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VII Международная научно-практическая конференция  
«Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел.  

Педагогика и психология служебной деятельности:  
состояние и перспективы» 

 
 
15—16 июня 2023 года на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя со-

стоялась VII Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование 
сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состоя-
ние и перспективы». 

Целью проведения Международной научно-практической конференции является, предостав-
ление всем участникам уникальной возможности творческого роста, совместного анализа профес-
сиональных проблем и определения путей их решения, а также внесения весомого вклада в даль-
нейшее развитие психологической работы в системе морально-психологического обеспечения 
МВД России. 

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие тематические группы вопросов: 
 состояние и перспективы подготовки специалистов в контексте актуальных задач психоло-
гической работы в органах внутренних дел; 

 психологическое обеспечение служебной деятельности: состояние и перспективы развития; 
 педагогика вчера, сегодня, завтра; 
 психологическое обеспечение надежности специалистов силовых структур; 
 психолого-педагогические проблемы формирования специальных компетенций сотрудников 
в области противодействия преступлений в сфере высоких технологий; 

 нравственно-патриотическое воспитание личности в современных условиях; 
 проблемы отдельных видов экспертных исследований и пути их решения. 
В работе конференции приняли участие зарубежные гости Академии МВД Республики Беларусь, 

Академии народной полиции Социалистической Республики Вьетнам, ведущие ученые образова-
тельных и научно-исследовательских организаций, а также научно-педагогические работники, 
курсанты и слушатели образовательных организаций. 

Участники конференции обратили особое внимание на экстремальное обострение междуна-
родной и внутриполитической ситуации, связанное с эскалацией агрессии коллективного Запада 
во главе с США против России. При этом приоритетной деятельностью государства на всех уров-
нях признается морально-психологическая консолидация общества. 

В этой связи научное сообщество пришло к выводу о необходимости организации комплекс-
ной, грамотной повседневной и повсеместной воспитательной работы курсантов через осознание 
традиционных ценностей и перспектив дальнейшего развития страны на их основе. 

Высококвалифицированный состав участников, объединяющий ученых и практиков, позволил 
реализовать комплексный подход к анализу рассматриваемых на Конференции вопросов, наме-
тить перспективы сотрудничества всех заинтересованных сторон в области педагогики и психоло-
гии служебной деятельности. 
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Жизнь курсанта в высшем военном учеб-
ном заведении РВСН является насыщенной и 
трудоёмкой. Личности молодых ребят, посту-
пивших на обучение на первый курс, развива-
ются значительно быстрее чем личности мо-
лодых людей, обучающихся в гражданских 
ВУЗах. Такое бурное развитие личностей обу-
словлено тем, что курсанты должны проявлять 
самостоятельность и решительность с самых 
первых минут пребывания в военном учебном 
заведении. Плюс отпечаток накладывают воз-
растные особенности курсантов, когда прояв-
ляется желание показать себя, закрепиться и 
утвердиться в новом коллективе. Огромную 
часть своей жизни курсанты проводят, нахо-
дясь в составе своих учебных групп (взводов), 
где они пытаются наладить отношения с дру-
гими участниками коллектива и проявить свои 
лучшие личностные качества. Для того, чтобы 
грамотно и эффективно выстроить учебно-
воспитательный процесс, преподавателю не-
обходимо учитывать особенности развития 
курсантов в данный период времени и места. 
Изучение особенностей курсантов, учебного 

коллектива проводится с соблюдением ряда 
педагогических условий, основными из кото-
рых являются: 

 подчинение процесса обучения личности 
обучающегося и воинского коллектива 
повышению качества обучения и воспи-
тания; совершенствованию руководства 
их учебно-познавательной и служебной 
деятельностью; 

 изучение должно быть планомерным, 
систематическим и целеустремленным 
во всех видах деятельности курсантов, в 
дни и часы отдыха, в военном вузе и вне 
его пределов; 

 изучать необходимо как отдельные чер-
ты личности курсанта, так и его лич-
ность в целом, а учебный коллектив как 
единый, сплоченный, целеустремленный 
и развивающийся организм [Лазукин, 
2006]. 

Учебно-воспитательный процесс в стенах 
военного заведения не прекращается ни на 
минуту. Процесс обучения характеризуется 
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становлением системы межличностных отно-
шений между курсантами. Коллектив, как 
единое целое, формируется в течение первого 
года обучения, в конце которого можно отчёт-
ливо наблюдать сложившиеся группы едино-
мышленников и тех курсантов, которые дер-
жатся обособленно от остальных. Так как в 
течение первого года обучения курсанты 
очень редко ходят в увольнения, вся их быто-
вая и учебная жизнь проходит в стенах учеб-
ного заведения и в рамках одного коллектива. 
Здесь отчётливо прослеживается влияние кол-
лектива на личность курсанта, так как все свои 
действия курсант совершает коллективно  
с другими курсантами. 

На втором курсе процесс адаптации к ус-
ловиям военной жизни и службы считается 
завершённым. На первый план выходят такие 
достоинства личности как личностные спо-
собности к учёбе (умственные и физические), 
наличие кругозора и эрудиции. Личность кур-
санта проходит этап самоутверждения, кото-
рый считается одним из главных мотивов лич-
ностного развития. Курсант задумывается о 
саморазвитии и самосовершенствовании как 
одних из основных элементов успешного про-
цесса обучения. Процесс самоутверждения 
выражается в высоких показателях в учебной 
деятельности, в спортивных и массовых меро-
приятиях. Курсанты на данном этапе плани-
руют свою дальнейшую учебную деятельность 
и ставят личные конкретные цели и задачи в 
процессе обучения. Другими словами, курсант 
учится ставить и выполнять не только коллек-
тивные цели, но и индивидуальные цели, не-
сти за них ответственность. Поэтому, препо-
даватели на своих занятиях должны комби-
нировать коллективные и индивидуальные 
формы работы для того, чтобы курсанты 
смогли проявлять свои лучшие личностные 
качества и способности, которые помогут им 
успешно осуществлять свою профессио-
нальную деятельность. 

На третьем курсе обучения в военном 
учебном заведении курсанты вступают в пери-
од стабильности, когда курсанты уже привыкли 
к тяготам и лишениям военной жизни, знают и 
умеют выполнять задачи, которые перед ними 
ставят командиры. Стабильность прослежи-
вается и в процессе обучения, где курсанты 

усвоили требования, предъявляемые препода-
вателями. Курсанты накопили определённый 
опыт к этому времени, который помогает им в 
преодолении сопутствующих трудностей. На 
этом этапе преподаватель должен проявлять 
себя не только в качестве педагога, но и стать 
для курсантов наставником, ментором, фаси-
литатором, который подскажет правильный 
выход из трудной учебной, бытовой или жиз-
ненной ситуации и поможет ценным советом. 
В то же время педагог должен донести до кур-
сантов пользу и полезность процесса самооб-
разования, которое является определяющим 
фактором успешного функционирования в со-
временном обществе и залогом эффективной 
профессиональной деятельности. Самостоя-
тельная учебная и научная работа курсантов 
выходит на первый план в их деятельности, 
поскольку начинается работа над дипломным 
проектом и нужно придумывать новые и све-
жие идеи. Во время самостоятельной работы  
у курсантов формируется продуктивное мыш-
ление, развивается творческая деятельность.  
В современном обществе намечается такая 
тенденция, что поисково-исследовательская 
работа развивает навыки ориентирования в 
огромном информационном потоке. И, если 
курсант не владеет навыками самостоятельной 
работы, то ему будет тяжело конкурировать с 
другими представителями современного об-
щества, он будет трудно обучаем и не сможет 
быстро и эффективно решать поставленные 
перед ним задачи. Самостоятельная работа 
характеризуется развитием таких качеств лич-
ности как самоорганизация и самоконтроль. 
Все эти качества в совокупности способствуют 
развитию навыков критического мышления и 
познавательной деятельности. 

Формирование творческих способностей 
является важным условием гармоничного су-
ществования личности в условиях современ-
ных социальных трансформаций. Обладание 
курсантом таких способностей является важ-
нейшим критерием эффективного овладения 
профессиональными компетенциями. К твор-
ческим способностям относят: 

 установку на восприятие проблем и их 
решение новыми способами; 

 выдвижение гипотез и их проверка; 
 самостоятельность в решении проблем; 
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 гибкость мышления и способность к 
предвидению; 

 умение творчески читать научную лите-
ратуру, анализировать учебные и учебно-
методические пособия, изучать и обоб-
щать передовой, новаторский опыт, про-
водить эксперимент, выполнять творче-
ские научные работы (доклады, статьи  
и т.п.) [Сластенина, 2002]. 

Исходя из нашего педагогического опыта 
(автор статьи является действующим препода-
вателем вуза РВСН), мы повсеместно наблю-
даем такую картину  — творческие способно-
сти у курсантов сформированы недостаточно, 
чтобы успешно функционировать в условиях 
современного общества и социальных транс-
формаций. Отсюда можно сделать соответст-
вующий вывод  — процесс творчества не за-
нимает одно из главных мест в учебно-
образовательном процессе, преподаватели не 
уделяют ему должного внимания. Преподава-
тель должен поощрять малейшие проявления 
творчества у курсантов, поощрять самовыра-
жение курсантов всеми доступными способами. 

Причины, которые препятствуют развитию 
творческих способностей у курсантов весьма 
разнообразны: 

 крайне малый объем свободного време-
ни у курсантов, которые они могли бы 
задействовать в процессе саморазвития и 
самовоспитания; 

 крайне малый проявляемый интерес к 
творчеству со стороны самих курсантов; 

 преподаватель не оказывает существен-
ной поддержки и не мотивирует курсан-
тов на творчество; 

 игнорирование и не поощрение усилий 
курсантов на творчество со стороны ко-
мандно-офицерского состава; 

 перегруженность учебной программы. 
Одни пункты из вышеперечисленного спи-

ска преподаватель не в силах изменить, другие 
полностью находятся в его власти и компетен-
ции. Предоставление курсантам самостоятель-
ности, разумная поддержка курсантских ини-

циатив и стремлений вкупе с позитивной 
оценкой выдвинутых инициатив, мотивирова-
ние к творческому труду  — все это приведет к 
успешному формированию и последующему 
развитию творческого потенциала у курсан-
тов. Курсанты должны полюбить творчество, 
проникнуться всеми его плюсами и достоин-
ствами, осознать, что творческая личность го-
раздо быстрее может достичь определённых 
высот в современном социуме. 

Главной проблемой, с которой сталкива-
ются курсанты в своей профессиональной дея-
тельности, — это практическое применение 
полученных знаний. Нередко приобретённые 
знания лежат мёртвым грузом ввиду своей не-
актуальности и нежизнеспособности. Курсан-
тов следует обучить применять полученные 
знания на практике, используя творческий 
подход вкупе с умственными и практическими 
действиями. Планомерное и поступательное 
развитие всех этих умений позволит молодым 
военным специалистам комфортно себя ощу-
щать в глобальном обществе, стать полно-
правными его членами и быть одними из глав-
ных проводников социальных трансформаций. 
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Во все времена к профессиональным, де-

ловым и нравственным качествам сотрудника 
органов внутренних дел предъявлялись повы-
шенные требования, поэтому комплектование 
кадров было и остается одним из наиболее 
сложных и одновременно важных направле-
ний деятельности органов внутренних дел. 

В соответствии с приказом МВД России от 
01.02.2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка 
организации прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации» ос-
новной целью отбора граждан на службу в ор-
ганы внутренних дел является прием на служ-
бу граждан, способных выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних 
дел добросовестно, на высоком профессио-
нальном уровне [7]. 

Определение способности кандидата по 
своим личным и деловым качествам выпол-
нять служебные обязанности сотрудника ОВД, 
а также выявление факторов риска девиантно-
го (общественно опасного) поведения регла-
ментировано Правилами профессионального 
психологического отбора на службу в ОВД 
Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 

Федерации от 06.12.2012 г. № 1259. Здесь же 
перечислены личностные и деловые качества, 
подлежащие изучению в ходе комплексных 
обследований путем проведения психологиче-
ских и психофизиологических исследований, 
тестирований, медицинских обследований, в 
том числе с применением специализирован-
ных технических устройств, не наносящих 
ущерба жизни и здоровью людей и не причи-
няющих вреда окружающей среде, а также ме-
дицинских изделий [6]. 

Вместе с тем, данное комплексное обсле-
дование требует значительных временных за-
трат как со стороны самого кандидата, так и со 
стороны комиссии по психологическому отбору. 

При этом в части 2 статьи 75 Федерального 
закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
указано, что одним из основных направлений 
формирования кадрового состава органов 
внутренних дел является применение совре-
менных кадровых технологий при приеме на 
службу в ОВД и ее прохождении [8]. 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2023 12

С 2011 года на территории Российской Фе-
дерации на стыке развития таких наук как пси-
хиатрия, психология и биология поведения че-
ловека, криминалистика, нейропсихология, пси-
холингвистика создается и развивается такое 
направление как профайлинг, включающий в 
себя комплекс социально-психологических ме-
тодик по диагностике личностных особенностей, 
то есть психотипирование, основанное на оценке 
невербального и вербального поведения объек-
та, прогнозирование сценариев его поступков, 
моделей поведения и общения человека. Он 
включает технологии наблюдения и опроса лю-
дей с целью выявления потенциально опасных 
или скрывающих значимую информацию лиц, а 
также людей с определенными ценностями и 
мотивами поведения [1]. 

Основу психотипирования личности состав-
ляют учения советского психиатра П.Б. Ганнуш-
кина и немецкого психиатра Карла Леонгарда 
[2, 3], которые в конце 20 века разработали 
учение о типологии личностей с описанием 
характерологических особенностей каждой 
акцентуации характера: циклоид, астеник, па-
ранойял, шизоид, эпилептоид, истероид, тре-
вожный. По мнению В.В. Пономаренко, авто-
ра научной методики «7 радикалов», каждому 
психотипу свойственны свои собственные по-
веденческие стереотипы — устойчивые формы 
поведения, обусловленные природными воз-
можностями человека, позволяющие исполь-
зовать их оптимально, т.е. с наибольшей эф-
фективностью [4]. 

Многолетнее применение в практике рос-
сийских профайлеров, психологов, психиатров 
и сотрудников кадровых агентств положений 
данного учения позволяет говорить о его вы-
сокой эффективности в определении базовых 
характерологических черт личности, способ-
ностей и возможностей человека, слабых и 
сильных сторон его нервной системы. 

Приказ МВД России от 01.02.2018 г. № 50 
«Об утверждении Порядка организации про-
хождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации» устанавливает, что в 
ходе отбора граждан на службу в органы внут-
ренних дел, ответственными сотрудниками 
кадровых подразделений ОВД проводится 
предварительное изучение данных о кандидате 

первоначально в ходе собеседования с ним, в 
процессе которого выясняются его мотивы 
поступления на службу [7]. 

В ходе первоначального собеседования  
с кандидатом при приеме на службу в ОВД, 
используя структурированную опросную беседу 
психотипирования, осуществляется изучение 
особенностей его поведения, реакции на внеш-
ние раздражители, готовности к службе и спо-
собности к адаптации, то есть определяется его 
акцентуация характера и соотносится с профи-
лем должности, на которую претендует канди-
дат и где он будет максимально эффективен. 

В частности, истероид обладает слабой 
нервной системой, которая неспособна долго 
выдерживать возбуждение, что на поведенче-
ском уровне означает прерывистую, неста-
бильную работоспособность, повышенную 
истощаемость энергии, вследствие этого час-
тую потребность в отдыхе и нежелание глубо-
ко погружаться в проблемы, бороться с реаль-
ными трудностями, добиваться практических 
результатов. Отличается демонстративностью, 
присуща неадекватно высокая самооценка и 
нежелание брать на себя ответственность, со-
вершенно не терпит критику и старается при-
влечь к себе максимум внимания. Отличается 
недисциплинированностью, зависит от мнения 
окружающих, приспособленец. В структуре 
ОВД наиболее эффективен будет только на 
должности пресс-секретаря. 

Эпилептоид обладает слабой и возбудимой 
нервной системой, его мозг, испытывая ин-
формационные перегрузки, накапливает воз-
буждение, которое, не находя выхода, пере-
растает в раздражение и выливается в агрес-
сию (словесную или физическую). Это мизан-
троп, цель которого в жизни — контроль пу-
тем упорядочивания и систематизации всего. 
Максимально аккуратный, стремящийся к чет-
кой системе. Он подозрителен, недоверчив, 
требователен и дотошен. Соблюдает правила, 
субординацию и того же требует от других. 
Отлично выполняет приказы в системе, на 
службе. 

Шизоид обладатель сильной нервной сис-
темой застревающего типа, это исследователь, 
для которого не существует правил, законов, 
он должен сам проверять все на практике. Об-
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ладает нестандартным мышлением, постоянно 
анализирует большое количество информации, 
поэтому часто «зависает» во время разговора, 
уходя в свой внутренний мир. В основном 
ориентирован на процесс, а не на результат. 
Он неряшлив, замкнут и непредсказуем. Соот-
ветствует сфере IT, программирования, инфор-
мационного сопровождения деятельности ОВД. 

Астеник обладатель слабой нервной сис-
темы, это эмпат, который стремится помогать 
окружающим, ему свойственна доброта, мяг-
кость, отзывчивость. Астеник очень тактичен 
и деликатен, отличный слушатель. Стремится 
к гармонизации своего пространства и отно-
шений между людьми. В структуре ОВД един-
ственная должность, которой соответствует 
астеник  — это психолог. 

Циклоид обладатель подвижной нервной 
системы с преобладанием процессов возбуж-
дения над торможением. Это активный, жиз-
нерадостный, спонтанный человек, хорошо 
переключает внимание, многозадачен. Пред-
почитает экстремальный отдых. Сильные сто-
роны: добродушие, оптимизм, щедрость, уме-
ет создать благоприятную атмосферу в кол-
лективе, при этом он импульсивен, чрезмерно 
доверяет людям. Это прирожденный организа-
тор, способен объединить людей, соответст-
венно в структуре ОВД может отвечать за вос-
питательную работу, организацию массовых 
мероприятий и преподавать. 

Тревожный — это сдержанный, нереши-
тельный, замкнутый человек, очень консерва-
тивен, избегает конфликтов, постоянно пере-
страховывается. При принятии решения все 
несколько раз перепроверит. Довольно робкий 
и при общении волнуется. Старается следовать 
инструкциям и правилам, тяжело воспринима-
ет перемены, избегает брать на себя лишнюю 
ответственность. Но пунктуален, благоразу-
мен, прилежен, хорошо предвидит риски. Это 
хороший исполнитель, отлично работает в 
системе в качестве бухгалтера, аналитика, де-
лопроизводителя, т.к. не допускает ошибок 
при работе с документацией. 

В целях избегания ошибок при психотипи-
ровании необходимо обладать навыком «счи-
тывания» информации с нескольких каналов 
вербального и невербального поведения чело-

века одновременно, уметь определять базовую 
эмоцию, которая присуща и свойственна каж-
дому психотипу, это та эмоция, которую де-
монстрирует человек постоянно независимо от 
коммуникации. После определения базовой 
эмоции необходимо проанализировать психо-
лингвистику, то есть, что и как говорит канди-
дат при собеседовании, затем, оценке подвер-
гаются жесты говорящего и мимика (жестику-
ляция лицом). И в качестве дополнительного 
источника сведений о характере человека, 
проходящего собеседование, можно оценить 
его внешний вид, т.е. челюстно-лицевой про-
филь и вид деятельности, той, которой он за-
нимается с удовольствием [5]. 

Исходя из вышеизложенного, единствен-
ная проблема применения в ходе предвари-
тельного изучения данных о кандидате совре-
менных кадровых технологий профайлинга и 
психотипирования личности во время первич-
ного собеседования — это отсутствие навыков 
наблюдения и оценки поведенческих стерео-
типов кандидата у сотрудников кадровых под-
разделений МВД. Решение данного вопроса 
позволит обеспечить повышение результатив-
ности функционирования всей системы ОВД, 
повышение имиджа полиции, так как послед-
ствия принятия на службу конкретного чело-
века имеют большое влияние как на коллек-
тив, так и на общую эффективность деятель-
ности полиции в целом. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы 

определяется: 
а) запросами войск по обобщению опыта 

их боевого применения в свете существующих 
вызовов и угроз суверенитету и национальной 
безопасности Отечества, в том числе в ходе 
специальной военной операции на Украине; 

б) конструктивностью его теоретическо-
го осмысления с позиций современной воен-
но-психологической науки в рамках конст-
руктов обеспечения надежности военнослу-
жащих и их психологической подготовки  
к безусловному выполнению задач по пред-
назначению; 
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в) недостаточностью разработок в этой 
сфере и организованной практики их систем-
ной реализации, в т.ч. в дежурных сменах 
пунктов управления связью. 

Проблематика психологической подготовки 
в Вооруженных Силах советского периода в 
прямой постановке исследована в ряде доктор-
ских диссертаций (М.П. Коробейников, 1970; 
А.Ф. Шикун, В.Т. Юсов, 1984; В.В. Сысоев, 
1989; П.А. Корчемный, 1990) и кандидатских 
исследований (Ю.П. Зуев, В.Т. Юсов, 1967; 
Л.И. Волков, В.И. Варваров, 1971; В.П. Сычен-
ков, 1976; В.Н. Корниенко, 1978; А.Д. Индю-
ченко, 1988). Ей посвящено большое количест-
во научных статей, учебно-методических и 

иных материалов. Она настойчиво внедрялась  
в практику подготовки войск (сил) [1, 3, 4]. 

При всей масштабности и многообразности 
этого опыта, на ставшей последней посвящен-
ной ему конференции того периода, проведен-
ной в военно-политической академии имени 
В.И. Ленина (Пути повышения эффективности 
морально-политической и психологической под-
готовки личного состава в подразделении, части, 
апрель 1987), тогдашний заместитель начальни-
ка единственной в стране кафедры военной пе-
дагогики и психологии, а по сути главный воен-
ный психолог Н.Ф. Феденко, констатировал от-
сутствие единого понимания и определения 
данной проблемы в исследованиях, публикациях 
и документах (табл. 1). 

 
Таблица № 1. Понимание психологической подготовки в советской военной психологии  

и практике войск (Н.Ф. Феденко) 
 

№ 
п/п 

Варианты 
исходного понятия 

Определение 

1 Морально-политическая и 
психологическая подготовка 

Общее обозначение содержания и направленности воспитательной ра-
боты на все стороны личности воина по ее значимости. 

2 Морально-психологическая 
подготовка 

Работа по формированию ориентации воина на определенные действия 
и отношение к ним, выходящая за рамки собственно психологической 
подготовки и включающая этический аспект. 

3 Психологическая подготовка 
в специальном смысле слова 

Включает только ее некоторые составляющие — эмоционально-
волевую подготовленность, тренировку психических функций. 

4 Психологическая подготовка Как тождественная всей подготовке воина на основании того, что она 
направлена на его психику. 

5 Психологическая подготовка 
в широком смысле слова 

Применяется не психологами как краткая форма вооружения воина 
знаниями психологии. 

 
В связи с этим он констатировал, что все 

подходы имеют право на существование, но 
выражают разные направления работы с лич-
ным составом, в связи с чем необходимо: 

а) добиваться их точного употребления, 
особенно в научно-исследовательской дея-
тельности и в документах; 

б) психологам в этом отношении проявлять 
строгость; 

в) создать эталонное содержание термина, 
которое бы отражало его специфику, неповто-
римость, несводимость к другим [1, с. 16—17]. 

По его мнению, в собственном смысле слова 
она является относительно самостоятельным, 
отличным от других процессом формирования 
психологической устойчивости к опасности, 
готовности к действию, стремления к проти-
воборству и призвана осуществляться в ходе 

профессиональной подготовки воинов, а также 
путем некоторых специальных упражнений, 
тренажей, занятий и т.д. [Там же, с. 17]. 

Примечательно, что впервые подобные 
критические оценки высказал М.И. Дьяченко 
еще в 1960-е годы [3, с. 29]. 

При этом оба они констатировали, что 
проблема психологической подготовки вос-
требована в войсках, но в предлагаемом разра-
ботчиками виде в них не приживается. 

Эти предостережения не получили взыска-
тельного осмысления в профессиональных 
сообществах. Соответственно в немногочис-
ленных диссертациях по психологической 
подготовке и в практических усилиях по ее 
внедрению в войсках в 1990-е годы об этом 
нет никаких упоминаний, как и изменений в ее 
понимании и реализации. 
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Так, в кандидатской диссертации Е.Е. Ра-
дюкина (научный руководитель профессор 
А.Т. Ростунов, 1993) она определена сложным 
управляемым психолого-педагогическим про-
цессом целенаправленного формирования у 
обучаемых основных составляющих психоло-
гической системы деятельности (мотивацион-
ной, информационной, исполнительской осно-
вы и профессионально-важных качеств, спо-
собствующих перестройке реакции обучаемо-
го на состояние напряженности и повышению 
качества деятельности в особых обстоятельст-
вах), обеспечивающих высокую профессио-
нальную эффективность в особых условиях за 
счет многократного проигрывания ситуаций в 
моделируемых обстоятельствах и включения 
обучаемых в практическую деятельность в ус-
ложненных условиях [12, с. 4]. 

В докторской диссертации В.Н. Лоскутова 
по психологической подготовке молодежи  
к военной службе (научный консультант 
А.Д. Глоточкин, 1995) заявленная проблема 
рассмотрена как формирование готовности к 
определенному виду деятельности, активно-
деятельностному отношению к ней [7, с. 14]. 

В 1993 году Центром военно-социоло-
гических, психологических и правовых иссле-
дований ВС РФ для подразделений Сухопут-
ных войск были подготовлены варианты вклю-
чения приемов психологической подготовки 
на занятиях по тактической и огневой подго-
товке [11]. 

