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Автор данной статьи в ряде публикаций 

анализировал современное состояние и пер-
спективы развития отечественной социальной 
психологии. Имеются в виду изданные учеб-
ные пособия по «Социальной психологии», 
монографии и журнальные статьи. Но назрела 
необходимость в систематизации материалов, 
характеризующих современное состояние и 
перспективы развития отечественной соци-
альной психологии. В этом контексте важно 
отметить следующее. 

Девид Майерс — автор учебного пособия 
«Социальная психология» (Питер, 1997 г.), 
иначе говоря, известный американский пси-
холог выделяет в качестве самостоятельной 
американскую, европейскую социальную 
психологию, а также социальную психологию 
развивающихся стран. 

Вряд ли с такой точкой зрения можно 
полностью согласиться. В приведенном списке 

социально-психологических центров не на-
шлось места для Российской социальной 
психологии. 

С одной стороны, американский социаль-
ный психолог прав. Если посмотреть на со-
стояние Российской современной социальной 
психологии, то ее нельзя назвать самостоя-
тельной в полном объеме. Практически на 
сегодняшний день она во многом представляет 
собой результат заимствования американской и 
европейской социальных психологий. Приме-
ров можно привести предостаточно. В данном 
случае имеются в виду социально-психологи-
ческие теории личности, общения, конфликтов 
и т.д. Сплошь иностранные фамилии. 

С другой стороны, с Дэвидом Майерсом 
нельзя никак согласиться. Напрашивается вы-
вод, что он просто не совсем знаком с историей 
мировой социальной психологии, в частности, 
Российской. 
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Дело в том, что социальная психология 
как таковая начала развиваться раньше в Рос-
сии, чем в США. Об этом говорят многочис-
ленные факты. В России первые книги по со-
циальной психологии вышли в конце ХIХ ве-
ка, а в Америке в начале ХХ века. Первона-
чальный период свидетельствует в пользу 
именно отечественной социальной психоло-
гии. Что касается ее дальнейшего развития, то 
по сравнению с американской социальной 
психологией, оно носило проигрышный ха-
рактер в силу ряда известных причин. 

С конца 20-х гг. ХХ века — до начала 
шестидесятых годов ХХ века отечественная 
социальная психология находилась практиче-
ски под запретом. Позже на ее развитие ока-
зала крайне негативное влияние партийная 
идеология. 

В то же время нельзя не сказать о том, что, 
не смотря на цензуру, она стремительно раз-
вивалась в различных сферах. В связи с этим 
самые добрые слова хочется сказать в адрес 
Ленинградских ученых. Именно они заложи-
ли фундамент отечественной социальной пси-
хологии. Поэтому не случайно здесь были 
подготовлены первые учебные пособия по 
социальной психологии для студентов вузов. 

Ленинградские социальные психологи 
трудились на промышленных предприятиях, 
военных объектах и т.д. 

Они занимались реальной социальной 
психологией, а не политическими спекуля-
циями, не создавали псевдо-теории в угоду 
политической коньюктуры. 

Однако писать об истории Российской со-
циальной психологии в полном объеме пока 
преждевременно. 

Многие фамилии, которые преподносятся 
студентам как символ социальной психоло-
гии, на самом деле заслуживают совершенно 
другой оценки. К сожаленью, «оборотни» бы-
вают не только в погонах, но и с дипломами 
докторов наук. 

Занятие политической спекуляцией вместо 
разработки настоящей теории сыграло роко-
вую роль для отечественной социальной пси-
хологии. Немалое число социальных психоло-
гов были самыми яркими сторонниками мар-
ксизма-ленинизма в период существования 
СССР и клеймили все то, что было связано с 
западной социальной психологией (американ-
ской и европейской). 

С 1991 года ситуация радикально измени-
лась. Самые рьяные партийные проповедники 
и идейно убежденные стали сторонниками 
психоанализа и т.д. 

Лишь небольшая часть отечественных 
психологов как в период СССР, так в период 
его развала оставались на действительно науч-
ных позициях. Именно они в 70-е годы ХХ века 
разрабатывали проблему конфликтов, хотя им 
говорили, что их нет. Мало кто знает, что ти-
раж первой советско-европейской моногра-
фии о конфликтах был полностью уничтожен 
до выхода в свет. Сейчас пишут о конфликтах 
кому не лень. Но, увы, данные книги имеют 
малое отношение к реальной конфликтоло-
гии. Игра в ангажемент продолжается. 

Западная социальная психология взяла 
немало ценного из багажа Российской соци-
альной психологии. Там уже давно поняли, 
что реальными возможностями обладает соци-
альный психоанализ, а не просто психоанализ. 
Имя Маркса можно часто встретить в работах 
по социалогии и социальной психологии. 

Увы, в Российской социальной психоло-
гии все обстоит наоборот. Считается чуть ли 
«ни криминалом» заниматься исследованием 
реальных социально психологических явле-
ний с позиций настоящей научной теории. 
Увы, психоанализ тут не помощник. Он уво-
дит в сторону от действительности. 

На самом деле надо не продолжать мифо-
творческую практику, а смотреть правде в 
глаза, вещи называть своими именами. В ча-
стности, прежде, чем обратиться к практике 
гуманистической психологии, нужно преодо-
леть дисфункцию социальных институтов, 
деформацию социальных отношений и обще-
ния, личности и групп. 

Однако во ФГОСе по социальной психо-
логи в качестве так называемых компетенций, 
за «разработку» которых выделена и получена 
немалая сумма, указываются те явления, ко-
торые носят виртуальный характер и не со-
гласуются с реалиями. 

В силу этого обстоятельства теряют свою 
ценность те учебные пособия по социальной 
психологии, в которых отсутствует ложь. Ко-
нечно, писать объективно и адекватно о стра-
тификации и конфликтологии не просто. Для 
этого нужно не только профессиональная 
компетентность, но и гражданское мужество. 
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Поэтому нужна действительно методоло-
гическая основа социальной психологии. 
Здесь должны быть заложены истинные науч-
ные принципы, а не «подхалимажная» плат-
форма. 

Говоря о социально-психологической тео-
рии, нельзя остановиться на проблеме, свя-
занной с ее предметом. 

Отечественная социальная психология на-
зывалась по-разному: просто социальной пси-
хологией, общественной психологией, маркси-
стской социальной психологией. 

Поле деятельности социальной психологии 
старательно «отгораживалось» от явлений, 
связанных с конфликтами, законами «перевер-
нутого мира», деформации. Эти проблемы ос-
тавались «запретной зоной», были недоступ-
ными долгое время для отечественной соци-
альной психологии, что обедняло понимание 
ее предмета. 

По мнению автора, подход, ориентирую-
щий на анализ и понимание социально-психо-
логических явлений как в норме, так и в состоя-
нии деформации на (личностном, групповом, 
семейном, организационном, меза-, макро-, т.е. 
массовом), различных сферах (политики, эко-
номики, общества) и условиях (нормальных, 
осложненных, экстремальных) позволяет сфор-
мулировать предмет социальной психологии. 

Исходя из этого, предметом социальной 
психологии является изучение закономерно-
стей возникновения, функционирования и про-
явления социально-психологических явлений 
как в норме, так и в состоянии деформациина 
макро-, среднем и микроуровне в различных 
сферах (политики, экономики и общества), в 
нормальных, осложненных и экстремальных 
условиях. Собственно говоря, это предмет 
только одной из частей социальной психоло-
гии, ее теоретической области. 

Предмет прикладной социальной психоло-
гии складывается из закономерностей соци-
ально-психологической диагностики, консуль-
тирования и социально-психологических тех-
нологий воздействия. 

Если объединить предмет социально-
психологической теории и прикладной соци-
альной психологии, то образуется предмет 
современной социальной психологии. 

Социально-психологическую теорию нельзя 
представить без частных теорий в различных 
сферах. 

Структура социально-психологической 
теории включает следующие компоненты: 
методологию, которая распадается на обще-
теоретический (философский) и частно-теоре-
тический уровень (теории личности; отноше-
ний, общения; стратификации общества; соци-
альных групп; семьи; социальной организации; 
больших социальных групп; социальной на-
пряженности, конфликтов; воздейтвия); теоре-
тическое обоснование праксиологии, т.е. прак-
тики (диагностики, консультирования, приме-
нение технологий и техник воздействия). 

Длительное соревнование за идеологиче-
скую чистоту в исследованиях породило в 
отечественной социальной психологии моно-
полизм отдельных школ и направлений, выра-
зившийся в однобоком взгляде на социально-
психологические явления. 

Подобные академические теории оказа-
лись мертворожденными, например, коллек-
тива и т.п.. Почти ни одна из них так и не «за-
работала» на практике. Однако немало пред-
ставителей этих псевдотеорий бросились в 
социальную практику и, забыв про принципы 
своих школ, занялись бизнесом. 

Понятно, что такая трансформация не 
могла обернуться ни чем иным, как шарла-
танством. Эклектика, основанная на механи-
ческом соединении различных теорий и прак-
тических приемов, дискредитирует социаль-
ную психологию как науку. 

Таким образом, положение сейчас таково, 
что говорить об общей социально-психоло-
гической теории пока преждевременно. Она 
не имеет единой парадигмы. Ни одна из суще-
ствующих социально-психологических теорий 
пока не может претендовать на этот статус. 

Частные социально-психологические тео-
рии, например, личности, отношений и обще-
ния, социальных групп, семьи, организации, 
конфликтов и другие не являются универ-
сальной объяснительной моделью. Они носят 
частный характер и теоретически обслужи-
вают только определенный круг социально-
психоло-гических явлений. Причем теория 
теории ― рознь. 

Одни социально-психологические теории 
объясняют факторы и механизм возникнове-
ния и протекания социально-психологических 
явлений, другие обслуживают прикладные 
направления психологии: диагностику, кон-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2019 10

сультирование и технику воздействия. Такое 
разделение сфер приложения этих теорий 
правомерно. Однако, к сожалению, факт спе-
циализации теории далеко не всегда учитыва-
ется, что приводит к курьезным последствиям. 

Попытки придать какой-либо теории ранг 
общей, универсальной теории имели место 
как в отечественной, так и в зарубежной со-
циальной психологии. Но подобного рода 
теории обладают присущими им возможно-
стями, в рамках которых они действуют, 
имеют свой конкретный объект приложения. 
Вне этих границ они превращаются в квазите-
ории, надуманные, искусственные конструк-
ции, которые их создатели пытаются наложить 
на все без исключения социально-психологи-
ческие явления и объяснить их. 

С разрушением идеологических догм рух-
нули и социально-психологические «парадиг-
мы», опиравшиеся на них. 

Образовался вакуум, ничем не заполнен-
ная методологическая ниша. 

Сразу же «хлынул» поток переводной ли-
тературы. В результате теоретическая соци-
альная психология по своему содержанию 
стала представлять конгломерат знаний. Глу-
боко продуманная интеграция всего ценного, 
которое, несомненно, есть в каждой из на-
званных теорий, пока не проведена. Но «ин-
вентиризация» крайне необходима. 

В связи с этим положения исторической 
психологии, социального конструкционизма, 
которые нацеливают на учет ментальности, 
должны лежать в основе общей социально-
психологической теории, так как позволяют 
понять и объяснить природу социально-
психологических явлений. 

Социальную психологию невозможно 
представить без истории, точно так же, как 
нельзя понять и объяснить историю без соци-
альной психологии. 

Изучение любого социально-психологи-
ческого явления (личности, общности, соци-
альных институтов, в том числе политических, 
общественных и экономических) невозможно 
без учета влияния культурно-исторического 
контекста, менталитета. 

В России впервые подобный подход при-
менил Л.С. Выготский, затем Б.Ф. Поршнев  
и др. В.А. Шкуратов обосновал предмет исто-
рической психологии. 

Культура, ее элементы, а не что другое, 
имеют отношение к базовым социально-
психологическим явлениям: ментальности, 
смыслу жизни, социальным ценностям, кар-
тинам мира и социальным чувствам. В США 
данный теоретический подход называется 
«социальным конструкционизмом». 

Положения исторической психологии, со-
циального конструкционизма, которые нацели-
вают на учет ментальности,с полным основани-
ем могут лежать в основе общей социально-
психологической теории, так как являются 
ключом для понимания социально-психологи-
ческих явлений. Данные положения культурно-
исторической психологии и социального конст-
рукционизма являются базовыми, «стержневы-
ми» для понимания сущностных характеристик 
и личности, и отношений, и общения, и групп, и 
семьи, и организаций, и массовых социально-
психологических явлений. 

Имеется в виду связь культуры с ведущими 
характеристиками перечисленных явлений, на-
пример, с ментальностью, ценностно-смысло-
вой сферой личности, «субкультурой», нормами 
групп, семьи, организационной культурой и т.д. 
Положения культурно-исторической психоло-
гии «пронизывают» как бы «насквозь» содер-
жание основных социально-психологических 
явлений. 

С учетом этого обстоятельства автором 
была предложена следующая социально-пси-
хологическая структура личности. 

Социально-психологическая структура лич-
ности включает в себя следующие характери-
стики: ментальность; ценностно-смысловую 
сферу; мотивационную сферу (направленность, 
жизненные цели, планы, жизненный путь); ког-
нитивные характеристики (картины мира),в том 
числе «Я-концепцию», «Я-образ», самоотноше-
ние, самооценку; локус контроля, ответствен-
ность; социально-психологическую, в том числе 
конфликтологическую и антикризисную пере-
говорную компетентность; репутационно-
имиджевые, статусно-ролевые характеристи-
ки; эмоциональные психические состояния, 
социальные чувства (эйфория, страхи, депрес-
сия, одиночество). 

Из числа многих современных социально-
психологических теорий личности можно вы-
делить следующие: психодинамические тео-
рии личности, бихевиористские теории лич-
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ности, когнитивные теории личности, гумани-
стические теории личности, ролевые теории 
личности, теорию А. Маслоу о самоактуали-
зации Я, теории зеркального (Я-концепцию), 
экзистенциальные теории личности. 

Более подробно содержание этих теорий 
излагается в книге А. Хьелла и Д. Зиглера 
«Теории личности» (1997). 

Среди отечественных социально-психоло-
гических теорий личности можно выделить: 
теорию отношений В.Н. Мясищева, теорию 
установки Д.Н. Узнадзе, диспозиционную 
теорию личности (В.А. Ядов), структуру лич-
ности К.К. Платонова, теорию интегральной 
индивидуальности (В. Мерлин). 

Эти теории позволяют говорить о личности 
не только как об индивидуальном, но и типич-
ном социально-психологическом явлении. 

Существуют различные психологические 
теории развития личности. 

Одним из важных направлений социаль-
но-психологического анализа личности явля-
ется изучение ее отношений к другим людям. 
Американский психолог А. Маслоу в своих 
работах о самоактуализации Я неоднократно 
подчеркивал, что один человек может отно-
ситься к другому человеку как к самому себе, 
а этот другой может воспринимать окружаю-
щих его людей так же, как он воспринимает 
вещи, и соответственно с ними обращаться. 

Конкретизировав это утверждение А. Мас-
лоу, американский ученый Э. Шостром назвал 
первый тип личности актуализатором, а вто-
рой — манипулятором. Э. Шостром оценивает 
ярко выраженных актуализаторов как цель-
ных, самобытных людей. 

Манипуляторы, по его мнению, загоняют 
свою самобытность вглубь и повторяют, ко-
пируют, тиражируют чьи-то поведенческие 
модели. 

Представляется, что произведенное Э. Шо-
стромом описание основных характеристик 
актуализаторов и манипуляторов актуально и 
для нашей действительности. 

Прямо противоположно развитию — яв-
ление, получившее название- «деформация 
личности». Ее природа раскрыта в описании 
«Гулаговской психологии», «Гадкий утенок», 
«Человека в футляре». В данном случае де-
формация связана главным образом с утратой 
«Я», субъектности. 

Современные реалии заставляют в полный 
голос говорить не только о развитии, но и о 
деформации личности. В связи с этим должно 
быть завершено создание самостоятельной 
теории деформации личности. Пока имеются 
лишь фрагментарные теоретические положения 
о профессиональной и личностной деформации. 
Дело в том, что деформация личности проявля-
ется не только в «эмоциональном выгорании», 
утрате субъектности, но и деформации соци-
альных представлений и т.п. 

Для адекватного понимания сложной при-
роды деформации личности нельзя обойтись 
без апелляции к различным психологическим 
теориям, в том числе- психологии «выжива-
ния», вплоть до социал-дарвинизма. 

Социальная психология в данном случае 
может сказать свое решающее слово. Связано 
это с тем, что деформация личности имеет 
социально-психологический аспект. Ее приро-
да носит во многом социльно-психологический 
характер, так как связана с проблемой успеха. 

В настоящее время вокруг успеха фокуси-
руются устремления (планы, карьера) боль-
шинства социальных групп. Однако в дейст-
вительности трудно, а нередко практически 
невозможно достичь гармонии между успе-
хом, карьерой и развитием. 

Здесь возникает диалема, конфликт: или — 
или: 

 или успех, карьера, но без развития и 
самоактуализации; 

 или развитие, самореализация, однако 
отказ от успеха и карьерного роста. 

Первую модель достижения успеха без-
нравственна. В ее основе лежит деформация 
социальных представлений об успехе. Именно 
через соответствующие модели достижения 
успеха в конечном счете происходит дефор-
мация личности. 

Вторая модель поведения характерна для 
тех, кто видит развитие через открытие, твор-
чество с одновременным отказом от карьеры 
и финансового успеха. Но это тоже крайность. 
Синдром «Горе от ума» должен остаться в 
прошлом. 

На самом деле должна быть гармония ме-
жду успехом, карьерой и развитием. Это свя-
зано не только с особенностями личности, но 
в первую очередь с реальными условиями 
достижения успеха, эффективностью работы 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2019 12

так называемых «социальных лифтов», меха-
низма мобильности и статусообразования. 

Таким образом, анализ моделей достиже-
ния успеха позволяет понять механизм как 
развития, так и деформации личности. (См. 
Сухов А.Н. Успех, карьера и развитие: соци-
ально-психологический аспект. М., 2016). В 
перспективе «Социальная психология успеха» 
имеет все шансы стать полноценным научным 
направлением и внести достойный вклад в 
теорию и практику развития личности. 

В настоящее время усиливается интерес к 
изучению восточно-психологических теорий 
личности. 

Данное обстоятельство прежде всего свя-
зано с террористическими актами. По-разному 
объясняют данное событие. В известной мере, 
по мнению ряда экспертов, они объясняются 
наличием конфликта между Западной и Вос-
точной культурами. 

Как бы там ни было, но существует настоя-
тельная необходимость в изучении восточной 
психологии. Дело в том, что ментальность вос-
точных людей во многом определяется влияни-
ем восточной философии, культуры и религии. 

Специальных научных восточно-психоло-
гических теорий не существует. 

Есть описание социально-психологических 
особенностей представителей Востока в рели-
гиозных и философских изданиях. 

Известно, что определенные исламские 
движения носят экстремистский характер. По-
этому нужно знать данные психологические 
особенности, чтобы успешно бороться с ми-
ровым терроризмом. 

Как отмечал автор в своих ранних публи-
кациях, одной из самых серьезных форм про-
явления социальной напряженности и кон-
фликтов является социальный кризис. Сущ-
ность социального кризиса составляет воз-
никновение массовой социальной дезадапта-
ции, т.е. достаточно высокого уровня соци-
альной напряженности и социальных кон-
фликтов вследствие невозможности больших 
социальных групп преодолеть реальные или 
ложно понимаемые трудности, иначе говоря, 
кризисогенные факторы. 

Надо сказать, что история исследования 
данного феномена носит продолжительный 
характер. Но пока превалирует его обыденно-
бытовое толкование. Социальная кризисоло-
гия находится в стадии становления [7]. 

Невероятно, но факт. Общепринятой, на-
учно разработанной теории социального кри-
зиса нет. Не существует обоснованного пони-
мания данного явления. Анализ существующей 
литературы на этот счет позволяет сделать 
именно такой вывод. 

Пожалуй, наиболее адекватно понять суть 
социального кризиса позволяет функциональ-
ный подход. С этой точки зрения его сущно-
стная характеристика практически одинакова 
на всех уровнях (личностном, групповом, се-
мейном, организационном, региональном, на-
циональном и т.д.). Она заключается в невоз-
можности, неумении или нежелании преодо-
левать трудности, барьеры (фрустрации) при 
достижении целей в течении достаточно про-
должительного времени или в стремлении 
выполнять дисфункции, то есть те действия, 
которые в конечном счете приводят к круше-
нию планов, непреодолимым трудностям в 
рамках использованных ранее и оказавшихся 
непригодными подходов к решению социаль-
но-напряженной проблемы. 

Есть многочисленные теории личностного, 
группового, семейного и организационного 
кризиса. Практически все они достаточно 
подробно изложены автором в учебном посо-
бии: «Социально-психологические технологии 
работы с различными группами населения». 
Под ред. Сухова А.Н. М., 2019 . 

В тоже время имеются теории кризиса в 
различных сферах. В данном случае речь идет 
о теориях кризисов в той или иной сфере: 
социальной, экономической и политической. 

На наш взгляд, классифицировать кризисы 
можно по различным показателям и основа-
ниям: по сферам, интенсивности; продолжи-
тельности; цикличности; последствиям и т.п. 
Кроме того, по аналогии с теорией конфликта 
можно говорить о стадиях социального кри-
зиса, т.е. о предкризисной ситуации, собст-
венно кризисе (уровне, стадиях развития и др. 
характеристиках) и посткризисной ситуации. 

Социально-психологический анализ со-
циального кризиса предполагает раскрытие 
не только природы, но и технологий его пре-
одоления. 

Эффективность последних зависит от ан-
тикризисной компетентности политиков, гос-
служащих, менеджеров, сотрудников силовых 
структур, которые принимают решения, 
влияющие на исход кризиса. При этом одни 
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профессионально-личностные качества руко-
водителей блокируют переход кризисной си-
туации в собственно кризис, другие же наобо-
рот — усугубляют [7]. В этом случае следует 
говорить о кризисогенности факторов, т.е. их 
неоднозначном, вариативном их значении, 
влиянии на развитие кризиса. 

Как правильно отмечают многие авторы: 
социальный кризис по определению не массо-
вым быть не может. 

К сожалению, процесс построения адек-
ватной теории социальной психологии в Рос-
сии осложняется многими факторами. Одним 
из них является методический аспект данной 
отрасли психологического знания. 

Это обстоятельство в значительной степе-
ни мутирует социально-психологическую 
теорию. Как ни странно, сложившаяся ситуа-
ция в методической области социальной пси-
хологии связаны с компетентностным подхо-
дом. Казалось бы, все верно и правильно. 
Именно компетентностный подход позволяет 
определить то, что необходимо специалисту. 
Раньше так и было. Тогда шла речь о профес-
сионализме, который складывался из профес-
сиональной компетентности и профессионально 
важных качеств. В свою очередь они вытекали 
из профессиограммы и психограммы, в которых 
закладывались обоснованные требования к то-
му или иному специалисту со стороны практи-
ки. В настоящее время эту функцию выполняют 
профессиональные стандарты, которые, увы, 
не всегда являются примером совершенства. 

В настоящее время все вроде бы осталось 
по-прежнему, продолжается разговор о ком-
петентностном подходе. Правда, вместо про-
фессиональной компетентности и профессио-
нально важных качеств употребляют ставшее 
чрезвычайно модным понятие, которое звучит 
как «компетенция». 

К сожалению, под «компетенцией» пони-
мается и специальные знания и профессио-
нально важные качества. Как бы два в одном. 

Но суть проблемы даже не в этом. Состоит 
она в другом — в необоснованности так на-
зываемых «компетенций». 

Так называемые «компетенции» заложены 
во ФГОСах. Откуда они взялись никто толком 
не знает. Однако именно они задают затем 
содержание рабочих учебных программ по 
дисциплинам и, в частности, по социальной 
психологии. Если бы они вытекали из соот-
ветствующих профессиограмм, психограмм, 

профессиональных стандартов возражений 
быть не могло бы. Напротив. Тем не менее 
матрицы необоснованных компетенций про-
должают выполнять свои своеобразные «ус-
луги» по отношению ко всем отечественным 
отраслям науки, в том числе — и к социаль-
ной психологии. 

В результате возникает потребность не в 
создании полноценных учебников, а в учеб-
ных пособиях по обслуживанию «компетен-
ций». В связи с этим нужны учебные пособия 
для того, чтобы студенты при тестировании 
могли ответить на вопросы, вытекающие из 
«компетенций». 

По мере развертывания практической со-
циально-психологической службы в различ-
ных сферах крепла и вставала на ноги при-
кладная социальная психология. 

Что же касается содержания прикладной 
социальной психологии, то ее «ядро» образуют 
социально-психологическая диагностика, кон-
сультирование и воздействие, т.е. социально-
психологические технологии в социальной 
практике. 

Как ни парадоксально, но самым мощным 
фактором, негативно влияющим на состояние 
«Социальной психологии», является сло-
жившаяся практика ее применения, то есть 
прикладной аспект. Дело здесь состоит в сле-
дующем. 

