентности является инерция школь-
ной психологии, направленная на механиче-
ское запоминание и воспроизведение учебного 
материала в его репродуктивном виде, т.е. сту-
дент может воспроизвести только то, чему его 
научили. Стремление же к самостоятельному 
осмыслению, формированию индивидуального 
мнения по тем или иным проблемам отсут-
ствует. Приобретенные прочные знания, явля-
ются достаточным условием для успешной во-
енно-профессиональной деятельности[7].

Немаловажной причиной отсутствия долж-
ной мотивации саморазвития в целях приоб-
ретения соответствующей военно-профессио-
нальной направленности является отсутствие 

осознанных представлений о профессии воен-
ного. Наглядно это обстоятельство проявилось 
в ходе изучения ценностных ориентаций при 
выборе будущей профессии студентами, только 
что поступившими в учебный военный центр.

Многие студенты, выбирая стезю воен-
ного, не задумываются о глубинном смысле 
профессии военного и о специфике военной 
подготовки. Столкновение с необходимостью 
самостоятельно решать ту или иную задачу из 
области военно-профессиональной деятельно-
сти заставляет студента осознать важность и 
необходимость самостоятельно и целенаправ-
ленно трудиться над формированием своей во-
енно-профессиональной направленности и тем 
самым повышать свой уровень военно-профес-
сиональной компетентности.

Процесс работы над своей личностью тру-
ден и, в то же время, интересен. Творить себя 
– значит развивать и раскрывать свои творче-
ские способности. Совершенствовать свою 
личность – значит становиться духовно богаче, 
ярче, талантливее [8].

Из сказанного следует, что образование бу-
дущего офицера должно быть непрерывным 
процессом, при котором начальное военное 
образование служит лишь отправным пунктом. 
Важнейшей задачей этого отправного пункта 
должно быть формирование установки на воен-
но-профессиональное самообразование, при-
обретение умений и навыков работы над собой.

В процессе саморазвивающейся деятельно-
сти накапливается творческий потенциал лич-
ности будущего офицера и результаты этой дея-
тельности объективируются не в новом орудии 
или культурном изобретении, а, прежде всего, 
в факте формирования военно-профессиональ-
ной направленности личности студента.

Самообразование студента более эффек-
тивно в том случае, если оно исходит из идеи 
всестороннего развития будущего военного 
специалиста как личности. Чем активнее сту-
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денты используют информацию для развития 
собственной личности, тем больше ее «воен-
но-профессиональный выход», тем больше ин-
формация превращается в средство обеспече-
ния творческого, эффективного решения задач 
в предстоящей военно-профессиональной дея-
тельности [9].

Непрерывное саморазвитие военно-профес-
сиональной компетенции можно определить 
как расширение полученных в процессе обу-
чения и воспитания в учебном военном центре 
знаний, творческое освоение студентом своей 
предстоящей роли с целью успешного исполне-
ния общих, должностных и специальных обя-
занностей военнослужащего.

Система непрерывного саморазвития воен-
но-профессиональной компетенции студента 
включает следующие компоненты: установку 
на саморазвитие, профессиональную самоо-
ценку, цели и задачи, содержание, методы, эф-
фективность процесса саморазвития.

Формирование установки на саморазвитие 
является основополагающим принципом в ор-
ганизации саморазвития студентов, поскольку 
установка выступает в качестве управляю-
щего механизма в любой системе саморазви-
тия (самообразования) и без нее последнее 
невозможно. По сути, организация военно-про-
фессионального самообразования сводится к 
формированию у студентов установки на само-
развитие путем создания комплекса внутренних 
и внешних факторов. Этот комплекс включает в 
себя создание внутренней заинтересованности 
в саморазвитии путем воспитательных воздей-
ствий, морального и материального стимулиро-
вания, системы контроля самообразовательной 
работы, создания и улучшения условий само-
образования студентов [12].

Здесь необходима также индивидуальная 
работа студентов по саморазвитию, развитию 
определенных морально-волевых качеств с 
тем, чтобы самообразование стало важнейшей 
составляющей его военно-профессиональной 
направленности. Поскольку в ходе проведен-
ного исследования связь между саморазвитием 
военно-профессиональных качеств студента и 
степенью сформированности его военно-про-
фессиональной направленности просматри-
вается достаточно наглядно, необходимо в ка-
ждой конкретной ситуации выяснение и осоз-
нание условий, формирующих положительную 
установку на формирование военно-профес-
сиональной направленности. Подавляющему 

большинству студентов со сформированной 
военно-профессиональной направленностью 
присуща установка на саморазвитие и профес-
сиональное самообразование.

Принцип профессиональной самооценки 
предполагает постоянный анализ студентами 
уровня своей военно-профессиональной на-
правленности с целью выявления тех элемен-
тов, которые требуют совершенствования. Са-
мооценка может стать мощным мотивирующим 
фактором саморазвития студента при наличии 
у него соответствующей установки.