2000-е годы примечательны работой  
А.Г. Саракула (научный руководитель  
В.П. Сущенко, 2005), носящей выражено при-
кладной и узконаправленный характер соот-
ветственно теме исследования. В ней указыва-
ется на развитие у исследуемых в ходе выпол-
нения задач «специфического» и более трудно 
преодолеваемого «неспецифического» утом-
ления, для снятия которого обоснованы пред-
ложения по совершенствованию психологиче-
ской подготовки и методика их реализации. 
Они заключаются в использовании физиче-
ских упражнений, сочетаемых с приемами 
психоэмоционального самоуправления в учеб-
но-боевом, боевом и реабилитационном пе-
риодах для повышения психологической го-
товности военнослужащих к выполнению спе-
цифических задач в условиях возможных  
и реальных боевых действий [13, с. 4, 11, 18]. 

Анализ каталогов Российской государст-
венной библиотеки, Военного университета 
Министерства обороны Российской Федера-
ции и др. источников свидетельствует, что в 
дальнейшем диссертационных исследований 
психологической подготовки военнослужащих 
не проводилось [2]. 

Между тем в 2010-е годы актуальность 
теоретического осмысления и практической 
реализации данной проблемы существенно 
возросла [1, 6]. Приемы психологической под-
готовки военнослужащих стали неизменно 
отрабатываться на проводимых войсковых 
учениях (Ю.Г. Жариков), в 2016 году этой 
проблеме была посвящена «Школа военных 
психологов» (г. Севастополь) [1]. В этом же 
году психологической службой Вооруженных 
Сил были подготовлены и направлены в войска 
первые постсоветские Методические рекомен-
дации по ее организации [8]. Все это вновь об-
нажило прежние противоречия в этой проблеме, 
что нашло отражение в материалах нескольких 
посвященных ей научно-практических конфе-
ренций, ряде научных публикаций и очередной 
научно-исследовательской работе [1, 4, 10]. 

Резюмируя результаты состоявшихся в кон-
це 2010-х годов обсуждений проблемы психо-
логической подготовки, А.Г. Караяни выделил 
четыре основных научных подхода к ее пони-
манию в современных условиях: 

 комплексный (американский); 
 компонентный или факторный (разраба-
тываемый в отечественной психологии 
последние 40 лет); 

 системно-ситуативный (представляемый 
работами Б.Я. Шведина, В.М. Крука и 
А.Ю. Федотова); 

 тактико-психологический (обосновывае-
мый А.Г. Караяни) [5]. 

Между тем Департаментом психологиче-
ской работы МО РФ в 2020 году были подго-
товлены очередные Методические рекоменда-
ции по организации психологической подго-
товки в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, основанные на их авторских теорети-
ческих основаниях [9]. 

Названный «системно-ситуативным» под-
ход основан на проводимых А.Ю. Федотовым 
с 1980-х годов в разных силовых структурах 
исследованиях и практических разработках, 
обобщенных им в конце 2010-х годов в цело-
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стную концепцию психологического обеспе-
чения профессиональной надежности специа-
листа силовых структур [14]. С ее позиций 
плодотворно рассматривается и развивается 
ряд научно-практических психологических 
проблем, к числу которых относится и психо-
логическая подготовка. Концепция А.Ю. Федо-
това положена в основу итоговых предложений 
двух выполненных в эти годы в Военном уни-
верситете научно-исследовательских работ по 
проблематике психологической подготовки 
(ответственные исполнители В.Б. Ионкин, В.М. 
Крук) [1, 6]. 

В настоящее время концепция А.Ю. Федо-
това развивается в рамках научной школы 
психологического обеспечения надежности 
специалиста силовых структур. Соответственно 
основанный на ней подход к психологической 
подготовке определяется как «надежностный» 
и в той или иной мере представлен в ряде пуб-
ликаций 2010-х — 2020-х годов [1, 10, 14]. Он 
определен в качестве теоретико-методоло-
гической основы исследования психологиче-
ских условий совершенствования психологи-
ческой подготовки личного состава дежурных 
смен пункта управления связью, проведенного 
в 2019—2022 годов. 

Согласно им психологическая подготовка 
рассматривается как комплекс дополнитель-
ных (к существующим) мероприятий по целе-
направленному привнесению соответствую-
щего психологического содержания в повсе-
дневную деятельность войск (сил), прежде 
всего в составляющую ее основу боевую под-
готовку, с точки зрения их конечной цели, а 
также внедрению в них апробированных пси-
хологических технологий, позволяющих по-
высить результативность выполнения задач по 
предназначению. 

Совершенствование психологической под-
готовки личного состава дежурных смен пунк-
та управления связью рассматривается в двух 
аспектах (смыслах). 

В узком смысле слова оно реализуется в 
рамках непосредственной подготовки личного 
состава дежурных смен к несению боевого 
дежурства в день перед заступлением и непо-
средственно в день заступления на него за счет 
дополнительных мероприятий в рамках 
имеющихся возможностей по мотивированию, 
совершенствованию навыков саморегуляции  

в моделируемых трудных ситуациях преды-
дущих боевых дежурств, их разбору и трени-
ровке оптимальных вариантов недопущения  
и преодоления. 

В широком смысле оно достигается непре-
рывной оценкой соответствующими команди-
рами, начальниками, уполномоченными долж-
ностными лицами воинской части основанных 
на системно-ситуативном подходе рисков 
профессиональной надежности (по показате-
лям профессионализма, психологической го-
товности и психической устойчивости) вы-
полнения задач боевого дежурства личным 
составом дежурных смен с целью выработки и 
реализации обоснованных разнонаправленных 
системных мер по их уменьшению и (или) 
устранению). 

Их реализация основана на учете и исполь-
зовании потенциалов групп внешних и внут-
ренних условий. 

Группу внешних психологических условий 
совершенствования психологической подго-
товки дежурных смен пункта управления свя-
зью образуют: 

 постоянная вовлеченность командиров 
(начальников), психологов и привле-
каемых должностных лиц воинской 
части в повышение эффективности не-
сения боевого дежурства по показате-
лям надежности; 

 их организованное взаимодействие в этом 
друг с другом, личным составом дежур-
ных смен и другими значимыми лицами; 

 понимание и адресная поддержка в этой 
деятельности обоснованных мероприя-
тий совершенствования психологиче-
ской подготовки. 

К группе внутренних психологических ус-
ловий совершенствования психологической 
подготовки дежурных смен пункта управления 
связью отнесены: 

 понимание личным составом дежурных 
смен пункта управления связью рисков 
своей ненадежности в ходе боевого де-
журства; 

 осознание и принятие на себя каждым 
военнослужащим дежурной смены пунк-
та управления связью личной ответст-
венности за уменьшение (устранение) 
имеющихся рисков надежности совер-
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шенствующимися средствами психоло-
гической подготовки; 

 согласованные усилия личного состава 
дежурных смен пункта управления свя-
зью по уменьшению (устранению) 
имеющихся рисков надежности в ходе 
мероприятий психологической подготов-
ки с системной работой командиров (на-
чальников), психологов и должностных 
лиц воинской части в этом направлении. 

Психологическим механизмом этой дея-
тельности является основанная на системно-
ситуативном подходе непрерывная оценка 
рисков надежности выполнения личным со-
ставом дежурных смен пункта управления свя-
зью задач по предназначению с целью выра-
ботки и реализации обоснованных мер по их 
уменьшению (устранению). 
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Значение слова «патриотизм» (от латинско-

го — patris — родина, отечество) в самом об-
щем и часто употребляемом смысле обозначает 
преданность к своему отечеству, своему народу 
выражается в любви к Ролине [8, с. 651]. 

Проблема развития ценностно-патриоти-
ческих ориентаций вызывала интерес у уче-
ных, мыслителей разных времен. Это нашло 
отражение в философских, исторических, со-
циологических, политологических, психологи-
ческих научных трудах. Значимую роль в ис-
следование ценностно-патриотических ориен-
таций (патриотизма), развития патриотических 

ориентаций в пространстве высшего образо-
вания внесли С.В. Анохин, Е.Г. Бессонов,  
Е.Н. Карлова, К.Н. Ковыляева, Д.В. Конорева, 
А.В. Королев, А.П. Легаев, В.В. Метелицкий, 
О.Ю. Тарская, А.В. Ракитский, Т.И. Султанбеков, 
С.Н. Филипченко, И.В. Черемисова и другие. 

Патриотизм, по мнению С.Н. Филипченко, 
«является важным духовным достоянием че-
ловека, характеризует уровень его развития и 
выражается в любви к Родине, активной дея-
тельности на благо Отечества, сопричастности 
с культурой, историей, достижениями, состав-
ляющими духовно-нравственную основу, фор-
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мирующими гражданственность и потребность 
в самоотверженном, вплоть до самопожертво-
вания, служении Отечеству». 

В своих работах Е.Г. Бессонов отмечает, 
что патриотизм для военного человека являют-
ся основной духовно-нравственной ценностью 
и с точки зрения автора, характеризуется как 
духовный акт возвышения личности, осознание 
ее неразделенности, единство с Отечеством, не-
обходимость служения своей Родине [1, с. 187]. 

Развитие патриотических ориентаций бу-
дущих офицеров, по мнению Е.Н. Карловой, 
невозможно без осмысления курсантами при-
надлежности к войскам. Также автор подчерки-
вает, что благодаря специфике образовательной 
деятельности военного института происходит 
развитие патриотизма, объединенного с реали-
зацией идеи служения Родине (осознание бу-
дущими офицерами своей причастности к 
обеспечению безопасности и независимости 
народа) [3, с. 124]. 

В ходе исследования Д.В. Конорева опре-
делено содержание профессионального долга 
как духовно-практическое образование, пред-
ставляющее собой связь эмоционального, ин-
теллектуального и волевого компонентов, сис-
темы их морально-правовых обязанностей и 
социально значимых ценностей, выражающих 
патриотическую направленность личности и 
его готовность к спасению жизней пострадав-
ших в соответствии с должностными инструк-
циями и морально-нравственной ответствен-
ностью» [5, с. 204]. 

Анализ исследования А.В. Королева, по-
священного формированию офицерской чести 
у курсантов военного вуза позволил заклю-
чить, что наиболее эффективными средствами 
формирования офицерской чести у курсантов 
являются: военно-историческая подготовка; 
участие в общественной жизни; просмотр и 
обсуждение передач (кинофильмов) с патрио-
тической направленностью; посещение мест 
боевой славы, выставок, музеев; встречи с вы-
дающемся военными деятелями (ветеранами 
Великой Отечественной войны, ветеранами 
службы, участниками боевых действий); воин-
ские ритуалы [6, с. 224]. 

Ценностные ориентации будущих офице-
ров, по мнению К.Н. Ковыляева, являются 
личностно-социальными интегративными об-
разованиями и включают в себя следующие 

компоненты: «социально-политические (миро-
воззрение, верность воинскому долгу); соци-
альные (патриотизм, гражданственность, со-
циальная надежность); профессиональные 
(высокий профессионализм, боевые традиции, 
воинская дисциплина, профессиональная гор-
дость); нравственные (героизм, ответствен-
ность, морально-психологическая готовность, 
высокий уровень культуры)» [4, с. 8]. 

В связи с этим можно вспомнить легендар-
ную личность своего времени, родоначальника 
современной Росгвардии графа Евграфа Федо-
товича Комаровского. Историки характеризу-
ют его как доблестного офицера, который был 
максимально одушевлен верностью к службе, 
Отечеству, верностью присяге. 

Следуя верным традициям Евграфа Федо-
товича офицеры Росгвардии являются патрио-
тами, способными решать боевые задачи раз-
ного уровня сложности, что безусловно под-
твердилось при проведении специальной во-
енной операции. 

Достижение высокого уровня ценностно-
патриотических ориентаций достигается орга-
низацией образовательной среды военного вуза, 
которая представляет является многопредмет-
ной и многосубъектной системой, влияющей 
на развитие личности будущего офицера [4,  
с. 20; 9, с. 238; 11, с. 57]. 

Рассмотрим более детально, компоненты 
образовательной среды организационно влия- 
ющие на развитие патриотических ориентаций 
[7, с. 68;]. 

1. Обучающий. Использование различных 
форм, методов и технологий (проектный ме-
тод; интерактивные методы обучения). 

2. Военно-политический. Включает в себя 
проведение комплекса мероприятий военно-
политической работы (военно-патриотическая 
работа, агитационно-пропагандистская работа, 
психологическая работа, работа по укрепле-
нию воинской дисциплины и правопорядка, 
культурно-досуговая работа). 

3. Пространственный. Включающий в себя 
средства наглядной агитации расположенной  
в военном институте. 

4. Социально-психологический. Включаю-
щий в себя встречи с ветеранами боевых дей-
ствий, участниками специальной военной опе-
рации, героями. 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 2 / 2023 23

Проведенное исследование показало, что 
реализация данных компонентов в образова-
тельной деятельности военного вуза способст-
вует развитию ценностно-патриотических 
ориентаций будущих офицеров. 
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Экзаменационная тревожность, также из-
вестная как тестовая тревожность, представля-
ет собой специфическую форму ситуативной 
тревожности, возникающей в связи с процес-
сом тестирования и воспринимаемым риском 
неудачи. Она включает в себя эмоциональные, 
физиологические и поведенческие реакции в 
ответ на угрозу неудачи во время экзаменов. 
Тестовая тревожность рассматривается как 
подмножество общей тревожности и характе-
ризуется феноменологическими, физиологиче-
скими и когнитивными реакциями. 

По определению M. Саппа, тестовая тревож-
ность — это особый случай общей тревожности, 
которая проявляется при тестировании в виде 
феноменологических (эмоциональных), физио-
логических и поведенческих реакций на угрозу 
провала (перевод наш Sapp. 1999. P. 272)1. 

Тестовая тревожность включает в себя 
эмоциональные компоненты, такие как напря-

жение, беспокойство, дистресс, а также когни-
тивные компоненты, такие как сомнение в себе, 
ожидание неудачи и опасения по поводу по-
следствий неудачи. Исследователи И.В. Блин-
никова и М.С. Капица 2 выделили в составе 
тестовой тревожности два разных компонента: 
ориентацию на решение проблем и ориента-
цию на сохранение самооценки самоотноше-
ния. В своем исследовании они обнаружили, 
что при повышении уровня тревожности про-
исходит реорганизация внимания, что приво-
дит к замедлению реакции при воспроизведе-
нии пространственных конфигураций. 

Психологические симптомы, связанные с 
тестовой тревогой, включают беспокойство, 
страх, неуверенность в себе, негативное само-
восприятие, трудности с концентрацией вни-
мания, ухудшение памяти. Физиологические 
симптомы могут проявляться в виде потливо-
сти, дрожи, учащенного сердцебиения, дис-
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комфорта в желудке, что еще больше усиливает 
тревогу, испытываемую студентами. 

Тестовая тревожность включает в себя це-
лый ряд симптомов, которые можно разделить 
на две основные категории: психологические и 
физиологические. Психологические симптомы 
проявляются в виде негативных мыслей и 
эмоций, таких как беспокойство, страх, неуве-
ренность в себе, сомнение в своих силах. Сту-
денты, испытывающие тестовую тревогу, мо-
гут также испытывать трудности с концентра-
цией внимания и запоминанием. С другой сто-
роны, физиологические симптомы тревожно-
сти связаны с физическими проявлениями, та-
кими как потливость, дрожь, учащенное серд-
цебиение, желудочно-кишечный дискомфорт. 
Эти симптомы могут быть особенно неприят-
ными для студентов и еще больше усиливать 
их тревогу. 

Усилению тестовой тревоги способствуют 
некоторые аспекты экзаменационного процес-
са и определенные факторы. Во-первых, важ-
ную роль играет ожидание результатов. Сту-
денты с тестовой тревогой часто возлагают 
большие надежды на результаты экзамена, но 
боятся, что они не оправдают их. Это может 
привести к самоисполняющемуся пророчест-
ву, когда их тревога фактически ухудшает их 
успеваемость. 

Во-вторых, перфекционизм — еще один 
фактор, часто ассоциирующийся с тестовой 
тревогой. Некоторые люди, испытывающие 
тревогу при тестировании, проявляют перфек-
ционистские наклонности, то есть оказывают 
на себя чрезмерное давление, требуя только 
безупречных ответов. Стремление к совершен-
ству может повышать уровень тревожности и 
усиливать страх неудачи. 

Наконец, особенно сложным для студентов 
с тестовой тревожностью может оказаться де-
фицит времени, который накладывают экзаме-
ны. Чувствуя себя спешащими и перегружен-
ными, они не могут сосредоточиться, удер-
жать информацию и работать на оптимальном 
уровне. Ограничение времени еще больше 
усугубляет трудности, с которыми они сталки-
ваются в процессе экзамена. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых, 
утверждающих, что экзаменационный стресс 
является проблемой массового характера, еже-
годно охватывающего сотни тысяч учащихся в 

масштабах нашей страны3 и представляющим 
собой серьезную угрозу здоровью студентов и 
школьников для которой необходимо разраба-
тывать превентивные меры, в том числе с 
применением современных цифровых техно-
логий. 

Наступление четвертой промышленной ре-
волюции (4IR) привело к трансформационной 
волне технологических достижений, которые 
глубоким образом изменяют структуру обще-
ства. Так благодаря технологическим тенден-
циям киберфизических систем имеющим в 
своем составе искусственный интеллект, робо-
тотехнику, аддитивное производство (3D-
печать), виртуальную реальность, метавселен-
ные и дополнительную реальность, 4IR откры-
вает новую эру беспрецедентной связи, авто-
матизации и цифровой трансформации. Не 
осталась в стороне и возможность использова-
ния достижений 4IR, а именно систем вирту-
альной реальности в целях снижения экзаме-
национной тревожности. 

Согласно дорожной карты развития 
«сквозной» цифровой технологии виртуальная 
реальность является комплексной технологи-
ей, позволяющей погрузить человека в иммер-
сивный виртуальный мир при использовании 
специализированных устройств (шлемов вир-
туальной реальности) 4. 

Еще одна точка зрения, которую хотелось 
бы рассмотреть в рамках исследования — 
мнение Н.А. Носова, который понимает под 
термином «виртуальная реальность» — реаль-
ность, независимо от ее природы (физическая, 
геологическая, психологическая, социальная, 
техническая и проч.) обладающая следующим 
рядом свойств: порожденность (виртуальная 
реальность продуцируется активностью какой-
либо другой реальности, внешне по отноше-
нию к ней; психологические виртуальные ре-
альности порождаются психикой человека), 
актуальность (виртуальная реальность суще-
ствует актуально, только «здесь и теперь», 
только пока активна порождающая реаль-
ность), автономность (в виртуальной реально-
сти свое время, свое пространство и свои за-
коны существования), интерактивность (вир-
туальная реальность может взаимодействовать 
со всеми другими реальностями, в том числе и 
с порождающей, как онтологически независи-
мая от них)5. 
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На сегодняшний день виртуальная реаль-
ность уже используется как один из методов в 
психотерапии. Таким методом является VRET 
(Virtual Reality Exposure Therapy) — виртуаль-
но-реальная экспозиционная терапия. В тера-
певтических целях VRET работает в первую 
очередь с проблемами тревоги и боли, и ста-
новится все более популярной в современной 
психологии. VRET получила признание как 
эффективная и иммерсивная форма экспози-
ционной терапии. 

В традиционной экспозиционной терапии 
люди постепенно подвергаются воздействию 
вызывающих тревогу стимулов контролируе-
мым и систематическим образом, чтобы 
уменьшить реакцию страха. VRET продвигает 
эту концепцию на шаг вперед, создавая вирту-
альную среду, которая очень похожа на ситуа-
цию, вызывающую страх, позволяя людям пе-
режить ее в безопасной и контролируемой об-
становке. Не осталась в стороне и возмож-
ность применения технологии VRET при ра-
боте с экзаменационным стрессом. Рассмот-
рим некоторые возможности использования 
данной технологии для снятия экзаменацион-
ной тревожности: 

1. Моделирование экзаменационной среды: 
VRET может воссоздать экзаменационную 
среду, включая экзаменационную комнату, 
столы и окружающую обстановку. Это позво-
ляет людям ознакомиться с физической обста-
новкой и ощутить атмосферу экзамена. Мно-
гократно подвергая себя воздействию вирту-
альной экзаменационной среды, люди могут 
постепенно отвыкнуть от вызывающих трево-
гу аспектов и выработать чувство легкости и 
комфорта. 

2. Давление времени и тревожность при 
выполнении: VRET может воспроизвести вре-
менные ограничения и давление, связанные с 
экзаменами. Виртуальные сценарии могут 
имитировать тикающие часы, ограниченное 
время для выполнения заданий и необходи-
мость работать под давлением. Благодаря воз-
действию этих виртуальных сценариев люди 
могут практиковаться в эффективном управ-
лении своим временем, улучшать концентра-

цию внимания и учиться справляться с волне-
нием при выполнении заданий. 

3. Адаптивные уровни сложности: VRET 
может регулировать уровень сложности вир-
туальных экзаменационных сценариев в зави-
симости от потребностей и прогресса челове-
ка. Начиная с менее сложных заданий и посте-
пенно повышая их сложность, VRET позволя-
ет людям обрести уверенность и компетент-
ность в ситуациях, связанных с экзаменами. 
Эта адаптивная функция помогает людям вы-
работать эффективные стратегии преодоления 
и постепенно преодолеть свою тревогу. 

4. Обратная связь и руководство: Во время 
сеансов VRET терапевты могут предоставлять 
людям обратную связь и рекомендации в ре-
жиме реального времени. Они могут предло-
жить поддержку, стратегии преодоления и ме-
тоды борьбы с симптомами тревоги по мере 
того, как человек будет ориентироваться в 
виртуальных сценариях экзамена. Такое инди-
видуальное руководство помогает людям раз-
работать эффективные стратегии преодоления 
экзаменационной тревоги, которые они могут 
применять в реальных экзаменационных си-
туациях. 

5. Когнитивная реструктуризация: VRET 
может включать в себя методы когнитивной 
реструктуризации в виртуальной среде. Пере-
осмысливая негативные мысли и убеждения, 
связанные с экзаменами, люди могут работать 
над изменением своих когнитивных моделей 
и снижением уровня тревожности. Виртуаль-
ные сценарии могут представлять распро-
страненные мысли, связанные с экзаменами, 
и помогать людям практиковаться в замене их 
на более позитивные и конструктивные модели 
мышления. 

6. Повышение самоэффективности и уве-
ренности в себе: VRET может способствовать 
повышению самооценки и уверенности в экза-
менационных ситуациях. Успешно справляясь с 
виртуальными сценариями экзаменов, люди 
могут поверить в свои силы и укрепить уверен-
ность в себе. Повышение самооценки может 
положительно сказаться на их успеваемости и 
снизить тревогу, связанную с экзаменом. 
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Однако необходимо отметить, что, хотя 
VRET и дает хорошие результаты в борьбе с 
экзаменационной тревогой, ее следует исполь-
зовать в качестве дополнительного подхода к 
комплексным стратегиям подготовки к экза-
менам и системам поддержки. Сеансы VRET 
должны проводиться под руководством ква-
лифицированных специалистов в области пси-
хического здоровья, которые могут адаптиро-
вать терапию к конкретным потребностям 
человека. 
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Геополитические вызовы современного 

мира обусловливают задачу сохранения спо-
койного отношения, взвешенных действий и 
принятия оптимальных решений при осущест-
влении служебной и профессиональный дея-
тельности, особенно в ситуациях экстремаль-
ного характера. Не секрет, что на сегодняшний 
день на российское общество идет мощное 
информационное давление, совершаются по-
пытки провокаций к совершению противо-
правных действий. В этих условиях необходи-
мым качеством становиться устойчивость к 
информационным провокациям, представляю-
щим «преподнесение искаженной или ложной 
информации для создания у военнослужащих, 
сотрудников неопределенности, нерешитель-
ности и ошибочности в действиях, которые 
могут повлечь тяжелые или гибельные по-
следствия» [4, с. 87]. 

Устойчивость к информационным прово-
кациям представляет «психологическую готов-
ность и способность будущего офицера выпол-
нить служебно-боевые задачи в любых услови-
ях обстановки, неподверженность влиянию 
внешних факторов среды на функциональное  
и психологическое состояние» [5, с. 10]. 

Исходя из задач и специфики служебных и 
специальных обязанностей, таким качеством 
необходимо обладать будущим офицерам войск 
национальной гвардии в целях сбережения сво-
его психического и физического здоровья, оп-
тимальной регуляции своего поведения [3;6]. 

Для успешного проведения подготовки 
курсантов важно учитывать их индивидуаль-
ные особенности и развитие взаимоотношений 
в воинском коллективе. После поступления  
в военный вуз абитуриент становиться курсан-
том, принимает присягу и своевременно инфор-
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мируется об обязанностях, запретах и ограни-
чениях, а также льготах и гарантиях, присущих 
военнослужащим. 

Отдельно стоит обратить внимание на про-
тиворечия, характерные для юношеского воз-
раста, такие как: 

 мнение о развитии своих жизненных ин-
тересов и в тоже время неопределенность 
в результате выполняемой деятельности; 

 стремление к самоутверждению путем 
категоричности в суждениях и проявле-
ние конформности в принятии коллек-
тивных решений; 

 разнообразное количество интересов, 
обсуждение новых потенциально инно-
вационных идей и пассивность в реали-
зации своих замыслов. 

Эти противоречия показывают положи-
тельную направленность при выдвигании идей, 
попытках привнести что-то новое и практиче-
ски направленное на улучшение будущей про-
фессиональной деятельности и в тоже время 
непонимание как это реализовать и претворить 
в жизнь [1;2]. 