Если в развитых странах самым много-
численным отрядом психологов являются со-
циальные психологи, то в России наблюдается 
несколько другая картина. 

Здесь вместо профессиональных социаль-
ных психологов популярностью пользуются 
так называемые эксперты, «говорящие голо-
вы», массовики-затейники, именующие себя 
технологами. Они практически не сходят с 
экранов ТВ. Данные специалисты в кавычках 
являются авторами «формирующей», а не ре-
альной социальной психологии. Все это сейчас 
называется «пиаром», но на самом деле являет-
ся «игрой в дурака» (В. Костиков). Вместо ре-
альной статистики — фэнтази; вместо доктрин, 
идеологии, стратегии, сценариев — рекламные 
ролики, хлесткие фразы, игры с публикой. 

Дискредитируют социальную психологию 
также мошенники всех мастей и рангов: астро-
логи, экстрасенсы, представители магии и т.д. 
Они пользуются спросом. Не обделены внима-
нием представители и других экзотических тех-
нологий и техник, в том числе имиджеологи. 
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Что же касается профессионалов в области 
«Социальной психологии», то они остаются  
в тени. 

Тем не менее социальные психологи не 
должны снимать с себя ответственность за 
сложившееся положение дел. В связи с этим 
они должны четко разработать теоретические 
основы праксиологии. В учебных пособиях по 
«Социальной психологии» необходимо пре-
дусматривать и раскрывать как теоретиче-
ские, так и прикладные ее аспекты. 

В последнее время в области прикладных 
социально-психологических исследований на-
блюдается своеобразный бум. В России воз-
никли многочисленные центры прикладных 
социально-психологических исследований 
общественного мнения, конфликтов и других 
явлений, сопровождения выборов и т.д. Однако 
дефицит теории обесценивает их практическое 
значение. Прикладную функцию социальной 
психологии нельзя рассматривать в отрыве от 
теории. Проводимые многочисленные опросы 
общественного мнения, например, о вероятно-
сти участия респондентов в протестных высту-
плениях, не объединенные какой-либо теорети-
ческой конструкцией, мало продуктивны. 

В связи с этим существенным образом 
возросло значение теоретического обоснова-
нияпраксиологии. Отсутствие солидной теоре-
тической базы не только снижает эффектив-
ность социально-психологических диагности-
ки, консультирования и воздействия, но и не-
редко дискредитирует их. Интерпретация дан-
ных не должна проводиться без учета теорий, 
которые лежат в основе использованных мето-
дик. В противном случае, а это бывает еще до-
вольно часто, происходит подрыв авторитета 
социальной психологии в силу смешения «все-
го и вся», конгломерата полученных данных. 

Что же касается практики воздействия, то 
здесь наблюдается «всеядность. К сожалению, 
«психологические шоу» пользуются успехом 
и приносит большой доход в отличие от заня-
тий социально-психологической теорией. Но 
«болезнь роста» не должна дискредитировать 
прикладную социальную психологию. Бум, 
наблюдаемый сегодня, пройдет. Вместе с ним 
канет в Лету непрофессиональный и поверх-
ностный подход, используемый в сугубо ком-
мерческих целях. 

Социально-психологическая наука не 
должна оставаться безучастной в решении 
актуальных социально-экономических и со-

циально-политических проблем, в том числе 
проведения социально-психологического « 
ликбеза». 

Социальная психология помогает вести 
грамотную психосоциальную политику с на-
селением в условиях кризиса, а также повы-
шать уровень конфликтологической и анти-
кризисной переговорной компетентности спе-
циалистов в целях предотвращения массовых 
эксцессов, «цветных революций» и террори-
стических актов. Адекватная социально-
психологическая теория позволяет также со-
вершенно по-иному взглянуть на природу мо-
дернизации общества и выявить его потенци-
альные возможности. 

В развитых странах, в частности, США 
поступают именно так, т.е. подобным обра-
зом. Руководство по социальной психологии 
там многотомно. Это обстоятельство связано 
с тем, что американская социальная психоло-
гия носит сугубо прагматический характер. 

И в России дело должно обстоять анало-
гичным образом. Но, увы, пока в учебных по-
собиях по социальной психологии в лучшем 
случае речь идет о сферах ее приложения. 

До сих пор практически не созданы такие 
отрасли социальной психологии, как: 

 «Социально-политическая психология»; 
 «Социально-экономическая психология»; 
 «Социальная психология общества» и т.д. 
Пока отечественная социальная психоло-

гия в основном работает на уровне личности, 
групп, семьи, организации. Так, социология 
фактически отстранилась от исследования 
своего предмета — явлений на макроуровне, 
например, общества и занимается приклад-
ными аспектами, нередко вторгаясь в компе-
тенцию социальной психологии. Это свиде-
тельствует об отсутствии не столько научной, 
сколько гражданской позиции. 

За это, т.е. уход от исследования реальных 
проблем, мифотворчество отечественная со-
циально-гуманитарная наука расплачивалась 
и продолжает пока это делать дорогой ценой — 
торможением в развитии. 

В книге «Социальная психология безопас-
ности» была предпринята попытка раскрыть 
признаки нормального и деформированного 
общества. Со своей стороны автор данной 
статьи постарался заполнить «белые пятна» в 
указанных областях, подготовив ряд изданий: 
«Социальная психология образования», «Соци-
альная психология организации», «Миграция  
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в Европе и ее последствия», а так же «Социаль-
ная психология организованной преступности». 

В основе организованной преступности 
лежит криминальная модель достижения успе-
ха, которая в свою очередь не осуществима без 
создания законспирированной преступной ор-
ганизации. С переходом к рыночным отноше-
ниям возможности организованной преступно-
сти резко возросли. Они были использованы 
преступными структурами для отмывания 
средств «теневой» экономики, внедрения сво-
их представителей в экономические, а затем и 
властные структуры. В России появился свой 
рэкет, консолидировались преступные группи-
ровки, происходит разделение сфер влияния. 
Организованная преступность активно привле-
кает в свои ряды молодое поколение. Что каса-
ется социальной психологии, то в данном слу-
чае ее возможности позволяют сформулиро-
вать более или менее адекватное понимание 
природы организованной преступности. 

Большую поддержку получила идея автора 
о создании самостоятельной подотрасли «Пени-
тенциарной психологии», которую следует на-
звать «Социально-пенитенциарной психологией». 
Без этого в сфере УИС просто не обойтись. 

Дело в том, что развитие социально-
психологической компетентности сотрудников 
исправительных учреждений в значительной 
степени повысит их уровень профессиона-
лизма, в том числе в работе с осужденными, 
освобождаемыми из ИУ. 

Кроме того, подготовка сотрудников ис-
правительных учреждений в рамках «Соци-
ально-пенитенциарной психологии» позволит 
обеспечить их взаимодействие со службой 
пробации, которая рано или поздно, но будет 
все же создана. 

Но этого явно мало, недостаточно. Чтобы 
профессионально решать актуальные про-
блемы в сфере государства, экономики и об-
щества нужна фундаментальная разработка 
теоретических основ социально-психологи-
ческой практики. 

Таким образом, анализ показывает, что 
Российская социальная психология находится 
в непростом состоянии. Но в этом виноваты 
не только отечественные социальные психоло-
ги. Перспективы ее развития во многом зави-
сят от ее востребованности со стороны различ-
ных институтов в целях профессионального 
решения реальных проблем и вызовов. 

В заключение следует подчеркнуть: в со-
временных условиях социальная психология 
должна показывать пример служению обще-
национальным интересам. Только это обстоя-
тельство позволяет опровергнуть мнение 
Д. Майерса о том, что Российской социальной 
психологии нет. Она была, есть и будет. 
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Annotation. In the work, on the basis of theoreti-
cal analysis of scientific data, the current state of 
the relevance of the study of adaptive capabilities 
of the individual is presented. The purpose of the 
study: to assess the dynamics of quality indicators 
of socio-psychological adaptation of future police 
officers (1 and 5 courses) 
The scientific novelty is in the synthesis of knowl-
edge on the assessment of the psychological char-
acteristics of the dynamics of socio-psychological 
adaptation to the educational-cognitive activity of 
students and determining the quality of their ad-
aptation to the learning environment, namely the 
coping strategies of problem situations and other 
indicators. 
To study the goal and reliability of the proposed 
provisions of the hypothesis, the following tasks 
were solved: in addition to the analysis of previous 
studies, reliable methods were selected, which deter-
mined the comparative indicators of socio-
psychological adaptation to the conditions of educa-
tional and cognitive activity of the 1st year cadets 
compared to the 5th year students, identified effec-
tive basic strategies of behavior in a stressful situa-
tion: coping strategies, motivation to succeed, avoid-
ing failures, acceptance of yourself and others, etc. 

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå, íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêîãî 
àíàëèçà íàó÷íûõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåíî ñîâðåìåí-
íîå ñîñòîÿíèå àêòóàëüíîñòè èçó÷åíèÿ àäàïòàöè-
îííûõ âîçìîæíîñòåé ëè÷íîñòè. 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ïðîâåñòè îöåíêó äèíàìèêè 
êà÷åñòâà ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé 
àäàïòèðîâàííîñòè áóäóùèõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè 
(1 è 5 êóðñîâ) 
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ñîñòîèò â îáîáùåíèè çíàíèé ïî 
îöåíêå ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äèíàìèêè 
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè ê ó÷åáíî-
ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè êóðñàíòîâ — è îï-
ðåäåëåíèè êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé èõ àäàïòè-
ðîâàííîñòè ê ñðåäå îáó÷åíèÿ, à èìåííî: êîïèíã-
ñòðàòåãèé âûõîäà èç ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé è 
äðóãèå ïîêàçàòåëè. 
Äëÿ èçó÷åíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè è äîñòîâåðíî-
ñòè âûäâèíóòûõ ïîëîæåíèé ãèïîòåçû ðåøåíû 
ñëåäóþùèå çàäà÷è: êðîìå àíàëèçà ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ èññëåäîâàíèé, ïîäîáðàíû íàäåæíûå ìåòîäè-
êè, êîòîðûìè îïðåäåëåíû ñðàâíèòåëüíûå ïîêàçà-
òåëè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòèðîâàííî-
ñòè ê óñëîâèÿì ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè êóðñàíòîâ 1 êóðñà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñëóøàòå-
ëÿìè 5 êóðñà, âûÿâëåíû ýôôåêòèâíûå áàçèñíûå 
ñòðàòåãèè ïîâåäåíèÿ â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè: 
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The empirical data of studying the quality of adap-
tation obtained as a result of psychological testing 
by 3 methods are presented. The data obtained as a 
result of the study can be used by psychologists of 
departments for the selection and selection of per-
sonnel for various positions, as well as in the 
training of cadets and adjuncts of educational in-
stitutions of the Ministry of internal Affairs of 
Russia and other scientific and practical units. 

êîïèíã-ñòðàòåãèè, ìîòèâàöèÿ íà äîñòèæåíèå óñïå-
õà, èçáåãàíèå íåóäà÷, ïðèíÿòèå ñåáÿ è äðóãèõ è äð. 

Ïðåäñòàâëåíû ýìïèðè÷åñêèå äàííûå èçó÷åíèÿ 
êà÷åñòâà àäàïòàöèè, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ 3 ìåòîäèêàìè. 
Äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî 
èññëåäîâàíèÿ, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïñèõî-
ëîãàìè ïîäðàçäåëåíèé äëÿ îòáîðà è ïîäáîðà êàä-
ðîâ íà ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè, à òàêæå â ñèñòåìå 
îáó÷åíèÿ êóðñàíòîâ è àäúþíêòîâ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé ÌÂÄ Ðîññèè è â äðóãèõ íàó÷íûõ è ïðàê-
òè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. 

Key words: socio-psychological adaptation, coping 
strategy, cadets, assessment of adaptability, dy-
namics, indicators, experiment, methods 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àäàï-
òàöèÿ, êîïèíã-ñòðàòåãèÿ, êóðñàíòû, îöåíêà àäàï-
òèðîâàíîñòè, äèíàìèêà, ïîêàçàòåëè 

 
 
 

Введение 

Актуальность направления исследования 
заключается в оценке динамики развития 
адаптационных возможностей личности бу-
дущих сотрудников системы МВД России на 
различных этапах деятельности, которые пока, 
должным образом, не изучены. Это необходи-
мо не только для диагностики и коррекции со-
циально-психологической адаптированности 
сотрудников органов внутренних дел, но и для 
дальнейшего профотбора, закончивших учебу, 
по направлениям деятельности в подразделения 
органов внутренних дел. 

Социально-психологическая адаптация вновь 
принятых на учебу будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел, вчерашних школьников 
предъявляет высокие требования к адаптацион-
ным возможностям личности и влечет за собой 
изменение индивидуально-психологических фак-
торов, перестройку его психики под воздейст-
вием требований новых социально-психологи-
ческих условий. Происходит динамический 
процесс, который заключается в смене преж-
него способа функционирования человека на 
другой, соответствующий ситуации учебы  
в вузе. 

Можно выделить следующие проблемы 
адаптации вновь принятых:  

 неумение распределять свое время и си-
лы; неготовность: к выполнению некото-
рых требований преподавателей и стар-
ших офицеров; 

 работать с большим объемом новой ин-
формации; 

 к самостоятельности; 

 отсутствие трудолюбия, силы воли 
учиться и служить; 

 недостаточная общеобразовательная под-
готовка; 

 слабо развитые коммуникативные каче-
ства, а именно — навыки общения и ве-
дения дискуссий; 

 кардинальная смена статуса и отсутствие 
привычной опеки и контроля со стороны 
семьи. 

В исследованиях И.А. Милославовой1; 
В.И. Медведева2; А.А. Налчаджяна3; А.А. Реана4; 
Г.С. Човдыровой5; С.Т. Посоховой6; А.Г. Мак-
лакова7и др., предприняты серьезные попытки 
изучения ресурсов развития адаптационных 
возможностей личности в условиях предъяв-
ления к нему повышенных требований. 

Длительное негативное воздействие отри-
цательных социально-психологических фак-
торов предъявляет высокие требования к 
адаптационным возможностям личности со-
трудника. И, как следствие, возможно разви-
тие психосоматических нарушений: неврозы, 
инфаркты, язва желудка, депрессивные со-
стояния. В настоящее время наблюдаются 
увольнения молодых сотрудников в началь-
ный период службы, из-за недостаточности 
адаптационных возможностей, результатом 
чего является некомплект штатной численно-
сти на первичных офицерских должностях. 
Спектр задач, решаемых сотрудником органов 
внутренних дел широк и разнообразен, если 
сотрудник органов внутренних дел на долж-
ном уровне не адаптируется к специфике дея-
тельности, то в последствии это приводит  
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к эмоциональному выгоранию и дезадаптации 
в виде посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР). 

Термин «адаптация» (от лат. adapto, adaptare, 
adaptatio — приспособление) берет свое нача-
ло от второй половины XIX века 1865 года и 
связано с именем немецкого физиолога Гер-
маном Аубертом (Hermann Aubert), «который 
использовал его для характеристики явлений 
приспособления органов зрения к воздействию 
внешних раздражителей путем повышения или 
понижения порога чувствительности»8. 

Понимание этого понятия конкретизиру-
ется на различных уровнях: философском, 
педагогическом, психолого-педагогическом, 
социально-психологическом. Мы пытаемся 
исследовать сферу социально-психологи-
ческой адаптации личности, которая стала бы 
основой при всестороннем рассмотрении ас-
пектов процесса и результата адаптации лич-
ности к социальным условиям деятельности. 

В целях решения данной проблемы необ-
ходимо ориентироваться на явные критерии 
диагностики уровня развития социально-
психологической адаптированности. В настоя-
щий момент исследователи рассматривают и 
диагностируют лишь отдельные ее компоненты. 
Поэтому в данной работе, мы предпримем по-
пытку исследовать уровень социально-психо-
логической адаптации будущих сотрудников 
органов внутренних дел и оценить различные 
показатели адаптированности к особенностям 
учебной деятельности. 

На сегодняшний день в литературе на тему 
социально-психологической адаптации имеют-
ся самые разнообразные трактовки. При рас-
смотрении западной литературы по теме нами 
изучены исследования Германа Аубертом 
(Hermann Aubert), Ганса Селье, Амирхана, 
Роджерса и др. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования сотрудников органов внутренних 
дел являются предположения, на основе ана-
лиза взаимосвязи физиологических, психоло-
гических и социальных компонентов адапта-
ции, которые рассматривают: (Реан А.А., Ку-
дашев А.Р., Баранов А.А.)9; И.К. Кряжева10; 
Ф.Б. Березин11; Г. Селье12; Р. Лазарус13;  
Г.С. Човдырова14 и др. 

Практическая значимость и недостаточная 
теоретическая разработанность данной про-

блемы обусловила выбор данной темы науч-
ного исследования и определила контекст бо-
лее расширенного изучения и оценки социаль-
но-психологической адаптации сотрудников 
органов внутренних дел, таких как копинг-
стратегии. 

«Копинг (от англ. «cope; coping» — спра-
виться, выдержать, совладать) — психические 
процессы и поведение, направленные на пре-
одоление и переживание стрессовых (кризис-
ных) ситуаций, особенно психосоциального 
характера. Это стабилизирующий фактор, по-
могающий личности поддерживать психосо-
циальную адаптацию в период воздействия 
стресса. В свою очередь, копинг-поведение — 
адаптивное поведение, поддерживающее рав-
новесие в проблемной ситуации»15 

Äëÿ ðåàëèçàöèè öåëè îöåíêè êà÷åñòâåííûõ 
ïîêàçàòåëåé àäàïòàöèè è èçó÷åíèÿ äèíàìèêè 
àäàïòàöèîííîãî ïðîöåññà ó êóðñàíòîâ 1 è ñëó-
øàòåëåé 5 êóðñîâ îáó÷åíèÿ áûëà âûäâèíóòà 
ðàáî÷àÿ ãèïîòåçà èññëåäîâàíèÿ: ïîêàçàòåëè ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòèðîâàííîñòè 
âî âçàèìîäåéñòâèè «èíäèâèä-ñðåäà», êóðñàí-
òîâ 1 êóðñà è ñëóøàòåëåé 5 êóðñà, èìåÿ çàâè-
ñèìîñòü êàê îò ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé, òàê è îò èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ, ïî-âèäèìîìó, áóäóò îòëè÷àòüñÿ ïî 
êàêèì-òî ëè÷íîñòíûì ïîêàçàòåëÿì èëè èìåòü 
òåíäåíöèþ ê ýòîìó; 

1) в частности, мы предположили, что со-
циально-психологическая адаптированность у 
слушателей 5 курса должна находиться на 
более высоком уровне в отличие от курсантов 
1 курса; 

2) на успешную социально-психологичес-
кую адаптированность курсантов возможно 
влияют такие личностные показатели адаптиро-
ванности как: копинг-стратегии, самооценка 
адаптивности, доминирование, принятие себя и 
окружающих и другие. 

Объект исследования: оценка личност-
ных показателей социально-психологической 
адаптированности курсантов МосУ МВД Рос-
сии им. В.Я. Кикотя к условиям учебно-позна-
вательной деятельности. 

Предмет исследования: сравнительная 
динамика процесса социально-психологичес-
кой адаптации курсантов начинающих и за-
вершающих учебный процесс. 

Цель исследования: провести оценку ди-
намики личностных показателей социально-
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психологической адаптированности будущих 
сотрудников полиции на основе анализа теорий 
и экспериментального изучения этого процесса 
путем сравнения личностных особенностей 
адаптации начинающих и завершающих учебу 
слушателей. 

Для изучения данной цели и достоверности 
выдвинутых положений гипотезы перед нами 
встала необходимость решения следующих 
задач: кроме анализа предшествующих иссле-
дований, необходимо было подобрать надеж-
ные методики и определить сравнительные 
показатели социально-психологической адап-
тированности к условиям учебно-познаватель-
ной деятельности курсантов 1 курса и срав-
нить их со слушателями 5 курса; выявить эф-
фективные базисные стратегии поведения в 
стрессовой ситуации: копинг-стратегии, са-
мооценку адаптированности, принятие себя и 
других, доминирование, эскапизм и другие 
показатели социально-психологичской адап-
тированности. 

Научная новизна данного исследования 
состоит в обобщении психологических знаний 
по оценке психологических особенностей ди-
намики социально-психологической адаптиро-
ванности к учебно-познавательной деятельно-
сти курсантов — будущих сотрудников органов 
внутренних дел и определении личностных по-
казателей адаптированности курсантов к среде 
обучения, а именно — их стратегий выхода из 
проблемных ситуаций и другие моменты. 

Методы 

Выборку составили курсанты 1 курса и 
слушатели 5 курса ИПСД МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя, преимущественно женско-
го пола, в возрастном интервале 17—22 года. 
Для достижения цели и реализации задач был 
применен комплекс научных методов, кото-
рый был объединен рамками эмпирического 
исследования. 

Как основной инструментарий исследова-
ния использовались следующие методики: ме-
тодика «Диагностика социально-психологичес-
кой адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда в 
модификации А.К. Осницкого16 методика 
«Самооценка психологической адаптивности» 
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануй-
лова17 методика «Индикатор копинг-стра-
тегий» (Coping Strategy Indicator, CSI) разра-

ботана Дж. Амирханом в адаптации Н.А. Си-
роты и В.М. Ялтонского18. 

1. Рассмотрим методику «Диагностика 
социально-психологической адаптации», раз-
работанную Карлом Роджерсом и Розалин 
Даймондом (Carl Rogers, Rosalind Dymond) в 
модификации Осницкого. «Направлена методи-
ка на выявление степени социально-психологи-
ческой адаптации в социальной сфере и связан-
ных с этим черт личности. Выделяются сле-
дующие семь интегральных личностных пока-
зателей: «адаптация»; «самопринятие»; «при-
ятие других»; «эмоциональный комфорт»; «ин-
тернальность»; «стремление к доминированию»; 
«эскапизм». Опросник содержит утверждения о 
человеке, его образе жизни, его переживаниях, 
мыслях, стиле поведения, привычках. 

2.Следующая методика «Самооценка пси-
хологической адаптивности» Н.П. Фетиски-
на, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. Показатель 
будет свидетельствовать о степени психоло-
гической гибкости человека в процессе дея-
тельности. Данный опросник определяет 
уровни социально-психологической адапти-
рованности: высокий, выше среднего, сред-
ний, ниже среднего и низкий. 

3. Методика «Индикатор копинг-стра-
тегий» (Coping Strategy Indicator, CSI) разра-
ботана Дж. Амирханом в адаптации Н.А. Си-
ротой и В.М. Ялтонского. Создана Дж. Амир-
ханом, который на основе факторного анализа 
изученных копинг-ответов на стресс разрабо-
тал «индикатор копинг-стратегий», который 
является одним из наиболее удачных инстру-
ментов исследования базисных стратегий пове-
дения человека. «Идея этого опросника заклю-
чается в том, что все поведенческие стратегии, 
которые формируются у человека в процессе 
жизни, можно разделить на три стратегии: 

а) стратегия разрешения проблем — это 
активная поведенческая стратегия, при ко-
торой человек старается использовать все 
имеющие у него личностные ресурсы для по-
иска возможных способов эффективного раз-
решения проблемы; 

б) стратегия поиска социальной под-
держки — это тоже активная поведенческая 
стратегия, при которой человек для эффек-
тивного разрешения проблемы обращается за 
помощью и поддержкой к окружающей его 
среде: семье, друзьям и значимым для него 
другим людям; 
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в) стратегия избегания — это поведенче-
ская стратегия, при которой человек стара-
ется избежать контакта с окружающей его 
действительностью, уйти от решения проблем. 

Г. Селье называл эти стратегии по своему: 
борьба, сотрудничество и бегство. Человек 
может использовать пассивные способы избе-
гания, например, уход в болезнь или употреб-
ление алкоголя, наркотиков, может совсем 
«уйти от решения проблем», использовав не-
гативный способ избегания — суицид. 

Многие ученые склонны считать что стра-
тегия избегания — одна из ведущих поведен-
ческих стратегий при формировании деза-
даптивного, псевдосовладающего поведения. 
Она направлена на преодоление или снижение 
дистресса человеком, который находится на 
более низком уровне развития и использова-
ние этой стратегии обусловлено недостаточ-
ностью развития личностностных копинг-
ресурсов и навыков активного разрешения 
проблем. Такой взгляд в некоторых случаях 
можно оспорить, так как не всегда гибкость и 
уступчивость можно расценивать как бегство  — 
эскапизм. Выбор стратегии поведения в про-
блемных ситуациях должен быть в зависимости 
от ситуации разнообразным и ассертивным. 

Методика адаптирована в психоневрологи-
ческом научно-исследовательском институте 
им. В.М. Бехтерева. Н.А. Сиротой и В.М. Ял-
тонским (1994—1995). Опросник состоит из 
33 утверждений, респондент выбирает один 
из трех наиболее приемлемых вариантов от-
ветов для каждого утверждения: полностью 
согласен; согласен; не согласен. Ответы рес-
пондента сопоставляются с ключом. Нормы 
для оценки результатов теста, соотносятся  
с уровнями копинг-стратегии: очень низкий; 
низкий; средний; высокий. 