Очевидно, что не стоит полагаться на вну-
тренний потенциал студентов в реализации 
проблем выработки и развития такого свойства, 
как самоанализ. Как представляется, его нужно 
учитывать, а основное внимание нужно сосре-
доточить на создании необходимых условий. 
Так, для того, чтобы студент УВЦ объективно 
оценивал уровень своей военно-профессио-
нальной направленности, нужна соответству-
ющая информация. Обнаружив значительное 
отставание в развитии военно-профессиональ-
ной направленности по сравнению с успехами 
товарищей по учебе, студент УВЦ должен са-
мостоятельно планировать свою деятельность 
с целью устранения возникшего противоречия 
между желаемым и имеющимся результатами 
развития. Обретя же социальное одобрение ре-
зультата своей деятельности, студент УВЦ при-
обретает мощный мотив к достижению более 
высокого уровня и в определенной мере кор-
ректирует план своего развития. Данное обсто-
ятельство обуславливает выделение принципа 
контроля и самоконтроля саморазвития.

Следует отметить, что достижение положи-
тельного результата в формировании у студен-
тов качества самооценки возможно лишь при 
условии взаимосвязанной и взаимообуслов-
ленной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава и офицеров-кураторов, целе-
направленной индивидуально-воспитательной 
работы, развитой и эффективно функциони-
рующей системы морального и материального 
стимулирования в процессе успешной работы 
по формированию военно-профессиональной 
направленности, способности к саморазвитию, 
индивидуализации обучения студентов.

Принцип планирования работы по самораз-
витию военно-профессиональной компетенции 
предусматривает учет бюджета свободного 
времени, учет материальной базы самообразо-
вания и других конкретных условий деятель-
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ности студента УВЦ. Этот принцип позволяет 
правильно распределить время на работу по 
саморазвитию, установить последовательность 
изучения проблем, определенных на основе 
профессиональной самооценки.

Принцип комплексности предполагает за-
нятие саморазвитием, самообразованием в си-
стеме, отражающей систему будущей деятель-
ности военного специалиста. Выбор и последо-
вательность тем для самостоятельной работы 
определяется степенью актуальности той или 
иной проблемы для формирования военно-про-
фессиональной направленности студента УВЦ 
на соответствующем этапе обучения, что также 
выясняется с помощью профессиональной са-
мооценки.

Сформулированные выше принципы орга-
низации военно-профессионального самообра-
зования, саморазвития студентов УВЦ отра-
жают его целостность и индивидуальный ха-
рактер. Они свидетельствуют о необходимости 
дифференцированного подхода к организации 
военно-профессионального самообразования 
студентов УВЦ в зависимости от достигнутого 
уровня сформированности военно-профессио-
нальной направленности и личной значимости 
различных мотивов саморазвития, проявляю-
щихся, в первую очередь, в наличии или отсут-
ствии установки на самообразование.

Проведенный анализ отзывов из воинских 
частей и подразделений ВКС ВС РФ и стати-
стика уволенных выпускников УВЦ после 
первого трехлетнего контракта показывает на 
существенные противоречия, обусловленные 
несоответствием между:

• объективной потребностью воинских 
частей и подразделений ВКС РФ в офицерах 
с высоким уровнем сформированности воен-
но-профессиональной направленности и недо-
статочным уровнем ее формирования в учеб-
ном военном центре;

• необходимостью постоянного воен-
но-профессионального совершенствования и 
самообразования, быстрым обновлением воен-
но-профессиональных знаний и слабой мотива-
цией студентов к совершенствованию и само-
образованию в период обучения;

• потенциальными возможностями во-
енно-профессионального самовоспитания и 
саморазвития студентов и их реализацией в 
процессе обучения и воспитания в учебном во-
енном центре.

Среди причин, обуславливающих такое по-
ложение дел, можно выделить следующие:

• недооценка противоречия между по-
требностью, интересом, целью, желанием сту-
дентов и их уровнем развития для осуществле-
ния ими личностных возможностей;

• 2)ятельства, что статус военнослужа-
щего определяется не принадлежностью к той 
или иной военной специальности и професси-
ональной группе, а его военно-профессиональ-
ной направленностью;

• недостаточно четкое понимание сущ-
ности военно-профессиональной направленно-
сти, путей и средств ее формирования, неуме-
ние применять методы и приемы самовоспита-
ния в процессе ее формирования в УВЦ.

Военно-профессиональная направленность 
определяется как интегративный показатель 
степени овладения студентом профессиональ-
ными знаниями, навыками и умениями. Она 
предполагает:

• осознание побуждений к данной дея-
тельности на основе сформированных потреб-
ностей и интересов, стремлений и ценностных 
ориентаций, мотивов деятельности, представ-
лений о своих социальных ролях;

• оценку своих личных свойств и качеств 
как будущего военного специалиста – профес-
сиональных знаний, умений и навыков, про-
фессионально важных качеств и соотнесении 
результатов оценки с объективными требова-
ниями к профессии будущего офицера;

• регулирование на этой основе воен-
но-профессионального самосовершенствова-
ния и саморазвития.

Работа по формированию требуемой воен-
но-профессиональной направленности у сту-
дентов УВЦ должна быть активизирована по 
всем направлениям учебно-воспитательной 
работы в учебных военных центрах, причем 
иметь системный, целеполагающий характер, 
конкретные параметры оценки результатов на 
отдельных этапах подготовки, эффективные 
механизмы коррекции.