Именно в этот временной период происхо-
дит создание воинского коллектива, формиро-
вание взаимоотношений, коллективного мне-
ния и групповых традиций. В подразделении 
проявляются эмоциональные лидеры и аутсай-
деры, которым требуется помощь и поддержка 
для адаптации к условиям учебы и службы. 

Профессиональная подготовка курсантов 
осуществляется в процессе взаимодействия с 
профессорско-преподавательским составом, 
командирами подразделений, выездов на вой-
сковую стажировку, выполнение служебных и 
специальных задач. Очень важно, чтобы в 
первые годы обучения в военном вузе была 
проведена качественная работа по разъясне-
нию важности выполнения задач по защите и 
сохранению порядка в стране, формирование 
патриотизма на исторических примерах героев 
войск национальной гвардии, развитие жела-
ния служить после окончания вуза и стремле-
ния к саморазвитию в будущей профессио-
нальной деятельности. 

В военных вузах работа по формированию 
устойчивости к информационным провокаци-
ям строиться посредством развития информа-

ционной культуры, представляющей следую-
щие основы: 

 компьютерная грамотность и понимание 
закономерностей в передаче информации; 

 способность осуществлять отбор необ-
ходимой информации для последующей 
деятельности; 

 оценка достоверности и объективности 
полученных данных; 

 применение обработанной информации 
в практической деятельности. 

Достижение высоких результатов в этом 
направлении возможно при помощи методов, 
воздействующих непосредственно на сознание 
(рассказ, беседа, инструктаж, диспут, доклад, 
пример); методов формирования социального 
опыта (педагогическое требование, упражне-
ние, поручения, ситуации свободного выбора); 
методов организации деятельности и общест-
венного поведения личности (приучение, ме-
тод создания воспитывающих ситуаций, педа-
гогические требования, инструктаж, иллюст-
рация и демонстрация). 

Обладание информационной грамотностью 
поможет курсантам проводить отбор наиболее 
достоверной и значимой информации, приме-
нять ее в ходе выступлений на занятиях, кон-
ференциях и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Происходит организованное 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса для достижения большей эффек-
тивности познания. Исходя из требований к 
получению и обработке научной информа-
ции можно выделить ряд функций военного 
образования: 

 гносеологическая — познавательный 
процесс действительности с учетом спе-
цифики и динамики потребностей; 

 интегрирующая — организация взаимо-
действия образования с практической 
деятельностью; 

 дифференцирующая — отбор информа-
ции в соответствии с потребностями 
обучения; 

 описательно-отображающая — создание 
источников новых знаний с понятным 
тезаурусом; 

 аккумулирующая функция — объедине-
ние знаний в единую систему; 
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 информационная — направление нового 
знания до определенного круга лиц; 

Развитие способностей анализировать и 
синтезировать информацию, находить новые 
пути решения. Работа с непроверенной ин-
формацией предполагает в дальнейшем само-
стоятельную деятельность, которая осуществ-
ляется без помощи педагога, для осуществле-
ния познавательной работы. Перспективным в 
этой деятельности можно считать отбор и ана-
лиз достоверной информации, развитие уме-
ний передавать полученные данные и адапта-
ция к меняющимся условиям обстановки. 
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Одним из самых основных моментов моло-

дости является самоопределение в тех облас-
тях, которые значимы для личности — данной 
областью является в том числе и профессио-
нальное самоопределение. У молодого человека 
начинает развиваться профессиональное само-
сознание, он формирует мировоззрение относи-
тельно себя и своих планов на будущее — в 
связи с чем задумывается о той профессио-
нальной сфере которую он выбрал, когда всту-
пал во взрослую жизнь в период отрочества. 

Самоопределение курсанта может быть, как 
профессиональным, так и личностным. Профес-
сиональное самоопределение — это личная ак-
тивность молодого человека в поисках самооп-
ределения в интересующих его областях, когда 
он начинает уверенно развивать своё профес-
сиональное самосознание и идентифицироваться 
в рамках выбранной им профессии. 

Зачастую курсанты выбирают будущую про-
фессию согласно ряда следующих критериев: 

1) курсант опирается на семейные тради-
ции. Например, если отец, дед, прадед были 
военными, по окончании школы подросток 

поступает в военное училище и связывает своё 
будущее со служением родине. 

2) Человек выбирает профессию случайно, 
наобум. В этот момент подросток не в полной 
мере сепарирован и в связи с чем не осознаёт 
всю ответственность и мотивацию за собст-
венный выбор. 

3) Выбор специальности происходит по 
расчёту. 

4) Повторение за «ценными» на данный 
момент жизни сверстниками, друзьями. 

Когда у человека слабо развито собствен-
ное мнение, ему проще просто повторить за 
другим, ведь это самое простое решение. Так 
же юношу или девушку может сбить с пути то, 
как его друг «рекламирует» свою специаль-
ность без осознания того, какие установки или 
иные какие мотивы двигают его друга востор-
гаться той или иной профессией. В этот мо-
мент подросток не задумывается о том, что эта 
профессия может идеально подходить одному 
человеку и никак не даваться для самореали-
зации другому. Так же стоит учитывать «тём-
ные стороны» профессии, ведь у неё может 
быть, как множество положительных сторон, 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2023 32

так и недостатков, которые открываются толь-
ко при овладение той или иной профессио-
нальной деятельностью. 

Предпочтительным для системы профес-
сионального отбора в вузы МВД России счи-
тается только тот случай, когда курсант со-
вершает самостоятельный и осознанный вы-
бор, изучает все положительные и отрица-
тельные стороны, читает дополнительный ма-
териал, занимается саморазвитием в нужном 
ему профориентационном направлении. При 
этом молодой человек должен учитывать оп-
ределённые факторы: 

1) необходимости его специалитета в сис-
теме МВД и на рынке труда; 

2) критерии деятельности, которую он вы-
бирает. 

У курсантов младших курсов обучения 
должны быть сформированы на высоком 
уровне различные психологические структуры 
и, прежде всего, структуры профессионально-
го самосознание и «Я-концепции». 

В рамках обучения в вузах МВД офицер-
скому составу важно учитывать динамику 
изучения профессионализации курсантов от 
курса к курсу через такой актуальный аспект 
как формирование идентификации себя с вы-
бранной профессией, так как это один из важ-
нейших моментов в жизни становления моло-
дого человека. В этот момент юноша ищет 
своё призвание, ту сферу самореализации, в 
которой он сможет показать себя максимально 
продуктивно и при этом получать удовольст-
вие от своей деятельности. 

В качестве основного момента самоопре-
деления можно выделить желание молодых 
людей поставить себя на место взрослого 
имеющего некие привлекательные качества, 
которые у себя хотел бы видеть данный моло-
дой человек. В этот момент юноши и девушки 
хотят понять какое место они занимают в об-
ществе, и как окружающие учитывают его 
личные границы в сочетании с становлением 
его «Я-профессионала». Курсанты за пять лет 
обучения пытаются познать свои способности, 
осознать себя в целом, иметь возможность 
планировать свое место в жизни. Именно по-
этому молодые люди часто на младших курсах 

обучения могут метаться в своих интересах 
при освоении профессии. Они ищут свое при-
знание как специалисты в той сфере в которой 
хотят самореализоваться. 

Отличительной чертой этого возраста яв-
ляется наличие сензитивности, множества це-
лей, которые хочется достичь и самореализо-
вать. В этом возрасте молодые люди пытаются 
преуспеть в любой ситуации, всегда и везде, 
так как одержать волевую победу в любой си-
туации если не невозможно, то весьма очень 
тяжело. У курсантов, которые стараются дос-
тичь своих целей начинает формироваться не 
только определённый жизненный план, но и 
способы его реализации — курсант ищет спо-
собы достижения целей, увлекается различ-
ными источниками в которых содержится ин-
формация о направлениях, связанных с его 
будущей профессией. 

Самостоятельный подбор специальности 
можно смело назвать вторым рождением че-
ловека. То, какой путь выбрал человек, опре-
деляет социальную значимость человека, его 
социальное место среди других людей, удов-
летворение выбранной работой на протяжении 
долгого времени, физиологическое и нервно-
психическое здоровье, удовлетворенность и 
счастье от той деятельности в которой человек 
самореализуется. 

Из всего вышеперечисленного мы можем 
сделать вывод, что профессиональная и трудовая 
деятельность, которую выбирает курсант — 
это один из самых важных факторов развития 
человека. От этого выбора зависит социальная 
значимость, удовлетворённость собой и окру-
жающим миром, уверенность в себе и многое 
другое в жизни, то что соответствует данному 
возрастному периоду. 

Основным фактором профессионального 
самоопределения является личная активность 
курсанта — то, как юноша или девушка умеет 
занимать активную позицию в жизнедеятель-
ности в целом и, занимать активную жизнен-
ную позицию при выборе своей будущей про-
фессиональной деятельности. 

Чтобы воплотить себя как субъекта про-
фессиональной деятельности, курсант должен 
точно знать, что он хочет, ставить себе цели и 
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планово достигать их, осознавать собственные 
возможности и внешние требования, которые 
могут встретиться ему на пути. Ведь если не 
соблюдать все эти критерии и просто плыть по 
течению, в будущем человек просто не будет 
получать удовольствие от своей деятельности, 
чем грозить может ему профессиональным 
выгоранием. 

В глазах граждан сотрудник полиции — 
это лицо имеющее определённые стандарты 
поведения, гарант их безопасности. В профес-
сиональном стандарте сотрудника неодно-
кратно увеличивается набор профессионально-
важных качеств, которыми он должен обла-
дать. Мобильность, готовность к переменам в 
условиях информационно-стрессовой среды, 
при этом ответственность за свои профессио-
нальные действия, самостоятельность приня-
тия решений и реализации исполнения дейст-
вующего законодательства накладывают отпе-
чаток на выработку принятия осознания себя в 
профессии. В связи с этим возрастает значение 
модернизации подготовки курсантов, обнов-
ление требований к результатам деятельности, 
где важным аспектом является именно вовле-
ченность курсанта, а не его взгляд со стороны. 
Вышеуказанный аспект детерминирует инте-
рес к процессу педагогических и практико-
ориентированных технологий мотивационного 
закрепления личностного самоопределения, 
обучающихся в высших учебных учреждениях 
МВД России. 

Поскольку профессиональное и личност-
ное самоопределение — это механизм уже 
зрелой личности, то коррекция его весьма зна-
чима для юношеского возраста, который как 
нам известно является сенситивным периодом. 
Основными составляющими профессиональ-
ной идентификации в данном случае высту-
пают процессы самопознания, смыслопости-
жения, самовосприятия и самооценивания в 
той области в которую погружается молодой 
человек осознанно. Ключевыми факторами 
успешного приспособления к той профессио-
нальной среде которую постигает молодой 
человек являются личностное самопознание, 
саморегуляция и эмоционально–оценочное 

отношение к себе в рамках тех профессио-
нальных действий, которые он начинает вы-
полнять во время обучения в вузе. 

В связи с тем, что курсант — это сотруд-
ник полиции и на него сразу при поступлении 
в вуз накладываются определенные профес-
сиональные обязательства, желательно убыст-
рять процесс восприятия себя как профессио-
нала в той специализации в которой он будет 
работать. 

Предпочитаемыми мерами по ускорению 
профессиональной идентификации курсантов 
наиболее действенными будут являться меро-
приятия информационно-смыслового, комму-
никативного и когнитивного направлений, то 
есть проблемно-тематические семинары, семи-
нары-практикумы, кейс-стади, чат-семинары, 
разработка и анализ ситуаций-событий, ин-
формирование с элементами имитационных 
игр, тренинги профессионального самопозна-
ния с элементами моделирования профессио-
нальных ситуаций и тд. Обязательными аспек-
тами таких занятий должны быть: анализ и 
самоанализ диагностического сопровождения, 
самореализация и на базе её саморефлексия, 
самоактуализацция и профидентификаия. Дан- 
ные мероприятия являются психологической 
поддержкой в актуализации у курсантов про-
фессионального самооопределения. Стоит об-
ратить внимание что сценарии проблемных 
ситуаций должны коррелироваться с запроса-
ми местных комплектующих органов что бы 
постоянно была возможность оперативно нара-
батывать конкретные универсальные умения. 

Для активизации профессионального и 
личностного самоопределения курсантов при-
оритетными способами и средствами будут 
являться написание эссе на темы: «Я — про-
фессия», «Я — полицейский», анкеты и оп-
росник самопознания и самоотношения, раз-
бор проблемных ситуаций готовности к про-
фессиональному самоопределению, кейс-стади 
на базе специализированных классов-
лабораторий, проведение тренинговых занятий 
по практическому использованию эффектив-
ных стратегий успешности в профессии. Учи-
тывая профессиональную деятельность сотруд-
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ника полиции направленную на охрану и защи-
ту общественного порядка тренинговые про-
граммы должны обязательно содержать умение 
выявлять и рефлексировать причинно-след- 
ственные связи своих поступков. 

Все вышеперечисленные методы работы с 
курсантским составом разных лет обучения 
имеют свои блоки, в которые входят актуаль-
ные направления приоритетных задач Мосу 
МВД имени В.Я. Кикотя по сопровождению 
взращивания профессионально-важных качеств 
и алгоритма поведения в рамках получаемой 
профессии полицейский. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в данном возрастном диапазоне курсанты за-
няты поиском не только самореализацией себя 
в своей будущей деятельности, но и самих се-
бя как потенциальных личностей, идентифи-
цированных на те приоритеты общества, кото-
рые им преподносятся. Порой, во время учеб-
но-служебной деятельности им просто сложно 
выполнять все эти задачи одновременно, и эта 
сложная работа требует намного больше уси-
лий. Именно поэтому, не существует точной 
инструкции, как и через что именно найти се-
бя, и свои смыслы восприятия себя в том мире 
где человек находится. Ведь нет одинаковых 
людей по целям, мотивам, приоритетам и т.д. 
и т.п., и каждому этот процесс даётся индиви-
дуально. 

На высшей стадии профессионального 
становления, достижение профессиональной 
идентичности считается окончательным «ста-
тусом», и достигается чаще теми, кто прошел 
через кризис и принял собственные обязатель-
ства и понимание ответственности за свои 
действия. Идеальный результат профессио-
нально-самореализованного курсанта — это 
самостоятельно осознанный выбор им профес-
сии и собственный, тщательно сформулиро-
ванный нравственный кодекс профессиональ-
ных приоритетов. Достижение профессио-
нальной идентичности традиционно рассмат-
ривается как более желаемый и зрелый статус. 

Во время профессионального самоопреде- 
ления, в юношеском возрасте, курсанты опре-
деляю то, чего они хотят на самом деле, свою 
цель и начинают реализовывать её всеми воз-

можными способами в тех рамках деятельно-
сти, которая им доступна на данный момент. 
Таким образом у курсанта так или иначе обра-
зуются определённые предпочтения и пред-
расположенности, расположенные в границах 
учебно-служебной деятельности. В этот момент  
чаще всего курсант имеет интерес в определён-
ном направлении (например, информатика и 
компьютерная техника, склонность к экономи-
ческому или экспертно-криминалистическому 
направлению либо определённый вид увлече-
ний, соответствующих той или иной специа-
лизации), и, если такое направление присутст-
вует, курсанту мотивационно легче уделять 
гораздо больше времени на изучение всей 
специфики и особенностей интересующей его 
деятельности и избегать множество трудно-
стей. 

Профориентационная работа в вузах МВД 
в наши дни далеко не всегда достигает своих 
целей — формирования у обучающихся про-
фессионального самоопределения, соответст-
вующего личным отличительным чертам каж-
дой личности и запросам общества в профес-
сионально подготовленных кадрах. 

Само по себе профессиональное самоопре-
деление является важным, сложным и много-
ступенчатым процессом, в котором выделяют-
ся интересы и требования общества, так же 
определение образа жизни человека, важной 
частью которого является профессиональная 
деятельность человека. 

В ходе профессионального самоопределе-
ния личности курсанта ППС кафедр, курсовые 
офицеры пытаются составить примерный ба-
ланс между индивидуальными предпочтениями 
и предрасположенностями и имеющимися сис-
темами разделения труда. Выбор специально-
сти, осуществляемый сотрудником вследствие 
анализа внутренних ресурсов и методом соот-
несения их с требованиями специальности, 
считается основой самоутверждения человека в 
обществе, одним из главных решений в жизни. 
Профессиональный выбор зависит от того, как 
субъект провёл анализ собственных ресурсов, 
умений и знаний и сопоставил их с требования-
ми выбранной специальности. 
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Современные требования к профессио-

нальной компетентности преподавателя выс-
шей школы обусловлены, как долгосрочными 
характеристиками и процессами, так ситуа-
циями и обстоятельствами, которые имеют 
экстремальную форму (например, пандемия). 
Исследователи отмечают наличие значитель-
ной трансформации деятельности преподава-
теля, обусловленную определенными процес-
сами в обществе и образовании. В современ-
ном мире неопределенности, методологиче-
ских проблем в педагогике высшего образова-
ния остро встает проблема функционала и ве-
дущих компетенций преподавателя высшей 
школы [2; 4; 5]. 

В основу курса повышения квалификации 
«Современные требования к профессиональ-
ной компетентности преподавателя высшей 
школы» легла система ведущих профессио-
нальных компетентностей современного пре-
подавателя. Основанием для формирования 
ведущих профессиональных компетенций яв-
ляется профессиональная педагогическая 
культура как системообразующий фактор ста-
новления и развития личности педагога и 
включает в себя компоненты: аксиологический, 
личностно-творческий и технологический. 
Взаимосвязь данных компонентов создает кон-
текст для развития педагога и повышения его 
профессиональной успешности. Профессио-
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нальная успешность является неотъемлемым 
регулятивом, который дает возможность по-
нять, что деятельность выполняется правиль-
но, мотивирует профессионала, задает векторы 
для дальнейшего его развития. 

В пространстве взаимосвязи профессиональ-
ной педагогической культуры и профессиональ-
ной успешности особое место занимают такие 
комплексные компетентности как поликультур-
ная, информационная, интерактивная и самоор-
ганизационная [3]. Ключевые позиции данных 
компетентностей, выраженных в требованиях 
компетенций, продиктованы современной ре-
альностью. Преподавателю приходится работать 
в поликультурном мире, имея дело с представи-
телями различных этносов, религиозных кон-
фессий, субкультур. При этом необходимо вы-
строить эффективную интеракцию (взаимодей-
ствие) в субъект-субъектном пространстве, 
учесть общие и частные особенности аудитории, 
организовать взаимодействие обучающихся. Все 
эти процессы происходят в насыщенном инфор-

мационном поле с использованием цифровых 
технологий и, соответственно, преподавателю 
необходимо быть информационно грамотным, 
владеть цифровыми умениями и навыками, 
уметь анализировать, структурировать и пре-
подносить информацию, влиять на восприятие 
информации обучающимися. Кроме этого, по-
лифункциональность деятельности современно-
го преподавателя, ее информационная и соци-
альная насыщенность, наличие формализован-
ной части деятельности требуют высокого уров-
ня самоорганизации, знания себя, своих сильных 
и слабых сторон как профессионала, владения 
навыками самоменеджмента, построения инди-
видуальных маршрутов профессионального раз-
вития. Наличие развитой профессиональной 
культуры, высокого уровня профессиональной 
успешности и сформированности ведущих про-
фессиональных компетенций обусловливают 
высокий уровень готовности преподавателя 
высшей школы к осуществлению педагогиче-
ской деятельности. 

 
 

 
 

Рис. 1. Логическая структура курса «Современные требования  
к профессиональной компетентности преподавателя высшей школы» 
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Структура курса включает в себя следую-
щие темы. Первая тема «Профессиональная 
педагогическая культура современного препо-
давателя высшей школы» посвящена профес-
сиональной педагогической культуре и на-
правлена на формирование знаний о данном 
феномене и умений самоанализа собственной 
профессиональной культуры в соответствии  
с предложенной структурой и критериями 
оценки. Обсуждаются и проблематизируются 
Я-образ и имидж преподавателя. 

Вторая тема «Поликультурная компетент-
ность преподавателя высшей школы» раскры-
вает понятие поликультурности как педагоги-
ческой категории. Поликультурная компе-
тентность преподавателя представлена как 
система знаний, умений и навыков, позво-
ляющих эффективно осуществлять образова-
тельный процесс в условиях многонациональ-
ной образовательной среды. Рассматриваются 
пути формирования поликультурной компе-
тентности преподавателя образовательной ор-
ганизации МВД России. 

Третья тема «Информационная компетент-
ность преподавателя высшей школы» раскры-
вает содержательные характеристики понятий: 
информация, информационная грамотность, 
информационная культура, информационная 
компетентность, информационный ментали-
тет. Представлены признаки информационно 
грамотной личности, критерии и навыки ин-
формационной грамотности с учетом специ-
фики деятельности преподавателя. Объясняет-
ся структурно-функциональная схема инфор-
мационной компетентности. Даны конкретные 
прием эффективного поиска, систематизации и 
работы с информационными источниками. 

В четвертой теме «Педагогическое взаимо-
действие в условиях цифровизации образова-
тельного процесса» уделяется внимание поня-
тию и структуре педагогического взаимодей-
ствия преподавателя с современными обу-
чающимися (курсантами, слушателями). По-
ясняются модели и сущностные характеристи-
ки педагогического взаимодействия. Значи-
тельное внимание уделено ролевым позициям 
преподавателя, обеспечивающим различные 
уровни взаимодействия в цифровом образова-
тельном процессе. Раскрываются функции пе-
дагога как профессионала, обозначены пре-
имущества и сложности реализации принци-

пов педагогического взаимодействия в усло-
виях цифровизации образовательного процесса. 
Затрагиваются особенности методики дистан-
ционного обучения и педагогической деятель-
ности в условиях информационно-образова- 
тельной среды. Особое внимание уделяется 
принципам организации, планированию и 
проведению учебных мероприятий в инфор-
мационно-образовательной среде. Освещаются 
новые инструменты и средства, используемые 
при организации дистанционного обучения. 

Пятая тема «Самоорганизация и профес-
сиональное развитие преподавателя высшей 
школы» раскрывает понятие, факторы и усло-
вия профессиональной самоорганизации пре-
подавателя. Изучаются принципы профессио-
нального развития преподавателя, в том числе 
построения индивидуальных программ про-
фессионально-педагогического развития. Уде-
лено внимание саморегуляции психических 
состояний в профессиональной деятельности 
преподавателя, навыкам формирования и ак-
туализации профессионально-личностных ре-
сурсов. Рассматриваются конкретные приемы 
тайм-менеджмента. В ходе изучения темы ос-
вещаются структурные компоненты процесса 
саморазвития преподавателя высшей школы 
(самосознание — самооценка — самоорганиза-
ция — самоуправление) и этапы саморазвития. 
Дается понятие профессионального сознания и 
его компонентов таких как креативность, реф-
лексивность, стремление к личностному росту. 

Завершающая тема «Профессиональная ус-
пешность и эффективность современного пре-
подавателя высшей школы» является обоб-
щающей, где обосновывается содержание и 
взаимосвязь понятий: профессия, профессио-
нальная успешность и профессиональная эф-
фективность. Уделяется внимание противоре-
чивости представлений о профессиональной 
успешности преподавателя высшей школы. 
Раскрываются внешние, связанные с результа-
тивностью и внутренние, связанные с наличием 
определенных качеств, мотивов, эмоциональ-
ных состояний личности, общей удовлетворен-
ностью своей деятельности стороны успешно-
сти. Акцентируется внимание на формирование 
профессиональной успешности: результативная 
успешность; успешность, характеризующаяся 
выражением в признании специалистов со сто-
роны «значимых других людей»; успешность, 
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способствующая преодолению сложностей в 
виде самоопределения специалистов; успеш-
ность, характеризующаяся как призванная реа-
лизация. Дается понимание жизненной успеш-
ности как совокупности успеха личности и 
успеха профессионала, а также механизмы ее 
формирования и актуализации. Рассматрива-
ются пути достижения профессиональной ус-
пешности и эффективности преподавателями 
образовательных организаций МВД России в 
современных условиях [1]. 

Курс построен по принципу обучающего 
семинара. Каждая тема содержит блок теоре-
тической информации, блок индивидуальных 
и групповых тренинговых упражнений, что 
способствует целостному совершенствованию 
и приобретению компетенций, необходимых 
для осуществления профессиональной деятель-
ности преподавателя высшей школы с учетом 
современных требований. 
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Образование в современном мире претер-
певает существенные изменения, связанные с 
трансформацией общества в условиях повсе-
местной цифровизации и внедрения информа-
ционных технологий во все сферы жизнедея-
тельности личности, общества и государства. 
Следствием процессов цифровизации является 
лавинообразное увеличение информации, бы-
стротечное обновлений знаний и беспреце-
дентная возможность их гибкого и удобного 
поиска в интернет-пространстве. Непосредст-
венная доступность, воспроизводство и по-
полнение данных на основе их обработки, сис-
тематизации, хранения и обновления, является 
отличительной характеристикой современной 
эпохи. 

В науке не сложилось единой интерпрета-
ции понятия «самообразования». Самообразо-
вание в научной литературе интерпретируется 
с точки зрения различных наук, к которым 
можно отнести философию, социологию, пси-
хологию, педагогику и акмеологию. 

Междисциплинарный подход к определе-
нию понятия «самообразование» использовали 
такие авторы как М.И. Бакоева, А.И. Калинина, 

Н.С. Михайлова, М.А. Нагоева, С.В. Юдакова 
и др. Исследования авторов позволяют сделать 
вывод о том, что самообразование личности 
является интегративным феноменом, эволю-
ция и развитие которого осуществлялось че-
рез множество наук. «В настоящее время 
проблема СОД выходит за рамки узко-
педагогического вопроса, приобретая гумани-
тарно-антропологический характер, что дикту-
ет необходимость ее полипредметного иссле-
дования: педагогами, психологами, социоло-
гами, культурологами и т.д.» — утверждает 
автор [6]. 