Кроме методов психодиагностики, мето-
дами научного исследования были: изучения 
научных источников, качественно-количест-
венный анализ эмпирических данных, методы 
математической и статистической обработки 
данных: U-критерий (непараметрический кри-
терий для несвязанных малых выборок) Вис-
консон-Мана-Уитни, критерий Колмогорова-
Смирнова, функция нормализации, коэффи-
циент ранговой корреляции Rs Спирмена. 

Для обработки эмпирических данных 
применялись так же программы Microsoft Of-
fice Excel 2007 и SPSS Statistics; были исполь-

зованы два способа определения нормально-
сти распределения, первый из них: 

1) соблюдения правила трех ошибок Ex и 
As: As <3 Sa, Ex < 3Se; 

2) через коэффициент Колмагорова-Смир-
нова, при этом данные попадают под кривую 
нормального распределения и это позволяет 
провести процедуру нормализации сырых 
баллов, с целью определения диапазона. 

Результаты исследования 

Рассмотрим подробнее результаты иссле-
дования, полученные по методике «Диагно-
стики социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса и Р. Даймонда в модифика-
ции А.К. Осницкого. Формула в программе 
Microsoft Office Excel 2007: данные представ-
лены в табл. 1. 

В методике содержится одна шкала неин-
тегральная и 6 шкал, которые называются 
«Интегральными показателями», они в свою 
очередь включают два противоположных вида 
шкал. В результате были получены следую-
щие данные по 1 и 5 курсам. 

1. В «Интегральный показатель адаптив-
ности», входит: 

 шкала «Адаптивность», которая опре-
деляет уровень приспособления челове-
ка к данной среде, соответствие ее тре-
бованиям и соответствие своих потреб-
ностей, интересов и мотивов с ней; 

 шкала «Дезадаптивность», определяю-
щая невротические отклонения, незре-
лость личности, дисгармонию в сфере 
принятия решений, неуспешные попыт-
ки человека в реализации своих целей. 
Разница в интегральном показателе ме-
жду 1 и 5 курсом, в сторону повышения 
последнего составляет: 2,05%. 

2. В «Интегральный показатель принятия 
себя», входит: 

 шкала «Принятие себя», является ре-
зультатом самооценки и определяет 
степень удовлетворенности личности 
своими характеристиками. 

 шкала «Непринятия себя», данная шка-
ла противоположна шкале «Принятие 
себя» и определяет степень неудовле-
творенности своими личностными ха-
рактеристиками. Разница в интеграль-
ном показателе между 1 и 5 курсом — 
составляет: 6,5%. 
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Таблица 1. Сравнительные данные методики  
«Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда 

 
Респонденты 

1 Курс 5 Курс 

Шкалы 

Среднее 
 значение 

Стандартное 
отклонение 

Среднее  
значение 

Стандартное 
отклонение 

Адаптивность 70,55 9,33 72,6 10,66 

Самопринятие 72,95 13,02 79,45 14,21 

Принятия других 73,7 10,68 73,9 8,75 

Эмоциональная комфортность 74,25 12,35 73 14,19 

Интернальность 75,8 12,10 74,9 13,38 

Стремление к доминированию 57,6 13,70 56,1 12,15 

Эскапизм (Уход от проблем) 11,85 5,55 10,75 5,42 

 
 
3. В «Интегральный показатель принятия 

других», входит: 
 шкала «Принятия других», определяет 
уровень потребности личности во взаи-
модействии, совместной деятельности и 
общении; 

 шкала «Непринятия других», является 
противоположной шкале «Принятие дру-
гих». Разница в интегральном показателе 
между 1 и 5 курсом — составляет: 0,2%. 

4. В «Интегральный показатель эмоцио-
нальной комфортности», входит: 

 шкала «Эмоциональный комфорт», оп-
ределяет степень определенности эмо-
ционального отношения к происходя-
щей действительности, окружающим 
предметам и явлениям; 

 шкала «Эмоциональный дискомфорт», 
измеряет неопределенность в эмоцио-
нальном отношении к окружающей дей-
ствительности (подавленность, вялость, 
неуверенность и т.д.). Разница в инте-
гральном показателе между 1 и 5 курсом, 
в сторону уменьшения последнего, со-
ставляет: 1,25%. 

5. В «Интегральный показатель интерналь-
ности», входит: 

 шкала «Внутренний контроль», опреде-
ляет интернальный локус контроля, т.е. 
ответственность за события происходя-
щие в жизни человек берет на себя. 

 шкала «Внешний контроль», определяет 
экстернальный локус контроля, причи-
ны происходящего в жизни человека, 
приписываются судьбе, окружающей 
среде, случаю, но не самому человеку. 
Разница в интегральном показателе ме-
жду 1 и 5 курсом — составляет: 0,9%. 

6. В «Интегральный показатель домини-
рование», входит: 

 шкала «Доминирование», выявляет уро-
вень стремления человека к лидерству. 

 шкала «Ведомость», определяет уро-
вень стремлений быть подчиненным и 
выполнять задачи кем-то поставленные. 
Разница в интегральном показателе ме-
жду 1 и 5 курсом — составляет: 1,5%. 

7. Заключительная шкала «Эскапизм (уход 
от проблем)», определяет уровень избегания 
проблемных ситуаций и уход от них. 

Разница в интегральном показателе между 
1 и 5 курсом составляет: в сторону уменьше-
ния у последних 1,48%. 

Сравнительная оценка показала, что суще-
ствуют различия между показателями адап-
тивности курсантов 1 и 5 курсов обучения в 
сторону лучшего формирования адаптивности 
у 5 курса. Это подтвердила также шкала «Ис-
кренности ответов» (шкала достоверности 
ответов). Статистически значимые различия 
выявлены по шкале самопринятия. Данные 
различия обусловлены тем, что при обработке 
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данных мы получили, что все результаты по 
слушателям 5 курса обучения достоверны.  
А у курсантов 1 курса обучения оказалась высо-
кая шкала «лжи». Это может говорить о том, что 
слушатели 5 курса не стараются казаться луч-
ше, принимают себя такими какие они есть и что 
они становятся более независимыми и самостоя-
тельными, и к 5 году обучения научились решать 
требования социума самостоятельно. 

Анализируя следующие шкалы, мы обра-
тили внимание на показатели эмоционального 
комфорта, так как у 5 курса эмоциональный 
комфорт был ниже, чем у 1 курса. Скорее все-
го это обусловлено тем, что 5-му курсу пред-
стоит будущее трудоустройство, и они озабо-
чены этим обстоятельством — относительной 
неопределенности статуса. 

 
Таблица 2. Уровень самооценки психологической  

адаптивности в % выражении 
 

Уровни самооценки 1 курс 5курс 

Высокий 40 61,9 

Выше среднего 20 14,3 

Средний 15 4,8 

Ниже среднего 15 14,3 

Низкий 10 4,8 

 
 
Второй методикой, нашего эмпирическом 

исследовании стала методика «Самооценка 
психологической адаптивности» Н.П. Фети-

скина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. Резуль-
таты, представлены в табл. 2 и на рис. 2. для 
наглядности. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты уровня самооценки в  по методике «Самооценка психологической адаптивности» 
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова 
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В ходе интерпретации мы обнаружили, 
что в методике «Самооценка психологической 
адаптивности» показатели адаптированности 
находятся на достаточно высоком уровне как 
у 1 курса, так и у 5 курса, но испытуемые по-
казали значительное расхождение в области 
высоких показателей, где разница составляет 
в 1,5 раза или в 21,9%. Различия статистиче-
ски достоверны так как была анализирована 
их корреляция с «Интегральным показателем 
адаптивности», p-level (p < 0,05); Spearman — 
R = 0,39. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
психологическая гибкость в процессе дея-
тельности у 5-го курса, развита на высоком 
уровне, в отличие от 1-го курса, что свиде-
тельствует об их большей уверенности в себе 
и гибкости в коммуникативных сферах среды. 

Третья методика, — это «Индикатор ко-
пинг-стратегий» (Coping Strategy Indicator, 
CSI) разработан Дж. Амирханом в адаптации 
Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского. Полученные 
данные следующие данные в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты исследования методикой «Индикатор копинг-стратегий»  

Дж. Амирхана (адаптация Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским) 
 

Стратегия  
разрешения проблем 

Стратегия поиска  
социальной поддержки 

Стратегия 
 избегания 

Курсы 

Число  
в баллах 

Процент  Число 
 в баллах 

Процент  Число  
в баллах 

Процент  

1 471 71,36% 422 63,93% 308 46,66% 

5 502 76,06% 455 68,93% 339 51,36% 

 
 
Разница в «Стратегии разрешения про-

блем» между 1 и 5 курсом составляет в сторо-
ну повышения у 5 курса составляет 4,7% (в 
баллах 31), — в «Стратегии поиска социальной 
поддержки» — составляет: 5% (в баллах 33),  
а «Стратегия избегания» — составляет: 4,7%  
(в баллах 31). 

По полученным данным прослеживается, 
что у 5 курса все стратегии несколько выше, 
чем у 1 курса, что свидетельствует о развитии 
гибкости и зрелости при принятия решений, в 
зависимости от ситуации, — к 5 курсу. 

В данной методике все поведенческие стра-
тегии, которые формируются у человека в про-
цессе жизни, разделены на три вышеуказанные 
стратегии. Конечно, в целях эффективности не-
обходимо использовать все три поведенческие 
стратегии, которые соответствуют ситуации.  
В одном случае человек может справиться са-
мостоятельно, в другом с помощью окружаю-
щих, в третьем он просто должен суметь взаи-
мовыгодно уйти от проблемной ситуации. 

В вышеприведенном описании стратегий 
представленной методики мы рассмотрели в 
обобщенном виде каждую, но статистически 

значимые результаты (отличия p-level = 0,4), 
получились только по копинг-стратегии «поиск 
социальной поддержки» (у 5 курса досто-
верно выше). 

Многие исследователи данной области от-
мечают, что стратегия «поиска социальной 
поддержки» является более эффективной стра-
тегией совладения с трудностями среды, со 
стрессом. Существует несколько способов ока-
зания социальной поддержки: эмоциональное 
участие, выражается в симпатии, любви или 
сопереживании; материальное, моральное. 

Таким образом, копинг-стратегия — «по-
иск социальной поддержки», является значи-
мой в адаптации курсантов и на данный мо-
мент показатели курсантов 1 курса сущест-
венно ниже, чем показатели слушателей  
5 курса. Это говорит нам о том, что личность 
курсанта формируется постепенно и к момен-
ту получения первого офицерского звания, 
стратегия ресурсов среды (окружение, в кото-
ром живет человек, а также умение искать 
находить, принимать и оказывать социальную 
поддержку) достигает должного уровня. Так 
как к 5 курсу слушатели обзаводятся доста-
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точным количеством друзей, сочувствующего 
окружения и коммуникативным умением по-
лучить поддержку как в результате обучения, 
так и накопления жизненного опыта. 

Анализ по методике «Индикатор копинг-
стратегий» Дж. Амирхана показала, что слу-
шатели 5 курса отличаются от курсантов  
1 курса лишь по показателю «Стратегии по-
иска социальной поддержки» 

В заключение мы провели корреляционное 
исследование полученных данных, используя 

коэффициент ранговой корреляции Rs Спир-
мена. Данный коэффициент определяет сте-
пень тесноты связи порядковых признаков, 
которые в этом случае представляют собой 
ранги сравниваемых величин. Величина коэф-
фициента линейной корреляции Спирмена ле-
жит в интервале +1 и -1, характеризуя направ-
ленность связи между двумя признаками: 
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Таблица 4. Сравнительная оценка интегральных показателей  

социально-психологической адаптивности 1 и 5 курсов обучения в вузе 
 
Интегральные показатели адаптивности Spearman — R p-level 

Эмоциональный комфорт 0,83 p < 0,05 

Интернальность (Локус Контроль) 0,94 p < 0,05 

Эскапизм (Уход от проблем) -0,78 p < 0,05 

Стремление к доминированию 0,66 p < 0,05 

Принятие других 0,47 p < 0,05 

Самооценка психологической адаптивности 0,39 p < 0,05 

Стратегия разрешения проблем 0,35 p < 0,05 

Принятие себя 0,35 p < 0,05 

 
 
Индивидуально-психологические свойства 

личности, которые влияют на успешность в 
адаптации существенно улучшаются к 5 курсу 
такие компоненты как: копинг-стратегии, из-
бегания неудач, принятие себя и окружаю-
щих, психологическая гибкость в процессе 
деятельности. 

Полученные результаты подтвердили пред-
положение о влиянии данных компонентов на 
успешную адаптацию. 

Это положение подтверждается корреля-
цией данных компонентов с интегральной 
шкалой адаптивности p < 0,05, что свидетель-
ствует о непосредственном влиянии на успеш-
ность социально-психологической адаптиро-
ванности ряда этих личностных качественных 
показателей. 

Заключение и выводы 

Таким образом, корреляционное исследо-
вание показало достоверность сравниваемых 

отличий. Эти показатели подтвердили все 
предположения, выдвинутые нами в гипотезе 
о том, что по личностным показателям адап-
тированности курсантов имеются отличия в 
сторону формирования гибкости адаптацион-
ных механизмов копинг — стратегий к 5 курсу 
в зависимости от ситуации. 

Адаптация будущих сотрудников органов 
внутренних дел на различных этапах протека-
ет неоднообразно, так как процесс динамичен 
и постоянно происходит усвоение личностью 
социальных условий, а результатом является 
изменение психологических адаптационных 
показателей личности в сторону достоверного 
повышения их гибкости к 5 курсу. 

В данной работе сделана попытка обобщить 
как практический, так и теоретический матери-
ал, в котором ключевым вопросом является 
оценка адаптированности курсанта к социаль-
но-психологическим условиям, в котором про-
ходит его учебно-познавательная деятельность. 
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В целом, решение проблем адаптации чело-
века жизненно необходимо, так как это является 
наиболее значимым условием поддержания го-
меостаза внутри организма и сбалансированно-
сти системы «организм — среда», сохранение 
которого ведет к совершенствованию эффек-
тивности деятельности. В основе эффективной 
адаптации выступает психически и физически 
здоровая гармонично развитая, способная быст-
ро и адекватно реагировать на различные изме-
нения требований среды, а также достигать ус-
пеха в учебе и деятельности. 

В стрессовую ситуацию курсанты 1 курса 
попадают с первых дней обучения из-за смены 
жизненных стереотипов и роста требований к 
профессиональной компетенции. В первое 
время состояние характеризуется тревогой, 
напряженностью и растерянностью. Специ-
фика деятельности в ведомственном учебном 
заведении требует от курсанта мобилизации 
физических и интеллектуальных сил. Процесс 
адаптации проходит у всех курсантов по-
разному от трех месяцев до конца первого 
года обучения. 

Проведенное эмпирическое исследование 
возможности оценки социально-психологичес-
кой адаптированности курсантов осуществля-
лось с помощью методик: «Диагностика соци-
ально-психологической адаптации» К. Роджерса 
и Р. Даймонда в модификации А.К. Осницкого; 
«Самооценка психологической адаптивности» 
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйло-
ва; «Индикатор копинг-стратегий» (Coping 
Strategy Indicator, CSI) разработана Дж. Амир-
ханом в адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ял-
тонского. 

В ходе научного исследования основная 
цель была достигнута, поставленные задачи 
решены и подтверждены выдвинутые нами 
гипотезы. 

Из всего вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. 

1. В дальнейшем необходима направлен-
ность на эффективное социально-психологи-
ческое сопровождение процесса адаптации, а 
также изучение феномена стресса, который 
рассматривается в литературе как неотъемле-
мая часть адаптационного процесса, и при 
благоприятных условиях может трансформи-
роваться в оптимальное рабочее состояние.  

В дальнейшем разработка проблем качества 
адаптации будет важным направлением на-
ших исследований, в особенности, ее практи-
ческая направленность. Так как это является 
основой знаний в области сохранения психо-
логического благополучия личности, оптими-
зации его труда и отдыха, а также повышения 
работоспособности и успешности в учебе  
и деятельности. 

2. Выбор и использование методик, кроме 
основной их цели, показал, что в дальнейшем 
нами к использованным методикам, для пол-
ноты дальнейших анализов, необходимо доба-
вить и другие методики, шире определяющие 
поведенческую сторону процесса адаптации. 

3. Определение сравнительных показателей 
оценки социально-психологической адаптиро-
ванности и выявление эффективных базисных 
стратегий поведения в стрессовой ситуации: 
адаптивности, эмоционального комфорта, са-
мооценки адаптивности, копинг-стратегии, 
адаптивности, принятие себя и других — по-
казали убедительно более высокую (статисти-
чески достоверно) развитость возможностей 
выхода из проблемных ситуаций у курсантов 
5 курса. Эти данные косвенно показывают и 
эффективность качества обучения в данном 
подразделении. 

4. Результаты проведенного исследования, 
в целом, показали, что адаптация будущих 
сотрудников органов внутренних дел на раз-
личных этапах протекает неоднообразно, 
улучшаясь от 1курса к 5курсу, так как про-
цесс динамичен и постоянно происходит из-
менение социальных условий и требований к 
личности, а результатом является изменение 
адаптационного потенциала личности, от чего 
зависит и выбор копинг-стратегий личности. 

5. Копинг-стратегия — «поиск социальной 
поддержки», является значимой в адаптации 
курсантов и на данный момент показатели 
слушателей 5 курса достоверно выше, чем 
показатели 1 курса. Это говорит нам о том, 
что личность курсанта формируется постепен-
но и к моменту получения первого офицерско-
го звания, стратегия владения ресурсами среды 
(окружение, в котором живет человек, а также 
умение искать находить, принимать и оказы-
вать социальную поддержку) достигает долж-
ного уровня к 5 курсу. 
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К 5 курсу слушатели обзаводятся доста-
точным количеством друзей, сочувствующего 
окружения и коммуникативным умением по-
лучить поддержку как в результате накопле-
ния знаний, так и накопления жизненного 
опыта. В то же время они научились в нуж-
ный момент уходить гибко от проблем. Необ-
ходимость предстоящего решения вопроса о 
трудоустройстве, видимо, снижает у них чув-
ство эмоционального комфорта и заставляет 
обращаться к ресурсам среды и прибегать ко 
всем возможным копинг-стратегиям больше, 
чем на 1 курсе. 

Практические рекомендации  
по адаптации сотрудников  
органов внутренних дел 

На основании полученных результатов, мы 
с уверенностью можем рекомендовать практи-
ческим психологам, использованные в работе 
методики, для применения оценки адаптиро-
ванности сотрудников к деятельности. Данные 
рекомендации могут служить дополнением к 
основным методикам, которые используются 
для диагностики уровня развития социально-
психологической адаптированности вновь при-
нятых сотрудников органов внутренних дел. 
Использованные нами методики позволили 
оценить качественные показатели адаптивно-
сти курсантов к среде обучения. Поэтому мы с 
уверенностью в их надежности для измерения 
и оценки адаптивности рекомендуем следующий 
перечень методик: «Диагностика социально-
психологической адаптации» К. Роджерса и  
Р. Даймонда в модификации А.К. Осницкого; 
«Самооценка психологической адаптивности» 
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова; 
«Индикатор копинг-стратегий» (Coping Strategy 
Indicator, CSI) разработана Дж. Амирханом  
в адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского. 
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Annotation. The article deals with the role of posi-
tive image of law enforcement officers in ensuring 
public order during mass events. The authors also 
presented a content-functional model that clearly 
reflects the role of the image of the police officer 
in the performance of operational tasks. The com-
ponents included in the model are considered and 
described: purpose, objectives, principles, criteria 
and final result, as well as factors influencing the 
formation of a positive image of a police officer. 

Àííîòàöèÿ. Â ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ ðîëü ïîçèòèâíîãî èìèäæà ñîòðóäíèêîâ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè îáåñïå÷åíèè 
èìè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà âî âðåìÿ ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàêæå àâòîðû ïðåäñòàâèëè ñî-
äåðæàòåëüíî-ôóíêöèîíàëüíóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ 
íàãëÿäíî îòðàæàåò ðîëü èìèäæà ñîòðóäíèêà ïî-
ëèöèè ïðè âûïîëíåíèè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíûõ 
çàäà÷. Ðàññìîòðåíû è îïèñàíû âêëþ÷åííûå â 
ìîäåëü êîìïîíåíòû: öåëü, çàäà÷è, ïðèíöèïû, 
êðèòåðèè è êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, à òàêæå ôàêòî-
ðû, âëèÿþùèå íà ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî 
èìèäæà ñîòðóäíèêà ïîëèöèè. 

Key words: police officer, mass events, image, pub-
lic security, content-functional model 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîòðóäíèê ïîëèöèè, ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, èìèäæ, îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü, 
ñîäåðæàòåëüíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü 
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Профессиональная деятельность сотрудни-
ков полиции в целом носит открытый характер. 
При реализации поставленных оперативно-
служебных задач, сотрудники полиции взаимо-
действуют с гражданским населением, цель ко-
торого заключается, в первую очередь, в обес-
печении защиты жизни и здоровья гражданина, 
охраны общественного порядка, а также обес-
печение общественной безопасности [1]. 

Одним из основных направлений государ-
ственной власти Российской Федерации явля-
ются снижение уровня преступности в стране, 
обеспечение охраны общественного порядка  
и общественной безопасности [2]. 

Ввиду сложившихся экономических, по-
литических и социальных условий обеспече-
ние правопорядка при проведении массовых 
мероприятий является сложной задачей, кото-
рая требует неотложного принятия решений,  
а также выделения большого количества сил  
и средств различных подразделений, в том 
числе и подразделений полиции. 

Взаимодействие сотрудников органов внут-
ренних дел и гражданского общества многооб-
разно и осуществляется при выполнении прак-
тически всех задач, возложенных на сотрудни-
ков ОВД (пресечение административных пра-
вонарушений, выявление и раскрытие преступ-
лений, охрана общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении массо-
вых мероприятий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и т.д.) 

Под массовыми мероприятиями мы пони-
маем организованную активную форму реали-
зации прав, свобод и законных интересов 
больших групп людей в общественных местах, 
а также некий способ удовлетворения различ-
ных потребностей граждан (экономических, 
политических, социальных, религиозных). 

В связи с тем, что «массовые мероприятия 
имеют различную направленность (общест-
венно-политическая, культурно-массовая, спор-
тивно-зрелищная и др.), то правоохранитель-
ным органам необходимо учитывать специфи-
ческие черты каждого вида мероприятия» [3]. 

Стоит отметить, что участие в подготовке 
подобных мероприятий принимает большое 
количество субъектов (общественные организа-

ции, государственные органы, административ-
ные здания и сооружения, а также организации, 
непосредственно обеспечивающие безопасность 
и правопорядок). 

Ныне отмечаются некие сложности во 
взаимоотношениях полиции и гражданского 
общества, в частности в период проведения 
подобных мероприятий. 

Сегодня СМИ помимо того, как реклами-
руют, еще и поощряют ассоциальное поведение 
сотрудников полиции, а также активно распро-
страняют негативные сюжеты, в которых со-
трудники недолжным образом выполняют опе-
ративно-служебных задачи и обязанности, на-
страивая тем самым граждан на экстремистские 
действия. 

«Факторы нравственного и духовного 
воспитания граждан, а также формирования 
мотивов правопослушного поведения выходят 
на первый план. В реалиях сегодняшнего дня 
одним из главных видов деятельности руко-
водства МВД России является формирование 
позитивного имиджа сотрудника полиции и 
повышение престижа службы в ОВД»[4]. 

События, происходившие на рубеже ХХ— 
ХХI веков в нашем государстве, позволили 
сделать вывод, что в период массовых меро-
приятий на месте их проведения создается 
наиболее обостренная обстановка, характери-
зующаяся рядом особенностей [5]. Как правило, 
она оказывает негативное влияние на жизнедея-
тельность людей, проживающих на данной тер-
ритории. В первую очередь, нарушается обыч-
ный ритм жизни граждан. Кроме того, возраста-
ет и опасность возникновения групповых нару-
шений общественного порядка, а также угроз 
жизни и здоровью граждан. И это связано с на-
личием массового скопления людей на ограни-
ченной территории. В тоже время, вероятно, 
скоротечное осложнение оперативной обста-
новки, связанное со спонтанным и динамичным 
формированием неформальных группировок, 
оказывающих отрицательное влияние на состоя-
ние общественного порядка и безопасности. 

Безусловно, развитие позитивных взаимо-
отношений между органами внутренних дел и 
гражданами повышает уровень социальной и 
правовой культуры, их активности, а также 
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способствует понижению уровня противо-
правного поведения людей в обществе, делает 
информационно открытой правоохранитель-
ную систему и повышает уровень престижа, 
авторитета и доверия к ней. 

Проанализировав ряд исследований по 
проблеме имиджа, Р.М. Султанова и Ю.В. Чу-
манов, предприняли попытку дать собственно-
научное определение имиджа сотрудника 
органов внутренних дел, под которым они по-
нимают «обобщённый образ личности, отра-
жающий профессиональные и психологиче-
ские характеристики субъектов оперативно-
служеб-ной деятельности, которые являются 
представителями исполнительной власти  
и призваны исполнять определяемые законом 
нормы при обеспечении общественной безо-
пасности» [6]. 