К сожалению, данная работа в настоящее 
время в учебных военных центрах проводится 
не системно. Результаты проведенного ис-
следования в учебных военных центрах при 
УГАТУ и СФУ показали, что большинство сту-
дентов УВЦ (75%) верно понимают сущность 
процесса саморазвития. Проведенное исследо-
вание показало, что практически все студенты 
УВЦ отметили важность саморазвития в про-
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цессе формирования военно-профессиональ-
ной направленности.

Однако понимание значимости саморазви-
тия в процессе формирования военно-профес-
сиональной направленности у студентов УВЦ 
не подкреплено соответствующей их деятель-
ностью на практике. Основные причины дан-
ного обстоятельства:

• слабая мотивация;
• незнание механизма работы над собой;
• наличие более значимых задач; 
• нехватка времени;
• отсутствие идеала, примера;
• нежелание и др.
Для повышения мотивации к практической 

деятельности студентов УВЦ по саморазвитию, 
необходимо проводить комплексную работу по 
устранению вышеуказанных причин.

Основными организационно-педагогиче-
скими условиями саморазвития военно-про-
фессиональной направленности являются:

1. насыщенность учебно-воспитательного 
процесса и внеучебной работы со студентами 
активными формами и методами самопозна-
ния, саморазвития;

2. формирование установки на воен-
но-профессиональное саморазвитие, самосо-
вершенствование путем осознания противо-
речия между объективными требованиями к 
личности студента УВЦ, как будущего офицера 
(военного специалиста) и реальным уровнем 
его военно-профессиональной подготовки;

3. соблюдение последовательности этапов 
формирования военно-профессиональной на-
правленности и др. 

Прогрессивными линиями саморазвития 
военно-профессиональной направленности 
студентов целесообразно считать:

1. саморазвитие студентов УВЦ в про-
цессе обучения в дни военной подготовки;

2. саморазвитие студентов УВЦ в процессе 
выполнения индивидуальных военно-профес-
сиональных заданий;

3. внедрение в образовательный процесс 
учебного военного центра комплексных воен-
но-профессиональных задач, в ходе решения 
которых у студентов вырабатывается реальная 
самооценка своей военно-профессиональной 
направленности и компетентности, форми-
руются личные перспективные ориентиры в 
учебной и воспитательной деятельности по ее 
совершенствованию [10].

Опыт военной подготовки студентов УВЦ 
показывает, что формирование у студентов 
свойства саморазвития немыслимо без инди-
видуализации обучения. Этому вопросу прида-
ется действительно важное значение.

Общая цель индивидуализации обучения 
состоит в том, чтобы значительно повысить эф-
фективность процесса военной подготовки сту-
дентов на основе наиболее полной реализации 
внутри личностного потенциала каждого обу-
чающегося с помощью комплекса специальных 
мер психолого-педагогического характера. К 
специфическим целям индивидуализации обу-
чения в учебных военных центрах можно отне-
сти следующие: 

1. концентрация усилий студентов УВЦ на 
предмете научного интереса;

2. достижение более высокого уровня об-
щеобразовательных и военно-профессиональ-
ных знаний, навыков, умений;

3. более активное участие в обществен-
ной, научно-практической работе.

В результате реализации и общих, и спец-
ифических целей решается важнейшая задача 
– наиболее полное приобщение студентов к 
военно-профессиональной деятельности, вы-
работка прочных, осознанных мотивов дея-
тельности по приобретению качеств, присущих 
современному офицеру[11].

С позиций проблемно-деятельностного 
подхода к обучению достаточного внимания за-
служивает концепция совместной научно-прак-
тической работы. Она может включать следую-
щие формы:

1. привлечение студентов УВЦ в качестве 
помощников в решении проблем военно-науч-
ных исследований;

2. участие студентов в разработке учеб-
но-методических материалов и т.д.;

3. совместная работа профессорско-пре-
подавательского состава и студентов над мате-
риалом для публикаций;

4. совместная подготовка к научным кон-
ференциям, всевозможным конкурсам. 

Из вышеизложенного следует, что индиви-
дуализация обучения представляется неотъем-
лемым компонентом перспективной техноло-
гии военной подготовки студентов УВЦ нового 
качества, отличающихся высокой активностью, 
военно-профессиональной направленностью и 
способностью к осознанному творческому са-
моразвитию.
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Осуществление индивидуализации учеб-
но-воспитательной деятельности в учебном во-
енном центре предполагает значительное пре-
образование основных подходов в технологии 
обучения и воспитания, но данная задача упро-
щается тем обстоятельством, что в военных 
академиях и училищах накоплен значительный 
опыт в решении данной проблемы. Этот опыт 
требует систематизации и тщательного анализа 

в целях его использования в учебных военных 
центрах.

Таким образом, повышение эффективности 
непрерывного саморазвития личностно-про-
фессиональной компетентности у студентов 
учебных военных центров является одним из 
обязательных путей повышения уровня их во-
енно-профессиональной направленности и го-
товности к военной службе.
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