В данной статье мы хотим акцентировать 
внимание на философском аспекте понимания 
сущности самообразования. Философы рас-
сматривают самообразование, исходя из зако-
номерностей теории познания. Самообразова-
ние основано на противоположном сущест-
вующему в образовательном процессе перехо-
ду — от знания к незнанию (известная мысль 
Сократа — «я знаю только то, что ничего не 
знаю»). Один из учеников Сократа говорил, 
что проще сказать — что я знаю, чем сказать — 
чего я не знаю. С точки зрения последнего 
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утверждения — это проблематизация инфор-
мационного пространства в индивидуальном 
представлении, чтобы осуществлять самообра-
зовательную деятельность по формированию 
личностного знания (как принципиально ново-
го или способствующего совершенствованию 
имеющегося). Идея непрерывного образова-
ния, основа которого заложена в современной 
образовательной системе и которая является 
важной составляющей самообразования, при-
надлежит Платону. 

Представители стоического философского 
направления (М. Аврелий, Сенека, Эпиктет и 
др.) отмечали неразрывную связь самостоя-
тельного образования личности с самовоспи-
танием. В труде М. Аврелия «Наедине с со-
бой» автор пишет о необходимости самокон-
троля и самоорганизации личности, постоян-
ного совершенствования души и тела [1]. Са-
моорганизация является важной составляющей 
самообразования, так как она позволяет упо-
рядочивать взаимосвязь отдельных элементов 
открытой системы, препятствовать возникно-
вению хаоса и приводить систему в равновесие. 

В эпоху нового времени идеи образования 
и самообразования развивались Г.Ф.В. Гегелем, 
Р. Декартом, И. Кантом, Дж. Локком,  
Ж.Ж. Руссо и др. Для Г.Ф.В. Гегеля наивысшим 
выражением личности выступает самопозна-
ние, как результат самостоятельной деятель-
ности личности по самоуглублению духа в са-
мом себе. Философ пишет, что «... общая сущ-
ность человеческого образования состоит в 
том, что человек делает себя во всех отноше-
ниях духовным существом» [2, c.54]. Совер-
шенствование личности для Г.Ф.В. Гегель есть 
процесс постижения всеобщего. Идеи другого 
философа, И. Канта, изложенные в его трудах 
«Критика чистого разума» и «Критика практи-
ческого разума», связаны с развитием лично-
сти путем непрерывного использования ин-
теллекта и мышления самостоятельно, а также 
нравственного императива. Он провозгласил 
лозунг эпохи Просвещения: «Sapere aude! — 
имей мужество пользоваться собственным 
умом!», которое может быть напрямую при-
менено к самообразованию личности [3, c.27]. 

Его философия была направлена на исследова-
ние человеческого мышления, как мышления о 
мышлении, что может быть использовано в са-
мообразовательной деятельности для понима-
ния личностных самопроцессов, формирования 
логического и критического мышления. 

Позднее Н.А. Бердяев развил идею о том, 
что самопознание и саморазвитие личности 
достигаются путем творческой активности,  
а С.Л. Франк говорил о самореализации по-
средством творческого самовыражения. 

Идеи экзистенциалистов М.М. Бахтина, 
В.С. Библера, М. Бубера, А. Камю, С. Кьерке-
гора, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера расширяют 
понимание развития личности через осознание 
важности коммуникации с другими людьми  
и обретения устойчивых социокультурных  
отношений. 

Примечательно, что в XX веке идеи древ-
неримского стоицизма развили и актуализиро-
вали французские философы П. Адо и М. Фуко. 
Они разрабатывали идею «Заботы о себе», как 
«Техники себя» или культуры самосоздания, 
которые включают самообразовательные прак-
тики, направленные на самосовершенствова-
ние, самопознание, самоанализ. Идеи филосо-
фов могут использоваться для более глубокого 
понимания самообразования, так как оно взаи-
мосвязано с формированием субъектности, ин-
дивидуальности, самовыражением личности, 
что находит свое отражение и в психолого-
педагогической литературе, посвященной са-
мообразованию. Например, современные ис-
следователи О.С. Ключникова и Т.Г. Стоцкая 
отмечают, что «Забота о себе есть сумма прак-
тик, методик и теорий поиска истины и ста-
новления субъектности» [4, c. 41]. 

Считаем важным отметить, что внутренняя 
свобода может быть обретена только тогда, 
когда самопроцессы личности (самоанализ, 
самовыражение, самоопределение, самоорга-
низация, самоуправление, самоконтроль) 
обеспечивают интериоризацию познаваемых 
объектов и способствуют развитию индивиду-
альных свойств субъектности, которые в ко-
нечном счете обеспечивают обретение пози-
тивной свободы. Данную точку зрения разде-
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ляют Н.А. Бердяев, И. Берлин, Б.М. Бим-Бад, 
С.И. Гессен, Ч. Тейлор, Э. Фромм и др. Общей 
у ученых была общая идея о том, что свобода 
является результатом внутренней, самостоя-
тельной работы личности над собой, благодаря 
развитию и преобразованию ее субъективных 
качеств. Позитивная свобода есть результат 
успешной самообразовательной деятельности, 
которая проявляется через самореализацию, 
формирование активной жизненной позиции, 
реализации творческого потенциала, непре-
рывного самосовершенствования, способности 
быть ответственным за собственные поступки 
и проявления спонтанной активности целост-
ной, гармоничной личности. Б.М. Бим-Бад от-
мечает, что свобода воли и ответственность за 
свои поступки «…требуют формирования по-
знавательной и нравственной самостоятельно-
сти, распространяемой на все поведение чело-
века» [5, c. 38]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
философия самообразования связана с форми-
рованием и становлением личности в процессе 
развития, субъектностью, процессами мышле-
ния и мыследеятельности, формированием 
критического и логического мышления, реф-
лексией и самооценкой. 
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Многие известные писатели и ученые  

в своих работах касались темы виктимности.  
К примеру, среди литературных произведений, 
освещающих виктимность, следует выделить 
романы Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание, «Братья Карамазовы», новеллу 
Франца Верфеля «Не убийца. А жертва вино-
вата», «Причину» Леонида Франка. Среди 
ученых тему виктимности в своих работах 
поднимали Ф.Т. Джас, Э. Сазерленд, А. Фатах, 
Б. Мендельсон. Время рождения виктимолгии, 
как науки следует соотнести с 1947—1948 го-
дами, когда были опубликованы ее основопо-
лагающие положения. Известный криминолог 
Бенджамин Мендельсон в 1947 на конферен-
ции психиатров выступил с докладом на тему: 
«Новые психосоциальные горизонты виктимо-
логии», где он рассматривал виктимологию, 
как уже отдельную дисциплину. Мендельсон 
ввел понятие «жертвы» и ввел классификацию 
жертв преступлений: (совершенно невиновная 
жертва, жертва с легкой виной, одинаково ви-
новная с посягателем, жертва, более виновная, 
чем посягатель). Доктор физико-математических 
наук, психолог И.Г. Малкина — Пых, автор 

учебника «Виктимология. Поведение жертвы» 
пишет о создании этой науки следующее: 
«Виктимология в буквальном смысле означает 
«учение о жертве» (от лат. viktima — жертва и 
греч. logos — учение). Эта наука возникла как 
реализация идеи изучения жертв преступлений 
и изначально развивалась как направление в 
криминологии. Однако со временем, пред-
ставления о ней претерпели различные пози-
ции относительно предмета виктимологии и ее 
научного статуса» [1, С. 1]. 

В психологии виктимность — это устойчи-
вое личностное качество, отражающее способ-
ность индивида становиться жертвой внешних 
обстоятельств и активности социального окру-
жения. Социальные отклонения (девиации) — 
это нарушения социальных норм, которые ха-
рактеризуются определенной распространен-
ностью, устойчивостью и массовостью. Суще-
ствует несколько подходов к пониманию тер-
мина «виктимность»: 

1. Философский подход: подразумевает 
свойство живой материи становиться жертвой 
преступления в определенных исторических 
условиях»; 
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2. Социологический подход: подразумевает 
отклонение от норм безопасности в активности 
личности или социальной группы. Ведущей  

к повышенной уязвимости жертвы и соци-
ально опасным проявлениям; 

3. Универсальный подход: рассматривает 
виктимность как способность становиться 
жертвой, реализующаяся в социальных, пси-
хологических и моральных отклонениях от 
норм безопасного поведения. 

Доктор юридических наук А.И. Алексеев 
пишет: «В последние годы в криминологиче-
ской литературе все острее ставится проблема 
изучения жертв преступлений, более активно-
го включения в процесс предупреждения пре-
ступности виктимологической профилактики» 
[2, С. 164]. 

Виктимное поведение несовершеннолетних 
— это проблема, которая становится актуаль-
ной в нашем современном обществе. Это пове-
дение, когда дети становятся жертвами насилия 
или издевательств со стороны сверстников или 
взрослых, а также поведение, когда дети сами 
становятся агрессорами и насильниками. 

Виктимное поведение может привести к 
серьезным последствиям для детей и их окру-
жения, таким как, психологические травмы, 
снижение самооценки, нарушение социальной 
адаптации, проблемы в учебе и т.д. Кроме то-
го, виктимное поведение несовершеннолетних 
может иметь негативные последствия и для 
общества в целом. 

Поэтому важно разобраться в причинах 
виктимного поведения несовершеннолетних и 
разработать эффективные методы его предот-
вращения. Это может включать в себя созда-
ние безопасной и поддерживающей среды для 
детей, обучение их социальным навыкам, раз-
витие у них эмоциональной и социальной 
компетентности, а также предоставление под-
держки и помощи тем, кто уже столкнулся с 
насилием или является его жертвой. 

Одной из основных причин виктимного 
поведения несовершеннолетних является низ-
кий уровень социальной адаптации. Дети, ко-
торые имеют проблемы с установлением соци-
альных связей, часто чувствуют себя изолиро-
ванными и отверженными. Это может привес-

ти к чувству неполноценности и отсутствию 
уверенности в себе, что в свою очередь может 
привести к поведению жертвы. Доктор психо-
логических наук Л.Б. Шнейдер в своей работе 
о девиантном поведении отмечает: «Семья для 
ребенка — первичная социальная микросфера 
…..Семья является не только социальной 
группой, но и общественным институтом 
…..Семейное воспитание — это целенаправ-
ленные, сознательные воспитательные воздей-
ствия, осуществляемые родителями с целью 
формирования определенных качеств умений» 
[3, С. 268—269]. 

Еще одной причиной виктимного поведе-
ния несовершеннолетних может быть отсутст-
вие навыков управления конфликтами. Дети, 
которые не умеют эффективно решать кон-
фликты, часто сталкиваются с насилием и ста-
новятся жертвой. Они не уметь защитить себя 
и оказываются более уязвимыми перед агрес-
сивным поведением других детей. 

Также некоторые дети могут стать жерт-
вами из-за отсутствия защиты и поддержки в 
своей семье. Они могут иметь проблемы с ро-
дителями или другими взрослыми, которые не 
могут защитить их от насилия. Это может 
привести к чувству безнадежности и безза-
щитности, что в свою очередь может привести 
к поведению жертвы. 

Виктимное поведение несовершеннолет-
них является результатом комплекса факторов, 
включающих как личностные, так и социаль-
ные проблемы. Одним из основных факторов 
является низкий уровень социальной адапта-
ции. Дети, которые испытывают проблемы в 
установлении социальных связей, могут чув-
ствовать себя изолированными и неполноцен-
ными. Это может привести к чувству отверже-
ния и недостатка уверенности в себе, что в 
свою очередь может привести к поведению 
жертвы. 

Еще одной причиной виктимного поведе-
ния несовершеннолетних может быть наличие 
психологических проблем, таких как тревож-
ность, депрессия и другие нарушения поведе-
ния. Дети, страдающие от этих проблем, могут 
часто становиться жертвами насилия и жерт-
вами других форм ущемления. 
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Важно отметить, что все вышеперечислен-
ные причины не являются исчерпывающим 
списком и могут быть связаны друг с другом. 
Дети, которые испытывают социальные про-
блемы, могут также страдать от психологиче-
ских проблем, и наоборот. 

В целом, понимание причин виктимного 
поведения является важным элементом для 
разработки эффективных мер по профилактике 
данного явления в обществе в целом. Рассмот-
рим подробнее наиболее распространенные 
причины, которые могут приводить к вик-
тимному поведению, например, у несовер-
шеннолетних. 

Одной из главных причин является нали-
чие домашнего насилия. Дети, которые выну-
ждены жить в семьях, где существует насилие 
со стороны родителей, страдают не только фи-
зически, но и психологически. Это может при-
вести к повышенной агрессивности и наруше-
нию поведения. 

Также важную роль могут играть пробле-
мы с социальной адаптацией. Несовершенно-
летние, которые не могут найти общий язык с 
окружающими, испытывают чувство неполно-
ценности и изоляции. Они могут быть склон-
ны к нарушению закона и агрессии в отноше-
нии окружающих. 

Отсутствие эмоциональной поддержки со 
стороны родителей или опекунов также может 
приводить к виктимному поведению у несо-
вершеннолетних. Некоторые дети могут чув-
ствовать себя брошенными и незащищенными, 
что может вызвать у них повышенную агрес-
сивность или желание причинить вред другим. 

Кроме того, негативное воздействие окру-
жающей среды может способствовать появле-
нию виктимного поведения. Это может быть 
связано с уличной культурой, когда подростки 
вынуждены вступать в конфликты и демонст-
рировать свою силу и власть. 

В целом, причины виктимного поведения 
несовершеннолетних могут быть разнообраз-
ными, но все они ведут к негативным последст-
виям как для самого ребенка, так и для его ок-
ружения. Поэтому необходимо разрабатывать 
эффективные меры профилактики и помощи 
тем, кто уже столкнулся с данной проблемой. 

Социальная адаптация и управление кон-
фликтами также являются важными аспектами 
развития личности. 

Социальная адаптация у детей — это про-
цесс адаптации ребенка к социальной среде, в 
которой он живет. Она начинается с момента 
рождения и продолжается на протяжении всей 
жизни. Однако особенно важно, чтобы ребе-
нок успешно адаптировался к окружающей его 
среде в раннем возрасте, так как это влияет на 
его будущее развитие. 

Важным элементом социальной адаптации 
является умение ребенка взаимодействовать с 
другими людьми. Для этого ему необходимо 
учиться следовать социальным нормам и пра-
вилам, уважать других и находить общий язык 
с окружающими. 

Проблемы, возникающие при социальной 
адаптации у детей, могут быть связаны с та-
кими факторами, как изменение семейной си-
туации, переезд в другой город или страну, 
отсутствие друзей и т.д. В таких случаях ребе-
нок может испытывать чувство страха, тревоги 
и неуверенности в себе. 

Однако существует множество способов 
помочь ребенку в социальной адаптации. 
Важно создать для него безопасную и поддер-
живающую среду, где он будет чувствовать 
себя комфортно. Также родители и педагоги 
должны научить ребенка навыкам общения, 
социальным нормам и правилам, а также по-
ощрять его участие в различных социальных 
мероприятиях. 

Управление конфликтами у детей — это 
умение решать конфликты, которые могут 
возникать в процессе социальной адаптации. 
Конфликты могут возникать по множеству 
причин, таких как различия в мнениях, конку-
ренция за ресурсы, различия в культурных 
традициях и т.д. 

Важно научить детей управлять конфлик-
тами, так как это поможет им развивать соци-
альные навыки, улучшать качество взаимодей-
ствия с окружающими и сохранять мирную 
атмосферу в группе или семье. 

Существуют различные подходы к управ-
лению конфликтами у детей, но одним из са-
мых эффективных является обучение навыкам 
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эмоционального регулирования и умению 
слушать друг друга. Ребенку необходимо нау-
читься выражать свои эмоции без насилия и 
уважать чувства других людей. Также важно 
научить ребенка принимать компромиссы и 
искать взаимоприемлемые решения. 

Родители и педагоги могут помочь детям в 
управлении конфликтами, используя различ-
ные методы, такие как игры-тренинги, роле-
вые игры, упражнения на разрешение кон-
фликтов и т.д. Также важно создать безопас-
ную среду для ребенка, где он будет чувство-
вать себя комфортно и свободно выражать 
свои мысли и чувства. 

Таким образом, социальная адаптация и 
управление конфликтами — это важные ас-
пекты в развитии личности. Для успешной 
социальной адаптации необходимо научить 
ребенка навыкам общения и следованию со-
циальным нормам. Управление конфликтами 
поможет детям развивать социальные навыки 
и сохранять мирную атмосферу в группе или 
семье. 

В целях профилактики виктимного пове-
дения необходимо создавать безопасную и 
поддерживающую среду для детей, обучать их 
социальным навыкам, развивать их эмоцио-
нальную и социальную компетентность, а 
также предоставлять поддержку и помощь 
тем, кто уже столкнулся с насилием или явля-
ется его жертвой. 

Однако необходимо помнить, что предот-
вращение виктимного поведения требует не  
 
 

только усилий со стороны индивидуальных 
лиц, но и со стороны общества в целом. Необ-
ходимо создавать социально ответственную 
среду, в которой уважение, толерантность и 
понимание являются ключевыми ценностями. 
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Профессиональная деятельность психоло-

гов органов внутренних дел Российской Феде-
рации связана с реализацией большого количе-
ства разнообразных функций, высокоинтенсив-
ным общением с окружающими, выполнением 
(при необходимости) задач по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в период проведения массовых 
мероприятий. Помимо этого, личность психо-
лога отличается полисубъектностью (выполня-
ют полифункциональные обязанности психоло-
га, сотрудника органов внутренних дел и поли-
графолога (при наличии квалификации); всту-
пают в многообразные отношения и взаимо-
действия с руководителями, сотрудниками, 
служащими и членами их семей, отдельными 
категориями граждан; оказывают психологиче-
скую помощь им и самому себе, в т.ч. в про-
фессионально-личностном развитии). Такая 
нагрузка может способствовать развитию  

у этих специалистов профессионального выго-
рания. Исходя из этого, мы пришли к выводу, 
что методы и способы профилактики рассмат-
риваемого психологического феномена буду-
щие психологи должны осваивать ещё во время 
обучения в вузе, т.е. такая работа должна но-
сить превентивный характер. 

Стоит отметить, что профилактика вклю-
чает в себя не только снижение проявлений 
(редукции достижений, деперсонализации, эмо-
ционального истощения) профессионального 
выгорания [9], но и развитие, так называемых, 
«факторов антивыгорания» (по Н.Е. Водопьяно-
вой и Е.С. Старченковой) — комплекса инди-
видуально-психологических особенностей 
специалистов, снижающих риск выгорания [2]. 
Данный комплекс включает: творческий по-
тенциал и креативность, высокую профессио-
нальную компетентность, эмоциональную ус-
тойчивость, владение широким репертуаром 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2023 48

копинг-стратегий и гибкость их применения  
в соответствии с ситуацией, высокую мотива-
цию саморазвития и профессионального роста, 
«чёткость» личных целей и ценностей и т.д. 
[2]. В психологии такая деятельность представ-
лена в виде проактивного совладания [6,  
с. 198—205] и представляет собой стратегию, 
направленную на «…распознавание и преду-
преждение возможных стрессоров, которые 
угрожают достижению отдаленных во времени 
целей, а также накопление и сохранение ресур-
сов для преодоления будущих стрессов» [8]. 

Для профилактики профессионального вы-
горания и развития индивидуально-психологи- 
ческих качеств, препятствующих развитию 
указанного феномена, нами были сформули-
рованы научно-практические рекомендации 
профессорско-преподавательскому составу ка-
федр психологических дисциплин с учётом ре-
зультатов проведенного теоретического и эмпи-
рического исследования: 

 осуществлять психологическое просве-
щение по проблеме профессионального 
выгорания, в т.ч. психологов органов 
внутренних дел, и профессионально-
личностного развития (факторов способ-
ствующих и препятствующих развитию 
выгорания, его компонентов, проявле-
ний и др.) в рамках дисциплин «Инте-
гративный практикум психологического 
обеспечения профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внут-
ренних дел», «Психология личности», 
«Психология стресса и стрессоустойчи-
вого поведения», «Психологическая кор-
рекция и реабилитация»; 

 разработать и внедрить в образователь-
ную деятельность элективную дисципли-
ну «Профессиональное выгорание пси-
хологов органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и его профилактика», в 
рамках которой целенаправленно разви-
вать и совершенствовать у обучающихся 
любознательность, воображение, твор-
ческое мышление, креативность и гиб-
кость, использование нестандартных ме-
тодов и приёмов в обучении [7], спон-
танность, сензитивность, рефлексивные 

способности, проактивное копинг-пове-
дение и механизмы психологической 
защиты, карьерные ориентации на раз-
витие профессиональных способностей  
с учётом профессиональных ориентаций 
и ценностей и собственную жизнь, по-
скольку «…личность как субъект «ваяет» 
себя, выстраивая и создавая пространство 
собственной жизни, уникальный жизнен-
ный мир. Субъект ставит цели и намечает 
жизненные планы, избирает стратегии 
жизни» [1, с. 223]; 

 оказывать на протяжении всех лет обу-
чения помощь каждому обучающемуся в 
самопознании, разработке и реализации 
программы личностного развития и са-
моразвития, профилактике профессио-
нальных деструкций, в т.ч. профессио-
нального выгорания; 

 организовывать и осуществлять монито-
ринг психического состояния обучаю-
щихся и их индивидуально-психологи- 
ческих особенностей в рамках дисцип-
лины «Психодиагностика». Особое вни-
мание следует уделять тем обучающим-
ся, которые отличаются следующими ин-
дивидуально психологическими особен-
ностями: интровертированностью, тре-
вожностью, шаблонностью в решении 
профессиональных задач, ориентациями 
на — несамостоятельность в достижении 
целей и реализации профессиональных 
способностей, идеалов и ценностей, цели 
и дисбаланс между карьерой и личной 
жизнь, использующих копинг-стратегии, 
ориентированные на избегание и эмо-
ции, компенсацию и реактивное образо-
вание как механизмы психологической 
защиты; 

 способствовать созданию благоприятно-
го климата в коллективе, не допускать 
развитие конфликтов, поскольку они 
провоцируют развитие профессиональ-
ного выгорания [4, с. 199—203]; 

 поддерживать условия, способствующие 
профессионально-личностному разви-
тию будущих психологов и профилакти-
ке профессионального выгорания за счёт 
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использования разнообразных форм и 
методов обучения (круглых столов, се-
минаров, научно-представительских ме-
роприятий, личного примера, мотивиро-
вания к развитию и пр.), т.к. «формиро-
вание устойчивой благоприятной атмо-
сферы в коллективе и организации спо-
собствует ослаблению воздействий про-
фессиональных стрессоров, а, следова-
тельно, и повышает сопротивляемость к 
симптомам выгорания [7, с. 25—42]; 

 создавать условия для культурного обо-
гащения, укрепления духовно-нрав- 
ственных ценностей, углубления пред-
ставлений о наследии своей семьи, малой 
Родины, России и мира [6]; 

  оказывать поддержку в развитии психо-
логической культуры поведения [5], 
проявлении взаимоуважения в межлич-
ностных отношениях и профессиональ-
ном общении, выстраивании деловых 
отношений и регулировании эмоцио-
нальных состояний; 

 повышать культуру обращения с чувст-
вами и эмоциями, регуляции и освобож-
дения от негативных психических со-
стояний; 

 поддерживать у обучающихся стремле-
ние к здоровому образу жизни, включая 
занятие физической культурой и спор-
том, поскольку «…Менее подвержены 
синдрому эмоционального выгорания и 
риску подрыва здоровья работники, обла-
дающие следующими качествами: целе-
направленная забота о физическом здо-
ровье (спорт, здоровый образ жизни) …» 
[3, с. 95—97]. 

Таким образом, работа по профилактике 
профессионального выгорания психологов ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
должна начинаться ещё на этапе профессио-
нальной подготовки в образовательных орга-
низациях под руководством профессорско-
преподавательского состава, носить комплекс-
ный и целенаправленный характер и быть ос-
нована на идеях сохранения и укрепления тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, осознании высокого уровня ответ-

ственности и полисубъектности данных спе-
циалистов. 
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Проблема социально-психологических фак-

торов, влияющих на профессиональную дея-
тельность сотрудников силовых структур, оста-
ется в сфере внимания специалистов различных 
сфер профессиональной деятельности, отрас-
лей, знаний, в том числе и психологов. [1, с. 13] 

Системы комплексной безопасности явля-
ются неотъемлемой частью современного ми-
ра и призваны обеспечивать защиту как госу-
дарственных, так и частных объектов. Однако, 
независимо от того, насколько совершенна 
охранная система, ее работу всегда можно 
усилить путем использования профайлинга. 

Профайлинг — это процесс анализа пове-
дения и деятельности человека с целью выяв-
ления его характеристик, мотивов, склонно-

стей и возможных действий в будущем. Этот 
метод широко используется в системе ком-
плексной безопасности для прогнозирования 
потенциальных угроз и предотвращения воз-
можных инцидентов. 