Отметим и тот факт, что эффективность 
работы сотрудников правоохранительных орга-
нов в период обеспечения охраны общественно-
го порядка и общественной безопасности часто 
зависит и от оказанного содействия со стороны 
гражданского общества, начиная с предостав-
ления информации о предполагаемых правона-
рушениях, заканчивая предоставлением поли-
ции технических средств (транспортного сред-
ства, телефонной связи и т.д.), необходимых, к 
примеру, для поимки и задержания лица, со-
вершающего противоправные действия. 

«С целью формирования позитивного 
имиджа МВД России необходимо использо-
вать современные пиар-технологии, которые 
направлены непосредственно на повышение 
имиджа сотрудников правоохранительных 
органов. Поскольку, с одной стороны, благо-
даря им граждане видят людей, обеспечи-
вающих общественную безопасность и осоз-
нают, что при нарушении их прав, свобод и 
законных интересов они могут обратиться к 
сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, 
исполнят свой профессиональный долг» [7]. 

С.В. Фёдоров и С.А. Поляков предполагают, 
что «имидж силовых структур характеризуется 
представлениями, идеями и впечатлениями на-
селения, что в значительной степени определяет 
их установки и действия. В зависимости от то-
го, насколько высок и полноценен имидж со-

трудников полиции, настолько и будут поддер-
жаны населением принимаемые сотрудниками 
полиции решения, что, в конечном счете, по-
зволяет сопоставлять между собой имидж и со-
циальную эффективность власти» [7]. 

В связи с вышеуказанным, мы попыта-
лись разработать содержательно-функци-
ональную модель роли имиджа в служебной 
деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, обеспечивающих охрану общест-
венного порядка и общественной безопас-
ности в период проведения массовых меро-
приятий (рис. 1), которая призвана обеспе-
чить более наглядное выражение всех ас-
пектов обсуждаемой проблемы, начиная со 
среды функционирования модели. Безусловно, 
центрообразующую линию модели должно 
составить взаимоопределение цели профес-
сиональной деятельности сотрудников поли-
ции (обеспечение общественной безопасно-
сти) и ожидаемого результата. 

Функционирование модели и взаимодей-
ствие ее компонентов будет происходить 
непосредственно вокруг процесса обеспече-
ния общественной безопасности в период 
проведения массовых мероприятий. В каче-
стве субмодуля выступает непосредственно 
имидж сотрудника полиции. В общем виде 
модель существует исключительно в опре-
деленной среде, которая и оказывает на нее 
влияние, а также сама изменяется под ее 
воздействием, как достигнутого результата, 
так и микропроцессов, обеспечивающих 
достижение промежуточных результатов на 
этапах реализации процесса обеспечения 
общественной безопасности. Для этого в 
модель включены: цель, задачи, принципы, 
критерии и конечный результат. 

В нашем случае средой функционирова-
ния модели выступает оперативно-служебная 
деятельности сотрудника правоохранительных 
органов. 

Существование данной модели обусловле-
но совокупностью ряда факторов: социальный 
заказ и социальные ожидания; ведомственные 
традиции и ценности. Данные факторы можно 
рассматривать как условие существования 
модели. 
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Рис. 1. Содержательно-функциональная модель роли имиджа  
в сотрудников полиции при обеспечении массовых мероприятий 

 
Обязательными компонентами модели яв-

ляются цель и факторы ее осуществления, 
причем необходим контрольно-измерительный 
инструмент, который позволил бы контроли-

ровать правильность вектора движения к за-
данному результату, а также вносить поправки 
при объективных изменениях в среде функ-
ционирования модели. 
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Таким образом, проведенный анализ про-
блемы имиджа сотрудника полиции при обес-
печении общественной безопасности во время 
проведения массовых мероприятий и разрабо-
танная модель, будут способствовать даль-
нейшим исследованиям данной проблемы и 
обогащению психологической и юридической 
науки. 
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В условиях социально-экономических 

преобразований в стране, затронувших в пол-
ной мере и правоохранительную систему, 
остро встал вопрос о повышении эффективно-
сти деятельности органов внутренних дел. 
При решении этой проблемы в первую оче-
редь нужно обратить внимание на качество 
профессиональной подготовки и готовность 

курсантов, будущих сотрудников правоохра-
нительных органов выполнять свои профес-
сиональные обязанности в условиях напря-
женной криминогенной обстановки. Возрас-
тающая сложность задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел, вынуждает искать 
новые подходы и пути для их решения, уделять 
все более пристальное внимание профессио-
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нальной подготовке сотрудников в образова-
тельных учреждениях МВД. 

В настоящее время проблема изучения  
и развития смысложизненных ориентаций ин-
дивида остается наименее изученной в психо-
логии личности, что в равной степени отно-
сится как к отечественным, так и к зарубеж-
ным исследованиям. Вместе с тем, важность 
этой проблемы не подлежит сомнению, по-
скольку вопрос о развитии смысложизненных 
ориентаций тесно связан с проблемой разви-
тия личности в целом. 

В ходе изучения проблемы особенностей 
смысложизненных ориентаций индивидов 
юношеского возраста различных профессио-
нальных групп нами было проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 90 кур-
сантов Московского Университета МВД Рос-
сии им. В.Я. Кикотя в возрасте от 17 до 
 20 лет. Наибольший интерес вызвали курсан-
ты 2 и 3 года обучения (2 курс — 50 человек, 
3 курс — 40 человек). 

В качестве диагностического инструмен-
тария была использована авторская анкета, 
методика «Тест смысложизненных ориента-
ций» Д.А. Леонтьева и методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича Данные методики по-
зволили рассмотреть два вида ценностей: тер-
минальные (ценности-цели) и инструменталь-
ные (ценности-средства). 

Проведенный анализ данных, полученных 
по методике М. Рокича, позволил выявить 
наиболее значимые для курсантов, обучаю-
щихся на разных курсах, индивидуальные 
ценностные ориентации. 

Было определено,что важными и значи-
мыми ценностями-целями для курсантов вто-
рого курса являются: счастливая семейная 
жизнь, любовь и здоровье. Ценности наиме-
нее значимые: счастье других, красота приро-
ды и развлечения. Ценности-средства для 
данной категории распределились следующим 
образом: жизнерадостность, образованность и 
воспитанность. Высокие запросы и неприми-
римость имеют наименьшее значение. 

Курсанты третьего года обучения в качестве 
основных ценностей-целей отдают первосте-

пенное значение таким категориям, как: здоро-
вье, счастливая семейная жизнь и любовь. Наи-
менее значимыми целями — курсанты выдели-
ли: познание, творчество и счастье других. 

В качестве важных ценностей-средств, 
курсанты третьего года обучения выделяют: 
воспитанность, честность и образованность. 
Наименее значимые ценностями-средствами, 
курсанты считают: высокие запросы и непри-
миримость с недостатками. 

Так же, нами был произведен корреляци-
онный анализ по Спирмену для данных по ме-
тодике М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Проведение корреляционного анализа 
терминальных и инструментальных ценно-
стей на втором курсе показал нам следующие 
результаты: жизненная мудрость и любовь 
(0,72), жизненная мудрость и наличие друзей 
(0,78), активная деятельностная жизнь и об-
щественное признание (0,59), жизненная муд-
рость и познание (0,76), познание и наличие 
друзей (0,92), здоровье и развитие (0,72), по-
знание и развитие (0,85), познание и свобода 
(0,81), развитие и свобода (0,74), здоровье и 
развлечение (0,85), общественное признание и 
творчество (0,76), развлечение и развитие (0,69). 

На третьем курсе выявлены следующие 
корреляционные связи: жизненная мудрость и 
материальное обеспечение (0,65), активная 
деятельностная жизнь и материальное обес-
печение (0,63), жизненная мудрость и наличие 
друзей (0,67), наличие друзей и продуктивная 
жизнь (0,75), красота природы и развитие 
(0,65), счастливая семейная жизнь и жизнен-
ная мудрость (0,58), интересная работа и сча-
стливая семейная жизнь (0,61), счастье других 
и активная деятельностная жизнь (0,62), кра-
сота природы и творчество (0,65), материаль-
ное обеспечение и уверенность в себе (0,78), 
счастье других и счастливая семейная жизнь 
(0,65), аккуратность и воспитанность (0,87), 
твердая воля и аккуратность (0,74), воспитан-
ность и непримиримость (0,65), воспитан-
ность и твердая воля (0,68), жизнерадостность 
и твердая воля (0,85), исполнительность и че-
стность (0,7), независимость и ответствен-
ность (0,76), непримиримость и чуткость 
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(0,74), образованность и ответственность 
(0,68), образованность и самоконтроль (0,76), 
ответственность и терпимость (0,68), рацио-
нализм и эффективность (0,67), чуткость и 
честность (0,72). Результаты анализа выбора 
терминальных ценностей показали, что более 
изменчивый выбор ценностей со 2 по 3 курс 
пал на активную деятельностную жизнь, 
свободу, интересную работу и познание. 
Более стабильный выбор на всех 2 курсах 
выпал на такие ценности как любовь, раз-
влечение, общественное признание, продук-
тивная жизнь, наличие друзей и жизненная 
мудрость. Изменчивый выбор можно объяснить 
тем, что при переходе на курс выше, у 
курсантов возникают новые потребности в 
жизни, что и вызывает изменение ценностей 
на каждом этапе своей жизни. Что же каса-
ется стабильного выбора, то тут можно ска-
зать, что эти ценности являются для них уже 
сформированы и осмысленны в их жизни. 

Результаты анализа данных по инструмен-
тальным ценностям показали, что курсанты со 
2 по 3 курс сошлись в выборе ценностных 
ориентаций таких как: честность, аккурат-
ность, смелость, воспитанность и жизнерадо-
стность. Что же касается изменчивого выбора 
курсантов ценностных ориентаций, то тут вы-
бор был сделан на такие ценностные ориента-
ции как: образованность, терпимость, ответ-
ственность, независимость и твердая воля. 
Данное явление объясняется особенностями 
воспитанием респондентов до поступления на 
службу в органы внутренних дел. Но нельзя 
сказать, что в процессе службы, курсанты 
смотрят в призму своей будущей профессии  
и тем самым стараются менять свои ценности, 
стараясь их подстроить на свою будущую  
работу. 

Таким образом, с течением обучения у 
курсантов изменяются ценностные ориента-
ции. Так, например, на втором году обучения 
появляется необходимость в счастливой се-
мейной жизни, любви и здоровья, а на треть-
ем году появляется необходимость в укрепле-
нии ценностей, которые у них преобладали на 
втором курсе. 

Анализируя иерархию ценностей, следует 
обратить внимание на их тенденцию измене-
ния на протяжении со 2 по 3 курс. Мы опреде-
лили как меняется выбор каждой смысложиз-
ненной ориентации у курсантов с повышением 
курса, а так же ценностных ориентаций кото-
рые остаются на протяжении 3 курсов неиз-
менные (всегда выбор остается неизменным). 

Результаты анализа выбора терминальных 
ценностей показали, что более изменчивый 
выбор ценностей со 2 по 3 курс пал на актив-
ную деятельностную жизнь, свободу, интерес-
ную работу и познание.Более стабильный вы-
бор на всех 2 курсах выпал на такие ценности 
как любовь, развлечение, общественное при-
знание, продуктивная жизнь, наличие друзей 
и жизненная мудрость. Изменчивый выбор 
можно объяснить тем, что при переходе на 
курс выше, у курсантов возникают новые по-
требности в жизни, что и вызывает изменение 
ценностей на каждом этапе своей жизни. Что 
же касается стабильного выбора, то тут мож-
но сказать, что эти ценности являются для них 
уже сформированы и осмысленны в их жизни. 

Анализ данных по инструментальным 
ценностям показал, что курсанты второго и 
третьего курса сошлись в выборе следующих 
ценностных ориентаций: честность, аккурат-
ность, смелость, воспитанность и жизнерадо-
стность. Следует отметить, что такие ценно-
стные ориентации как: образованность, тер-
пимость, ответственность, независимость и 
твердая воля, изменялись по мере взросления 
курсантов. Данное явление объясняется осо-
бенностями воспитания респондентов до по-
ступления в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Китотя. Но нельзя сказать, 
что в процессе обучения курсанты стремятся 
менять свои ценности, стараясь их подстроить 
на свою будущую работу. 

На втором курсе наблюдается этап ста-
новления себя как личности, курсанты уже 
адаптировались к новой обстановке и опреде-
ляют в какой стезе они хотят в дальнейшем 
двигаться. Однако на третьем курсе на первое 
место внов выходят характеристики связан-
ные с ролью в семье. 
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По полученным данным «Теста смысло-
жизенные ориентации» Д.А Леонтьева, про-
слеживается тенденция: курсанты в большей 
степени ориентированы на цели и процесс (по 
этимпоказателям подсчитанные баллы больше 
всего превышают среднее значение). Особен-
но важно планировать будущее и «насыщать», 
тем самым определять настоящее, но и про-
шлое является не менее значимым. 

Высокие баллы по шкале «Локусконтроля — 
Я» соответствуют представлению о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о смысле жизни, а высокие 
баллы по шкале результат жизни отражают 
оценку пройденного отрезка жизни, ощуще-
ниетого, насколько продуктивна и осмыслен-
на была прожитая ее часть. 

По результатам СЖО полученные значи-
мые различия по шкале «Локус контроля Я» 
между всеми курсами. Выявилась общая тен-
денция: в процессе обучения, перехода с од-
ного курса на другой, неудовлетворенный по-
требностью является потребность в свободе. 
Есть значения на втором году жизни, затем 
снижается на третьем году. 

 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, в ходе проведенного экс-
перимента удалось выявить наиболее значи-
мые для курсантов, обучающихся на разных 
курсах, индивидуальные ценностные ориен-
тации: на втором году обучения появляется 
необходимость в счастливой семейной жизни, 
любви и здоровье, а на третьем курсе появля-
ется необходимость в укреплении ценностей, 
которые преобладали на втором курсе. 
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Преамбула. В соответствии с предложен-

ной автором темой доклада перед уважаемым 
сообществом реально действующих коллег-
профессоров, представляется резонным опи-
раться на опыт великих гуманистов Прошлого, 
прежде всего, Яна Амоса Коменского, тем 
более по случаю его Дня рождения 28 марта 
1592 г.(427 лет!) [3, 7]. Его Великая Дидакти-
ка ориентирует нас и соотечественников на 
героев Великой Победы в Великой Отечест-
венной войне (1941—1945), на Суворовскую 
Науку Побеждать не числом, а умением, что 
в последние годы демонстрирует наша Россия 
своей несокрушимой военной мощью  

в Сирийской Арабской Республике, даже пре-
бывая под гнетом различных американо-
европейских санкций [4]. 

Основная часть. Экспертно-аналитическая 
оценка конституционно-правовых аспектов 
функционирования системы высшего военного 
образования для профессиональной подготов-
ки высокоидейных кадров трех традиционных 
уровней (стратегического, оперативного и так-
тического) выявила ряд существенных про-
блемных вопросов. Рассмотрим их. 

1) Наличие статусных различий в наиме-
новании вузов (образовательных организаций 
или ОО, образовательных учреждений или ОУ), 
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что вызывает недоумение: а) интерпретация 
конституционного понятия «ОУ или образо-
вательное учреждение» [1, ч. 2 и 3 ст. 43] в 
структурах силового и гражданского блоков; 
б) снижение статуса ряда категорий обучаю-
щихся, например, слушатели Военной акаде-
мии Генерального штаба Минобороны России 
(далее — ВАГШ МО РФ) и Академии управ-
ления МВД России (далее — АУМВД России) 
отнесены к категории «магистры» и обязаны 
в период обучения (за два года) разработать и 
защитить «выпускную магистерскую диссер-
тацию», а адъюнкты — за три года обучения 
представить Отчет о разработанной НКР (при 
этом обучаясь за бюджетные денежные сред-
ства своего федерального органа исполни-
тельной власти или ФОИВ) [2, 10—13]; 

2) В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее — ФЗ–
273)[10 — 13] выделен только один уровень 
профессионального образования, а именно, 
среднее профессиональное образование (да-
лее — СПО), а также только одна некая ком-
петенция: а) как автор диссертации на тему 
«Совершенствование системы высшего обра-
зования офицеров Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации»[8, 9], с одной стороны, при-
ветствую разработчиков ФЗ — 273, с другой 
— следует внести коррективы в ст. 2данного 
закона в части представления уровней про-
фессионального образования в РФ (в самом 
деле, термин «офицер» ориентирует на про-
фессионально подготовленного обучающего-
ся); б) если компетенция одна (по ФЗ — 273), 
то тогда почему обучающиеся должны осваи-
вать одновременно несколько групп компе-
тенций (общекультурные, профессиональные, 
универсальные и т. д.)? 

3) Система высшего образования в России 
(далее — СВО) предназначена для профес-
сионального образования (обучения) специа-
листов или магистров? Во-первых, слушатели 
ВАГШ ВС РФ в подавляющем большинстве 
на предыдущей академической ступеньке бы-
ли подготовлены как специалисты соответст-
вующего профиля; во-вторых, что же выше с 
позиций профессиональной подготовки маги-
стры или специалисты (ведь у многих слуша-
телей ВАГШ ВС РФ их дети также обучаются 
в качестве магистров после обучения в каче-
стве бакалавров) [3, 5—7]? 

4) В чем же состоит принципиальная юри-
дическая необходимость разделения Минобр-
науки России на Минобрнауки России и 
Минпросвещения России? Чем объективно 
обусловлено такое разделение? Неужели те-
перешние юзеры-школьники испытывают по-
требности в «луче — просвете из царства 
тёмного невежества»? Но ведь приветствуется 
и семейное образование для детей! К тому же, 
и министр Минобрнауки России М.М. Котю-
ков, отвечая 7 февраля 2019 г. на один из во-
просов в Колонном зале Дома Союзов заявил, 
что в некоторых случаях его сын — школьник 
просвещает своего отца (министра). 

Перспективы совершенствования системы 
высшего образования с андрогого-педагоги-
ческих позиций должны соответствовать кон-
ституционно-правовым нормам. Это утвер-
ждение представляется аксиоматическим.  
В связи с этим, гражданин РФ в соответствии 
со ст. 60 Конституции РФ «может самостоя-
тельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет». Именно в ука-
занном возрасте ребенок остается таковым 
только для его родителей (да и то не всегда), 
но юридически становится взрослым или анд-
росом. Следовательно, профессиональное об-
разование (обучение) должны осуществлять 
андрогоги (взрослые граждане РФ обучают 
граждан РФ, которые достигли возраста 18 
лет или андросов), но не педагоги (военные, 
школьные) [3, 5—7, 12—13]. Конечно, есть 
условия поступления абитуриентов в структу-
ры СВО, в том числе указываются возрастные 
характеристики. 

На основе вышеизложенного подчеркну, 
что не сразу издательство ЮНИТИ-ДАНА 
опубликовало мой учебник «Педагогика и 
психология высшего образования. Андрого-
гическая парадигма» (М., 2013—2018). Толь-
ко в 2015 г. указанным издательством был 
издан учебник «Андрогогические основы пе-
дагогики и психологии в системе высшего 
образования России» и продолжается его еже-
годное переиздание [3, 13. с. 347]. 

Резюмируем: экспертно-аналитическая 
оценка феномена «андрогогика — наука о 
взрослых и для взрослых обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава» 
ориентирует должностных лиц, принимающих 
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решения в составе органов государственной 
власти (органов государственного и военного 
управления), на внедрение в систему высшего 
образования России учебной дисциплины 
«Андрогогика», а на переходный период — 
учебной дисциплины «Андрогогические 
основы педагогики и психологии». 

При этом для совершенствования системы 
высшего образования в России с позиций дей-
ствующих конституционно-правовых норм, 
по нашему мнению, не потребуется сущест-
венная переработка вполне устоявшихся 
форм (лично-социально-деятельный подход; 
компетентностный подход) и методов (спо-
собов, стилей, правил, путей, принципов  
и приемов) обучения. 
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Annotation. This article considers the influence of 
stress factors on the professional activity of law 
enforcement officers. The role of individual and 
collective psychological preparation of employees is 
grounded, and a set of relevant exercises is pro-
posed. 
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íûõ îðãàíîâ. Îáîñíîâàíà ðîëü èíäèâèäóàëüíîé è 
êîëëåêòèâíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñî-
òðóäíèêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåí êîìïëåêñ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ óïðàæíåíèé. 
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Стрессоустойчивость является качеством, 

которое характеризует реакцию целостного 
субъекта профессиональной деятельности — 
профессионала на возникающие условия —  
и раскрывает его способности эффективно ре-
шать задачи деятельности в различных условиях 
с минимальной психофизиологической ценой. 

Факторами повышения уровня стрессо-
устойчивости являются: 

1) изменение направленности личности 
(в частности усиление потребности в дос-
тижениях); 

2) смещение локуса субъективного контроля 
личности к интернальному от экстернального; 
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3) развитие реакций адаптации: трениров-
ки и активации; 

4) снижение уровня защитной рефлексии 
переживания отрицательных эмоций (страха 
неудачи, стыда, чувство вины); 

5) работа с текущим уровнем психиче-
ской напряженности: ослабление взаимосвя-
зи личностных компонентов (тревожности, 
локуса контроля, эмоций, и пр. и ее адапта-
ционных реакций (тренировки, активации, 
стресса). В.А. Шевченко, в ходе экспери-
ментальных исследований по изучению воз-
действия информационного стресса выявил, 
что эффективность деятельности людей с 
различными типологическими особенностя-
ми в ситуации маловыраженного психиче-
ского напряжения может повышаться, одна-
ко при возрастании уровня психической на-

пряженности нарушение деятельности у 
людей со слабой нервной системой проис-
ходит быстрее, то есть индивиды, обладаю-
щие сильной нервной системы, имеют 
больше шансов справиться с напряженной 
ситуацией [4]. 

В целях повышение уровня стрессо-
устойчивости сотрудников в рамках психо-
логической подготовки представляется необ-
ходимым систематическое проведение соци-
ально-психологического тренинга в составе 
подразделений. 

Обратимся к рассмотрению методов работы, 
доступных современному специалисту-психо-
логу, работающему с проблемами развития 
навыков эмоциональной разрядки и повышения 
стрессоустойчивости сотрудников правоохра-
нительных органов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Виды и сущностная характеристика методов эмоционально- 

психологической разрядки 
 

Релаксационные техники Аутотренинг, прогрессивная мышечная релаксация, индивидуальные 
техники психической саморегуляции, методы ускоренного восстановле-
ния работоспособности и оптимизации функционального состояния, 
применяемые в авиационной и спортивной медицине. 

Данные методы легко применять и без помощи специалиста 

Дыхательные техники Изучение и использование определенных типов дыхания. Например, глу-
бокое диафрагмальное дыхание с удлиненным выдохом приводит орга-
низм в комфортное расслабленное состояние всего за 3—5 минут 

Психокоррекционные  
методики с использованием 
специального оборудования 

Позволяют отслеживать физиологические параметры (ЭЭГ, КГР и пр.), 
косвенно свидетельствующие о психоэмоциональном состоянии человека и 
регулировать его в игровой форме или с помощью специальных упражнений 

Психотерапия В процессе работы при необходимости психотерапевт может осущест-
вить коррекцию личностных особенностей и деструктивных типов отно-
шений, в том числе семейных, являющихся источниками хронического 
стресса для руководителей. Особенно важно это в случае, если человек 
игнорирует свой психологический дискомфорт, обращая внимание ис-
ключительно на соматическую составляющую 

 
 
 

 
Важно также сформировать у сотрудника 

правоохранительных органов рациональное 
отношение к соблюдению режима сна и от-
дыха. Поскольку полноценный ночной сон 
является обязательным условием для дости-

жения высокого уровня стрессоустойчивости, 
необходимо объяснить значение правильного 
распределения режима «сон-бодрствование», 
«релаксация-концентрация». 
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Также специалист может помочь опреде-
лить наиболее удобные способы распределе-
ния времени с целью изменения устоявшихся 
привычек и коррекции режима дня. 

Не мене важным представляется работа с 
режимом питания. Очевидно, что стрессо-
устойчивость человеческого организма во 
многом зависит от состояния эндокринной и 
нервной систем: необходимо употреблять в 
пищу все нутриенты, обеспечивающие пол-
ноценную работу данных систем. Специа-
лист-психолог не имеет права назначать дие-
ту, однако необходимо убедить человека от-
казаться от чрезмерного употребления алко-
голя, курения и злоупотребления сладким, 
мучным или острым, что может являться как 
последствиями, так и источниками хрониче-
ского стресса. В случае расстройства пищевого 
поведения возможна разработка индивиду-
альных программ с участием как специалиста-
психолога, так и диетолога. 

Также возможно использование данных 
методов в рамках тренинга: саморегуляции 
(нервно-мышечная релаксация, аутогенная 
тренировка, медитация), коммуникативного 
(групповые варианты поведенческого и соци-
ально-психологического тренинга), стимули-
рующего личностный рост (развитие отдель-
ных сторон личности участников тренинга), 
обучающего (совершенствование навыков, не-
обходимых для профессий, где определяющим 
фактором является эффективность общения). 

Однако необходимо отметить, что психо-
логическое сопровождение формирования 
стрессоустойчивости сотрудника правоохрани-
тельных органов должно основываться на об-
ращении к индивидуальному опыту человека и 
его внутреннему ресурсу, т.е. необходимо учи-
тывать уже сформированные стратегии само-
регуляции в стрессовых ситуациях, привычки. 

Проведение психопрофилактических и 
психогигиенических мероприятий может 
быть регулярным, однако нельзя допускать 
чрезмерной зависимости сотрудника от 
встреч с психологом. Таким образом, суще-
ствует множество инструментов и способов 
влияния на ценностные ориентации, само-

отношение и стрессоустойчивость руководи-
телей как в профессиональной деятельности, 
так и вне ее. Психологическое сопровождение 
в данном случае направлено на создание  
условий для систематического саморазвития  
и самореализации управленцев, на что необ-
ходимо обращать особое внимание. 

Кроме психологической подготовки, реа-
лизуемой должностными лицам, нельзя за-
бывать об индивидуальной психологической 
подготовке, осуществляемой самими со-
трудниками с использованием ранее полу-
ченных психологических знаний, умений и 
навыков [2]. Это обусловлено потребностью 
самостоятельно противостоять возникаю-
щим негативным эмоциональным пережи-
ваниям, возникающим под воздействием 
психогенных факторов профессиональной 
деятельности. Возникающая потребность в 
необходимых навыках саморегуляции, по-
зволяющих сотрудникам в экстремальных 
условиях быстро преодолевать утомление, в 
значительной степени восстанавливать ра-
ботоспособность. 

Таким образом, в развитии навыков эмо-
ционально-психологической разрядки необ-
ходимо сочетать чисто психологические и 
воспитательные методы. Только в результате 
системной и комплексной работы можно раз-
вить у сотрудника профессионально-важные 
качества имеющие значение для успешного 
решения служебных задач. 

Также в ходе психологической подготовки 
для профилактики возникновения стрессовых 
состояний сотрудников правоохранительных 
органов необходимо иметь в подразделении и 
регулярно использовать комнаты психологи-
ческой разгрузки [1]. 

Пребывание в специально оборудован-
ной комнате психологической разгрузки по-
зволяет предупредить или снять физиче-
скую усталость, способствовать предупреж-
дению развития эмоционального выгорания, 
минимизировать результат воздействия дли-
тельной стрессовой ситуации; способство-
вать развитию поведенческих реакций лич-
ности адекватных жизненным и профессио-
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нальным ситуациям. Занятия в комнате пси-
хологической разгрузки позволяют снизить 
психологическое утомление и тем самым 
способствуют сохранению общего и психо-
логического здоровья. 

При оформлении и оборудовании комнаты 
психологической разгрузки необходимо пом-
нить, что ее основное предназначение — соз-
дание оптимальных условий для быстрого и 
эффективного снятия эмоционального напря-
жения, восстановления работоспособности, 
проведения психотерапевтических и психоги-
гиенических мероприятий. Она должна спо-
собствовать снижению риска появления нега-
тивных психических состояний, прежде всего 
у сотрудников, профессиональные обязанно-
сти которых связаны с негативными эмоция-
ми или особой концентрации внимания. 

При наличии специализированного обо-
рудования и техники в комнате психологи-
ческой разгрузки имеется возможность, 
кроме методов активной саморегуляции, 
проводить сеансы ароматерапии, цветотера-
пии, музыкотерапии, видеотерапии, что яв-
ляется одним из немаловажных ее досто-
инств. Применение перечисленных выше 
методик благотворно сказывается на разви-
тии стрессоустойчивости сотрудников, так 
как в ходе сеанса происходит довольно бы-
строе расслабление и последующее восста-
новление психоэмоционального состояния, 
снятие напряжения и тревожности. 

 
 
 
 
 

Таким образом, развитие стрессоустойчи-
вости у сотрудников правоохранительных ор-
ганов представляется возможным в ходе про-
ведении целенаправленной психологической 
подготовки, которая осуществляется в рамках 
повседневного деятельности и профессио-
нальной учебы и непосредственного выпол-
нения профессиональных задач. 

При этом происходит развитие профес-
сионально-важных качеств сотрудников, по-
вышается уровень их профессионализм, а 
систематическое воздействие на структурные 
компоненты стрессоустойчивости способст-
вует ее развитию. 
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Annotation. The paper addresses questions about 
the culture of business speech police. The author 
of the article highlights the fact that the study of 
the culture of speech of a police officer, on the one 
hand, fix its sign character and structural 
organization, and on the other, define it as a 
specifically human form of information accumulation. 

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû î 
êóëüòóðå äåëîâîé ðå÷è ïîëèöåéñêîãî. Àâòîð ñòà-
òüè âûäåëÿåò òîò ôàêò, ÷òî èçó÷åíèå êóëüòóðû 
ðå÷è ðàáîòíèêà ïîëèöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàôèê-
ñèðîâàòü åå çíàêîâûé íðàâ è ñòðóêòóðíóþ îðãàíè-
çàöèþ, à ñ èíîé, — îïðåäåëèòü åå êàê ñïåöèôè÷å-
ñêè ëþäñêóþ ôîðìó íàêîïëåíèÿ èíôîðìàöèè. 
Äàëüøå âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ îáðàùåíî ê äîïîëíè-
òåëüíûì îïðåäåëåíèÿì, êîòîðûå òðåáóþòñÿ äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â äåëîâîé ðå÷è ðà-
áîòíèêà ÎÂÄ. Â ñòàòüå êîðîòêî õàðàêòåðèçóþòñÿ 
ôóíêöèè è ñâîéñòâà äåëîâîé ðå÷è. Â çàâåðøåíèè 
àâòîð ïðèõîäèò ê èòîãó î òîì, ÷òî ýòî — òðóäíîå 
óñòðîéñòâî. Äåëîâàÿ ðå÷ü íåïðåðûâíî ôîðìèðó-
åòñÿ è ïðîãðåññèðóåò. 

Key words: speech culture, business language, 
normativity, normative aspect 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êóëüòóðà ðå÷è, ÿçûê äåëîâîé 
ðå÷è, íîðìàòèâíîñòü, íîðìàòèâíûé àñïåêò 

 
 
 
Культура речи является основой жизни 

всякого человека. Она воспитывается с начала 
становления личности. Формируя нормы 
культуры речи с раннего детства, проходит 
процесс становления основы грамотной, точ-
ной, колоритной письменной речи; также вос-
питывается культура [3, с. 20]. 

В деловой сфере человеку необходимы 
две формы общения — устная и письменная 

речь. Данная форма речи является обязатель-
ным условием и одной из составляющих де-
лового образа работника органов внутренних 
дел.  

Рассматривая требования современного 
социума, работники органов внутренних дел 
обязаны обладать навыками делового речево-
го общения и письма. Служебные дела осуще-
ствляются в процессе коммуникации, следст-
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венно сотрудник полиции должен грамотно, 
разумно и верно строить свое устное деловое 
высказывание [1, с. 16]. Следственно, совре-
менный человек должен в совершенстве обла-
дать громадным многообразием стилей дело-
вого письма. Это обуславливается информа-
ционным подходом к сущности делового об-
щения и к основным категориям передачи и 
хранения информации — к представлениям 
языка и текста. Впрочем, рассмотрение пред-
ставления деловой речи требует дополнитель-
ных определений, так как речь идет о разных 
объектах постижения — определение культу-
ры речи представляет сложности, в отличие 
от представления текста деловых документов. 

Речь работников полиции реализуется в 2-х 
системах. Грамматика письменной речи ра-
ботника органов внутренних дел имеет гло-
бальное значение в сфере деятельности. Куль-
тура деловой речи удовлетворяет надобность 
социума в документальном оформлении раз-
личных актов государственной, социальной, 
политической, экономической жизни. Работ-
ник полиции должен трудиться над улучше-
нием своей культуры письменной и устной 
деловой речи, формировать устойчивое пред-
ставление о владении культурой деловой речи 
как неотделимом качестве современного де-
лового человека. Данная речь должна быть 
нормированной. 

В процессе коммуникации, мы создаем 
личный образ беседы. От искусства общения 
зависят наши вероятности быть принятыми не 
только в высокопрофессиональный круг об-
щения, но и быть хорошим работником. След-
ственно, деловой текст в коммуникативном 
акте выступает источником для получателя. 

К речи работников полиции 21 столетия 
предъявляются специальные требования. Речь 
должна быть положительной в орфоэпиче-
ском, лексическом и грамматическом отно-
шении, но и стилистически рациональной и 
дифференцированной. Современные ученые в 
наше время уделяют большое внимание ди-
намике функциональной стилистике. 

Устная речь занимает значимое место в 
профессиональной коммуникации работников 
полиции. Устное деловое общение должно 
отвечать дальнейшим требованиям: публич-
ности, диалогичности, опосредованности, го-
товности, официальность. Данное общение 

неизменно имеет сурово формальный подход 
(доклады, выступления на конференциях, 
лекции для обучающихся), менее официаль-
ным (выступления в дискуссиях на рабочих 
совещаниях), полуофициальным и неофици-
альным (повседневное служебное общение) 
[2, с. 45]. 

Среди стилей устной деловой речи выде-
ляются следующие жанры: деловая беседа, 
рабочие переговоры, отчет о работе; выступ-
ление на совещании, ораторское выступление 
перед публикой. 

В устной деловой речи возможны ошибки 
различного рода: лексические, грамматиче-
ские. Существует много сложностей, встре-
чающихся в построении устной деловой речи. 

Значимую роль в служебном общении иг-
рают элементы, участвующие в звуковой ор-
ганизации речи, а также кинесические средст-
ва: жесты, мимика и позы участников обще-
ния. Они дублируют лексические и синтакси-
ческие средства языка либо противоречат им. 
Следственно, звук голоса, жест, взор человека 
могут сказать огромнее, чем произнесенная 
им фраза. Выходит, грамотное речевое пове-
дение современного работника полиции до-
полняется правильным невербальным поведе-
нием, — это его визитная карточка. Правда, о 
профессионализме мы судим не по словам, а 
по определенным поступкам, следственно, 
деловая культура — это основа образа работ-
ника ОВД [6, с. 84]. 

Всякое всеобщее дело полагает взаимо-
действию всех участников коммуникационно-
го акт как одно из основных средств обеспе-
чения его результативности. Действие не мо-
жет ни появиться, ни осуществляться без на-
сыщенного общения. 

Деловое общение представляет собой спе-
циальную форму взаимодействия людей в 
процессе определенного вида трудовой дея-
тельности, которая помогает установлению 
типичной нравственно-психологической ат-
мосферы труда, создает данные для произво-
дительного сотрудничества в достижении 
важных целей, обеспечивая триумф всеобще-
го дела. 

Форма делового общения — это общест-
венно-важное совместное действие людей, 
которое полагает согласованность действий, 
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осознанность принятие всем ее участником 
целей, задач. 

Цель делового общения — организация, 
оптимизация и локализация определенного 
вида совместной предметной деятельности. 

Главный и необходимый элемент общения 
и воздействия на собеседника является слово. 
Речь может вызывать правильные и негатив-
ные эмоции в итоге меняется и самочувствие, 
и работоспособность. 

Сотрудники полиции проводят время на 
совещаниях, согласованиях. В этом случае 
значимо обнаружить нужную форму общения, 
тональность, аргументацию. Интонация под-
черкивает и изменяет сущность слов и смы-
словую информативность. Отлично подоб-
ранные доводы — это средства, которые ха-
рактеризуют ярус культуры речи и содейст-
вуют установлению психологического кон-
такта собеседников. Знание воспринимать 
устную речь является одним из основных по-
казателей образованности. Каждый из нас хо-
чет видеть в своем собеседнике внимательно-
го и дружески настроенного слушателя. Зна-
чимой частью публичного выступления явля-
ются результаты на заданные вопросы. Нико-
гда не нужно уклоняться от результатов: если 
не знаешь, то надобно попросить собеседника 
зайти к вам и подготовить результат. 

В жизни современного работника полиции 
множество обстановок, и во всей из них он 
должен ощущать то, что хочет продемонстри-
ровать. Штампы, клише никогда не произве-
дут ощущения на аудиторию, а вот оратор-
ские способности выступающего, бесспорно, 
привлекут внимание. Скажем, если сжимать 
кулак, крепко уменьшать мускулы тела, то 
дозволено довести себя до высокого физиче-
ского напряжения, которое зачастую понима-
ется аудиторией как проявление мощного ха-
рактера [6, с. 120]. 

Многие думают, что речь каждого лишь 
оформитель мыслей человека. Следственно, 
проведенные изыскания подтвердили, что это  

 
 
 
 
 

не так. От культуры речи зависят итоги бесе-
ды, а при публичном выступлении — степень 
убежденности аудитории в правоте ваших 
слов. Люди, как водится, не примечают, что 
даже их поведение программируется теми 
словами, которые они употребляют. Языко-
вые нормы предоставляют вероятность обще-
ству 21 столетия реализовать коммуникатив-
ные, прогностические, информативные спо-
собности. Люди по-разному применяют дан-
ные вероятности. Всякий коллега ОВД дол-
жен знать итоги употребления им языковых 
средств и выбирать те, что работают на твор-
чество, а не на уничтожение. [1, с. 56]. 

Таким образом, деловая речь предстает 
как трудное устройство, хранящее разнооб-
разные коды, способное трансформировать 
получаемые сообщения и порождать новые. 
Следственно, деловая речь работника органов 
внутренних дел непрерывно формируется и 
прогрессирует. С этой целью следует регу-
лярно пополнять словарный резерв, читая 
классическую художественную литературу, 
наблюдательно вслушиваясь в выступления 
дикторов радио и телевидения, лекторов, пре-
подавателей, перенимая их речевые циклы, 
образность языка. 
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Предметом данной статьи является деятель-

ность педагогического коллектива в образова-
тельной организации в Российской Федерации1. 

Профессия учителя всегда была одной из 
самых обсуждаемых и «видимых». Практиче-
ски все «знают», как воспитывать и чему 
учить. Реформирование законодательства об 

образовании (в частности, принятие Федераль-
ного закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21 декабря 2012 г.2), возлагает 
ответственность на педагога за результат но-
вовведений без права на профессиональное 
выгорание, отсутствие компетенций и моти-
вации3. 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 1 / 2019 47

Руководитель образовательной организа-
ции может сделать многое, чтобы она (орга-
низация) стала современной: укрепить мате-
риально-техническую базу, разработать инно-
вационную программу развития организации, 
но наполнить школу новыми смыслами, 
«минуя голову учителя», ему не удастся. 

Традиционные способы: наставничество 
молодых педагогов, внешние курсы повышения 
квалификации, система контроля — уже не так 
эффективны, а иногда и затратны, и предпола-
гают в некотором роде профессиональное оди-
ночество учителя. В связи с этим стоит обратить 
внимание на внутренний ресурс коллектива. 

Педагоги (в большинстве своем) не имеют 
привычки профессионального взаимодейст-
вия, в то время как в новых образовательных 
стандартах одним из требований к результа-
там обучения является освоение способов со-
вместной деятельности. Педагоги просто не 
рассматривают возможности повышения лич-
ного профессионализма внутри организации. 
Кажется, что они в своем подавляющем 
большинстве не испытывают никакого про-
фессионального интереса к другим своим 
коллегам, искренне полагая, что за редким 
исключением, они ничему научиться и узнать 
что-нибудь полезное у коллеги не могут. Хо-
рошие педагоги, как правило, сильно пере-
гружены, что значительно увеличивает ско-
рость их выгорания. 

Кроме того, профессионал может оста-
ваться таковым, только если рядом с ним то-
же профессионалы, иначе он начинает рабо-
тать хуже. Таким образом, перед нами стоит 

проблема профессионального одиночества 
педагога: в принятии решений, в получении 
морального удовлетворения от высоких ре-
зультатов деятельности и т.д. 

Проблема наращивания социального ка-
питала — это та проблема, которую рано или 
поздно придется решать каждой организации. 
До недавнего времени я считала, что проблем, 
связанных с взаимодействием, общением в 
коллективе, которым я руковожу, практиче-
ски нет, или их количество незначительно.  
В 2014 году в 100 школах Калужской области 
было проведено исследование уровня соци-
ального капитала образовательных организа-
ций под руководством К.М. Ушакова. 

Получив результаты исследования, первое, 
что я испытала — это удовлетворение, потому 
что увидела, что многие мои представления о 
коллективе подтвердились: формальные и не-
формальные лидеры, правильный подбор ад-
министрации, назначение руководителей МО, 
да и сама я получилась «мать родная». 

Мои убеждения о том, что коллектив дол-
жен быть большой дружной семьей, я считала 
абсолютно верными, думала, что высокий 
уровень удовлетворенности педагогов — это 
хорошо, не предполагая, что это не приводит 
к лучшему выполнению работы и может рас-
сматриваться как фактор, сдерживающий раз-
витие организации. 

Но должна признать, наверное, я не совсем 
правильно, даже точнее, совсем неправильно 
оценивала профессиональные взаимодействия 
между учителями. А здесь как раз и крылось, 
как выяснилось, большинство проблем. 

 
Декларируемый уровень доверия к коллегам достаточно  
высок — 86% 

Фактически — 13% 

Наличие команд совместной деятельности — 53% Фактически — 15% 

Потенциальные профессиональные связи — 213  
(из них 29 взаимных) 

Фактически — 181 (из них 21 взаимная) 

Личных связей 219 Взаимных 51 

 
 
Это лишь некоторые показатели. Совер-

шенно очевидным стало то, что все мы предпо-
читаем не замечать или просто не хотим при-
знавать: учителя в большей своей части не хо-

тят ходить друг к другу на уроки, тем более 
приглашать на уроки к себе. Уровень так назы-
ваемого горизонтального доверия низкий. Все 
понимают, как надо, но по факту так не делают. 
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Администрацией были представлены дан-
ные результаты коллективу, это было по-
настоящему интересное совещание, в итоге 
было принято решение о разработке иннова-
ционного проекта. Честно скажу, что первой 
это решение приняла я и очень постаралась 
заинтересовать всех. 

Проблема, решаемая проектом: «Как ор-
ганизовать горизонтальное взаимодействие 
педагогов, чтобы повысить уровень развития 
педагогического коллектива?» 

Цель: Создание оптимальных условий для 
повышения уровня горизонтального взаимо-
действия педагогов. 

Задачи: изменить реальную (неформаль-
ную) структуру организации (школы); расши-
рить профессиональное сотрудничество; сфор-
мировать отношение к взаимодействию и со-
трудничеству в коллективе как к корпоратив-
ным нормам и ценностям. 

Ожидаемый результат: повышение про-
фессионального уровня педагогов; уменьше-
ние профессиональной и личной изоляции; 
увеличение срока эффективной работы педа-
гога (предотвращение профессионального 
выгорания). 

Командой, под руководством К.М. Уша-
кова, был разработан курс «Управленческая 
сто дневка» для тех, кто заинтересовался про-
блемой наращивания социального капитала. 

Программа занятий, включающая в себя и 
теоретические, и практические занятия, кон-
трольные работы, тесты, вебинары, просмотр 
фильмов, обмен опытом и многое другое, ока-
залась, как никогда, кстати, потому что сами 
бы мы не смогли организовать работу в этом 
направлении системно и грамотно. Мы полу-
чили прекрасную возможность организовать 
своеобразный курс повышения квалификации 
на базе школы, без отрыва от рабочего про-
цесса, под on-line руководством организато-
ров проекта. Это дало импульс к поиску внут-
ренних ресурсов собственной организации. 

Начали мы с проведения теоретических 
занятий с коллективом. «Основы социального 
капитала», «Сотрудничество как работа», 
«Стратегия преодоления сопротивления», 
«Кураторская методика» — вот некоторые из 
тем, которые вызвали интерес у педагогов. 

В течение всего учебного года велась ди-
агностическая работа. Хочу привести приме-
ры некоторых исследований. 

Анкета для педагогического коллектива 
школы «Доверие и взаимодействие» (анкета 
показала, что уровень профессионального 
взаимодействия низкий, сравнительный ана-
лиз профессионального взаимодействия пока-
зал, что количество взаимопосещенных уро-
ков незначительно, но увеличилось, среди ос-
новных причин указывают отсутствие усло-
вий для взаимопосещения). Есть над чем за-
думаться администрации. Наибольшую ак-
тивность проявили молодые учителя. Среди 
ответов положительная динамика наметилась 
по следующим вопросам: 

«Считаете ли Вы, что все Ваши коллеги 
компетентны, что они выполняют работу не 
хуже Вас?» (на 17% стало больше положи-
тельных ответов). 

«Обращаетесь ли Вы за помощью к колле-
гам, если испытываете затруднения в образова-
тельном процессе» (на 7% больше ответили по-
ложительно из числа опрошенных учителей). 

Для педагогического коллектива школы 
«Социометрическая анкета» (видоизменились 
профессиональные взаимосвязи между учите-
лями, большую эффективность приобрело 
взаимодействие между учителями начального 
и среднего звена, думаю, что положительную 
роль сыграло продление классного руководства 
в 5 классе учителями начальных классов). 

Для учащихся анкета «Как я себя чувст-
вую на уроках» (Уровень комфортности ока-
зался достаточным, большинство детей удов-
летворены взаимоотношениями с учителями, 
их стилем преподавания, объективностью вы-
ставления оценок, тем не менее, дети отмеча-
ют отрицательные качества: учителя не заин-
тересовывают своим предметам, не сообщают 
актуальные жизненные примеры, не допус-
кают критику в свой адрес, низкое чувство 
юмора). 

Для учащихся «Зеркало для героя». Мы 
провели тест среди пятиклассников (вопросы 
об их деятельности в начальной школе). Впе-
чатления от результатов были очень противо-
речивые. Открываются проблемы, в которых 
учителя сами себе признаться не решаются. 
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Дети анализируют свою деятельность, а вскры-
ваются недостатки работы учителя (например, 
педагог много говорит, а ученик слушает, мало 
заданий, связанных с жизнью и т.п.). «Зеркало 
для героя» мы проводили и в других классах 
по заказу учителей. Может возникнуть во-
прос: «Что значит по заказу?». Действитель-
но, анкета предлагалась всем, но не каждый 
учитель решался на ее проведение, не каждый 
осмеливался узнать о себе мнение учащихся. 

Для учащихся анкета «Что я чаще всего 
делаю на уроках» показала отношение учите-
лей к действиям коллег и отношения детей к 
действиям учителей. 

Отдельно хочу остановиться на работе 
психолога с коллективом. Конечно, это не пе-
дагог-психолог, работающий в школе. Ему бы 
успеть выполнить все, что положено, в отно-
шении детей, да и профессиональный уровень 
недостаточен, поэтому мы пригласили бизнес-
тренера, который провел тренинги с педаго-
гическим коллективом. Тренинги включали в 
себя деловую игру «Модель эффективного 
учителя», «Эффективный учитель», «Саморе-
гуляция и борьба со стрессом», «Эффективная 
коммуникация».Рассматривалась «Карта со-
вершенствования», методы преодоления стра-
хов и опасений на пути совершенствования со-
трудников, создавались интерактивные группы 
по обмену профессиональным опытом и др. 

Основой реальной структуры организации 
являются диады (пары) и триады, усиление 
диадной структуры, т.е. с создания как можно 
большего количества взаимно связанных, до-
веряющих друг другу пар педагогов — одна 
из управленческих задач руководителя. Реше-
нию этой задачи способствует внедрение ку-
раторской методики. 

Кураторская методика, предложенная раз-
работчиками «стодневки», под руководством 
К.М. Ушакова, внедряется в несколько шагов. 

Шаг 1. Выбор учителей. Среди педагогов 
подбираются равные по статусу пары. Напри-
мер, два молодых педагога или два возрас-
тных с примерно равным авторитетом. Будет 
лучше, если это преподаватели разных пред-
метов: так они будут смотреть не на методику 
донесения конкретных тем в математике или 

литературе, а на взаимодействие учитель-
ученик. В кураторской методике важно, что-
бы учителя в парах не играли роль ментора 
или ученика. В этом случае более опытный 
педагог может воспринимать такие обсужде-
ния как подрыв его авторитета. 

Кого можно поставить в пару? 
В первую очередь, рекомендуется создать 

пару из молодых специалистов. Они, как пра-
вило, в наименьшей степени сопротивляются 
обучению. В этот промежуток времени люди 
обычно более открыты новому. 

В остальном надо подбирать учителей с 
примерно равным статусом в коллективе. Это 
должны быть люди примерно с равным не-
формальным статусом в коллективе (напри-
мер, у вас могут возникнуть проблемы, если 
вы поставите в пару возрастного учителя с 
ворохом былых наград и молодого и активно-
го педагога, даже если они примерно равны 
по текущему влиянию). 