Профайлеры используют несколько подхо-
дов к созданию профиля потенциального пре-
ступника. Один из них основан на анализе ин-
формации о событии (инцидент), другой — на 
анализе данных о персоне (личность). В пер-
вом случае специалисты изучат ход событий, 
определенные черты поведения и другие фак-
торы, связанные с инцидентом. Во втором 
случае анализируются данные о личности и ее 
характеристиках, с которыми может быть свя-
зан потенциальный риск. 
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Применение профайлинга в системе ком-
плексной безопасности является одним из ос-
новных инструментов, которые применяются 
для предотвращения преступлений и террори-
стических актов и позволяет выявлять потенци-
альные угрозы заранее, что дает возможность 
предпринять меры по их предотвращению. Ос-
новным принципом работы профайлера являет-
ся анализ данных о человеке на основе задан-
ных правил и критериев, что позволяет создать 
точный профиль личности. Применение про-
файлинга в системе комплексной безопасности 
может производиться различными способами. 
Например, его можно использовать при выборе 
кандидатов на работу в организациях, связан-
ных с обеспечением безопасности (полиция, 
службы безопасности). Это поможет отсеять 
потенциально опасные личности еще до того, 
как они получат доступ к конфиденциальной 
информации или станут участниками операций 
по борьбе с преступностью. Профайлинг в сис-
теме безопасности может быть использован при 
проведении операций по предотвращению тер-
рористических актов. В этом случае анализи-
руются данные о подозрительном поведении 
людей, которые могут указывать на их связь с 
террористическими организациями. Это позво-
ляет оперативно выявлять потенциальных тер-
рористов и предотвращать теракты. 

Одним из наиболее распространенных спо-
собов применения профайлинга является его 
использование в системах видеонаблюдения. С 
помощью специализированных программ можно 
анализировать поведение людей на видео и вы-
являть подозрительные действия (например, ос-
тавление без присмотра подозрительного пред-
мета). Также такие системы могут автоматиче-
ски определять лица людей и сравнивать их с 
базами данных разыскиваемых преступников. 
Профайлинг может быть использован не только 
в режиме реального времени, но и при анализе 
уже имеющихся данных (например, записей со-
циальных сетей или переписок по электронной 
почте). Аналитики могут выявить особенности 
поведения личностей, которые могут свидетель-
ствовать о том, что они настроены враждебно к 
обществу или государству. 

Однако следует отметить, что профайлинг 
не является универсальным методом и имеет 
свои ограничения. Во-первых, его применение 
может потенциально нарушать права человека 
на конфиденциальность и неприкосновенность 
личной жизни. Во-вторых, при использовании 

профайлинга могут возникать ошибки из-за 
недостаточной информации или неверного 
анализа данных. 

В будущем профайлинг может стать еще 
более эффективным благодаря развитию тех-
нологий и использованию новых методик ана-
лиза данных. Следует ожидать появления про-
граммных систем, которые автоматически бу-
дут анализировать большие объемы информа-
ции и выдавать рекомендации по повышению 
безопасности. 

Кроме того, важную роль в развитии про-
файлинга будут играть социальные сети и дру-
гие онлайн-платформы. Пользовательские 
данные, которые хранятся на таких платфор-
мах, могут быть использованы для создания 
более точных профилей людей. Это поможет 
не только улучшить работу правоохранитель-
ных органов, но и повысить уровень защиты 
личной информации пользователей. 

Еще одной из перспективных областей 
применения профайлинга является борьба с 
кибер угрозами. В настоящее время все боль-
ше организаций сталкиваются с угрозами со 
стороны хакеров и других злоумышленников, 
которые используют различные методы для 
получения доступа к конфиденциальной ин-
формации. Профайлинг может помочь в выяв-
лении подозрительных активностей и предот-
вращении нападений. 

Также профайлинг может быть полезен 
при расследовании преступлений. Анализ по-
ведения людей и других факторов может по-
мочь правоохранительным органам найти свя-
зи между различными преступлениями и вы-
явить общие черты у преступников. Это по-
зволит быстрее и эффективнее расследовать 
дела и предотвратить новые преступления. 

Однако использование профайлинга необ-
ходимо соблюдать определенные юридические 
и этические нормы. Нельзя допускать дискри-
минации на основе расы, пола или других лич-
ностных характеристик. Также важно учиты-
вать, что результаты профайлинга могут быть 
неточными или ошибочными. Если система 
безопасности будет ориентироваться только на 
такие признаки при проведении профайлинга, 
то это может привести к негативным последст-
виям для общества. 

Не менее важным является юридический ас-
пект использования профайлинга, а именно за-
конность использования данного метода в сис-
теме безопасности. Во многих странах уже су-
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ществуют законы и правила по использованию 
профайлинга. Например, в Европейском Союзе 
был принят регламент о защите персональных 
данных (General Data Protection Regulation), ко-
торый устанавливает правила хранения персо-
нальных данных и определяет порядок и усло-
вия их обработки. Кроме того, юридический ас-
пект связан с вопросами ответственности за 
ошибочное использование профайлинга. Если 
результаты профайлинга не соответствуют дей-
ствительности или были использованы неправо-
мерно, то это может повлечь за собой ответст-
венность со стороны компании или государства. 

В заключение, следует отметить, что исполь-
зование профайлинга в системе комплексной 
безопасности имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. Однако для того чтобы снизить 
риски нарушения прав личности и обеспечить 
законность использования данного метода, не-
обходимы чёткие правила и процедуры его при-
менения. Нельзя злоупотреблять данными о 
личности или применять профайлинг на основе 
расы, религии или политических убеждений. 

В ходе написания статьи, было осущест-
влено наблюдение за работой сотрудников 
полиции ЛУ МВД России в аэропорту Ше-
реметьево, работающих в зоне приле-
та/вылета авиарейсов в страны ближнего 
зарубежья, где при проведении оператив-
ных проверок, в зоне пограничного (пас-
портного) контроля в целях выявления лиц 
с недействительными документами и лиц, 
которым временно ограничен выезд/выезд 
из страны, сотрудники полиции использо-
вали методы профайлинга, а именно при 
возникших подозрениях ими задавались 
вопросы: — Имеются ли у Вас ограничения 
на выезд из Российской Федерации? — Не 
были ли Вы в качестве обвиняемого, подсу-
димого? — Где и когда Вы получали паспорт 
или иной предъявляемый документ? — Ва-
ша фамилия, имя, отчество? Дата Вашего 
рождения? Место жительства? При этом 
ответы на поставленные вопросы сверя-
лись с данными, указанными в предъяв-
ляемом документе. Если пассажир путался 
в собственных паспортных данных, напря-
гался при произнесении своей фамилии, 
имени и отчества, демонстрировал призна-
ки лжи при ответах на вопросы об ограни-
чениях на выезд и привлечении к уголов-
ной ответственности, то данное лицо сопро-
вождалось в дежурную часть ЛУ МВД Рос-
сии в аэропорту Шереметьево. 

В целом, профайлинг является эффектив-
ным инструментом в системе комплексной 
безопасности. Благодаря развитию технологий 
и использованию новых методик анализа дан-
ных, его применение может стать еще более 
точным и эффективным. Однако необходимо 
учитывать этические нормы и законодательст-
во для защиты прав граждан и предотвраще-
ния дискриминации. 

В современных условиях служебной дея-
тельности сотрудников полиции профессио-
нальный успех, эффективность совместной 
работы, психологический климат в коллективе 
в большей степени зависят от умения контро-
лировать психическое состояние, регулировать 
поведение, анализировать возникающие си-
туации, взаимодействующих в них лиц. Овла-
дение сотрудниками полиции психологиче-
скими технологиями приемами и методами яв-
ляется актуальной задачей современного вре-
мени. Успехов и профессиональной деятельно-
сти добиваются только те сотрудники, которые 
четче ставят перед собой цели. [1, с. 16] 

Поэтому особую актуальность в настоящее 
время приобретает вопрос о необходимости 
разработки концепции профессионального от-
бора, профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД к действиям в экстремальных ус-
ловиях, а также к действиям по борьбе с тер-
роризмом. [2, с. 12] 
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Аннотация. Наука — одно из величайших явлений культуры человечества, сопоставимое по своей значимости с религи-
ей и искусством. Не каждая мыслительная деятельность является научной. Знание может быть социально значимым, но 
не научным. Научная деятельность — создание нового знания, которое должно быть доказано особым образом. В статье 
показано, что педагогика всегда была в центре общественного интереса. Педагогика — искусство воспитания («Arts»); 
область знания о воспитании и обучении человека (прежде всего в детско-юношеском возрасте). Это искусство по гар-
моничному развитию личности с помощью воспитания, обучения и образования. Педагогика тесно связана с физиологи-
ей, нейронаукой, изучающими восприятие, эмоции, мышление, память, сознание, личность, девиантное поведение, тео-
рию наказания и др. Существует Нобелевская премия по физиологии или медицине (в том числе нейронауке). В статье 
раскрывается причина отсутствия Нобелевской премии по педагогике. Автор показывает, что труды по педагогике могут 
быть представлены в номинации на Нобелевскую премию по литературе 
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Science is one of the greatest phenomena of 

Human culture, comparable in importance to re-
ligion and art. 

Scientific activity is the creation of new 
knowledge, which must be proven in a special 
way and must benefit humanity. This is the most 
concise definition of science. 

Scientific knowledge was not the first in hu-
man history. Knowledge in general is that infor-
mation that allows a person to act rationally and 
correctly. For example, knowing what dress a 
movie Star wore to receive an Oscar is not knowl-
edge. And the information that baked potatoes 
should not be taken from the fire with your hands 

is knowledge, but not scientific. The first thing 
that appears is everyday knowledge, which every 
person receives in early childhood (you need to 
wash your hands before eating; you need to brush 
your teeth; you need to obey your elders; you 
cannot eat spoiled food; you cannot drink sea wa-
ter; you cannot offend younger ones, etc.). From 
childhood, a person, under the influence of up-
bringing and his own experience, comes to under-
stand that there is something that is not possible, 
and there is also something that is possible or 
necessary. Let us note that this process of cogni-
tion is not a scientific activity. In other words, not 
every mental activity is scientific. 
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The first and main benefit of Science is that it 
gives a person the greatest value — Freedom. 
Science frees a person from the fear associated 
with a lack of understanding of the causes and 
essence of natural and other objective processes, 
mental or somatic diseases. For example, Science 
has freed humanity from the fear of plague, chol-
era and smallpox. A. Fleming»s discovery of 
penicillin freed millions of parents from fear for 
the health of children who fell ill, for example, 
with pneumonia. The discovery of the bacterium 
Helicobacter pylori by J. Warren and B. Marshall 
freed millions of people from the suffering caused 
by stomach ulcers. The accumulation and rational 
use of scientific knowledge about the surrounding 
world and man himself is a guarantee of the sur-
vival of the human species and the creation of 
conditions for an acceptable standard of living 
and health, and harmonious development. 

Great researchers (A. Einstein, K. Marx, S. 
Freud, etc.), who made key discoveries that 
changed our world and the understanding of this 
world and man himself, are the real pride of the 
countries where they were born, studied and 
worked. These people rightfully received world-
wide fame and recognition. 

At the beginning of the 20th century, a new 
criterion for evaluating scientific activity 
emerged — the Nobel Prize. In his will, Alfred 
Nobel (1895) established prizes for outstanding 
achievements in Science (Physics, Chemistry, 
Physiology or Medicine), as well as prizes in Lit-
erature (for example, the Nobel Prize in Literature 
for 1950 went to B. Russell for his book «History 
Western philosophy») and for promoting peace 
(for example, J. Dunant for his role in creating the 
Geneva Convention of 1864. That is, philoso-
phers, lawyers and other thinkers received Nobel 
Prizes in Literature or for Promoting peace). Why 
were Physiology or Medicine, Physics, Chemistry 
chosen? Yes, because the main criterion in assess-
ing scientific achievements was the search for 
verity. It should be recalled that this particular 
criterion is one of the essential, leading features of 
Science. Knowledge that does not reach the ver-
ity, although it is socially significant, does not 
become scientific [1; 2; 3, p. 74—77; 4, p. 213—
214; 5, p. 61—63]. 

Does the absence of Pedagogy in this list of 
Nobel Prizes mean that Pedagogy is not a Sci-
ence? Let»s try to answer this question. 

First, let us formulate what we mean by Peda-
gogy in this article. In our opinion, Pedagogy is 
the Art of education; area of knowledge on the 

harmonious development of personality through 
upbringing, training and education of a person 
(primarily in childhood and adolescence). Let us 
add that some pedagogs will agree with this defi-
nition, others — will categorically disagree. The 
definition (concept) of Pedagogy varies signifi-
cantly among different peoples, representatives of 
different religions, different cultures and civiliza-
tions. There is no single definition of Pedagogy. 
Pedagogy is closely related to Physiology, Neuro-
science, which studies perception, emotions, 
thinking, memory, consciousness, personality, 
deviant behavior, theory of punishment, etc. That 
is, certain pedagogical methods (techniques) are 
sometimes based on science — Physiology, Neu-
roscience. 

What can be considered Pedagogical science 
(if we only assume its existence)? The lack of a 
unified idea and concept of pedagogy predeter-
mines the lack of a unified definition and under-
standing of pedagogical science. In this article, 
under the possible definition of the so-called 
pedagogical science, we can assume a science that 
studies the emergence, development and function-
ing of knowledge in upbringing, training and edu-
cation, the harmonious development of the indi-
vidual, as a phenomenon of Civilization and Cul-
ture. Let us repeat that one or another pedagogs 
may categorically disagree with this definition. It 
is well known that there cannot be a national sci-
ence, just as there cannot be a national multiplica-
tion table. Science is an international, most uni-
versal cultural phenomenon (after World Relig-
ions), which has no boundaries. Any isolation 
from new scientific ideas and discoveries from 
other countries leads to the degradation of science 
and the emergence of pseudoscience. An example 
of an erroneous, anti-scientific, national approach 
to science was the creation of P. Lenard, winner 
of the Nobel Prize in Physics (1905), of «German 
physics» in Nazi Germany (that is, even being a 
physicist recognized by the world scientific com-
munity, you can create pseudoscience). For the 
same reason, for example, Russian (option: So-
viet), Irish, Japanese or Mexican pedagogical sci-
ences cannot exist. But there is no pedagogical 
science recognized by all nations. Therefore, there 
are no unified, uniform approaches, terms, rules in 
the Russian, Irish, Japanese or Mexican pedagogi-
cal sciences, since there are no such sciences 
(note that in Science it is impossible for the exis-
tence of mutually exclusive, contradictory verity). 
In other words, this or that Pedagogy, existing 
within its own cultural, state, religious, and lin-
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guistic boundaries, obviously cannot be scientific. 
At the same time, real Science (Physics and 
Chemistry, Physiology or Medicine) has general, 
uniform, uniform norms, laws, and rules. For ex-
ample, the Law of conservation and transforma-
tion of energy, Hooke»s law, Newton»s laws, the 
Second Law of Thermodynamics, the Law of 
equivalents, the Law of constancy of composition, 
gas laws are valid all over the world. There are 
common scientific concepts about adrenergic re-
ceptors, anemia, aphakia, hemiparesis and much 
more. Scientific laws and concepts have no na-
tional or linguistic boundaries, and pedagogy, 
which is not a science, is limited by one or an-
other national culture, linguistic or religious 
boundaries, which excludes its unity, objectivity, 
provability and scientific character. Pedagogs 
from different countries sometimes do not under-
stand each other, even using Latin or English for 
communication. And for a doctor of any national-
ity, the terms hemiparesis (Latin), hemiparesis 
(English), hemiparesis (Russian) mean the same 
thing. For physicists, the concept of equivalence 
of mass and energy (E = mc2) is the same in every 
country in the world. This is due to the fact that 
Physics and Medicine are sciences (as opposed to 
Pedagogy) and do not function exclusively within 
state, cultural, religious, or linguistic boundaries. 

The main criteria of scientific knowledge are 
known: novelty, evidence. There is obviously no 
scientific novelty in the massive, countless disser-
tations that have been prepared at various universi-
ties on the «generalization of pedagog practice.» 
There is no new knowledge, experimentally con-
firmed, recorded in a certain system of signs, built 
on the basis of precise rules, empirically verified 
and confirmed, which did not exist before, in these 
dissertations. Occasionally there is only a new look 
at something well-known, already created, pub-
lished, or previously described pedagogical tech-
niques. However, the new subjective view of this 
or that pedagog on this or that pedagogical practice 
(method, technique) does not have scientific nov-
elty. Simply put, a new generalization of the ex-
perience of hammering nails has no scientific nov-
elty. Scientific novelty arises from the search for 
verity. So, generalizing the experience of using one 
or another well-known, accepted pedagogical prac-
tice, proposing a new formulation of a pedagogical 
technique does not have scientific novelty (includ-
ing predictive value, etc.). 

Each reader of the article can study one hun-
dred dissertation studies on Pedagogy in any lan-

guage and count how many of the defended dis-
sertations meet simple and generally accepted sci-
entific requirements of evidence. The author, hav-
ing studied a certain number of scientific works 
on pedagogy, did not find a single one in which 
there was at least some evidence or at least an at-
tempt at the presence of evidence. For example, 
the «Materials and Methods» section of the dis-
sertation should contain information: criteria for 
inclusion and exclusion of a particular object in 
the study; description of the research method (co-
hort, prospective, retrospective, series of observa-
tions); detailed description of each method and 
many others. etc.). Mandatory in statistical analy-
sis are, for example, the calculation of sample size 
based on statistical power; determination of nor-
mality of distribution according to Shapiro-Wilk 
or Kolmogorov-Smirnov; presentation of logistic 
or linear regression analysis models (determinants 
and covariates); statistical package. The opponent 
or reviewer reading the dissertation must answer 
the following questions: Is the type of research 
indicated correctly? Is justification for sample size 
provided? Is sample size calculation provided? Is 
the method of selecting research objects from the 
general population correctly presented? For ex-
ample, simple random, systematic, stratified, clus-
ter, multi-level, etc. Is the method of collecting 
information on all outcome and factor characteris-
tics (dependent and independent variables) pre-
sented in the «Results» section described in suffi-
cient detail? Is it specified how quantitative and 
categorical data are presented? Are all categories 
of categorical features described? Are statistical 
methods of data processing described in sufficient 
detail (central tendencies, measures of dispersion, 
criteria for testing statistical hypotheses, critical 
level of significance)? And most importantly, is it 
possible for another scientist to completely repeat 
the dissertation candidate»s research if only the 
information presented in the «Methods» section is 
available, obtaining similar, objective results? If 
another scientist, having completely repeated the 
dissertation author»s research using the same re-
search methods, comes to different results and 
conclusions, then such a dissertation cannot be 
recognized as a scientific product. Unfortunately, 
authors in the field of Pedagogy do not even think 
about the evidence of their research, which ex-
cludes the possibility of including Pedagogy in 
the list of Sciences. Pedagogs, unfortunately, do 
not understand the meaning of scientific novelty 
and the importance of evidence in Science. 
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When and how did the misconception about 
Pedagogy as a Science arise? The opening of the 
first universities, that is, centers of science and 
education, at the end of the 12th century was of 
great importance in the development of Science. 
The first of them was formed at the end of the 
12th century in Bologna in Northern Italy at the 
behest of Emperor Frederick Barbarossa. Then the 
Universities of Oxford and Cambridge arose in 
England, and the University of Paris in France. 
Almost every university had medical and theo-
logical faculties. They were preceded by a general 
education faculty, where mathematics and phi-
losophy (including the pedagogy) were studied. 
Universities were scientific (for physiology and 
medicine, physics, chemistry) and educational 
(for theology, philosophy, physics, chemistry, 
physiology and medicine) centers. Therefore, an 
erroneous, false impression was formed that the 
lecturers who taught philosophical views on vari-
ous methods (techniques) of education, training, 
teaching at the general education faculty are the 
same scientists as physicists, chemists, doctors 
and physiologists (later, at the beginning of the 
17th century, pedagogy became an independent 
science outside of Philosophy. This is associated 
with the name F. Bacon). Over time, lecturers of 
pedagogy at universities, by analogy with lectur-
ers, for example, of medical faculties, began (un-
reasonably) to call themselves scientists, and their 
academic disciplines — Sciences. This false im-
pression was associated with the substitution of 
the concepts of scientist and teacher, science and 
academic discipline. A lecturer, who studies and 
teaches the art of teaching, is a bearer of peda-
gogical knowledge, but not a scientist. Equally, an 
actor who teaches acting at a theater school is a 
representative of the arts, but not a scientist. 

Pedagogy is a socially significant, highly quali-
fied occupation, labor that requires knowledge, skills, 
abilities, and competencies. However, this does not 
make pedagogy a science. Pedagogical thought, men-
tal activity in the field of pedagogy (equally, mental 
activity in the field of literature or mental activity in 
the field of painting) does not transform pedagogy (as 
well as literature or painting) into a science. A lec-
turer who studies and teaches pedagogical methods 
(techniques) is a teacher, but not a scientist. It does 
not create new knowledge that must be proven, which 
does not detract from the most important social role 
of Pedagogy. 

Pedagogical thought, publication in the field 
of Pedagogy is a special type of creativity de-

signed for a specific reader — a teacher. It ad-
dresses significant, important, current pedagogical 
problems. These works, as a rule, are created to 
influence the community of teachers, and there-
fore contain an assessment and proposal. They 
sometimes have high social significance, offer 
new methods of education and training, but this 
does not make them scientific. They are closer to 
publicism works. Authors of publications on 
pedagogy, claiming to be scientific, try in every 
possible way to give them a scientific form ac-
cording to the principles of the Committee on 
Publication Ethics (COPE), the requirements of 
the Association of Scientific Editors and Publish-
ers (ANRI), the Committee of Scientific Editors 
(CSE), the Information Standards Organization 
(NISO), Uniform standards for the presentation of 
results and tests of the CONSORT Expert Group, 
etc. Another thing is that these attempts are al-
ways just an unsuccessful copy, an unsuccessful 
imitation of scientific work, as soon as it concerns 
evidence, scientific novelty, scientific verity [6,  
p. 239—242; 7, p. 247—249]. 

From the work of K.-O. Apel «Transforma-
tion of Philosophy» (1973) [8] it follows that 
many scientists (mainly in English-speaking 
countries) correctly attribute pedagogy to the pre-
scientific arts («Artes»), and not to the concept of 
science («Science») with its natural scientific 
method. 

The author, based on his many years of ex-
perience in pedagogical practice and experience in 
research work (medical sciences), came to the 
conclusion that pedagogical science does not exist 
and cannot exist. This conclusion is the scientist»s 
personal opinion, his subjective judgment (the 
author does not call for any action). According to 
the author, pedagogy is an important social insti-
tution, a socially significant system of knowledge, 
but not a science. Pedagogical techniques are de-
termined by cultural, religious, linguistic, ideo-
logical and other goals, ideas, beliefs, and not by 
scientific verity, proven and tested by various re-
searchers independent of each other. Pedagogy is 
closely connected with social regulators — Mo-
rality, Customs, which are also not science. Peda-
gogy absorbs everything socially valuable from 
the customs that dominate society, morality and 
religion, and absorbs the achievements of world 
culture and civilization. However, Pedagogy was 
not, is not and cannot turn into a Science, which 
does not detract from its importance. 
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So, Pedagogy is the Art («Arts») of education 
(therefore, an regular school teacher can be a bril-
liant, excellent teacher. And a person who has an 
academic degree of Doctor of Pedagogical Sci-
ences can be a mediocre, untalanted teacher); the 
field of knowledge on the harmonious develop-
ment of personality through upbringing, training 
and education (primarily in childhood), the em-
bodiment of the achievements of World Culture 
and Civilization. Therefore, there is no Nobel 
Prize for scientific achievements in the field of 
Pedagogy. 

Pedagogs receive the Nobel Prize in Literature 
(perhaps this was originally intended by A. Nobel). 
Among the nominees who received the Nobel Prize 
in Literature are outstanding pedagogs G. Car-
ducci, R. Eucken, S. Lagerlöf, L. Alcayaga and 
many others. According to the author, A.S. 
Makarenko could be a nominee for the Nobel Prize 
in Literature for his outstanding work «Pedagogical 
Poem», published in 54 languages of the world [9]. 
Achievements in the field of youth education and 
their socialization are introduced by A.S. 
Makarenko is among the most famous representa-
tives of pedagogy and culture in the world. Accord-
ing to the position of UNESCO (1988) A.S. 
Makarenko is classified as one of the four out-
standing pedagogs of the 20th century, along with 
J. Dewey, G. Kerschensteiner, M. Montessori (in 
the second half of the 90s of the last century, the 
author of the article was a member of the state ex-
amination committee at the state (final) exam in 
pedagogy at the Faculty of Education one of the 
Russian universities. It seems that graduates of the 
department, future Russian teachers of history and 
literature, unfortunately, have very meager, scanty 
knowledge about the pedagogical heritage of 
A.S. Makarenko. For example, Russian teachers 
are poorly familiar with the works of Professor of 
the University of Marburg H. Götz, professor of 
the University of Rome N. de Cumis — the most 
famous specialists in the pedagogical heritage of 
A.S. Makarenko) [10, p. 151—154]. 

Note that A.S. Makarenko called himself a 
writer, not a scientist, fully understanding that his 
great pedagogical work was not scientific. 

The author hopes that domestic pedagogs in 
the 21st century will be nominated for the Nobel 
Prize in Literature. 
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Современные ведомственные образователь-

ные организации должны регулярно совершен-
ствоваться. Особенно, когда речь идет о систе-
ме МВД России, государство делает на этом 
акцент. Развитие и внедрение новых эффектив-
ных методов обучения необходимо для того, 
чтобы в дальнейшем получать для органов 
внутренних дел квалифицированных специали-
стов после получения высшего образования. 
Руководители территориальных отделений счи-
тают, что после квалифицированного качест-
венного обучения сотрудники должны эффек-
тивно выполнять свои должностные обязанно-
сти, проявлять инициативу при необходимости 
и обладать всеми нужными компетенциями. 