Желательно не начинать этот проект с тех, 
кто уже довольно давно в коллективе, но на-
ходится в самом низу рейтинга. Этих людей 
будет значительно труднее раскачивать, и 
процедура взаимонаблюдения будет рассмат-
риваться как наказание. 

Рекомендуется подбирать учителей, кото-
рые ведут разные дисциплины. Почему так? 
Если учитель меньше разбирается в другом 
предмете, он больше смотрит на детей, а не на 
объяснение конкретных тем в математике или 
русском языке. 

Еще хорошо учитывать личные связи. 
Важно, чтобы учителям было комфортно вме-
сте. Если между двумя людьми конфликт, не 
пытайтесь помирить их через взаимное на-
блюдение: так можно погнаться за двумя зай-
цами и остаться ни с чем. Лучше, наоборот, 
ищите тех, между кем уже есть потенциальные 
или личные связи (хотя бы односторонние). 

Далее, пожалуй, самое трудное: подобрать 
куратора к каждой паре учителей. Роль кура-
тора — ключевая для развития профессио-
нальных взаимодействий в школе. Куратор 
подбирает задания, следит за прогрессом и 
организует общее обсуждение уроков, он не 
ходит на уроки учителей, а организует конст-
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руктивный диалог между ними, обеспечивает 
их психологическую безопасность. Происхо-
дящее в группе, все результаты наблюдений — 
это закрытая информация, которую нельзя 
обсуждать с другими учителями. В своей ра-
боте куратор пользуется специально разрабо-
танным пособием. 

Чтобы запустить новый процесс в школе, 
возможно, чтобы он хорошо функционировал, 
нужно продумать «плюшки» для задейство-
ванных людей. «Стодневкой» нам предлага-
лось два правила: 

Правило 1. Не стимулировать материально 
обучающихся педагогов (ничего особенного, 
дополнительного они не делают). 

Правило 2. Поощрять куратора за органи-
зационную работу. 

Сколько таких групп должно быть? Для 
начала не более 3—4. При посещении уроков 
выдается задание для наблюдающего, отсле-
живается только один аспект, например, «по-
хвала и выражение одобрения», «близость к 
ученикам», «причины похвалы», «четкие ин-
струкции и ожидания», «вежливость учите-
ля», «время для размышления», «распределе-
ние внимания учителя» и др. 

Мы создали три группы. Это были начи-
нающие учителя, учителя со стажем до пяти 
лет. Вопреки рекомендациям, в третьей груп-
пе мы объединили опытных учителей, зная их 
проблему, связанную с общением с учащимися. 
В результате разработчики «стодневки» ока-
зались правы: у последней пары педагогов со 
стажем результат был временный. 

Взаимодействие с кураторами осуществ-
лялось посредством диалога. По факту, более 
заинтересованными оказались самые молодые 
учителя и самые опытные. А одна группа 
проявила настороженность, решив, что зада-
ния, которые они получили (например, про 
дисциплину), свидетельствуют о недостатках 
в их работе. 

Кураторы сработали по-разному, одни 
строго придерживались памятки, выданной 
им, благодаря чему у учителей появилась за-
интересованность в дальнейшей совместной 
работе, они обращаются к кураторам за но-
выми заданиями, другие подошли формально, 

их выводы были однотипны, третьи были вы-
браны нами неправильно, кто-то, например, 
возомнил себя начальником. 

Мы планировали: изменение внутренней 
структуры школы (реорганизация Методиче-
ского Совета и предметных МО; изменение 
форм проведения Педагогического Совета; 
изменение содержания и форм контроля);- 
развитие диадной структуры школы с целью 
создания системы обучения учителей внутри 
организации; продление классного руково-
дства учителями начальной школы в 5 классе 
в плане преемственности и повышения эф-
фективности горизонтального взаимодействия 
между первым учителем, классным руководи-
телем и учителями-предметниками среднего 
звена, работающими в данном классе (5Б и 5В 
классы); развитие сети социальных связей в 
организации (создание среды и особых про-
цедур для общения и обмена опытом: взаимо-
посещение уроков и их обсуждение, делеги-
рование групп учащихся на классные часы в 
параллельные классы с последующим анали-
зом посещений; совместное освоение совре-
менных образовательных технологий, мето-
дик, наставничество и помощь молодым педа-
гогам, развитие тематических сообществ че-
рез организацию постоянно действующих 
общешкольных семинаров); распределение 
часов внутри одного предмета между несколь-
кими учителями с учетом возрастных, психо-
логических особенностей и проблем в обуче-
нии среди учащихся 3 классов (аудиалы — ви-
зуалы-кинестетики; левополушарные-право-
полушарные); изменение критериев стимули-
рующей части оплаты труда с целью усиления 
стимулирования не только индивидуальных 
достижений, а и результатов коллективного 
взаимодействия. 

Не могу сказать, что все запланированной 
исполнено Я абсолютно убеждена, что МО  
в том виде, в каком они существуют, себя из-
жили. Наверное, есть смысл в создании ди-
дактических лабораторий, объединении лю-
дей по интересующим их профессиональным 
проблемам и темам, но система методической 
работы в городе строится в основном по 
предметным направлениям, поэтому МО, хоть 
и формально, еще поживут. 
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Некоторые положительные изменения но-
сят временный характер. Что я имею в виду? 
Пока учителя работают в паре, например, по 
теме: «Вежливость учителя», все в порядке. 
Проходит совсем немного времени, и, к сожа-
лению, мы вновь сталкиваемся с проявления-
ми грубости, неуважения со стороны учителя. 

Опыт преподавания учителями-предмет-
никами в начальной школе показал, что рабо-
та узкого специалиста дает более эффектив-
ные результаты. Учителя работали по теме 
«Имя существительное». В процессе взаимо-
действия с учителями было составлено тема-
тическое планирование, проанализирован 
материал учебника. 

Я намеренно не говорю сейчас об общих 
делах, вокруг которых объединяются люди 
(юбилей школы, ученик года), потому что 
этот вид взаимодействий давно является нор-
мой в нашем коллективе, как и во многих кол-
лективах, хотя и основывается больше на 
личных отношениях, а не на профессиональ-
ных связях. 

Если говорить об эмоциях и информации, 
которые доходят до меня, то я могу их пока-
зать на одном примере: молодой учитель на-
чальных классов, работающий в группе, по-
дошел ко мне со словами: «Спасибо, я стала 
лучше разбираться в людях, у меня появились 
новые ценности». 

Самой большой проблемой оказалось вы-
свобождение времени, создание условий для 
взаимопосещения уроков. Изменить расписа-
ние в середине года в нашей школе, где обу-
чаются 853 ученика, организована работа в 
две смены, было практически невозможно. 

В следующем учебном году придется из-
менить режим работы школы, мы сделали все 
возможное, чтобы перейти на одну смену, 
расписание составить с учетом работы групп, 
спланировать методические недели не по 
предметам, а по профессиональным пробле-
мам, график открытых уроков составить ис-
ходя из того, что хотят показать сами учителя. 

 
 
 

Изложенное позволяет высказать несколь-
ко суждений. 

Во-первых, результаты работы разных 
школ города Калуги, в целом, различаются 
незначительно. 

Во-вторых, качество знаний ребенка зави-
сит от того, к какому учителю он попадает в 
школе. 

В-третьих, результаты работы учителей 
могут существенно различаться. 

В-четвертых, необходимо организовать 
профессиональное взаимодействие учителей 
внутри школы таким образом, чтобы каж-
дый ребенок получил максимальное количе-
ство знаний и родителям было не важно, к 
какому учителю идет ребенок, а важно, в 
какую школу он попал (доверительное, 
профессиональное взаимодействие в кол-
лективе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предла-
гают с 25.12.1991 г. для названия государства использо-
вать исключительно этот термин (подробнее об этом 
см.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус Рос-
сии: проблема именования государства // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119-123). 
2 См.: СЗ РФ. 2012. N 53 (часть I). Ст. 7598. 
3 Подробнее об этом см., например: Эриашвили Н.Д., 
Осавелюк А.М., Галузо В.Н. Образование и воспитание 
в Российской Федерации: поиск оптимального сочета-
ния / Особенности преподавания юридических дисцип-
лин в современных условиях: Сборник материалов 
круглого стола (27 марта 2015 г., г. Москва) / Под общ. 
ред. О.Д. Жука. М.: Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2015. С. 206-211; Галузо В.Н. О 
некоторых проблемах комплексного правоприменения в 
сфере образования в Российской Федерации // Научно-
практический журнал «Диалог». 2017. № 2. С. 28-37. 
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Профессиональная специфика оператив-

но-служебной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел заключается в том, что 
реализация служебных задач нередко происхо-

дит в ситуациях с непредсказуемым исходом, 
сопряжена с повышенной ответственностью 
сотрудника за принятое им решение, необхо-
димостью общения с различной категорией 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 1 / 2019 53

граждан, воздействием психоэмоциональных 
и физических нагрузок, требованием от со-
трудников незамедлительного реагирования и 
решительных действий, способность пойти на 
риск, выполнение профессиональных задач 
зачастую протекает в условиях неопределен-
ности и пр. Эти особенности деятельности 
оказывают значительное влияние на личност-
ные характеристики сотрудников и нередко 
вызывают появление негативных психических 
состояний [1]. 

Впервые психические состояния, как са-
мостоятельную категорию выделил отечест-
венный психолог В.Н. Мясищев [2]. По его 
мнению, психическое состояние это общий 
функциональный уровень, на фоне которого 
развивается процесс. 

В психологическом словаре, под психиче-
ским состоянием человека понимается «пси-
хологическая категория, в состав которой 
входят разные виды интегрированного отра-
жения воздействий на субъект как внутрен-
них, так и внешних стимулов без отчетливого 
осознания их предметного содержания»1. 

Профессор Н.Д. Левитов [3], первый по-
пробовал систематизировать проблемы пси-
хических состояний, которые рассматривает, 
как целостную характеристику человеческой 
деятельности за определенный период време-
ни, показывающих своеобразие протекающих 
процессов в зависимости от отражающих 
предметов и явлений действительности. В ра-
ботах автора говорится о физиологической 
основе психических состояний и их различии 
по силе проявления, психологическому со-
держанию, направленности действий. 

Существует много признаков, по которым 
можно классифицировать психические со-
стояния. По направленности переживаний 
бывают — отрицательные (или негативные) и 
положительные. Положительные психические 
состояния стимулируют деятельность и по-
вышают ее продуктивность, отрицательные 
наоборот снижают уровень активности, ослаб-
ляют уровень здоровью и ведут к возникнове-
нию внутриличностных и межличностных кон-
фликтов. 

Большой вклад в развитие проблемы пси-
хических состояний внесли военные психологи 
такие, как А.М. Столяренко, М.И. Дьяченко, 
Н.Ф. Феденко и др., которые рассматривали 

типичные состояния в деятельности военно-
служащих в особых условиях. 

В работах профессора А.М. Столяренко, 
отмечаются отрицательные психические со-
стояния, возникающие под влиянием реакций 
человека на экстремальные факторы деятель-
ности, такие как: раздражительность, тревож-
ность, чрезмерное волнение, нервозность; 
брезгливость; беспокойство, тоска; опасение 
неудач, испуг, страх; чувство слабости, по-
давленность, отчаяние; заторможенность, апа-
тия; разочарование; переживание неудач, по-
терь; чувство вины, стыда, угрызение совести; 
аффекты [4]. 

Так же есть ряд работ, касающихся изуче-
ния негативных психических состояний в дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел. 

И.О. Котенев, проанализировав деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел в 
экстремальных условиях, выделил дезадап-
тивные психические состояния, к которым 
отнес: острые стрессовые расстройства, пере-
утомление, перевозбуждение и психопатоло-
гические синдромы (депрессивный, астениче-
ский, истерический и их сочетания) [5]. 

И.А. Папкин [6], в своей работе выделил 
такие негативные психические состояния, 
возникающие у сотрудников органов внут-
ренних дел в экстремальных условиях, как 
состояние стресса, страха, паники, состояние 
алкогольного или наркотического опьянения, 
утомления. 

Принципиально важна компенсация воз-
действия негативных психических состояний 
на личность сотрудника органов внутренних 
дел, обуславливающая систематическую ком-
плексную работу по совершенствованию 
форм и методов работы психологов в целях 
поддержания оптимального уровня работо-
способности, а также обеспечения личностно-
го развития сотрудников. 

Эффективность морально-психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел 
[7] во многом определяется наличием специ-
ально оборудованных помещений и техниче-
ских средств у психолога (кабинет психологи-
ческой разгрузки). Кабинеты психологической 
регуляции и релаксации, являются ведущим 
звеном в работе психолога с сотрудниками  
с негативными психическими состояниями. 
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Кабинет психологической релаксации — 
это специализированное помещение, предна-
значенное для снятия глубокого мышечного 
расслабления и снятия психического напря-
жения. 

В психокоррекционной работе человек 
участвует в целом, а не только его психика, а 
сама коррекция осуществляется только с пси-
хикой, то возникает определенный «перекос», 
приводящий к тому, что наиболее слабым зве-
ном в системе «человек», становится его фи-
зическое тело. Как следствие физическое тело 
«ломается», что выражается на практике в 
активизации различного вида хронических 
болезней (желудочно-кишечные заболевания, 
головные боли, проблемы с нервной систе-
мой, сердечные заболевания). 

С целью гармонизации психокоррекцион-
ной работы, в которой активным не только 
объектом, но и субъектом деятельности, 
должно стать человеческое тело, необходим 
на наш взгляд особый тип психокоррекцион-
ной работы. Именно такую коррекционную 
работу, основанною на воздействии, не только 
на психику и сознание, но и на тело человека 
мы и называет психофизическим тренингом. 

В исследованиях Чуманова Ю.В., сформу-
лировано и обосновано определение психофи-
зического тренинга, под которым понимается 
«определенная совокупность дыхательных, 
физических и медитативных упражнений, на-
правленных на развитие психологической ус-
тойчивости сотрудников, формирование их 
личностных и профессионально значимых 
качеств, снятие психологического напряжения 
от воздействия негативных факторов, а также 
повышение психологической готовности к 
деятельности в экстремальных условиях» [8]. 

При регулярном выполнении упражнений 
психофизического тренинга у сотрудников 
органов внутренних дел, могут наблюдаться 
следующие положительные явления: 

1) создается благоприятный психологиче-
ский фон; 

2) повышаются способности сосредоточе-
ния, устойчивости и концентрации внимания, 
также развивается наблюдательность; 

3) развивается воображение (сотрудник 
научается моделировать и входить в образ 
воображаемого кумира); 

4) совершенствуется тактика применения 
боевых приемов борьбы; 

5) развивается способность концентриро-
вать свою энергию и грамотно ее распреде-
лять в экстремальной ситуации; 

6) развивается волевая сфера, уверенность 
в себе, целеустремленность; 

7) развиваются способности принятия ре-
шения в условиях неопределенности; 

8) увеличивается адаптационный потенциал; 
9) развиваются способности быстрого вос-

становления физических сил, у сотрудников 
развивается способность сверхбыстрой моби-
лизации личностных ресурсов. 

В психофизическом тренинге основное 
внимание уделяется резервным возможностям 
организма. На развитие способностей орга-
низма работают: мышление, ощущение, вос-
приятие, воображение, внимание, память, 
эмоции, воля и др. [9]. Можно сказать, что 
они являются пусковыми механизмами в ре-
гуляции мобилизационных и восстановитель-
ных процессов. 

На основании вышеизложенного было 
проведено экспериментальное исследование 
по апробации программы психофизического 
тренинга, с целью коррекции негативных 
психических состояний у сотрудников поли-
ции. Выборку исследования составили со-
трудники патрульно-постовой службы ОМВД 
России по району Свиблово ГУ МВД России 
по г. Москве, в количестве 20 человек, сред-
ний возраст респондентов от 22 до 27 лет. 
Стаж службы в ОВД до трех лет. 

Перед проведением тренинга было прове-
дено контрольный срез с использованием сле-
дующих методик: Опросник самочувствия, 
активности, настроения (САН) — для опера-
тивной оценки общего самочувствия; Методи-
ка определения доминирующего состояния и 
настроения (ДС-6) — для диагностики психи-
ческих состояний, настроений и сферы чувств; 
Тест Спилбергера-Ханина — для оценки уров-
ня ситуативной и личностной тревожности. 

Гипотеза исследования заключалась в 
предположении о том, что в ходе психофизи-
ческого тренинга у сотрудников патрульно-
постовой службы полиции формируются на-
выки саморегуляции и преодоления негатив-
ных психических состояний, возникающие при 
решении оперативно-служебных задач. 
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Цель психофизического тренинга заклю-
чается в формировании навыков отключаться 
и абстрагироваться от негативных факторов 
возникающих в служебной деятельности (не-
нормированный рабочий день, высокая пси-
хоэмоциональная нагрузка, и пр.), которые в 
свою очередь, способствуют возникновению 
негативные психические состояния у сотруд-
ников полиции. 

Программа психофизического тренинга 
включала в себя 24 занятия по 90 минут каж-
дое. Занятия проводились два раза в неделю 
на протяжении двух месяцев. Каждое занятие 
состояло из следующих циклов. 

1. Физические упражнения (физические 
упражнения с последующим увеличением си-
лы напряжения для вызова волевого усилия 
для продолжения работы). 

2. Йоговские упражнения (упражнения на 
дыхания в сочетании с упражнениями, на-
правленными на увеличение гибкости челове-
ка, улучшение эластичности мышц, укрепле-
ние суставов и связок). 

3. Медитативные упражнения. 
После освоения программы психофизиче-

ского тренинга, было проведено повторное 
исследование с сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции для измерения по-
ложительной динамики. 

Сравнение результатов по методике «Са-
мочувствие, активность, настроение» (САН) 
говорят о том, что у сотрудников, которые 
принимали участие в психофизическом тре-
нинге, показатели по всем трем шкалам бла-
гоприятное (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Средние значения по шкалам методики  
«Самочувствие, активность, настроение» до и после проведения тренинга 

 
 
Так же сравнив показатели по методике 

«Спилбергера-Ханина», у 75% (15 чел.) со-
трудников уровень ситуативной тревожности 
умеренный; до проведения тренинга уровень 
тревожности был высокий у 50% (10 чел.) со-
трудников (рис. 2). 

Кроме того, согласно данным методики 
«Определения доминирующего состояния и 
настроения» (ДС6) у 80% (16 чел.) испытуе-
мых по шкале «Ак» (активное-пассивное от-
ношение к жизненной ситуации) ярко выра-

жена активная жизненная позиция, оптими-
стичное настроение, готовность к преодоле-
нию жизненных трудностей, вера в свои силы 
и возможности (рис. 3). 

Данные по шкале «То» (тонус высокий-
низкий) показывают, что у 70% (14 чел.) со-
трудников, имеется большой запас энергии и 
сил для преодоления жизненных препятствий, 
они готовы решать возникшие проблемы и 
трудности, сотрудники готовы к выполнению 
длительной работы. 
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Рис. 2. Средние значения показателей по шкалам методики  
«Спилберга-Ханина» до и после проведения тренинга 
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Рис. 3. Средние показатели значений по шкалам методики  
«Определения доминирующего состояния и настроения» до и после проведения тренинга 

 
 
Результаты по шкале «Сп» (спокойствие-

тревога) говорят о том, что у 75% (15 чел.) 
сотрудников преобладает ровный положи-
тельный эмоциональный тон, спокойное про-

текание эмоциональных процессов. В ситуа-
циях повышенной эмоциональной напряжен-
ности они сохраняют самообладание, адек-
ватность действий. 
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Оценки по шкале «Уд» (удовлетво-
ренность — неудовлетворенность) у 80%  
(16 чел.), говорят о том, что они удовлетворе-
ны жизнью в целом, своей самореализацией, 
сотрудники готовы брать на себя ответствен-
ность за принятые решения. Сотрудники гото-
вы к преодолению препятствий, возникающих 
на пути к достижению поставленной цели, вы-
соко оценивают свою личную успешность. 

По шкале «По» (положительный-отрица-
тельный образ самого себя) у 80% (16 чел.) 
сотрудников результаты характеризуют их 
как личностей, которые принимают самого 
себя. Данные сотрудники адекватно оценива-
ли свои психологические особенности и свое 
состояние. 

Была доказана достоверность сдвигов в 
положительную сторону по шкалам «Ак», 
«То», «Сп», «Уд». Это означает, что после 
проведения занятий в форме психофизического 
тренинга у сотрудников патрульно-постовой 
службы наблюдается положительная динами-
ка, сотрудники повышают уровень владения 
саморегуляции и владения собой. 

После освоения программы психофизиче-
ского тренинга, с сотрудниками патрульно-
постовой службы, была проведена беседа в 
ходе которой респонденты отметили позитив-
ные изменения после освоения программы: 
они научились снимать напряжение в слож-
ных и конфликтных ситуациях; стали более 
собранными; в процессе выполнения опера-
тивно-служебных задач они начали искать 
положительные эмоции; у них усилился само-
контроль, появилось стремление к самосо-
вершенствованию. 

В заключении можно отметить, что вне-
дрение психофизического тренинга в психо-
коррекционную работу с сотрудниками орга-
нов внутренних дел, в рамках морально-
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности, будет способствовать 
профессиональной подготовке сотрудников 
полиции к деятельности в особых и экстре-
мальных условиях. Также тренинг необходи-
мо внедрять в процесс профессионального 
обучения курсантов образовательных органи-
заций МВД России, с целью формирования у 
них профессиональной компетентности. 
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В современных условиях осложнения 

криминогенной обстановки в системе профес-
сиональной подготовки личного состава МВД 
России складывается проблемная ситуация, 

заключающаяся в том, что состояние и перспек-
тивы развития служебно-боевой деятельности 
по пресечению различных противоправных 
действий, в частности, силовое задержание 
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активно сопротивляющихся правонарушителей, 
находится в противоречии с существующей 
практикой физической подготовки и управле-
ния этим процессом. 

Наличие данной проблемной ситуации не-
однократно подчеркивалось специалистами, 
которые сходятся во мнении относительно 
того, что выпускники образовательных орга-
низаций МВД России не всегда способны 
противостоять криминальной среде и имеют 
слабую физическую подготовленность. Более 
того, в связи с неуклонным ростом количества 
правонарушений и преступлений, в том числе 
ставших распространенными, в последнее 
время, актов терроризма, к охране общест-
венного порядка привлекаются курсанты ВУ-
Зов МВД России уже с первого курса. Иными 
словами, уже после шести месяцев обучения 
18-летние курсанты, недавние школьники, 
принявшие присягу, становятся сотрудниками 
полиции и должны быть физически готовы  
к выполнению служебных задач по охране 
правопорядка. 

Физическая подготовка в образовательных 
учреждениях МВД России направлена на ук-
репление здоровья, формирование и обучение 
специальным двигательным навыкам, умени-
ям, воспитание морально-волевым качеств 
личности, способности использовать и вне-
дрять полученные знания в практику будущей 
профессиональной деятельности, которая в 
последние годы значительно изменилась. 
Возросли физические и психологические на-
грузки, гораздо чаще чем раньше, сотрудни-
кам ОВД приходится применять специальные 
средства и табельное оружие, вступать в про-
тивоборство с вооруженными, готовыми на 
любые противоправные действия, нарушите-
лями законности и порядка [1, 2, 3]. 

Решение данной проблемы видится в со-
вершенствовании технологий педагогического 
процесса физической подготовки курсантов и 
слушателей. 

Анализируя нормативные требования [4, 
5, 6], предъявляемые Министерством внут-
ренних дел России, можно отметить ряд про-
тиворечий в подходах к оценке уровня физи-
ческой подготовленности курсантов и степени 

усвоения учебного материала. Это выражает-
ся в том, что в имеющихся нормативных до-
кументах есть значительные различия, как по 
набору упражнений, так и по оценке их вы-
полнения (при этом кафедрам физической 
подготовки предоставлено право по необхо-
димости разработать и свои нормативы). 

На сегодняшний день рабочая программа 
по физической подготовке согласно приказа 
№ 275 05.05.2018 года пункта 245 требует вы-
полнения трех контрольных упражнений об-
щей физической подготовки (сила, быстрота, 
выносливость) на оценку не ниже «удовле-
творительно», в то время, как критерии опре-
деления индивидуальной оценки в выполне-
нии одного из трех контрольных упражнений 
общей физической подготовки (сила, быстро-
та, выносливость) для определения уровня 
этих физических качеств отсутствует. 

Требование приказа МВД России № 275 
от 05.05.2018 г. не предусматривающие ниж-
них границ выполнения нормативов сводят на 
«нет» принцип гармоничного физического 
развития слушателей. Набирая необходимую 
сумму баллов при выполнении норматива по 
общей физической подготовки курсанты в 
тоже время могут быть совершенно не подго-
товленным по одному или даже двум другим 
физическим качествам [6]. 

Курсант набравший большие баллы в си-
ловом нормативе, может не пробежать и 1000 
метров и наоборот курсант с высокой вынос-
ливостью может ни разу не подтянуться на 
перекладине. Кроме того, критерии развития 
физических качеств сотрудников ОВД должен 
соотноситься с критериями общегосударст-
венных требований для всего населения стра-
ны (ГТО). Сотрудники правоохранительных 
органов без сомнения должны быть подготов-
лены в физическом плане гораздо лучше чем 
обычный гражданин, а значит и критерии 
оценки каждого физического качества со-
трудников должны быть значительно выше 
общепринятых и предусматривать развитие 
каждого физического качества. 