Реформирование в данной сфере раскрыло 
необходимость совершенствования обучения. 
При радикальных изменениях в области дея-
тельности и структуры, появились актуальные 
вопросы, связанные с образованием МВД, его 
модернизации на основе принципов демокра-

тизации и гуманизации, учитывающей реаль-
ную ситуацию, специфику и особенности 
функционирования образовательных систем, а 
также перспективы развития личности обу-
чающихся. Одним из важных социальных ин-
ститутов, ориентированных на патриотическое 
воспитание молодого поколения, является сис-
тема образования. Образовательные организа-
ции МВД России применяют современные ме-
тодики для подготовки специалистов, обла-
дающих не только знаниями, умениями и навы-
ками, но и профессиональной устойчивостью, 
компетентностью, динамичностью, осознанной 
личностной позицией. [1, с. 240]. Для каждого 
сотрудника большое значение имеет развитие 
личностного потенциала, которое должно про-
ходить как в период обучения, так и в процес-
се работы. Особенностью подобного развития 
становится множество актуальных качеств, 
необходимых для выполнения служебных обя-
занностей в дальнейшем. 
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При рассмотрении исследовательских ра-
бот в области профессионализма и образова-
ния в системе МВД, в качестве приоритета 
выделяется именно потенциал личности, он 
представляет собой детерминирующий фак-
тор, который в дальнейшем является главным 
условием для развития профессионализма, это 
касается всех социономических профессий, в 
том числе и представителей службы в МВД 
Именно для органов внутренних дел актуаль-
но, что основные профессиональные и лично-
стные качества каждого сотрудника в даль-
нейшем влияют на эффективность работы в 
целом, а также на результативность конкрет-
ной задачи. Должностные обязанности этих 
сотрудников определяются потребностями 
общества и государством, поэтому деятель-
ность Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации отличается своей повышен-
ной важностью. 

Регулярно уделяется внимание улучшению 
качества подготовки сотрудников, для этого в 
образовательных учреждениях в системе МВД 
большое внимание уделяют эффективности. 
Тщательно рассматривают используемые ме-
ры, самообразование, добиваются регулярно 
развития для комплексного воспитания и обу-
чения будущих сотрудников. В настоящий 
момент в МВД России наблюдается кадровый 
дефицит. В связи с этим качественное и про-
фессиональное обучение является необходи-
мостью для решения актуальных проблем и 
достижения совершенствования в будущем. 
Образовательные организации в рассматривае-
мой системе должны уделять внимание не толь-
ко развитию и освоению профессиональных на-
выков, но и личностному развитию, в том числе 
упоминается формирование патриотической по-
зиции, которая позволяет мотивировать, стиму-
лировать будущего сотрудника МВД. 

При рассмотрении патриотического воспи-
тания актуально представить полноценный 
комплекс, который в рамках образовательного 
учреждения связан с совершенствованием ря-
да личностных качеств, необходимых для эф-
фективного выполнения обязанностей буду-
щего сотрудника. Сам процесс патриотическо-
го воспитания должен быть тщательно систе-
матизирован, направлен на определенные це-
ли, включая в себя множество планов. Это 
четко координированная и организованная 

деятельность, участниками которой, помимо 
обучающихся, являются командиры, началь-
ники, преподаватели. Патриотизм в результате 
должен формироваться в качестве интегратив-
ного личностного качества, он отличается 
внушительной профессиональной значимо-
стью. При этом в течение образования основ-
ные патриотические ценности становятся лич-
ностными, что способствует развитию кон-
кретного индивида в качестве сотрудника 
МВД, а также совершенствованию всего кад-
рового ресурса в рамках этой системы. 

В патриотическое воспитание входит мно-
жество разнообразных компонентов. Оно 
включает в себя большое количество методов, 
средств и форм, разнообразную деятельность, 
мероприятия, а также сами внутренние качест-
ва человека, речь идет об отношении к пре-
ступности, чувстве собственного достоинства, 
интересе к служебной деятельности и осозна-
нии ее важности. Диагностический аппарат 
патриотических качеств сотрудников ОВД за-
висит от указанных компонентов и их уров-
ней: высокой активности, средней активности, 
низкой активности. [3, с. 79—85]. 

Прогресс не стоит на месте. 21 век — век 
цифровых технологий. Данная эпоха характе-
ризуется значительным увеличением прироста 
населения и как следствие — стремительным 
развитием экономики. В процессе развития 
общества, достаточно многие аспекты начи-
нают усовершенствоваться, тем самым внося 
определенные изменения в жизни людей.  
В настоящее время достаточно трудно пред-
ставить, чтобы информационные технологии 
не проникли в какую — то из сфер жизнедея-
тельности человека. Мир заполоняет Интернет 
и становится связующим звеном на пути раз-
вития общества в целом. 

Процесс цифровизации затронул и сферу 
образования. Процесс патриотического воспи-
тания стал более активным и результативным. 
Данная специфика отражается в процессе са-
мой подачи информации и процесса воспри-
ятия. С помощью информационных техноло-
гий в образовательный процесс, а именно пат-
риотического воспитания курсантов МВД, 
производиться с наибольшим интересом и во-
влеченностью личного состава в данные меро-
приятия. Теперь узнавать о памятниках Побе-
ды можно дистанционно, рассматривая их  
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с различных ракурсов, при этом также можно 
узнавать об истории и событиях, происходив-
ших на данных территориях. Это позволяет 
курсантам учебных заведений знакомиться с 
культурным наследием, не выходя из учебных 
аудиторий, что достаточно важно при макси-
мальной занятости обучающихся служебными 
обязанностями. Также, с применением новых 
информационных — телекоммуникационных 
технологий в процессе патриотического вос-
питания у курсантов появляется возможность 
узнать о героях Великой Отечественной войны 
на специализированном сайте — «Память на-
рода». Любой человек, в том числе курсанты 
МВД, могут узнать о судьбе своего родствен-
ника, воевавшего в период Великой Отечест-
венной войне, найти информацию о награжде-
ния их родных, ознакомиться с подлинниками 
документов, в которых содержится информа-
ция об участниках Великой Отечественной 
войны. [2, с. 27]. Данный сайт предоставляет 
огромные возможности, узнать и изучить ис-
торию своих родных, учувствовавших в воен-
ных действиях, ознакомиться с боевыми опе-
рациями, проводившимися в те годы, посмот-
реть места захоронения всех воинов. 

При помощи внедрения новых технологий 
в процессе цифровизации, открываются ог-
ромные возможности для изучения и познания 
информации, которую иногда найти достаточ-
но проблематично. Пользование данными тех-
нологиями позволяет максимально проник-
нуться в те события и найти ответы на все ин-
тересующие вопросы. Патриотические качест-
ва воспитываются с использованием средств 
воспитания, которые представляют собой по-
тенциал цифровой среды, предшествующий 
опыт, а также конкретные мероприятия (му-
зейный квест, снятие фильмов, беседы, вечера, 

собрания, совещания), виды деятельности (за-
нятия, конкурсы), а также предметы (картины, 
кинофильмы, технологические карты). Данные 
технологии максимально пытаются развивать 
и воспитывать курсантов, что в дальнейшем 
будет способствовать качественному и высо-
кому росту высококвалифицированных спе-
циалистов, которые будут привносить в обще-
ство не только важнейшие понятия о законе  
и справедливости, но и нравственно воспиты-
вать население. 
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Современный ритм жизни диктует опреде-

ленные условия, приспособиться к которым 
для некоторых оказывается достаточно слож-
ным процессом. Огромный поток информа-
ции, новейшие технологии, необходимость 
разбираться в чем-то новом в короткий срок — 
все это сказывается на организме в виде стресса. 
Такому стрессу подвержен буквально каждый 
человек, где бы он ни работал, в том числе это 
относится и к сотрудникам правоохранитель-
ных органов. В связи с появлением новых ви-
дов технологий, появляются новые варианты, 
способы совершения правонарушений и пре-
ступлений, поэтому сотрудникам необходимо 
быть подготовленными. 

Некоторые люди, в силу особенностей сво-
ей нервной системы, переживают стресс дос-
таточно легко, у них не возникает каких-либо 
проблем. Но для многих это становится своего 
рода испытанием и не все могут спокойно 
справиться с возникающими трудностями.  
В связи с чем возникает состояние эмоцио-
нального истощения, выгорания. Такое состоя-
ние может быть свойственно любому человеку. 
Если такое произошло в силу его профессио-

нальной деятельности, то такое выгорание 
именуется профессиональным. 

Профессиональное выгорание следует по-
нимать как состояние физического, умствен-
ного и эмоционального истощения, которое 
проявляется, в первую очередь, в профессиях 
социальной сферы [1]. 

Многие не воспринимают данный процесс 
всерьез, думая, что это усталость, недостаток 
витаминов и т.п. Однако, если вовремя не ока-
зать помощь, то состояние может только усугу-
биться и привести к неблагоприятным послед-
ствиям не только для психического и психоло-
гического, но и физического здоровья человека. 

При этом если состояние профессиональ-
ного выгорания наблюдается у одного со-
трудника организации, это представляет со-
бой не такую большую проблему, как такой 
же синдром у большей части профессиональ-
ного коллектива. Наблюдая наличие синдро-
ма профессионального выгорания у конкрет-
ного сотрудника, следует вовремя обеспечить 
необходимую поддержку и предпринять ме-
ры, направленные на сокращение последст-
вий такого стресса. 
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Сложнее обстоит ситуация, когда синдром 
профессионального выгорания наблюдается у 
значительной части коллектива одной органи-
зации. Это может негативным образом ска-
заться на качестве исполнения профессио-
нальных обязанностей. 

Стоит обратить внимание, что профессио-
нальное выгорание не зависит от самой рабо-
чей активности. То есть не обязательно, если 
человек работает, исполняет все свои обязан-
ности, наступит выгорание. Многое зависит от 
той эмоциональной подпитки, которую полу-
чает сотрудник, если она качественная и регу-
лярная (необходимое количество отдыха, ма-
териальные поощрения, благоприятные отзы-
вы руководителя и т.д.), то можно все время 
проявлять такой трудовой энтузиазм и ни разу 
не столкнуться с проблемой профессионального 
выгорания [2]. 

Конфликтные ситуации, приводящие к воз-
никновению стресса, а в дальнейшем и воз-
можному выгоранию в коллективе, могут быть 
абсолютно разнообразными, в частности: 

 неудовлетворительные условия трудовой 
деятельности; 

 низкий уровень конфликтологической 
компетентности руководителя и сотруд-
ников; 

 эмоциональные всплески, вызываемые 
различиями в культуре поведения работ-
ников, их возрасте и жизненном опыте, 
уровне образования, нравственных цен-
ностях и др. 

Также в различных исследованиях отмеча-
ют, что возникновение синдрома профессио-
нального выгорания может зависеть не от одно-
го, а от совокупности факторов: объективных, 
субъективных и социального-психологических. 

К объективным факторам относят условия 
труда, осуществляемого при повышенной пси-
хофизиологической нагрузке и с неблагопри-
ятными условиями режима труда и отдыха; 
напряженную обстановку в коллективе; дея-
тельность, заключающуюся в поддержании 
постоянной готовности (например, при нахож-
дении на дежурстве), дефицита времени для 
принятия решений. 

В качестве субъективных факторов можно 
отметить отсутствие умения реагировать на 
собственные эмоции; излишняя эмоциональ-
ность при восприятии своей работы (каждая 

неудача переживается как личная трагедия)  
и др. [3]. 

Возникающие организационные факторы, 
которые вызывают возникновение профессио-
нального стресса, должны быть исследованы 
руководителем организации. Ему необходимо 
разработать такие методы, которые будут наи-
более эффективны в нейтрализации стрессов в 
коллективе и не допустят выгорания всего 
персонала в организации. 

В первую очередь, необходимо осуществ-
лять профилактику профессионального выго-
рания сотрудников, чтобы не допустить пере-
хода в более опасную стадию выгорания. 

К мерам профилактики можно отнести: 
 формирование положительного мораль-
ного и психологического климата в кол-
лективе, создание положительных тради-
ций, которые будут отвлекать сотрудни-
ков от рабочих моментов; 

 информирование сотрудников о тех не-
гативных последствиях, которые могут 
наступить, если вовремя не обратить 
внимания на наличие симптомов про-
фессионального выгорания; 

 касаемо сотрудников правоохранитель-
ных органов, необходимо вырабатывать 
профессионально-нравственный иммуни-
тет к негативным воздействиям преступ-
ной среды и криминальной субкультуры; 

 организацию отдыха, который будет 
частично или полностью изменять соци-
альный фон общения, то есть, не связан 
с рабочими моментами. 

Важно помнить о том, что для уменьшения 
профессионального стресса, который может 
привести к выгоранию, следует четко обозна-
чить сотруднику его должностные обязанно-
сти, границы полномочий и создать отчетли-
вую систему представлений об оценке своего 
труда и систему мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности. 

Также во избежание профессионального 
выгорания, руководителю необходимо пом-
нить, что в случае возникновения профессио-
нальной или личной проблемы у сотрудника, 
нельзя оставлять его один на один с этими 
трудностями. Следует обеспечить возмож-
ность получить совет, поддержку со стороны 
руководителя или же психолога. В коллективе 
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необходимо создать дружескую атмосферу 
поддержки и взаимопомощи [4]. 

Для выявления и коррекции синдрома 
профессионального могут быть использованы 
различные методы, с помощью которых уста-
навливается степень существующего профес-
сионального выгорания в коллективе и возмож-
ные варианты оказания поддержки и помощи 
в преодолении данного синдрома. 

К таким методам относят: 
 наблюдение (выявляется психологиче-
ское состояние климата в коллективе, 
социальные и организационные факто-
ры, влияющие на выгорание); 

 беседа (диагностируется эмоциональное 
состояние каждого сотрудника, его от-
ношение к коллегам, к условиям работы, 
наличие первых признаков выгорания); 

 психодиагностические методики (наце-
лены на определение уровня выгорания, 
диагностику индивидуально-психологи-
ческих, социально-психологических и 
организационных характеристик профес-
сиональной деятельности). 

Стоит помнить, что в некоторых ситуациях 
профессионального выгорания в коллективе, 
недостаточно поддержки одного руководителя 
организации, может потребоваться помощь 
компетентного специалиста — психолога. 

При этом сотрудникам стоит объяснить, 
что работа с психологом не означает наличие 
каких-либо отклонений у человека. Просто в 
некоторых ситуациях именно специалист мо-
жет определить уровень профессионального 
выгорания у сотрудника в данный момент и 
разработать необходимые направления по уст-
ранению данного синдрома и недопущению 
негативных последствий. 

Таким образом, профилактика профессио-
нального выгорания сотрудников в любой ор-
ганизации необходима для обеспечения нор-
мальной работоспособности и достижения це-
лей, на которые направлена деятельность кон-
кретной организации. Руководитель должен 
обеспечить поддержку и оказать необходимую 
помощь при возникновении первых симпто-
мов профессионального выгорания, чтобы не 
допустить неблагоприятных последствий, ко-

торые могут сказаться как на деятельности 
организации, так и на психическом и физиче-
ском здоровье конкретного сотрудника. 
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За последнее время актуальность формата 

эссе, как способа изложения своих мыслей, 
выросла. Причиной тому стало развитие со-
циокультурного пространства России: начиная 
от исходных публикаций в журналах, газетах, 
заканчивая площадками Интернет-среды: по-
сты в социальных сетях, на форумах. Этот 
жанр привлекателен своей открытостью для 
всех желающих, краткостью и содержательно-
стью изложения, свободной формой изъясне-
ния мысли, многообразием тематик. 

В образовании активно используют эссе, 
как метод обучения и воспитания. Помимо 
перечисленных признаков, важной способно-
стью эссе является его направленность на раз-
личные цели, например, проверка грамотности 
обучающихся, усвоение пройденного материа-
ла, осмысление поставленной темы, выраже-
ние личной позиции. То есть мы приходим  
к заключению, что эссе — это вид учебной 
деятельности. 

В лингвистической литературе эссе опре-
деляется как универсальная модель рассужде-
ния над учебной (научной) проблемой, вклю-
чающая в себя использование любых приемов 
и способов выражения мысли (идей, концеп-

ций, ассоциативных образов, формирующая 
индивидуальные характеристики личности 
обучающегося. К последнему мы отнесем раз-
витие коммуникативных способностей, обра-
зовательной активности личности ученика, 
творческую направленность, формирование 
позиции будущего профессионала и др. Эссе 
актуализирует имеющийся в практике языко-
вой личности коммуникативный опыт и, обес-
печивая реализацию универсальной модели 
личного рассуждения, позволяет совершенст-
вовать общекоммуникативные умения и раз-
вивать жанрово-стилистические умения обу-
чающих [1, с. 18]. 

Выделают следующие виды эссе: 
1) описательное — является описанием ка-

кого-либо события или мероприятия; 
2) аргументирующее — представляет со-

бой обоснованное мнение автора относительно 
предмета, лица или события, представленных 
в эссе; 

3) сравнительное — основано на выраже-
нии сходства и/или различия между предмета-
ми, лицами или событиями; 

4) причинно-следственное — фокусируется 
на определенной ситуации; задачей студента 
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является попытка ответить на вопросы: «В 
чем причина данного события?», «Каков ре-
зультат?»; 

5) литературный анализ — это размышле-
ние о прочитанной книге, об увиденном или 
прожитом событии; 

6) определяющее эссе — представляет со-
бой расширенное толкование того или иного 
предмета, лица или события [2, с. 155]. 

Эссе, как метод обучения, играет сущест-
венную роль в развитии навыков, которые не-
обходимы студентам как будущим специали-
стам в своей области: 

Во-первых, эссе способно формировать 
критическое мышление: оно требует от автора 
способности анализировать полученную ин-
формацию, давать ей оценку, выявлять при-
чинно-следственные связи, формирует собст-
венное мнение по проблеме, т.е. развивает 
аналитические навыки, способность к само-
стоятельному исследованию; эссе формирует у 
обучающихся умение аргументировать свою 
позицию, приводить убедительные объектив-
ные доказательства. 

Во-вторых, эссе является инструментом 
рефлексии: оно позволяет студентам выразить 
свои собственные мысли и идеи, а также поде-
литься своими впечатлениями и опытом; регу-

лярная практика написания рефлексивного 
эссе способствует лучшему пониманию собст-
венных интересов и ценностей, своей позиции 
по отношению к себе и обществу. 

В-третьих, эссе развивает познавательную 
активность, пробуждает интерес к выявленной 
проблематике, развивает творческое мышле-
ние, направленное на поиск оригинального 
подхода к решению или объяснению проблем-
ного вопроса. 

В.Е. Нефедьева отмечает, что эссе является 
специальным смысло жизненно ориентацион-
ным методом воспитания, который связан с 
активной рефлексивной деятельностью [3, 
c.105]. В своей научной работе автор применя-
ет данную методику к курсантам образова-
тельных организаций МВД России с целью их 
нравственного воспитания. 

На базе Московского Университета МВД 
России было проведено эссе на тему «Роль 
дружбы в курсантском коллективе». В иссле-
довании приняло участие 25 курсантов перво-
го курса обучающихся по специальности: 
44.05.01 педагогика и психология служебной 
деятельности. 

Результаты, полученные после анализа 
эссе курсантов представлены на рисунке 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сформированность понимания дружбы и коллектива в курсантской среде 
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Проанализировав эссе курсантов на тему 
«Роль дружбы в курсантском коллективе» мы 
выявили, что: 

1) 36% обучающихся в пример привели 
взаимоотношения в своем учебном взводе, при 
этом мнения о дружбе и товариществе разде-
лились. 20% утверждают, что нашли во взводе 
настоящих друзей, в целом коллектив группы 
сплоченный и дружный. 16% сослались на ко-
роткий срок обучения, в связи с чем завести 
дружеские связи они не успели, также как и 
привыкнуть друг к другу. 

2) Большинство обучающихся (48%) описа-
ли свое мнение о роли дружбы в курсантском 
коллективе в общем её понимании. Обучаю-
щиеся отмечали, что для того, чтобы преодо-
леть любые препятствия и сложности на пути 
получения специального образования МВД 
России, курсанты должны быть большим спло-
ченным коллективом, в котором царит гармо-
ния, взаимоуважение, помощь и поддержка. 

3) 16% обучающихся не поняли задание: 
общими фразами описали феномен дружбы, не 
ссылаясь на курсантский коллектив. В некото-
рых случаях почерк был нечитаемый, что гово-
рит о халатном отношении к предложенному 
заданию. 

Эссе как воспитательный метод является 
ценным ресурсом для работы с курсантами, 
поскольку тот рефлексивный компонент, ко-
торый заложен в основе письменной работы 
вносит существенный вклад во взаимоотно-
шения в учебной группе. 
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Домашнее задание, несомненно, было, яв-

ляется, и, на наш взгляд, будет являться обще-
принятой частью повседневной жизни препо-
давателей и обучающихся как неотъемлемая 
часть педагогического процесса во временном 
промежутке «вчера, сегодня, завтра», так как 
это эффективный метод самообразования, 
особенно, если дело касается изучения ино-
странных языков. Однако, в военном вузе кур-
санты и их педагоги-наставники могут столк-
нуться с различными препятствиями для реа-
лизации методов так называемой самоподго-
товки по иностранному языку в связи с осо-
бенностями военного учебного заведения, а 
именно: неравномерное распределение учеб-
ных часов в течение года, нестабильность рас-
писания, частые пропуски курсантами занятий 
в связи с обязательными нарядами, участиями 
в парадах, военно-патриотических и других 
мероприятиях учебного заведения и города 
расположения. 

В свою очередь, роль внеаудиторной само-
стоятельной работы или самоподготовки, ее 
ценность практически не вызывает сомнений, 

даже если возникающая в результате нагрузка 
отнимает много времени. Тем не менее, оче-
видно, что есть место для обсуждения политики 
и практики выполнения заданий на самоподго-
товку, особенно сейчас, когда технологии сде-
лали гораздо больше ресурсов доступными 
для обучающихся вне кафедры. 

Преподаватели учебных заведений всегда 
ожидают выполнения заданий, которые пред-
назначены для самоподготовки, в особенности 
педагоги военных учебных заведений, где это 
является одним из факторов хорошей дисцип-
лины в группе. Это, в первую очередь, связано 
с тем, что задания для самостоятельного осу-
ществления закрепляют и помогают обучаю-
щимся запомнить информацию, преподавае-
мую в аудитории, а также улучшают их общее 
понимание языка. 

Задания на самоподготовку развивают 
привычки к учебе и самостоятельному обуче-
нию. Это также поощряет курсантов приобре-
тать навыки работы с такими ресурсами, как 
словари, энциклопедии, справочники по грамма-
тике, а в Филиале Военной академии Ракетных 
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войск стратегического назначения (ФВА РВСН) 
ещё и посещать библиотеку с электронными 
учебными пособиями. Поскольку обучение в 
военном вузе связано с ещё одной характерной 
особенностью образовательной среды и воин-
ской службы в целом — режимом секретно-
сти, поэтому возможность самостоятельного 
поиска курсантами учебных материалов с по-
мощью Интернет-ресурсов строго ограничено, 
то использование электронного учебного по-
собия позволяет не только охватить весь со-
став курсантов, повысить качество обучения, 
увеличить активность обучающихся, но и 
обеспечить актуальность учебного и практиче-
ского материала [2]. 

Исследования показывают, что домашнее 
задание также способствует получению факто-
логических знаний, самодисциплине, отноше-
нию к обучению и навыкам решения проблем, 
что немаловажно для будущих офицеров. 

Такие задания открывают возможности для 
интенсивной работы по развитию навыков 
восприятия, на которые в аудитории может не 
хватить времени. Это также может стать не-
отъемлемой частью непрерывного обучения, с 
применением таких методов как работа над 
проектом, а также использование специализи-
рованной адаптированной литературы для 
чтения (graded readers). 

Задания для самоподготовки обеспечивают 
преемственность между занятиями, заполняют 
перерывы в расписании по дисциплине. Их 
можно использовать как для закрепления зна-
ний в аудитории, так и для подготовки к сле-
дующему уроку. 

Задания внеаудиторного плана могут быть 
использованы для того, чтобы убрать из «ре-
пертуара» повторяющиеся, механические, от-
нимающие много времени задания в аудитории. 

Стоит отметить, что отличительной осо-
бенностью образовательной среды военного 
вуза, также оказывающей влияние на педаго-
гические условия, является понимание препо-
давателем и курсантами, что возможность дос-
тижения успеха возрастает в совместной дея-
тельности. Так как кооперация обеспечивает 
позитивную направленность процесса обуче-
ния, результатом которого становится сло-
жившаяся система отношений, в основе кото-
рой лежат общие интересы и потребности. 
Действуя в команде, курсанты открывают для 

себя новый смысл и начинают оценивать не 
только конечный результат совместной дея-
тельности, но и рассматривать ее как средство 
развития себя и сокурсников [1]. В этой связи 
«домашнее» задание сокращает разрыв между 
обучающимися, способствует налаживанию 
атмосферы сотрудничества внутри группы кур-
сантов, так как неизбежно обсуждение внутри 
коллектива будущих офицеров правильности 
выполнения заданий. Непосредственно, выпол-
нений заданий на самоподготовку может быть 
полезным инструментом оценки, например, как 
часть оценки по балльно-рейтинговой системе 
или оценки личностных качеств, составляющих 
портфолио каждого курсанта. 