Таким образом, индивидуальная физиче-
ская подготовка курсанта может быть весьма 
односторонней. Кто-то хорошо бегает, но не 
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может подтягиваться, кто-то хорошо отжима-
ется, ноне может пробежать среднюю дистан-
цию, кто-то отлично выполняет норматив по 
челночному бегу, но плохо и подтягивается и 
не может пробежать длинную дистанцию. 

Отмеченные выше противоречия и приве-
денный пример дают основание считать, что 
существующие в настоящее время критерии 
оценки физической подготовленности курсан-
тов не отвечают современным требованиям 
педагогического процесса. Они не ориентиро-
ваны на гармоничное развитие сильных и 
слабых сторон индивидуального уровня фи-
зической подготовленности курсантов (одних 
и техже результатов в контрольном упражне-
нии достигают курсанты, существенно отли-
чающиеся по уровню подготовленности). 

Уровень требований по выполнению нор-
мативов общефизических упражнений для 
курсантов и слушателей должен соответство-
вать критериям современной профессиональ-
ной деятельности сотрудников, а значит, не 
обходима дальнейшая разработка ее индиви-
дуальных норм. 
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Как само понятие «толерантность», так и 

многочисленные его смысловые коннотации 
заняли видное место в гуманитарном, соци-
ально-политическом, креативно-эстетическом, 
индивидуальном и массовом дискурсах и нар-

ративе. Возникнув в медицинской практике, в 
области наркологии, как обозначение явления 
прекращения отторжения организмом токси-
нов, алкоголя, например, как часть диагноза 
«наркозависимость», термин «толерантность» 
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и обозначаемое им понятие оказались востре-
бованы для применения в самом широком гу-
манитарном контексте [1—3]. С той разницей, 
что медицинское понимание можно отнести к 
«негативной толерантности» (термин в нега-
тивной трактовке отчасти применим и в гума-
нитарных областях знания), то есть прекраще-
нию отторжения действия факторов, убиваю-
щих организм, факторов, которые нельзя не 
отторгать для того, чтобы биологически вы-
жить, гуманитарные трактовки относятся ско-
рее к «позитивной толерантности», и в гумани-
тарных рамках феномен воспринимается как 
положительная направленность на факторы и 
явления, не имеющие характера угрозы для 
социального организма, аналогичной угрозе 
биологическому организму в случае «негатив-
ной толерантности»[1]. Без отчетливого разли-
чения позитивной и негативной толерантности 
становится возможной крайне нежелательная 
при оперировании концептом «толерантность» 
подмена понятия, когда одно может быть при-
нято за другое в явной или латентной формах. 
Надо разобраться, что входит в это понятие, и 
как оно будет развиваться в будущем, будут ли 
и, если будут, то насколько радикально рекон-
струированы его смысловые интерпретации. 
Для максимально эффективного решения этих 
задач придется выйти за рамки узко-
гуманитарного мышления и попытаться при-
менить, например, методы прогнозирования 
достаточно развитые в математике, но все еще 
мало используемые в гуманитарных науках. 

Актуальность изучения данной темы обу-
словлена процессами, происходящими как у 
нас в стране, так и в мире. Очень важно дать 
молодежи те ориентиры, которые бы ей по-
зволили самим сделать правильный выбор в 
жизни, быть ответственными за свой выбор и 
уважать людей вокруг себя [16]. 

Нам представляется, что естественной ба-
зовой опорой для атолерантных реакций на 
персоналистическо-социальные патологии 
может быть только позитивная толерант-
ность. Данный тип толерантности предпола-
гает базирование на компенсаторном при-
оритете следующих важнейших смысловых 
структур: горизонтальной кооперации над 
вертикальной иерархизацией, эмпатийности 
над жестокостью и эгоистическим потреби-
тельством, диалогичности над монологично-

стью, органическом персонализме над меха-
ническим коллективизмом. В конечном сче-
те, позитивная толерантность отождествится 
в сознании воспринимающей, понимающей  
и оценивающей ее молодежной аудитории  
с понятием «свобода». 

Свобода — толерантность — произвол. 
Как связаны эти понятия? Свобода — это и 
ответственность за свободу выбора, и нельзя 
забывать об этом. И получается другая фор-
мула: свобода — ответственность — произвол 
[14]. 

В Европе очень быстро перескочили с 
первого понятия на третье, забыв о втором. А 
почему? И это важно. Необходимо проанали-
зировать эту ситуацию. Чтобы не происходи-
ло подмены, нужно влияние и религии, на-
пример, христианства и др., как сдерживаю-
щего фактора против произвола, и государст-
ва в лице силовых органов (полиция, развед-
ка, миграционные службы), как контроли-
рующего фактора, и семьи, как воспитываю-
щего фактора. Если посмотреть на события в 
Европе, а именно, в Германии, то ни сдержи-
вания, ни контроля за лицами, которые вос-
принимают толерантность как произвол, не 
было. И это сейчас, уже признанный факт. И 
результат плачевный. Германский опыт убе-
дительно показывает опасности и контрпро-
дуктивность спонтанного формирования всех 
составляющих феномена толерантности [1]. 

Очень важно не допустить таких событий 
в молодежной среде. 

Применение графов связано с тем, что они 
являются средством для объяснения сложных 
ситуаций на интуитивном уровне [2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11]. Эти преимущества представления 
сложных процессов графами видны при их 
визуализации. Графовые алгоритмы очень 
часто и успешно реализуются в современном 
программировании, что создает базу для ма-
тематического прогнозирования социальных 
процессов. Сейчас очень остро встает в Евро-
пе вопрос о финансировании программ по 
обеспечению жизни мигрантов. А эти вопро-
сы можно было спрогнозировать, используя 
методы, которые применяются в банковской 
сфере. 

Покажем проекцию графа и дадим его ха-
рактеристику с точки зрения повышения то-
лерантности личности. 
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Рис. 1. Проекция графа на вертикальную плоскость 
 
Граф линейный, симметричный, замкну-
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графа — m·n +   2 = 7 х 11 + 2 = 79, где m — 
количество уровней развития; n — количество 
направлений развития толерантности) [3]. 
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Последнее выражение указывает на то, что 
повышение толерантности личности должно 
соответствовать (быть пропорциональным) 
уровню решаемых (усложненных) социаль-
ных задач. 

Степень влияния определенного фактора 
можно оценивать высотой в диаграмме или 
длиной пути до графа от источника. Если по-
строить модели влияния на толерантность оп-
ределенных факторов в моменты времени, 
которые являются переломными в истории 
нашей страны, то можно дать прогноз разви-
тия толерантности [3, 4]. 

Использование деревьев при математиче-
ском моделировании процессов удобно, есть 
необходимо добавлять или удалять состав-
ляющие. 

Интернет ускоряет процессы развития, так 
как с помощью его можно не только получать 
информацию о толерантности, но и распро-
странять ее. В интернете очень часто она 
подменяется понятиями, которые и близко не 
подходят к толерантности, а скорее к произ-
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волу. Для молодого поколения достаточно 
трудно увидеть эту границу, за которой уже 
нет ответственности, нет понимания другой 
личности. Поэтому необходимо рассказывать 
о толерантности современной молодежи уже в 
школе. 

Выводы 

Процесс становления толерантности лич-
ности — это вытекающий из человеческой 
свободы процесс развития, процесс преодоле-
ния стереотипов и предрассудков. Ответст-
венность — это своеобразный внутренний 
стержень свободной личности, а толерант-
ность — это область вокруг этого стрежня.  
А свобода личности формируется в семье, в 
стране, в мире, и рассматривать ее надо во 
взаимосвязи всех факторов, которые влияют 
на ее развитие. 
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Введение 

В соответствии с Концепцией социально-
экономического развития РФ до 2025 года 
миграция рассматривается как один из ресур-
сов развития страны. Приток мигрантов обу-
словливает превращение социального и обра-
зовательного пространств в поликультурные и 
требует учитывать этнический фактор в рабо-
те с подростками и молодежью. 

В связи с этим, чрезвычайно актуальной и 
педагогически значимой становится проблема 
адаптации детей мигрантов. Важно помнить, 

что каждый ребенок имеет право на получе-
ние образования. Главное — создать условия, 
при которых дети независимо от их культур-
ной, расовой, национальной принадлежности 
могли бы себя полностью реализовать и стать 
полноценными членами общества. Как пока-
зывают исследования, проблемы социальной 
адаптации возникают в основном, у детей ми-
грантов неславянской этнической принадлеж-
ности, приехавших из азиатских стран СНГ и 
Кавказа. Она заключается в том, что дети ми-
грантов плохо говорят и пишут на русском 
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языке или не говорят совсем. И как, следствие: 
1) сложность изучения учебного материала;  
2) трудности в общении со сверстниками  
и учителями; 3) проблемы в адаптации [1]. 

Проведенный нами теоретический анализ, 
обобщение организационно-методической прак-
тики в сфере этнокультурного образования, 
языковой и социально-культурной интеграции 
учащихся из семей мигрантов показало, что 
опыт накоплен в Москве и Санкт-Петербурге 
[2]. Здесь особое внимание уделяется вопро-
сам обучения детей-мигрантов русскому языку 
и воспитания в духе межнационального согла-
сия и культуры мира. Но исследования рас-
крывают преимущественно социологические, 
этнокультурные, психолого-педагогические, 
языковые и, гораздо в меньшей степени, — 
социально-педагогические аспекты организа-
ции процессов поддержки и помощи детям-
мигрантам в новых социокультурных услови-
ях их жизнедеятельности. 

Цель статьи и задачи 

В связи с тем, что в научной литературе 
проблема адаптации детей мигрантов еще не-
достаточно изучена, а эффективное решение 
задач социально-психологического сопровож-
дения детей мигрантов может быть реализо-
вано через взаимодействие семьи, психологов 
и педагогов, профилактику девиантного и де-
линкветного поведения детей мигрантов со-
трудниками подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (Далее ПДН ОВД), нами 
поставлена цель показать формы и методы 
работы ПДН с детьми мигрантами. 

Основное содержание 

Основой профессиональной деятельности 
сотрудников ПДН ОВД является предупреж-
дение и пресечение правонарушений, анти-
общественных действий, совершаемых несо-
вершеннолетними, борьба с детской безнад-
зорностью и беспризорностью и т.д. Ответст-
венность за успешное выполнение этих задач 
и реализацию других направлений профес-
сиональной деятельности, касающихся рабо-
ты с несовершеннолетними, лежит на подраз-
делениях по делам несовершеннолетних (ин-
спекторах ПДН). Организация деятельности 
инспекторов ПДН регламентируется Приказом 

№ 845 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации»; Федеральным 
законом № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» (с изменениями 
от 23 ноября 2015 г.). 

Правовую основу деятельности инспектора 
ПДН ОВД составляют: Конвенция ООН о 
правах ребенка; Конституция Российской Фе-
дерации; Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в РФ»; Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ; Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

В работе по профилактике девиантного и 
делинкветного поведения инспектору ПДН 
ОВД рекомендовано составление банк данных 
о: многодетных семьях; малообеспеченных 
семьях; детях-инвалидах; детях, находящиеся 
под опекой; неблагополучных семьях; детях 
«группы риска»; детях-мигрантах; детях, 
проживающих без попечения со стороны ро-
дителей (законных представителей). 

Для настоящей статьи нами выделена ра-
бота с детьми-мигрантами. Так как опрос  
18 инспекторов ПДН УВД ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве показал, что именно при 
работе с такими детьми инспектора ПДН и 
педагоги испытывают затруднения. Известно, 
что работа это непростая, так как дети-
мигранты представляют в российских школах 
особый контингент, который выделяют на 
основе трех оценочных параметров: 1) прибы-
тие семьи мигрантов и ребенка из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также ре-
гиона Северного Кавказа; 2) период прожива-
ния ребенка-мигранта в территории (не более 
10 лет); 3) иноэтничность (для учащегося-
мигранта русский язык не является родным) 
[3]. Педагогический анализ этих данных для 
оценки уровня педагогической запущенности, 
построения программы профилактики необ-
ходимы ряд компетенций. 

Нами на основе анализа психолого-педа-
гогических исследований, 20 нормативных 
документов, содержания перечня профессио-
нальных задач, решаемых инспекторами ПДН 
ОВД в процессе социально-педагогической  
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и профилактической работы с детьми из семей 
мигрантов, выделен круг компетенций, обре-
таемых инспекторами ПДН ОВД в профессио-
нальной подготовке. Вот некоторые из них: 1) 
знаниями по этнопедагогике и этнопсихоло-
гии, которые позволяют выстраивать педаго-
гическое взаимодействие с семьей мигрантов, 
определять, понимать и учитывать индивиду-
альные особенности ребенка-мигранта; 2) зна-
ниями этнопедагогических особенностей со-
циализации в культуре ребенка-мигранта,  
а также знаниями по социальной психологии  
и поликультурному образованию, на основе 
которых будет создаваться детский коллектив 
и организовываться деятельность воспитан-
ников, в том числе и детей-мигрантов; 3) зна-
ниями истории этносов, закономерностей 
протекания межгрупповых процессов в этно-
контактных ситуациях, основ конфликтоло-
гии и специфики этнических конфликтов, со-
временных подходов к проблеме толерантно-
сти и технологий ее формирования [4]. Кроме 
того, в структуре личности инспектора ПДН 
ОВД должны быть сформированы поликуль-
турно значимые личностные качества (дейст-
венная эмпатия, этническая толерантность, 
позитивная этническая идентичность). 

Нами проведено исследование таких этапов 
работы ПДН ОВД, как диагностико-прогноз-
ный, рефлексивный, проектировочный, про-
блемно-деятельностный, результативно-оценоч-
ный. Анализ интервью инспекторов позволил 
выявить не только требования к профессио-
нальной подготовке, определить затруднения, с 
которыми сталкивается сотрудник ПДН ОВД, 
установить, что они напрямую зависят от ка-
чества профессиональной подготовки. Было 
установлено, что успешность социально-педа-
гогического сопровождения определяется сле-
дующими результатами: 1) адекватная само-
оценка, невысокая тревожность; 2) усвоение 
социально-коммуникативных норм; 3) толе-
рантное отношение детей-мигрантов и прини-
мающего окружения; 4) субъектная позиция 
ребенка. 

Необходимыми условиями социально-педа-
гогического сопровождения детей-мигрантов в 
образовательной среде являются: поэтапная ди-
агностика; работа с педагогами школы по по-
вышению психолого-педагогической компе-
тентности; проектирование программ сопрово-
ждения детей из семей мигрантов; использова-

ние воспитательного потенциала этнологиче-
ских знаний. Решение обозначенной проблемы 
нами видится в формировании профессиональных 
компетенций у курсантов образовательных орга-
низаций МВД России, обучающихся по специ-
альности «Педагогика и психология девиантного 
поведения» (специализация «Социальная педаго-
гика»), на курсах повышения квалификации. 

Профессиональная подготовка курсантов 
образовательных организаций к профессио-
нальной деятельности в ПДН ОВД также ис-
ходит из совокупности требований, установ-
ленных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образова-
ния III поколения, включающим различные 
группы компетенций: общие, профессиональ-
ные, специальные. 

Сегодня компетентностный подход является 
доминирующим в мировой образовательной 
практике. Необходимость его использования в 
конструировании содержания профессиональ-
ного образования возникла в связи с попыткой 
отобрать способы деятельности, которыми 
должны овладеть будущие специалисты. Осо-
бенность компетентностного подхода, заклю-
чающаяся в том, что он призван устранить раз-
рыв между знаниями и умениями, которые че-
ловек получает в результате обучения, и воз-
можностью их применения на практике, в ре-
альной профессиональной среде. С точки зре-
ния академика А.М. Новикова, компетентност-
ный подход позволяет перейти от его ориента-
ции на воспроизведение знаний к их примене-
нию и организации, т.е. от «знаниевой» образо-
вательной парадигмы к «деятельностной», что 
предполагает совершенно иначе строить цели и 
содержание образования (новиков). 

Нужно заметить, что именно овладение 
компетенциями лежит в основе как профес-
сиональной подготовки в образовательной 
организации, так и в основе профессиональ-
ной деятельности сотрудников ПДН ОВД. 
Несмотря на четкую регламентацию деятель-
ности сотрудников ПДН ОВД (права, обязан-
ности, органы взаимодействия, совокупность 
требований) возникают определенные про-
фессиональные затруднения. Особо следует 
выделить проблемы взаимодействия сотрудни-
ков ПДН с семьями-мигрантами и их детьми. 

У детей из семей мигрантов отмечается 
ряд психолого-педагогических проблем, свя-
занных со сменой места жительства; рассо-
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гласованием в системе ценностей и социаль-
ных норм; адаптацией к требованиям системы 
образования. Операциональные установки 
детей-мигрантов приходят в состояние неус-
тойчивости, их повседневное поведение ста-
новится непосредственным и непредсказуе-
мым, а зачастую даже агрессивным [5]. Отме-
чается повышенный уровень личностной тре-
вожности, налицо недоверие к себе, трудно-
сти в общении с другими. Отсюда, главная 
задача и педагогов и инспекторов ПДН ОВД 
заключается в социализации ребенка из семьи 
мигрантов — преодоление отчуждения в но-
вой социокультурной среде. Необходимо 
обеспечить условия для «врастания» в новые 
формальные и неформальные социальные 
группы; усвоения новых норм морали и стан-
дартов поведения, иного образа жизни. 

В 12 статье Федерального закона «Об об-
разовании Российской Федерации» (Закон) 
особо выделяется функция образования, вы-
ражающаяся в содействии взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми независимо 
от расовой, национальной этнической, рели-
гиозной и социальной принадлежности. В 
значительной мере этот аспект касается адап-
тации ребенка из семьи мигрантов в новой 
мультикультурной среде. Требуется социаль-
но-педагогическая поддержка процесса адап-
тации детей-мигрантов, коррекция стрессовых 
форм поведения, общения и деятельности в 
новой среде, а также профилактика преступ-
ности и иных форм общественно-опасного 
поведения [6]. 

Обязательным условием работы инспекто-
ра ПДН ОВД является взаимодействие с семь-
ями детей-мигрантов. Семьи мигрантов оказы-
ваются в сложной социальной ситуации. С од-
ной стороны, государство не в состоянии эф-
фективно решать их социально-экономические 
и бытовые проблемы, а с другой — миграци-
онные потоки влекут за собой весьма сложные 
социально-психологические и психолого-педа-
гогические процессы [7]. При этом процесс со-
циокультурной дезадаптации в ряде случаев не 
может быть снят школьным педагогом или пси-
хологом в силу поведенческих и языковых 
барьеров во взаимодействии с ребенком и семьей 
мигранта в целом, что усугубляет и без того 
тяжелое социально-психологическое состоя-
ние личности. 

Вывод 

Процесс адаптации детей-мигрантов прохо-
дит в максимально сложных условиях, вследст-
вие потери прежних дружеских связей и недос-
таточных временных возможностей для по-
строения новых (близок срок окончания школы), 
что может привести к негативно направленной 
адаптации (дезадаптации) и девиантным фор-
мам поведения. Ребенку из семьи мигрантов 
требуется профилактика девиантного пове-
дения: профессиональная психолого-педагоги-
ческая поддержка; реабилитация и, возможно, 
коррекция, основанная на технологиях субъект-
ного взаимодействия с применением активных 
методов обучения адаптации и социализации, 
самопрезентации и самореализации. В связи  
с этим требуется разработка комплексной про-
граммы взаимодействия инспекторов ПДН, пе-
дагогов, психологов и иных представителей 
общественных организаций. 
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Annotation. Life orientation for students And staff 
OVD of the Moscow University of the MIA of Rus-
sia named after V.J. Kikot provide guidance for 
the future professional activity. In student years, 
the cadets formed their own ideological positions, 
motivational and value orientations, orientation, 
style and meaning of life that in the future will 
focus on the individual confidence in life choices 
and building their own life position. 

Àííîòàöèÿ. Ñìûñëîæèçíåííûå îðèåíòàöèè äëÿ 
êóðñàíòîâ ÈÏÑÄ ÎÂÄ Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà 
ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ ÿâëÿþòñÿ îðè-
åíòèðîì íà áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ó êóðñàíòîâ ôîðìè-
ðóþòñÿ ñîáñòâåííûå ìèðîâîççðåí÷åñêèå ïîçèöèè, 
ìîòèâàöèîííî-öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, íàïðàâ-
ëåííîñòü, ñòèëü è ñìûñë æèçíè, ÷òî â áóäóùåì 
áóäåò îðèåíòèðîâàòü ëè÷íîñòü íà óâåðåííîñòü 
â æèçíåííîì âûáîðå è ïîñòðîåíèè ñîáñòâåííîé 
æèçíåííîé ïîçèöèè. 

Key words: the meaning of life, life orientations, 
motivational and value orientations, professional 
development 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñìûñë æèçíè, ñìûñëîæèçíåííûå 
îðèåíòàöèè, ìîòèâàöèîííî-öåííîñòíûå îðèåíòà-
öèè, ïðîôåññèîíàëüíî ñòàíîâëåíèå 

 
 
Современная отечественная педагогика 

ориентируется на гуманистический смысло-
жизненно-ориентационный подход к личности 
обучающегося, центральным звеном которого 
выступает направленность на способности по-
нимать себя, окружающий мир, эмпатийность, 
уверенность в жизненном выборе и построе-
нии жизненного плана, достойного человека.  
В русле данного течения ведущей идеей вы-
ступает оптимистический вариант экзистенци-
альной антропологии (позитивный экзистен-
циализм — И.В. Ульянова, В.Э. Чудновский,  

В. Франкл и др.), где раскрывается личность 
обучающегося в готовности к самоопределе-
нию, самовыражению, самопознанию с сохра-
нением индивидуальной творческой направлен-
ности: «Человек есть то, что он из себя делает  
и как творит себя» (Ж.П. Сартр). 

Студенческий, трудовой, воинский ((16)17 — 
(21)22 лет) периоды педагогической возрас-
тной периодизации (И.В. Ульянова [1, С.103]) 
в полной степени относятся к курсантам Мос-
ковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Поступая на обучение студенты 
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(курсанты) (студенческий период) заключают 
контракт, на основании которого переходят в 
статус государственного служащего — со-
трудника органа внутренних дел (воинский 
период, приравненный к военной службе), 
получая при этом денежное довольствие (тру-
довой период). Прохождение данных периодов 
в жизни каждого курсанта характеризуется 
формированием твердой позиции в профес-
сиональном самоопределении, нравственном 
облике, мировоззрении, коммуникативных на-
выках, что свою очередь, нацеливает на осоз-
нание смысла жизни и целевых установок. 

В.Э. Чудновский подчеркивал, что оказывая 
поддержку личности в юношестве (в студенче-
ские годы) в поиске своих установок, учитывая 
плюсы и минусы индивидуальности, (когда 
происходит становление личности в формиро-
вании собственной личностной позиции, направ-
ленности, стиля и смысла жизни) в будущем мы 
получим самоорганизованую самодостаточную 
личность, которая сможет влиять на собствен-
ную судьбу, развивать свои способности. 

Л.И. Божович, в свою очередь, отмечал, что 
юношеский возраст характеризуется формиро-
ванием системой ценностных ориентаций: оп-
ределяется собственное мировоззрение, обеспе-
чивающее становление системы ценностей. 

В трудах К.А. Абульхановой-Славской, 
Е.А. Максимовой, Е.В. Мартыновой, В.Э. Чуд-
новского, И.В. Ульяновой прослеживается 
мысль о том, что значимым аспектом в подго-
товке специалиста (психологической и педаго-
гической сфер деятельности) является форми-
рование у него: 1) мотивационно-ценностного 
отношения к будущей профессиональной дея-
тельности и 2) смысложизненных ориентаций. 

В Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя на кафедре педагогики УНК 
ПСД реализуется смысложизненноориентаци-
оннный подход в обучении курсантов, ведущей 
целью которого выступает формирование у 
курсантов личностной гуманно ориентирован-
ной позиции. Деятельность кафедры педагогики 
УНК ПСД базируется на компетентностном и 
практико-ориентированном подходах, реализа-
ция которых осуществляется не только посред-
ством традиционных форм обучения, но и 
включением курсантов 1-го курса в курсант-
ский научный кружок кафедры, а далее, начи-
ная со 2-го курса и включением в работу с несо-
вершеннолетними на базах социальных партне-
ров (СРЦ «Алтуфьево», Первый МОК). 

Курсантский научный кружок кафедры 
педагогики УНК ПСД выступает первона-
чальным звеном в формировании профессио-
нальных компетенций у курсантов — буду-
щих инспекторов по делам несовершеннолет-
них. Направление работы курсантского науч-
ного кружка кафедры базируется на первич-
ных пробах по взаимодействию с несовер-
шеннолетними (коммуникативная, организа-
торская, рефлексивная, творческая компетен-
ции). Первичные профессиональные пробы 
входят в инновационную модель работы ка-
федры по подготовке ведущих специалистов 
для органов внутренних дел в области соци-
альной педагогики (будущих инспекторов по 
делам несовершеннолетних). 