Отношение к работе на самоподготовку у 
курсантов и преподавателей может быть пере-
менчивым время от времени как и к любой 
умственной деятельности на ежедневной ос-
нове, порой носить негативные черты, которые 
необходимо нивелировать, так как обойтись 
без самостоятельной внеаудиторной работы не 
представляется возможным в силу положи-
тельного эффекта от выполнения таких зада-
ний по дисциплине «иностранный язык», для 
достижения положительной динамики в изу-
чении которого необходима регулярная прак-
тика и «присутствие» языка в учебном поле 
курсантов. Преподаватели, как правило, испы-
тывают смешанные чувства по поводу «до-
машних» работ. Признавая преимущества, они 
могут наблюдать негативное отношение и 
плохую успеваемость обучающихся по данному 
виду работ. А проверка, оценивание и написание 
полезных отзывов по результатам выполнения 
таких заданий могут занимать у педагога значи-
тельную часть времени, часто после занятий. 

Сами же обучающиеся могут выражать 
своё отношение в том, что задания, которые 
они получают, кажется скучным или бессмыс-
ленным, ссылаясь на такие задания, которые 
состоят из подготовки к тестам, выполнения 
упражнений из рабочей тетради, завершения 
незаконченной аудиторной работы, запомина-
ния трудных списков слов профессиональной 
военной лексики и написания сочинений. Там, 
где это действительно так, можно наблюдать 
негативные последствия заданий на самопод-
готовку, типичными проявлениями которых 
являются потеря интереса и отношение к та-
кой работе как к форме наказания. 
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Другие негативные последствия плохого 
выполнения внеаудиторных заданий включа-
ют отсутствие необходимого свободного вре-
мени и увеличение разницы между отлични-
ками и неуспевающими. Эти проблемы часто 
являются причиной для курсантов прибегнуть 
к таким методам, как выполнение этих зада-
ний в аудитории вместо того, чтобы быть во-
влеченными в работу в группе, кооперация с 
другими курсантами и бездумное копирование 
или просто невыполнение требуемых заданий. 
В свою очередь, конфликт может возникнуть 
между обучающимися, преподавателями, курсо-
выми офицерами и самим учебным заведением. 

Для того чтобы «домашнее» задание было 
эффективным, необходимо соблюдать опреде-
ленные принципы: 

 обучающиеся должны видеть полезность 
заданий на самоподготовку. Преподава-
тели должны объяснить цель как задания 
в целом, так и отдельных стоящих перед 
курсантами задач по его выполнению; 

 задания должны быть актуальными, ин-
тересными и разнообразными; 

 хорошая практика в аудитории также 
применима к домашним заданиям. Зада-
чи должны быть управляемыми, но дос-
тижимыми; 

 курсантам в разноуровневых группах 
могут быть назначены разные задачи. 
Следует принимать во внимание инди-
видуальные подходы к обучению каждо-
го отдельно-взятого курсанта; 

 задание должно быть выполнимым как  
с точки зрения времени, так и с точки 
зрения уровня сложности. Преподавателю 
следует помнить, что обучающимся часто 
выдают задания по другим дисциплинам 
и что существует необходимость в коор-
динации, чтобы избежать перегрузок; 

 журнал заданий, который ведет препо-
даватель для контроля их выполнения 
является полезным инструментом; 

 задания на самоподготовку редко коор-
динируются в рамках учебной програм-
мы в целом, но, по крайней мере, должны 
быть включены в общую схему работы и 
учитываться при планировании занятия; 

 задания для внеаудиторного выполнения, 
как правило, сосредоточены на письмен-

ном выполнении работы. Однако, нет ни-
каких причин, по которым это должно 
быть выполнено именно таким образом, 
кроме того, что есть видимые доказатель-
ства того, что задача была выполнена. 

 вовлеченность и мотивацию обучающихся 
можно повысить, поощряя их вносить 
идеи для «домашнего» задания и, возмож-
но, разрабатывать свои собственные зада-
ния. Преподаватель также должен знать, 
сколько времени есть у курсантов на вы-
полнение, какие удобства или неудобства 
есть у них в казармах и каковы их пред-
почтения. Эти данные могут быть собра-
ны в виде опроса путем анкетирования; 

 хотя задание должно закреплять ауди-
торную работу, оно не должно её дубли-
ровать, уместны также бытовые задачи, 
которые ближе к реальному использова-
нию языка; 

 если задание на самоподготовку выдано, 
оно должно быть обязательно каким-то 
образом оценено и дана обратная связь. 
Хотя, иногда необходима оценка препо-
давателя, оценка со стороны сокурсни-
ков и самооценка могут способствовать 
независимости обучающихся, а также 
снижению рабочей нагрузки педагога. 
Мотивация обучающихся к выполнению 
заданий на самоподготовку — это не-
прерывный процесс, и поощрение может 
осуществляться путем комментариев и 
вопросов как в устной, так и в письмен-
ной форме, чтобы продемонстрировать 
заинтересованность со стороны препо-
давателя, особенно в случае самостоя-
тельной работы и проектной работы. 

Существует несколько категорий полезных 
и выполнимых внеаудиторных заданий. 

Задачи на основе рабочей тетради. Боль-
шинство опубликованных материалов курса 
дисциплины «Иностранный язык» включают в 
себя рабочую тетрадь или практикум, в основ-
ном состоящий из упражнений для закрепле-
ния знаний, краткие тексты для чтения. Боль-
шинство рабочих тетрадей подходят как для 
занятий в аудитории, так и для самостоятель-
ной работы, но их лучше использовать само-
стоятельно, чтобы добиться разделения того, 
что делается в аудитории и в личном про-
странстве курсантов. Таким образом, механи-
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ческая практика переносится за пределы учеб-
ных часов, в то время как этот вид упражнений 
особенно подходит для проверки со стороны 
сверстников или самоконтроля и коррекции. 

Подготовительные задачи. Преподаватели 
редко просят обучающихся прочитать сле-
дующий раздел учебника, хотя есть преиму-
щества в том, чтобы вовлечь курсантов в план 
урока и дать им знать, что их ждет. Однако, 
более мотивирующим является просьба к кур-
сантам найти и принести такие материалы, как 
фотографии и графические изображения, жур-
нальные статьи и сопутствующие фактические 
сведения, которые имеют отношение к следую-
щей теме, особенно там, где персонализация или 
соответствие местному контексту требуют адап-
тации материалов курса. Данные материалы 
курсанты могут найти в библиотеке вуза как на 
бумажных носителях (книги, учебные пособия, 
газеты, журналы), так и в электронном виде 
(электронные учебные пособия — ЭУП) [4] для 
трансляции в лингафонном кабинете [3]. 

Обширный круг задач. Многое можно 
почерпнуть от использования специализиро-
ванной адаптированной литературы для чте-
ния (graded readers), к которой теперь часто 
прилагаются аудиоматериалы, радио- и те-
лепередачи, подкасты и песни. Иногда в ка-
честве руководства необходимо ставить пе-
ред курсантами конкретные задачи, но обу-
чающихся также необходимо поощрять чи-
тать, слушать и смотреть с удовольствием. 
Важно то, что обучающиеся делятся своим 
опытом на занятиях. Углубленное чтение и 
аудирование могут сопровождаться работой 
со словарем и тематическим или персонали-
зированным словарным блокнотом, с помо-
щью которого обучающиеся могут подби-
рать язык, который, по их мнению, полезен. 
Данный вид самоподготовки возможен в пе-
риод отпуска курсантов не в казармах, а в 
домашней обстановке, например, в период 
летних или зимних каникул, когда есть дос-
туп в интернет к таким источникам знаний. 

Guided discovery или метод управляемых 
открытий. В то время как обучение в ауди-
тории часто включает в себя выяснение у 
обучающихся языковых моделей и правил, 

существует также возможность попросить 
курсантов обратить внимание на язык и сде-
лать выводы самостоятельно. Это приводит 
к обмену знаниями и даже к совместному 
обучению в группе. 

Задачи реального мира. Они включают в 
себя видение, слушание и использование языка 
в реалистичных контекстах. Чтение журналов, 
просмотр телевизора, поход в кино и прослу-
шивание песен являются очевидными приме-
рами, предлагающими возможность написания 
отзыв, рецензию, сделать резюме и обзор в 
качестве последующих действий. Технологии 
облегчают общение в чате и дружеские связи, 
в то время как даже в одноязычной среде, про-
гуливаясь по улице и обращая внимание на 
названия магазинов и брендов, можно обна-
ружить множество языковых особенностей. 
Как и в случае с кругом обширных задач, обу-
чающимся важно делиться своим опытом и, 
возможно, собирать его в формальное или не-
формальное портфолио. 

Проектная работа. Проводить занятия или 
индивидуальные проекты в течение опреде-
ленного периода времени — это хорошая идея, 
на наш взгляд. Проекты могут основываться 
на темах из учебника, местности, интересах и 
хобби или подбираться индивидуально. Про-
ектная работа должна направляться препода-
вателем с точки зрения того, где найти ресур-
сы, и регулярно контролироваться, результа-
том чего должна быть значительная часть ра-
боты в конце курса или семестра, на которую 
обучающийся может претендовать как на соб-
ственный вклад в своё развитие коммуника-
тивных иноязычных навыков. 

В заключение хочется отметить, что про-
цесс обучения иностранным языкам в военном 
вузе является сложным многоаспектным явле-
нием. Отлаженное функционирование систе-
мы иноязычного обучения в военном вузе за-
висит от осознания и принятия преподавате-
лями и курсантами элементов и этапов специ-
фики образовательного процесса военного ву-
за в целом, что помогает в планировании дея-
тельности, в том числе при подготовке зада-
ний, материалов для самостоятельного изуче-
ния и выполнения, которые служат цели фор-
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мирования универсальных компетенций при 
обучении иностранному языку. 
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Сегодня, в эпоху цифровой реальности, 

большая часть людей ежедневно используют 
Интернет в своей жизнедеятельности. Конечно, 
положительный аспект использования соци-
альных сетей и в принципе информационно-
коммуникационной сети нами не оспаривается, 
с помощью них люди могут коммуницировать, 
передавать необходимую информацию без осо-
бых усилий, смотреть фильмы, читать книги, 
находить полезную информацию, получать об-
разование и др. Но также на ряду с положи-
тельным использованием Сети и ее ресурсов 
необходимо помнить и про такие негативные 
явления как вовлечение несовершеннолетних в 
группы деструктивной направленности, травля 
в социальных сетях (кибербуллинг), опублико-
вание личных сведений третьими лицами (ау-
тинг), умышленная траля человека с целью его 
унижения, оскорбления (хейтинг) и т.д. 

Относительно статистики интернета и со-
циальных сетей на 2023 год, представлен све-
жий отчет Global Digital 2023, согласно кото-
рому уровень проникновения интернета в РФ 
составляет 88,2%, на 36% увеличился трафик 
использования социальной сети «ВКонтакте», 
8 часов среднее время нахождения в сети [7]. 

Представленные выше статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что в настоящее 
время большая часть населения ежедневно ис-
пользуют интернет-ресурсы и активно пользу-
ются социальными сетями. 

Данный аспект подтверждается так же 
статистическими данными, представленными 
Global Digital 2023 [7], в соответствии с кото-
рыми аудитория социальных сетей продолжа-
ет расти. Данные GWI свидетельствуют о том, 
что люди сегодня проводят в социальных се-
тях больше времени, чем когда-либо [7]. 
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Хотя эта тенденция наблюдается во всех 
возрастных группах, наиболее выражена она 
среди молодежи. Расширение интерактивных 
онлайн-мероприятий, по-видимому, побужда-
ет молодежь оставаться в Сети дольше, чем 
ожидалось. Однако именно эта сфера все 
больше превращается в канал негативного 
воздействия на несовершеннолетних, воспи-
тывая в них чувство вседозволенности и по-
рочности, искажая их моральное сознание, 
способствуя виктимизации, маргинализации и 
криминализации [8, С. 310]. При этом, с дру-
гой стороны, они также могут быть подверг-
нуты и влиянию людей, которые распростра-
няют деструктивную информацию в соцсетях, 
а также могут быть вовлечены в группы дест-
руктивной направленности. 

Нельзя не отметить тот факт, что деструк-
тивному влиянию в большей мере подвержены 
несовершеннолетние в силу своих психологи-
ческих и возрастных особенностей. Обычно, с 
помощью вступления в различные группы, 
несовершеннолетние тем самым самовыража-
ются и пытаются привлечь к себе внимание. 
Большинство подростков считают, что все, что 
они видят в Интернете, правда. В силу своего 
юного возраста, малого жизненного опыта и 
отсутствия знаний о СМИ дети часто не знают 
о тактике манипулирования (реклама, другая 
информация и т.д.), которая осуществляется в 
отношении их, с целью использования в бли-
жайшем будущем как инструмент в преступ-
ной дельности взрослыми лицами [2, С. 234]. 

Необходимо отметить, что «деструкция» в 
переводе с латинского «destructio» означает 
«разрушение». Понятие же деструктивное по-
ведение означает устойчивое поведение лич-
ности или же группы лиц, отклоняющееся от 
значимых социальных норм в обществе, в 
следствии чего поведение, нарушающее ре-
альный ущерб как самой личности, близкому 
окружению, так и обществу. 

Обозначим, что, по нашему мнению, дест-
руктивное поведение у несовершеннолетних 
проявляется именно в переломный момент 
жизни, как своего рода защита от агрессора 
(раздражителя), это их реакция на сложившие-
ся обстоятельства. 

В Интернете подростки могут спокойно 
просматривать видео со сценами убийств и 
насилия, определенные криминальные ролики 
и т.д. Все это может привести к развитию агрес-
сии у подростка. Антигерои фильмов становятся 

кумирами, и подростки начинают копировать их 
поведение, что способствует формированию 
деструктивного поведения. 

Часто, деструктивное поведение подростков 
связано с эмансипацией и имитацией. В свою 
очередь, они стремятся стать взрослыми, отойти 
в сторону от родительского контроля (эманси-
пация). При этом, подростки делают все напе-
рекор родителям, то есть неким образом вы-
ражают свой протест и начинают вести себя 
как это делает их кумир (имитация). Несовер-
шеннолетние легко поддаются воздействию, в 
связи с чем и попадая в неблагоприятную 
компанию, они часто перенимают соответст-
вующую модель поведения. 

Особое влияние на формирование деструк-
тивного поведения оказывает и семья несо-
вершеннолетнего, ведь именно с детства роди-
тели прививают ребенку определенные нормы, 
правила и ценности. Дети копируют поведе-
нию родителей и все процессы, происходящие 
в семье, оказывают на них колоссальное влия-
ние. И в данном случае мы говорим не только 
о взаимоотношениях в семье, но и о социаль-
ном статусе, материальном положении, уровне 
образования и т.д. Например, проявление фи-
зического или психологического насилия над 
ребенком в семье, развод родителей, отсутст-
вие одного родителя, конфликты между роди-
телями, частые ссоры в семье — все данные 
факторы могут оказать значительное влияние 
на несовершеннолетнего, в следствие которых 
может сформироваться деструктивное поведение. 

Ребенок не сразу проявляет агрессию и со-
вершает деструктивные проступки. Изначаль-
но он начинает испытывать боль, и, если ее 
вовремя не заметить и не устранить причину 
такого состояния, это перерастет в более серь-
езные формы проявления злости [4]. 

Проанализировав научную литературу в 
аспекте деструктивного поведения несовер-
шеннолетних, подчеркнем, что в большинстве 
случаях такая модель поведения может сфор-
мироваться еще в детстве, а также может и 
быть следствием нереализации своих внутрен-
них целей, амбиций и интересов. Особое влия-
ние оказывает также и общество, средства 
массовой информации, социальные сети и т.д. 
По нашему мнению, виртуальная среда для 
несовершеннолетних, может служить для них 
как средство удовлетворения своих потребно-
стей, выражения своего личного мнения и т.п. 
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Подчеркнем, что на сегодняшний день 
достаточно разное количество деструктивных 
групп, которые формируются в Интернете, при 
этом в основном в социальных сетях (ВКон-
такте, Телеграмм, Одноклассники и т.д.). 

Стратегия информационного продвижения 
деструктивных групп заключается в следую-
щем: данные группы постоянно привлекают 
новых участников; организаторы сообществ, 
групп и каналов, продвигающих группы дест-
руктивной направленности, применяют хоро-
шо продуманные и отлаженные информаци-
онные методы и технологии; страницы данных 
сообществ построены таким образом, чтобы не 
привлекать нежелательного внимания и мини-
мизировать возможность их блокировки. С этой 
целью на регулярной основе происходит от-
слеживание и анализ контента, где для адми-
нистраторов важно не просто привлечь внима-
ние потенциального участника, а заинтересо-
вать, погрузить в предлагаемую информаци-
онную среду и постепенно уводить в состоя-
ние манипулирования его личности. Для этого 
необходимо время, поэтому, как правило, дан-
ные группы не привлекают внимания админи-
страции социальных сетей. 

В связи с чем, считаем необходимым раз-
работать и предложить педагогический инст-
рументарий, необходимый при подготовке 
будущих сотрудников ПДН в обозначенной 
проблеме. 

Педагогический инструментарий — это 
совокупность инструментов (форм, методов, 
средств и т.д.), используемых в педагогиче-
ской деятельности преподавателя для дости-
жения поставленных целей. В данном случае 
одна из целей образовательного процесса — 
это сформировать необходимые умения и навы-
ки у обучающихся для реализации профилакти-
ки вовлечения несовершеннолетних в деструк-
тивные группы посредством сети Интернет. 

Рассматривая педагогическую литературу, 
можно отметить, что форма организации пони-
мается как дидактическая категория, обозна-
чающая внешнюю сторону организации обра-
зовательного процесса и связанная с количест-
вом обучающихся, местом и временем обуче-
ния, а также порядком его осуществления [0]. 

В качестве основных форм обучения, для 
достижения поставленной нами цели необхо-
димо выбрать следующие: лекция (проблемная 
или вводная, тематическая); семинарское заня-
тие (семинар-дискуссия); консультации (груп-

повые, индивидуальные); аудиторная и внеау-
диторная самообразовательная работа; груп-
повая работа (в малых группах) и индивиду-
альная работа; очная, дистанционная форма. 
При этом, по нашему мнению, необходимо 
сочетать как традиционные формы обучения 
(лекция, семинар, практика), так и нетрадици-
онные формы обучения [3] (дискуссия, круг-
лые столы, электронный курс и т.д.). 

В перечень методов, по нашему мнению, 
необходимо включить следующие: методы 
теоретического обучения (словесные и на-
глядные); метод проектного обучения; инте-
рактивные методы обучения: метод проблем-
ной ситуации, тематическая дискуссия; мето-
ды мотивации учебной деятельности (создание 
мотивации успеха, анализ жизненных ситуа-
ций); методы контроля (тестирование). 

В свою очередь, В.В. Егоров, Э.Г. Скибиц-
кий понятие средства обучения интерпретиру-
ют как материальный или идеальный объект, 
который «помещен» между педагогом и обу-
чающимся и использован для усвоения знаний, 
формирования опыта учебно-познавательной и 
практической деятельности [5]. 

Анализируя вышеуказанную проблему, ак-
туальным будет выбрать следующие средства 
обучения для достижения поставленной цели 
обучения: словесные (устное слово, речь педа-
гога); наглядные (схемы, диаграммы, мульти-
медиа-презентации); дидактические (методи-
ческие рекомендации для обучающихся по 
использованию цифровых ресурсов, прохож-
дения электронного курса, тестовые задания и 
др.); технические (проектор, компьютеры); 
современные средства информатизации (сред-
ства мультимедиа). 

По нашему мнению, одной из актуальных 
форм обучения является разработка препода-
вателем электронного курса. К примеру, элек-
тронный курс: «Профилактика вовлечения не-
совершеннолетних в деструктивные группы 
сети Интернет», который будет состоять из 
нескольких блоков: 

1) Понятие и сущность деструктивных 
групп. 

2) Деструктивные группы сети Интернет. 
3) Профилактика вовлечения несовершенно-

летних в деструктивные группы сети Интернет. 
При этом рекомендуется после каждого 

блока разработать практические задания, ко-
торые будут выполняться непосредственно на 
практическом занятии, при этом обучающиеся 
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заранее могут ознакомиться с ними. Суть дан-
ного электронного курса, чтобы обучающиеся 
самостоятельно изучали актуальную и необхо-
димую информацию. После чего преподавате-
лем может быть организован семинар-дискуссия 
по тематике блока. 

Подчеркнем, что выбранные нами формы, 
методы и средства обучения позволят в доста-
точно короткий промежуток времени сформи-
ровать у обучающихся необходимые знания по 
профилактике вовлечения несовершеннолет-
них в деструктивные группы посредством сети 
Интернет. При этом мы используем как тради-
ционные формы обучения, так и нетрадицион-
ные. По нашему мнению, подготовка будущих 
специалистов в данном аспекте будет эффек-
тивна в том случае, когда в процессе обучения 
педагогом будут использоваться современные 
технические средства (мельтимедия, проектор, 
компьютеры, электронные курсы). 
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Аннотация. Агрессия рассматривается в контексте христианской антропологии, как особое взаимодействие субъектов, в 
результате которого может быть нанесен телесный, душевный и духовный вред. Полагается, что устойчивость к агрес-
сии (неагрессивной реакции на агрессию) определяется наличием духовной составляющей в человеке. Именно духов-
ность делает человека независимым в совершении поступков. Духовному человеку трудно причинить физический и пси-
хологический вред, т.е. сделать его подверженным агрессивному воздействию. И наоборот, человек духовно неразвитый 
подвержен агрессивным манипуляциям, т.е. зависим от внешних воздействий, как физических, так и психологических. 
Стержнем духовной традиционной культуры полагаются христианские ценности, такие как самоотвержение, милосер-
дие, любовь к личным врагам. Соответственно, духовное воспитание невозможно директивными методами (агрессив-
ными воздействиями), а только личным примером, поступками духовно богатых наставников. Исторически сформиро-
вавшиеся традиционные игры имеют в своем составе множество разнообразных ситуаций, в которых возможно прояв-
ление агрессии. Это дает возможность носителям традиционной культуры воспроизводить в игре опыт ее предотвраще-
ния и делиться этим опытом с другими участниками. Полагается, что духовные ценности могут транслироваться именно 
через опыт проживания поступков, совершенных на их основании. Традиционная игра является культурной формой, 
используя которую носители духовных ценностей могут делиться ими с другими участниками игры. Приводится анализ 
примеров традиционный игр «Салки» и «Номера», на предмет духовного развития участников 

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

Keywords: aggression, spirituality, traditional values, traditional culture, traditional game, folklore 
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Агрессия в христианской антропологии 

Обычно с агрессией связывают нанесение 
вреда. Применительно к человеческим отно-
шениям, смысл агрессии раскрывается в зави-
симости от того, как мы представляем себе 
человека и, соответственно, какой вред ему 
можно нанести. 

В христианской антропологии человек 
трехсоставен, он имеет тело, душу и дух. Соот-
ветственно, рассуждая формально, можно сде-
лать вывод, что вред может быть нанесен те-
лесный, проявляющийся как физическая боль, 
душевный, проявляющийся как душевная боль, 
и, вероятно, существует возможность духовно-
го вреда. Боль — индикатор агрессии. 

Чувство боли телесной порождается нару-
шением целостности телесных границ субъек-
том агрессии (когда один человек другому 
разбил нос, нанес какой-либо ушиб тела, на-
рушил его целостность). Чувство боли душев-
ной вызывается нарушением целостности лич-
ностных границ, целостности самоосознания, 
устойчивости самоопределения (оскорбили, 
обманули, унизили…). 

Можно наблюдать, когда засидевшиеся на 
уроках дети выбегают в рекреацию и беспоря-
дочно носятся по ней с криками, как тела, тре-
бующие физической разрядки, порой сталки-
вающие со своего пути неудачно попавшихся. 
Ничего личного, тело об тело! Также тела могу 
прессовать друг друга в транспорте в час пик. 
И здесь ничего личного. К телесной аутоагрес-
сии можно отнести удар по пальцу молотком 
при не удачном забивании гвоздя. 

Форма психологической агрессии может 
появиться, когда несущиеся в рекреации дети, 
прежде чем столкнуться, замечают друг друга 
и для того, чтобы обеспечить своему телу сво-
боду движения могут как-то обозвать конку-
рентов, чтобы, например, испугать их и устра-
нить как препятствие на своем пути. Так и в 
транспорте могут угрожающе прикрикнуть, 
чтобы другие посторонились, испугавшись и 
дав проход телу агрессора. 

Вот здесь, где-то на этом этапе рассужде-
ния об агрессии, мы обнаруживаем, что не все, 
на кого обращены агрессивные действия, вос-
принимают их как агрессию, причем это может 
зависеть от особенностей поведения агрессора. 
Например, он мог больно наступить на чужую 

ногу в транспорте, и тут же извиниться, этим 
поменяв смысл воздействия своего тела на те-
ло другого. И за грубое слово агрессор может 
извиниться, и так поменять статус своего воз-
действия на другого. На этот же статус физи-
ческого и психологического воздействия мо-
жет влиять и сам объект агрессивного воздей-
ствия, становясь, таким образом, субъектом 
возникающих отношений, влияющим на них. 
Агрессия — всегда ВЗАИМОдействие, взаи-
моотношение. 

То есть существуют люди, не подвержен-
ные агрессивным воздействиям в силу того, 
что они могут влиять на свое восприятие 
внешних воздействия физических и психоло-
гических [8, с. 360]. Им, конечно, можно объ-
ективно причинить вред физический, но труд-
но причинить вред психологический, т.е. по-
влиять на их личностное состояние. Они не 
теряют себя, свое базовое доверие к миру ни 
при каких обстоятельствах, включая те, что 
мы отнесли к агрессии, т.е. то, что, по мнению 
агрессора, должно разрушительно (вредонос-
но) подействовать на человека и вынудить его 
к желательным для агрессора действиям, тако-
го вреда им нанести не может. 

Пример такой личностной устойчивости в 
практически невыносимой агрессивной среде 
являлось поведение некоторых узников кон-
центрационного лагеря, названное В. Франклом 
«упрямством духа» [7, с. 143]. 

Основой такой устойчивости является тре-
тья составляющая человека — духовная. В ней 
проявляется свобода воли, свойственная чело-
веку по его природе и недоступная внешнему 
воздействию. Ее наличие проявляется в спо-
собности человека совершать поступки вне 
логики телесных или душевных отношений. 
Наличие духовной составляющей позволяет 
контролировать свои и телесные, и душевные 
реакции. Неразвитость духовной составляю-
щей делает человека зависимым от внешнего 
воздействия. Телесный и душевный человек 
строит свои отношения с другими по принци-
пу общественной справедливости : ты — мне, 
я — тебе или око за око, зуб за зуб (ты меня 
уважаешь, и я тебя, ты меня радуешь, и я тебя 
в ответ, ты оскорбляешь, и я тебя в ответ, хотя 
бы мысленно из-за опасений, у меня украли и я 
в ответ) — по справедливости. В этом состоит 
взаимозависимость таких людей, и их общест-
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венное устройство поддерживает баланс этих 
отношений за счет сложной системы фор-
мальных и неформальных критериев справед-
ливости. В случае нарушения порядка обмена 
может следовать месть (неформальный регу-
лятор) или наказание по закону. То есть ду-
шевные отношения взаимовыгодные, реали-
зующие зависимость друг от друга. Наруше-
ние правил можно трактовать как принесение 
ущерба, вреда, т.е. агрессией. Однако есть лю-
ди, как выше отмечалось, поступающие ало-
гично с точки зрения правил этих отношений и 
на агрессию не отвечающие агрессией, на нане-
сение ущерба отвечающие благотворительно-
стью, милосердием. Как нам представляется, 
именно в этом проявляется наличие у них вы-
раженной духовной составляющей, способно-
сти действовать независимо, бескорыстно в ду-
хе любви к человеку, проявившему агрессию. 

Рассмотрим на конкретном примере (кейсе), 
как это может происходить и как такое поведе-
ние (поступок) может влиять на окружающих. 

Это произошло при посадке на автобус, 
который везет работающих от станции до 
большого режимного предприятия. Час пик, 
все торопятся на работу. Большущий желтый 
автобус гармошка подкатывает к остановке, и 
толпа набивается плотно-плотно, я тоже успе-
ваю протиснуться в дверь. Слева от двери за 
перильцем сидит женщина с четырьмя квадра-
тами (упаковками) яиц, которые она держит на 
коленях. В последний момент в закрывающие-
ся двери врывается мощный дядька, втискива-
ясь, вталкиваясь в плотную массу народа. Он 
пытается раздвигать всех и вдруг все слышат 
хруст и треск. Он зацепил локтем упаковки с 
яйцами. В автобусе внезапно наступила мерт-
вая тишина. Все замерли, ожидая понятно, че-
го. Но тут в этой тишине женщина и говорит, 
обращаясь к дядьке, совершенно искренне: 
«Вы уж извините меня, тут такая теснота, а я 
со своими яйцами тут…». Тишина совершенно 
зримым образом поменяла свою полярность. 
Все неожиданно для себя пережили стыд.  
А дядька после некоторой паузы и говорит: 
«Это вы меня извините, я так неловко влез сю-
да…». И весь этот небольшой, но изумивший 
всех диалог происходит в полной тишине, все 
затаили дыхание, осознавая удивительное про-
исшествие, случившееся у них на глазах.  
В таких случаях говорят: «Тихий ангел проле-

тел». Наверное, многие, а не только я запомни-
ли этот случай надолго. Нам представляется, 
что именно такие случаи и являются нравоучи-
тельными. 

Что произошло? Среди пассажиров оказа-
лась женщина, которая благодаря своей жиз-
ненной (духовной) установке сломала стерео-
тип поведения в ситуации агрессивного на нее 
воздействия. В ситуации, когда все были гото-
вы к агрессии — и участвовать, и соучаство-
вать в ней в виду эмоционально накаленной 
обстановки. Что в таких случаях думают ис-
следователи агрессии? Должна быть разрядка 
напряжения или сдерживание агрессии (что, 
как говорят, вредит организму). А у этой жен-
щины агрессия и не возникла, как естествен-
ная реакция на агрессию Другого, обращен-
ную к ней. И она, реализуя другую жизненную 
установку (духовную), разрядила ситуацию во 
всем ее окружении, явила собой совершенно 
другой пример реагирования, обезоруживаю-
щий агрессора, инициирующий в нем совсем 
иные реакции (а ведь он уже был готов к 
встречной агрессии!). 

Именно такие личные примеры могут ока-
зывать воспитательное воздействие на окру-
жающих, особенно на детей и подростков. Ис-
кренность (не лицемерие) — ключевое слово в 
таких ситуациях. К.Д. Ушинский в своих педа-
гогических работах не раз обращал внимание 
на то, что без личного нравственного примера 
нравственного воспитания не происходит. Ду-
ховному человеку наступают в транспорте на 
ногу больно, а он без тени сарказма извиняет-
ся за свою неловкость, опережая извинения 
Другого, не зависимо от того, предполагались 
ли они. Это обусловлено именно жизненной 
нравственной установкой на то, что Другой 
сделал это невольно и переживает свою нелов-
кость, и чтобы предупредить это его состоя-
ние, смягчить его, духовный человек склонен 
принимать вину за инцидент на себя. Такого 
рода поступки Т.Ф. Флоренская [6, с. 41] на-
зывает проявлением духовного. В такие мо-
менты в человеке проявляется доминанта на 
Другом. О ней, как цели воспитания человека, 
писал А.А. Ухтомский [5, c. 150]. 

Традиционная культура России — христи-
анская — имеет определенные духовные харак-
теристики: милосердие, самоотверженность, 
любовь к личным врагам, поскольку в каждом 
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человеке христианин видит, прежде всего, 
образ Божий и стремиться содействовать его 
актуализации, проявлению, прежде всего, 
именно своим личным отношением к нему 
(личным примером). 

Практика работы с агрессией  
в традиционной игре 

Практика работы с агрессией — практика 
работы с взаимоотношениями. И традицион-
ная игра (фольклор) как форма трансляции 
традиционной культуры (культуры, прежде 
всего, взаимоотношений) позволяет носителям 
этой культуры особым образом недирективно, 
с сохранением у участников свободы выбора, 
личным примером участия в игровых ситуаци-
ях оказывать влияние на паттерны поведения, 
прежде всего, на агрессивные за счет вытесне-
ния их культурными примерами. Практически 
в каждой игре такая возможность есть. Вовле-
кая в традиционные игры детей, мы являем им 
примеры поступков, свойственных нашей 
культуре. 

Можно рассмотреть это на примере одной 
всем известной («Салки») [3, с. 29] и другой 
достаточно редкой («Номера») игре. Внешне 
смысл игры состоит в том, чтобы водящий 
догнал и коснулся кого-то из игроков, тем са-
мым передав ему роль водящего. Однако дос-
таточно ли выполнения этого правила для реа-
лизации культурного смысла игры. Все игроки 
различаются по своим физическим данным, 
т.е. не находятся в равных условиях по отно-
шению к правилам игры, но включаются в нее 
на равных! И игра может пойти так, что сла-
бейший будет вечной салкой на злую потеху 
остальным, получившим возможность пока-
зать свое превосходство (такие варианты на-
чала игры случаются). И в таком варианте раз-
вития событий мы имеем насилие и агрессию 
сильных над слабыми, это кажется естествен-
ным и соответствует правилам игры. Игра 
превращается в издевательство и тип отноше-
ний, которые реализуются — все против всех. 
И это не соответствует традиционной общин-
ной культуре. Кто принимает решения о ха-
рактере отношении? Участники. То есть сама 
игра, ее правила еще не являются достаточны-
ми для возникновения культурных отношений 
в прямом смысле этого слова. Необходимым 

условием трансляции культуры становится 
наличие в игре достаточного количества ее 
носителей. Именно они, используя условия 
игры, задаваемые правилами, превращают от-
ношения в игре в традиционные и игру делают 
традиционной. То, что игра пошла не так, бы-
стро становится очевидным и для измученного 
водящего, и для многих других. Игра может 
вообще прекратиться, если нет представителей 
традиции, но в реальной игровой ситуации, 
они, как правило, находятся и меняют ситуа-
цию противопоставления слабых и сильных на 
ситуацию общения равных. То есть они долж-
ны уровнять естественные способности участ-
ников своим поведением, показать, что игра — 
не конкурентная борьба за первое место, и 
именно процесс общения в игре ценен для 
участников, способность каждого подыграть 
другому, погоняться за ним или убегать от него, 
учитывая его индивидуальные способности. 
Традиционная игра, это — радостное общение, 
где нет победителей. 

Что должно произойти в игровом событии 
для восстановления его игрового статуса? Кто-
то, самый совестливый из участников (обла-
дающий ценностями традиционной культуры), 
берущий на себя ответственность за игру, 
должен пошалить, поддаться и принять на себя 
роль «Салки», переняв ее от слабого. Это де-
лается для спасения водящего (по совести, из-
за сочувствия) причем делается это так, что 
водящий и остальные игроки принимают это 
не как унижающее достоинство слабого дейст-
вие более сильного, а как успех слабого и оп-
лошность сильного. Если это кто-то сделал, то 
в одно мгновение атмосфера в игре меняется. 
Явным образом такое событие происходит, 
когда в «Салки» подростков включается ма-
лыш и вся компания старается обеспечить его 
участие на равных, за счет самоограничения 
своих беговых ресурсов в отношениях с ним, 
при этом сохраняя эти ресурсы в отношениях с 
равными. И игра только тогда состоится по 
существу, когда участники смогут включить 
этот режим самоограничения, регулятором 
которого будет учет возможности другого иг-
рать по правилам на равных. То есть концеп-
туальное требование равенства участников в 
игре (оно вытекает из миротворческого смысла 
традиционной культуры) возможно только за 
счет понимания, сочувствия, самоограничения 
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с учетом возможностей других участников. 
Подчеркнем — безусловного, бескорыстного 
самоограничения, не продиктованного внеш-
ними правилами, а определяемого именно 
внутренней, духовной установкой. Игра по 
правилам переходит в игру по совести. Поэто-
му важным является наличие в игре носителей 
традиционной культуры, так как именно они, 
используя игры как культурную форму, соз-
дают ситуацию сообщества равных, сопрово-
ждающуюся переживанием радости от этого 
совместного, активного и мирного события. 
Тут мы и наблюдаем феномен воспитания 
средствами традиционной культуры, зараже-
ния личным примером, актуализации духовно-
го «Я» участников, обусловленного пережива-
ниями чувства счастья-радости, свойственного 
состоявшейся традиционной игре [3]. Именно 
это чувство радости для участников является 
наградой, привлекающей в традиционную игру. 

Обычно психологи, работая с проблемой 
психологической устойчивости, не обращают 
внимания на духовные аспекты этого явления 
[9, c. 215]. 

К жестким играм с выраженным болевым 
воздействием «агрессора» (битьем), провоци-
рующего ответную агрессивную реакцию от-
носится подростковая игра со жгутом «Номе-
ра». В этой игре подросток всегда неожиданно 
попадает в ситуацию, когда его или больно 
бьют жгутом, а он должен предпринять дейст-
вия по своей защите, или должен защитить 
того, кого бьют [2]. Подчеркнем, что это — 
игра, т.е. добровольная активность по прави-
лам. Все сидят на стульях в кругу, у них на 
коленках сидят другие участники-защитники. 
Одни коленки свободные. Водящий предлага-
ет защитникам присвоить себе публично двух-
значный номер, чтобы его можно было вы-
звать на незащищенные коленки и так их за-
щитить. После этого водящий «от души» лу-
пит жгутом (вариант жгута — флотский ре-
мень) по свободным коленкам, пока побивае-
мый не позовет к себе защитника, выкрикнув 
его номер. Со стороны игра воспринимается 
как очень жестокая, агрессивная. Естественная 
реакция на агрессию — ответная агрессия, 
обычный паттерн поведения, сопровождаю-
щийся раздражением, гневом, яростью (спе-
цифический признак агрессии [1]). В рефлек-
сивном же самонаблюдении участников этой 

игры агрессивная реакция не замечается. То 
есть игра позволяет иначе переживать очевид-
ную телесную агрессию, которая, собственно, 
и создает впечатление агрессии у внешнего 
наблюдателя! 

Изначально болевые ощущения лишают 
участника способности осуществлять простые 
эффективные защитные действия, телесные 
ощущения подавляют сознание (тело же хочет 
действовать — дать сдачи, увернуться, но пра-
вила не позволяют). Наблюдение за поочеред-
ной неожиданной беспомощностью вызывает 
удивление, веселье и смех у участников. Все 
стараются помочь припомнить хоть какой-
нибудь номер, выкрикивая их. 

За счет чего не возникают агрессивные ре-
акции на очевидную телесную агрессию? 
Согласно фрустрационной теории агрессии 
стрежнем ее является самость, упертость, обу-
словливающая ситуацию фрустрации. Здесь же 
такая ситуация моделируется в особых услови-
ях, когда помощь доступна и выход из фруст-
рации открывается сосредоточением воли не на 
противостоянии агрессии, а на обращении за 
помощью. То есть агрессия снимается в игре 
неформальным принятием правил (я хочу ис-
пытать боль и свою способность справляться с 
ней, я готов искренне показать ведущему, како-
во мне это), а это возможно только смирением, 
подчинением естественных реакций тела и ес-
тественных эмоциональных реакций усилиям 
духа. А смирение в этой игре инициируется 
нуждой обращения за помощью. Для многих 
участников это открытое признание своей бес-
помощности и обращение за помощью к дру-
гим, готовым ее оказать, меняет картину мира. 

В плоскости психологической трудно за-
метить объяснения причины счастья-радости, 
открывающегося в игре [3]! Объяснение лежит 
в области сдвига доминанты на Другого, на 
отказ от самости. Психологи развивают пси-
хологическую устойчивость, опираясь на са-
мость, на самоуверенность. В этом идея такого 
психологического воспитания. А духовное 
воспитание наоборот, дистанцируется от само-
сти, как опоры поступка, и опирается на цен-
ности интерперсональные, которым самость 
подчиняется и ею при совершении поступка 
жертвуют. В «Номерах» самость находит свое 
место. С одной стороны, она укрепляется, чув-
ство собственной силы, способности противо-
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стоять агрессии возрастает, и это радует уча-
стника. С другой стороны, появляется другого 
рода радость. Радость от доверия Другому (ты 
открываешься в своих переживаниях боли, и 
Другой учитывает это в игре), радость от со-
чувствия Другому (ты чувствуешь как другой 
переносит боль и учитываешь это в игре и лу-
пишь его с милосердием!) 

Выводы 

Обращение к традиционной игре детей и 
взрослых, и через нее к традиционной культу-
ре может стать одним из решающих факторов 
противостояния атомизации современного 
общества, порожденного рыночной идеологи-
ей, стать одним из условий возврата к христи-
анским ценностям. Ведь в обществе, где цен-
ностью стала прибыль, где все разрешено, что 
не запрещено законом, совесть молчит, дейст-
вует закон. В традиционной игре есть условия 
пробуждения совестных духовных отношений. 
В традиционной игре, как нам представляется, 
находит практическое решение проблема за-
кона и благодати (совести). Правила игры (за-
кон) создают условия действия благодати. 

Традиционная игра может и не состояться, 
остановиться на фазе самоограничения самости 
правилами игры, на фазе реализации ценностей 
самопроявления, самореализации в рамках, ко-
торые представляют правила. Встреча с Другим 
может не состояться, чувство сопричастности. 
Другому не возникнуть. Это является основной 
проблемой ведущих игру, тех, кто готов разы-
грать ее в воспитательных, коррекционно-про- 
филактических целях. 

Традиционная игра по правилам предполага-
ет участие носителей традиционной культуры, 
переводящей игру по правилам в игру по совес-
ти, с сохранением правил. Этим принимаются не 
формальные правила, а смысл игры как общения 
равных. Также она предполагает примат духа 
над эмоциями и телом; как культурная форма 
игра реализует свою функцию только при уча-
стии в игре носителей традиционной культуры 
(носителей духовных ценностей). 

Традиционная игра является формой 
трансляции традиционной культуры отноше-
ний и может быть хорошей формой традици-

онного духовного воспитания. Многолетняя 
работа с детьми и психологическое экспери-
ментальное исследование 2019 г. показали по-
ложительное влияние игры на состояние де-
тей, особенно, на их взаимоотношения [4]. 
Трудности использования такого культурного 
игрового потенциала, прежде всего, систем-
ные, определяются характером отношений с 
детьми и между сотрудниками, сложившимися 
в организации. Режим, напоминающий ре-
жимные учреждения ФСИН, не оставляет мес-
та игровым ситуациям, основанным на тради-
ционной культуре. Жесткость и формальность 
требований является питательной почвой для 
агрессии. Добрым личным отношениям, ха-
рактерным для игры и традиционной культу-
ры, в таких условиях трудно проявиться. 

Как особая культурная форма игра высту-
пает формой институциализации личных от-
ношений участников игры с носителем тради-
ционных ценностей. Живая традиционная иг-
ра, по сути — визитка народа, средство нацио-
нальной идентификации в какой-либо общно-
сти, в которой представлено разнообразие ва-
риантов игр и участников. 
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Наибольшей, и, одновременно с этим, не-

преодолимой проблемой мегаполисов на про-
тяжении последних 50 лет так и остается не-
прерывно увеличивающийся темп жизни, ко-
торый напрямую связан с возрастанием в них 
жителей. Ритм больших городов требует от 
человека существенных затрат его внутренних 
сил и энергии, он опустошает человека, лиша-
ет его энергии и выводит из гармоничного, 
сбалансированного состояния. 

На LIII Международной научно-практичес-
кой конференции «Eurasiascience», состоявшей-
ся 15 мая 2023 года, в докладах психологов из 
различных стран наибольшее внимание было 
уделено проблемам психо-эмоционального 
профессионального выгорания. Психологи го-
ворили о том, что в последние 5 лет намети-
лась устойчивая тенденция преобладания кли-
ентов с данной проблемой. Достаточно состо-
явшиеся, востребованные и успешные специа-
листы, у которых отсутствуют серьезные про-
блемы в личной жизни пациенты, жаловались 
в первую очередь на утрату жизненных сил и 
энергии, которые они не смотря на приклады-
ваемые ими усилия (занятия спортом, пере-
ключение на другие виды деятельности, уде-

ление времени для любимого хобби, отдых с 
семьей и пр.) не могут восстановить самостоя-
тельно. Все ранее применяемые ими методы 
не позволяют достичь желаемого эффекта, они 
по-прежнему чувствуют истощенность внут-
ренних ресурсов, снижение памяти, утрату 
интереса к профессии, пониженный общий 
фон настроения, невозможность расслабиться 
и хотя бы на время забыть о текущих делах. 

Наиболее острые и частые случаи профес-
сионального выгорания традиционно наблю-
даются у полицейских и врачей. Это объясня-
ется тем, что данные профессии принадлежат, 
согласно классификации Климова Е.А., к наи-
более затратным в энергетическом плане про-
фессиональным типам — «человек-человек». 
Работа в данных сферах предполагает посто-
янное общение и взаимодействие с большим 
количеством незнакомых людей, которые ча-
ще всего сами оказываются в сложной, стрес-
совой ситуации, соответственно все их пере-
живания и негативные эмоции переносятся на 
того сотрудника, с которым 

Приведем слова самого автора, который 
акцентирует внимание данного вида профессио-
нальной деятельности на следующих моментах: 
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«Главный объект труда — люди, их эмоции, 
психоэмоциональные факторы, здоровье, вос-
приятие. Для работы в сферах, связанных с 
людьми, важны развитые коммуникативные 
навыки, склонность к эмпатии, терпеливость  
и открытость» [2]. 

Психолог Родионова А.В. выделила сле-
дующие виды профессионального выгорания: 

 Первый тип связан с перегрузкой и по-
является, когда человек готов рисковать 
своим здоровьем и личной жизнью ради 
достижения успеха. 

 Если на работе человек вроде не пере-
гружается, но чувствует себя недооце-
ненным и не видит возможности для 
роста, он тоже может выгореть. 

 Третий тип выгорания связан с синдро-
мом самозванца, когда человек считает, 
что не справляется с обязанностями, или 
чувствует себя бесполезным и некомпе-
тентным (хотя это не так) [3]. 

В полиции в каждом подразделении преду-
смотрен штатный психолог, но есть несколько 
причин, по которым сотрудники крайне редко 
решаются обратиться к нему за помощью, в 
связи с чем эмоциональное выгорание очень 
часто достигает своего пика достаточно за ко-
роткий промежуток времени и становится оче-
видным в связи каким-либо серьезным кон-
фликтом на службе: 

 ощущая очередной прилив усталости и 
опустошенности, сотрудник считает, что 
в этом нет ничего страшного, что так 
«уже бывало и раньше» и что «все само 
собой пройдет»; 

 очень часто сотрудники не понимают  
в чем дело и что именно с ними происхо-
дит, поэтому продолжают работать в том 
же режиме и с теми же нагрузками; 

 сотрудники очень боятся попасть на учет 
к психиатру или в группу повышенного 
психолого-педагогического внимания; 

 боятся, что психолог их неправильно 
поймет и выявит по тестам, что-то 
«страшное»; 

 боятся, что их проблемы станут так или 
иначе известны всему коллективу. 

Психолог, как правило, даже если замечает 
какие-либо отклонения в поведении не может 
насильно заставить сотрудника прейти на кон-
сультацию, часто он сталкивается с сопротивле-
нием и даже откровенной недоброжелательно-
стью. Психолог в свою очередь существенно 

ограничен по времени, которое он может уде-
лить каждому сотруднику индивидуально, по-
этому чаще всего организует групповые занятия. 

Основными техниками на данных занятиях 
являются — техника дыхательных упражнений 
и упражнения на телесно-мышечную релакса-
цию, так как их использование не требует спе-
циальной подготовки участников группы, ин-
струкция по выполнению данных упражнений 
отличается простотой и доступна для понима-
ния как сотрудников разных возрастных групп, 
так и разного уровня интеллектуального разви-
тия. Данные техники достаточно быстро сни-
мают напряжение, помогают наладить контакт 
между участниками группы, легко контроли-
руются ведущим и длительное время сохраня-
ют положительный эффект. 

Также наибольший положительный эффект 
на данных занятиях, способный значительно 
повысить стрессоустойчивость, достигается 
благодаря обучению сотрудников техникам 
психологической саморегуляции, самопомощи 
и контроля за своим внутренним состоянием. 
Приведем наиболее емкое, на наш взгляд, оп-
ределение саморегуляции: 

«Психическая саморегуляция — это целе-
направленное психическое самовоздействие, 
регулирующее психическую деятельность, а 
через нее — всестороннюю деятельность ор-
ганизма: его процессов, реакций и состояний. 
Психическая саморегуляция представляет со-
бой управление человека своим психоэмоцио-
нальным состоянием, которое достигается при 
помощи воздействия человека на самого себя 
посредством силы слов (аффирмаций), мыс-
ленных образов (визуализации) и управления 
дыханием и тонусом мышц (релаксации)» [4]. 

Благодаря проведенным нами групповым 
занятиям удалось установить следующие важ-
ные аспекты рассматриваемого нами вопроса: 

 не только новичкам, но и уже опытным 
сотрудникам крайне сложно выдержи-
вать нагрузки на работе, в данном случае 
опыт не всегда позволяет предотвращать 
эмоциональное выгорание и не делает 
сотрудника более стрессоустойчивым к 
неизбежным в процессе выполнения 
служебных обязанностей конфликтам; 

 сотрудникам крайне сложно не терять 
интереса к однообразным и типичным 
действиям, выполнение которых состав-
ляет основную суть должностных обя-
занностей полицейского, сотрудникам 
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крайне редко удается чем-то разнообра-
зить свой рабочий, более того многие 
должности требуют четкого соблюдения 
регламента, отступление от которого 
может повлечь за собой серьезные дис-
циплинарные взыскания, поэтому еже-
дневная рутина полностью поглощает 
человека и утомление наступает еще в 
самом начале рабочего дня; 

 основными симптомами эмоционально-
го выгорания, которые отмечаются у по-
лицейских в большинстве случаев это — 
пренебрежительное и равнодушное от-
ношение к проблема граждан, обра-
щающихся к ним за помощью; черст-
вость и равнодушие к чужим проблемам; 
с трудом сдерживаемые агрессия, нена-
висть, раздражение и досада; возникно-
вение эмоционального ступора, сотруд-
ник начинает действовать, как робот, ав-
томатически, не вникая в особенности 
возникающей на работе ситуации; апа-
тия и фрустрация; появление маски чрез-
мерного добродушия, излишней бодро-
сти или наигранного оптимизма; 

 самым мощным фактором, сдерживаю-
щим наступление эмоционального выго-
рания является неугасающий интерес к 
профессии, но, к сожалению, именно его 
сотрудникам крайне редко удается со-
хранять в процессе выполнения своих 
обязанностей. Согласно проведенным 
анонимным опросам, основными причи-
нами, которые мешают развиваться и 
совершенствоваться в профессии, а со-
ответственно и не терять к ней интерес, 
являются следующие причины: 

 загруженность бытовыми проблемами; 
 сильная усталость и регулярное недосы-
пание; 

 отсутствие перспектив карьерного роста 
и возможности реального применения 
новых знаний; 

 незаинтересованность руководства (из-
за боязни потерять сотрудника) в на-
правлении на курсы повышения квали-
фикации или получения высшего обра-
зования; 

 большинство сотрудников не знает как и 
где можно получить новые знания и ос-
воить дополнительные навыки; 

 отсутствие навыков самостоятельного 
развития и усвоения новых знаний. 
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