Ведущим качеством инспектора по делам 
несовершеннолетних в работе с несовершен-
нолетними выступает эмпатийность (чувст-
венное познание, готовность к взаимодейст-
вию с несовершеннолетними, семьями) (И.В. 
Ульянова, И.Г. Евсеева, Е.А. Никитская) [2;3]. 
В свою очередь, курсантский научный кружок 
кафедры педагогики, начиная с первого курса 
обучения, включает курсантов в работу по 
формированию эмпатийных качеств (Проект 
«Образ моей эмпатии» и проч.). Эмпатий-
ность — необходимая универсально профес-
сиональная компетенция, позволяющая по-
средством перцептивных и интерактивных 
способностей к эффективному взаимодейст-
вию, сотрудничеству, воспитанию и поддерж-
ке несовершеннолетних, в том числе в рамках 
предупреждения правонарушений. 
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Annotation. The article presents a comparative 
analysis of the results of an empirical study of the 
relationship of reputation orientations of law en-
forcement officers with interpersonal relationships 
of three categories of employees: former employees 
convicted of crimes of ordinary character, that is, 
for crimes not related to the performance of their 
duties in office (most often for murder and theft); 
former employees convicted of crimes of corrup-
tion, and employees who are not prone to destruc-
tive behavior, that is, working at the time of the 
survey and are not registered in the personnel De-
partment, psychological service and Department of 
their own security. 

Àííîòàöèÿ. В ñòàòüå ïðåäñòàâëåí ñðàâíèòåëüíûé 
àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ 
âçàèìîñâÿçè ðåïóòàöèîííûõ îðèåíòàöèé ñîòðóä-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñ ìåæëè÷íî-
ñòíûìè îòíîøåíèÿìè òðåõ êàòåãîðèé ñîòðóäíè-
êîâ: áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ, îñóæäåííûõ çà ïðåñòó-
ïëåíèÿ îáùåóãîëîâíîãî õàðàêòåðà, òî åñòü çà ïðå-
ñòóïëåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èìè îáÿ-
çàííîñòåé ïî äîëæíîñòè (÷àùå âñåãî çà óáèéñòâî è 
êðàæó); áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ, îñóæäåííûõ çà 
ïðåñòóïëåíèÿ êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, è 
ñîòðóäíèêîâ, íå ñêëîííûõ ê äåñòðóêòèâíîìó ïî-
âåäåíèþ, òî åñòü ðàáîòàþùèõ íà ìîìåíò îáñëåäî-
âàíèÿ è íå ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îòäåëå êàäðîâ, 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáå è îòäåëå ñîáñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè. 

Key words: interpersonal relations, reputation, law 
enforcement officers convicted of common crimes 
and corruption 
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íîâ, îñóæäåííûå çà ïðåñòóïëåíèÿ îáùåóãîëîâíîé 
è êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè 

 
 
 
Согласно статистике более 50% граждан 

России выражают свое недоверие к деятель-
ности правоохранительных органов [1] (ПОО) 
вследствие активного обсуждения в СМИ 
фактов злоупотребления сотрудниками свои-
ми должностными полномочиями, отсутствия 

у них навыков поддержания и сохранения де-
ловой и личной репутации, а также способно-
стей конструктивного разрешения объектив-
ных противоречий в межличностных отноше-
ниях. Не последнюю роль в формировании 
недоверия граждан к деятельности ПОО играет 
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современный кинематограф [2]. За последние 
два десятилетия вышло несколько десятков 
фильмов, включая телесериалы, которые 
транслируются на центральных каналах теле-
видения, компрометирующих деятельность 
сотрудников ПОО. Их главные герои пред-
ставлены в образах коррупционеров, насиль-
ников, убийц, постоянно вступающих в кон-
фликты с гражданами. Очень часто по сюжету 
фильма авторитетные люди дают негативную 
оценку деятельности сотрудников ПОО. Все 
эти факты оказывают отрицательное влияние 
на формирование репутации службы в право-
охранительной системе. 

С целью выявления психологических про-
блем в области построения межличностных 
взаимоотношений сотрудников ПОО было 
организовано и проведено эмпирическое ис-
следование с участием трех категорий со-
трудников: бывшие сотрудники ПОО, осуж-
денные за преступления коррупционной на-
правленности; бывшие сотрудники ПОО, 
осужденные за преступления общеуголовного 
характера, и сотрудники, не предрасположен-
ные к деструктивному поведению [3]. 

Изучение заявленной проблематики было 
организовано с помощью следующего психо-
диагностического инструментария: опросник 
межличностных отношений В. Шутца (адапта-
ция А.А. Рукавишникова); анкета, направлен-
ная на изучение социально-демографических 
данных, организационных отношений, качест-
ва исполнения служебных задач, знания основ 
по поддержанию и сохранению репутации. 

Уровневый анализ изучения межличност-
ных отношений сотрудников ПОО позволил 
выявить особенности проявления деструктив-
ных отклонений в их поведении. Бывшие со-
трудники ПОО, осужденные за преступления 
коррупционной направленности, более общи-
тельны, хорошо чувствуют себя среди людей, 
склонны к проявлению осторожности в про-
цессе установления близких отношений и 
предпочитают общаться с небольшим количе-
ством людей, при исполнении обязанностей 
по должности стремились поддерживать лич-
ную и деловую репутацию, имели мало взы-
сканий. У бывших сотрудников ПОО, осуж-
денных за преступления общеуголовного ха-
рактера, наблюдается лишь тенденция к про-
явлению инициативности в процессе межлич-

ностного взаимодействия, они считают, что 
их личная и деловая репутация зависит лишь 
только от отношения к ним их руководства. 
Сотрудники, не предрасположенные к дест-
руктивному поведению, выражают потреб-
ность быть принятыми обществом, очень нуж-
даются в поддержании близких чувственных 
отношений, склонны избегать принятия реше-
ний, взятия на себя ответственности в процессе 
общения, демонстрируют знания относительно 
понятия «репутация», указывают, что личная и 
деловая репутация строится на основе мнения 
коллег, руководителей и граждан. 

Проведенный уровневый анализ не позво-
лил всесторонне рассмотреть взаимосвязь про-
явления межличностных особенностей сотруд-
ников ПОО с видом противоправной деятель-
ности. Для решения этого вопроса полученные 
эмпирические результаты были подвергнуты 
кластерному анализу, с помощью которого по 
итогам обследования осужденных за корруп-
ционные преступления по опроснику ОМО  
В. Шутца в адаптации А.А. Рукавишникова 
было выделено два кластера (группы) (рис. 1). 

Первая группа представлена 25% обсле-
дуемых коррупционеров, проявляющих в ос-
новном общительность, самостоятельность, 
готовность брать на себя ответственность при 
построении межличностных отношений и 
строить близкие эмоциональные отношения с 
окружающими их людьми, старающихся под-
держивать личную и деловую репутацию.  
В исключительных случаях они могут допус-
тить контроль за своей деятельностью со сто-
роны авторитетных для них личностей. 

Вторая группа представлена 75% сотруд-
ников, осужденных за коррупционную дея-
тельность, и она существенно отличается от 
первой, единственное совпадение, но в мень-
шей выраженности, наблюдается по показате-
лю Ce, то есть они готовы проявить самостоя-
тельность, соединенную с ведущей ролью. 
Данные по этой шкале превышают результаты 
как по бывшим сотрудникам правоохрани-
тельных органов, осужденным за преступле-
ния общеуголовного характера, так и по со-
трудникам, не склонным к деструктивному 
поведению. 
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Рис. 1. Кластерный анализ результатов обследования осужденных за коррупционные преступления 
по опроснику ОМО В. Шутца в адаптации А.А. Рукавишникова 

 
 
Индивидуальные особенности лиц, вхо-

дящих в эту группу, показывают, что они 
очень замкнуты, стараются строить свои меж-
личностные отношения по принципу «меньше 
знакомых», не допускают, чтобы кто-то кон-
тролировал их и указывал, что им делать, 
проявляют повышенную осторожность при 
построении близких связей и выборе лиц, с 
которыми предполагается создание более глу-
боких эмоциональных отношений, стремятся к 
поддержанию личной и деловой репутации. 

В целом именно осужденные второй груп-
пы более соответствуют психологическому 
портрету личности коррупционера. Действи-
тельно, с учетом специфики их преступной 
деятельности им необходимо осуществлять 
повышенный контроль в отборе лиц для об-
щения, в противном случае они быстро могут 
заинтересовать представителей службы соб-
ственной безопасности и в итоге оказаться в 
местах лишения свободы. Можно было бы 
предположить, что общительность первой 
группы сотрудников определяется их более мо-
лодым возрастом, и поэтому противоправную 
деятельность они осуществляют вследствие 
своих возрастных потребностей, однако эта вы-
борка представлена сотрудниками в возрасте от 

22 до 40 лет. Следовательно, это определенный 
пласт сотрудников-коррупционеров, которым 
дополнительные материальные средства нужны 
для самоутверждения в кругу своих друзей, и 
целью их коррупционной деятельности стано-
вятся и нажива, и поддержание имиджа. 

Кластеризация данных по итогам обследо-
вания осужденных за преступления общеуго-
ловного характера — бывших сотрудников 
ПОО позволила разделить их на две группы 
(рис. 2). 

В первую группу (1-й кластер) вошло 49% 
из числа обследуемых. Их индивидуальные 
особенности отличаются от особенностей 
всех ранее рассмотренных категорий сотруд-
ников ПОО. Они очень замкнуты, строят свои 
межличностные отношения с весьма ограни-
ченным кругом людей, не терпят контроля 
над собой, осторожны при установлении дру-
жеских отношений, и, наконец, главное отли-
чие, характерное только для них, — они избе-
гают принятия решений и взятия на себя от-
ветственности. Считают, что их личная и 
деловая репутация строится на основе про-
фессиональной оценки, которую им дают их 
руководители. 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

8,5 

9,5 

Ie Iw Ce Cw Ae Aw

1-й - кластер 2-й кластер 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 1 / 2019 74

 

 
 

Рис. 2. Результаты кластерного анализа по итогам тестирования осужденных за преступления  
общеуголовного характера — бывших сотрудников правоохранительных органов  

по «Опроснику межличностных отношений» (ОМО) В. Шутца (в адаптации А.А. Рукавишникова) 
 
 
Вторая группа (2-й кластер) представлена 

51% осужденных за преступления общеуго-
ловного характера — бывших сотрудников 
ПОО и по своим межличностным параметрам 
очень напоминает вторую группу сотрудни-
ков-коррупционеров. Следует отметить, что 
больше половины сотрудников этой катего-
рии осуждены за кражи и убийства, совер-
шенные с целью приобретения материальных 
выгод, поэтому и сотрудники-коррупционеры, 
и бывшие сотрудники, осужденные за престу-
пления общеуголовного характера, отнесен-
ные в процессе кластеризации ко вторым 
группам, имеют общую направленность — 
наживу, только способ ее получения отлича-
ется. Одни использовали свое должностное 
положение, другие организовывали преступ-
ную деятельность вне стен учреждений ПОО, 
обворовывая, грабя и убивая ради материаль-
ной выгоды. Большинство сотрудников, отне-
сенных к этой категории, считают, что репу-
тация в глазах общества у сотрудников ПОО 

негативная, и этот факт ничто уже не сможет 
изменить, тем более соблюдение ими правил 
поддержания и сохранения репутации. В то 
же время они назвали факторы, которые мо-
гут оказать негативное влияние на формиро-
вание положительной репутации. Другими 
словами, они знают, какие их деяния приведут 
к формированию отрицательной репутации у 
сотрудников ПОО, но одновременно не счи-
тают необходимым поддерживать репутацию. 

Сравнение данных по кластерному анали-
зу в отношении осужденных за общеуголов-
ные и коррупционные преступления показало, 
что в этих двух группах есть определенный 
пласт сотрудников, имеющих схожие профили 
построения межличностных отношений (2-й 
кластер (75%) − рис. 2 и 2-й кластер (51%) − 
рис. 3). Можно предположить, что в основе 
формирования криминальной деструкции ле-
жат схожие особенности межличностных от-
ношений, а вот выбор криминализации (кор-
рупция или преступление уголовного харак-
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тера) опосредованы как внутриличностными 
факторами, так и внешним воздействием. 

Кластерный анализ данных по обследова-
нию сотрудников, не склонных к деструктив-
ному поведению, не выявил существенных 
отличий от данных уровневого анализа и ха-
рактеризует их как общительных и готовых к 
эмоциональным контактам, а их личная и де-
ловая репутация строится на основе мнения 
коллег, руководителей и граждан. 

Анализ полученных результатов показал, 
что существуют отличия в межличностных 
отношениях сотрудников, осужденных за об-
щеуголовные и коррупционные деяния, и не 
предрасположенных к деструктивному пове-
дению. Сотрудники, не предрасположенные к 
деструктивному поведению, и бывшие со-
трудники, осужденные за преступления кор-
рупционной направленности, при исполнении 
служебных обязанностей считают необходи-
мым поддерживать личную и деловую репу-
тацию. Однако само деяние, которое сверши-
ли сотрудники, осужденные за преступления 
коррупционной направленности, оказывает  
 

негативное влияние на формирование поло-
жительной профессиональной репутации всех 
сотрудников ПОО. Выявленная проблема де-
монстрирует необходимость включения в 
служебную подготовку сотрудников занятий 
по формированию способности находить кон-
структивный выход из объективных противо-
речий в межличностных отношениях с целью 
поддержания и сохранения положительной 
профессиональной репутации. 
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В органах внутренних дел приложение 

Excel чаще всего используется для подготовки 
отчетов по установленным формам или набо-
рам параметров. Как правило, это двумерные 
массивы статистических данных по направле-
ниям деятельности подразделения с неслож-
ными расчетами. Особенностью таких таблиц 

является полнота и достоверность исходных 
данных, а также наглядность отображения 
каких-либо зависимостей: 

 увеличение/уменьшение показателя по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (АППГ); 

 доля показателя по отношению к целому; 
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 распределение значений по заданным 
интервалам; 

 превышение заданных предельных зна-
чений и т.п. 

С помощью сводных таблиц в считанные 
секунды можно преобразовать миллион строк 
финансовых данных в краткий отчет. Помимо 
подведения итогов и расчетов данных сводные 
таблицы позволяют изменять способ анализа 
данных «на лету» в результате перетаскивания 
полей из одной области отчета в другую. 

Сводные таблицы имеет смысл использо-
вать в ситуациях, когда требуется: 

 проанализировать большую таблицу; 

 определить взаимосвязи и сгруппировать 
наборы данных; 

 получить список уникальных значений 
для одного поля данных; 

 определить тенденции изменения данных 
в зависимости от временных интервалов; 

 обработать повторяющиеся запросы для 
анализа изменяемых данных; 

 провести промежуточные вычисления 
по различным срезам изменяемых данных; 

 выходной отчет, легко преобразуемый в 
диаграмму и т.д. 

Рассмотрим абстрактную ведомость кур-
сантов абстрактного факультета. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Ведомость курсантов 
 
 
Перед тем, как ее анализировать с помо-

щью сводных таблиц преобразуем ее в базу 
данных (таблица с заголовками и полями). 
Маркер активной ячейки помещаем в любое 
место таблицы и выбираем на вкладке Главная, 
в группе Стили Форматировать таблицу. 
Можно выбрать любой стиль. 

Обратите внимание на новую контекстную 
вкладку на ленте. 

Поставьте маркер активной ячейки в таб-
лицу с исходными данными и нажмите кноп-
ку Сводная таблица (Pivot Table) на вкладке 
Конструктор или Вставка. 
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Рис. 2. Форматирование таблицы 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Создание сводной таблицы 
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Создайте на новом листе макет сводной 
таблицы: 

У сводной таблицы имеются четыре облас-
ти для анализа исходных данных. В зависимо-
сти от поставленной задачи перетаскиваются 
соответствующие поля в эти области (можно 
в любой последовательности). 

Например, необходимо определить сумму 
ежемесячных выплат оклада денежного содержа-
ния, сгруппированную по годам обучения (кур-
сам). Тогда в названия строк перетаскиваем поле 
Год приема, а в Расчетное поле — оклад ДС. 

Добавьте поле Фамилия в Название строк 
и посмотрите вид сводной таблицы. 

В расчетной области вместо суммы по полю 
Оклад ДС укажите — Среднее по полю  
Информатика. Для этого нужно снять отмет-
ку на поле Оклад ДС и в расчетную область 
перетащить поле Информатика. Затем в выпа-
дающем контекстном списке выбрать Пара-
метры полей значений. 

В расчетной области укажите Год приема — 
Количество по полю. 

К недостаткам сводных таблиц можно от-
нести отсутствие автоматического обновления 
(пересчета) при изменении данных в исход-
ном списке. Для выполнения такого пересчета 
необходимо щелкнуть по сводной таблице 
правой кнопкой мыши и выбрать в контекст-
ном меню команду Обновить (Refresh). 

Использование статистических функций 
MS Excel позволяет автоматизировать про-

цесс проверки серии измерений на наличие 
грубой ошибки (промаха). 

1. В ячейки В2:В10 вводим результаты де-
вяти измерений: 140; 155; 135; 145; 110; 150; 
135; 140; 155. 

2. Вычисляем среднее арифметическое 
измерений напряжения в электрической цепи: 
в ячейку В11 вводим = СРЗНАЧ (В2:В10).  
В результате получаем 141X  . 

3. Вычисляем стандартное отклонение из-
мерений напряжения: в ячейку В12 вводим = 
= СТАНДОТКЛОН.В(В2:В10). В результате 
получаем 13,8S  . 

4. Для каждого результата измерения вы-
числяем Z — число стандартных отклонений, 
на которое данный результат измерения от-
клоняется от среднего арифметического изме-
рений1: в ячейку С2 вводим = НОРМАЛИЗА-
ЦИЯ(В2; В11; В12). В результате получаем 

1 0,04z    (число стандартных отклонений, на 
которое первый результат измерения 1 140x   

отклоняется от среднего значения 141X  ). 
С помощью маркера автозаполнения копи-

руем формулу = НОРМАЛИЗАЦИЯ(В2; $В$11; 
$В$12) в ячейки В3: В10. Для копирования 
формулы необходимо использовать абсо-
лютную ссылку на ячейки В11 и В12 (рис. 4). 
Получаем число стандартных отклонений, на 
которое каждый результат измерения откло-
няется от среднего значения. 

 

 
 

Рис. 4. Процедура нормализации 
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Замечание 1. Функция НОРМАЛИЗАЦИЯ 
(х; среднее; станд_откл) имеет три аргумента: 
x (отдельное измерение); среднее (среднее 
арифметическое измерений); станд_откл. 
(стандартное отклонение). В нашем случае: 

1 140x  ; 141X   (ячейка В11); 13,8S   (ячей-
ка В12). 

5. Анализ полученных результатов делает 
очевидным, что значение 5 110x   — аномально 

маленькое, так как 5 2, 22z    (рис. 5). В этой 

связи необходимо проверить: значение 5 110x   

является промахом (и может быть отброшено) 
или закономерным результатом измерения. 

 

 
 

Рис. 5. Выявление аномального результата измерения 
 
 
6. Выясняем степень «аномальности» зна-

чения 5 110x  . Находим вероятность того, что 
среди последующих измерений не появятся 
такие же аномальные результаты (как 

5 110x  ), то есть результаты последующих 
измерений окажутся в пределах 2,22  стан-
дартных отклонений от среднего значения 
(рис. 3): в ячейку В13 вводим =ABS 
(2*НОРМ.СТ.РАСП(C6;1)-1). В результате 
получаем 0,9734P  . 

Замечание 2. Функция ABS (число) воз-
вращает модуль числового значения. 

Замечание 3. Функция НОРМ.СТ.РАСП 
предназначена расчета вероятности по нор-
мированным данным. 

Функция НОРМ. СТ.РАСП (z; интеграль-
ная) имеет два аргумента: z (нормированное 
значение отдельного измерения); интеграль-
ная (если установлена 1, то рассчитывается 
вероятность, в противном случае плотность 
вероятности). В нашем случае: 5 2, 22z z    
(ячейка С6); интегральная (1). 

Далее находим вероятность того, что при 
последующих измерениях появятся результаты 
(не менее аномальные чем 5 110x  ), которые 
будут отличаться по крайней мере на 2, 22  
стандартных отклонений от среднего значе-
ния: в ячейку В14 вводим =1-В13. 

В результате получаем  
1 1 0,973 0,027P     (рис. 6).  

7. Вычисляем число ожидаемых измере-
ний n*, результат которых не менее аномален 
(чем 5 110x  ), (рис. 2.11): в ячейку В15 вво-
дим = В14*9. В результате получаем 

* (1 ) 0,027 9 0, 24n P n     . То есть для девя-

ти измерений можно получить только 0,24 
случаев такого же аномального результата, 
как 5 110x  . 

Так как * 0, 24 0,5n   , результат измерения 

5 110x   не удовлетворяет критерию Шовене. 
Итак, значение 5 110x   является грубой ошиб-
кой и может быть отброшено. 
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Рис. 6. Вычисление 1-P 
 
 
Для наглядности выделим ячейку B6 и 

создадим правило для условного форматиро-
вания данной ячейки: если значение 5 110x   

является грубой ошибкой, то ячейка заливается 
желтым цветом (рис.7). 

 
 

 
 
 

Рис. 7. Условное форматирование ячейки, содержащей аномальный результат измерения 
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Монография написана на актуальную про-

блему педагогики высшей школы. В ней автор 
дает целостное представление о теории в со-
временном понимании проблем формирова-
ния познавательного интереса обучающихся  
в ВУЗАХ МВД России. 

В центре внимания находятся вопросы ме-
тодологии, теории и практики формирования 
познавательного интереса у слушателей. Лич-
ностно ориентированное обучение предполагает 
специфическую педагогическую деятельность 
по созданию оптимальных условий для разви-
тия потенциальных возможностей обучаемых, 
духовного начала, формирования активности, 
самостоятельности, познавательного интереса. 

По мысли автора, наиболее перспектив-
ным представляется развитие познавательной 
деятельности и интереса к обучению на основе 
проблемно-деятельностного подхода к обуче-
нию, в условиях которого актуализируется 
процесс саморазвития познавательного инте-
реса курсантов (слушателей) ВУЗОВ МВД 
РФ, что позволяет выпускнику всегда оста-
ваться самодостаточным и функциональным 
адекватно требованиях усложняющейся про-
фессиональной деятельности. 

Сильной стороной монографии является 
научно-исследовательский аппарат, способст-
вующий решению научной задачи, методоло-
гические основы исследования базировались 
на комплексе подходов: диалектического, по-
зволяющего раскрыть природосообразность 
логики развития познавательного интереса у 
курсантов (слушателей); синергетического, 
позволяющего рассмотреть педагогические 
системы, как открытые и саморазвивающиеся; 
антропологического, в рамках которого для 
изучения процесса развития познавательного 
интереса у слушателей системно используются 
данные философии, педагогики, психологии, 
физиологии, акмеологии; деятельностного, 
аксиологического и др. 

Монографии присуща научная глубина  
и творческий подход к изучению рассматри-
ваемой проблемы, ее отличают логичность  
и доказательность выдвигаемых положений, 
выдержанность в научном стиле изложения. 

Вывод: монография «Формирование по-
знавательного интереса у курсантов (слуша-
телей) образовательных учреждений МВД 
России» рекомендуется к изданию и исполь-
зованию в образовательном процессе Вузов. 
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��� ������ ��� ���#���� ����-�����
&����'"����������������������&�"�����)�
�% �"���"��������� �������� '�������

�������� ���� ��#���� /���������
��(����� �+��� ����"�������� ��� ���$�
��� ���� �� �"�� �#������� �����$����#�
���0%� ��� ���-���� (��&������ ������
�� �������� ��� �������%� ���#�"��
�������������� ���#���)� �#� �� ���
�����&����$������� ��������+���*����%�



���������	 � �
������� ����
���� �
	�
�������  

�

����������� 	5�

����� �"���(�&�����������&�����������#�
��$��#��(��� ������'(������&����'"��
������(+������%� ����������"����������
������������������ �����+���� �������
��-���� �������%� "������ �������������
���"�'���������������#������%��

2. ��(��"�� �������$� ��� ��������
�����-�#�����#��������������� �"���
���������� ��'���� ������� ������
��%�!�����������������������-�#����
��-�����%� ��������� �&����� ������
�������� ��"�� -�����"��� ����� ��
���$� �#�� ��&����� ����� ���� �����#���
����� �"��% 

3. &����'"������� �������� �� �����
���#��� ������������� ���������$�
����!����$� ��� "�� ������ �� ��#���$�
���������������� �"��#���������!�����%�
�� �&�"��� �"���"������� !�"�$� ���
��������#�����������������%���!����
��������� ��#����� �(��� ��� ��������
��������� ����$� ����"����(����)� �0�
����� ��� ��$� �0� �"���"������
���"����� 9� "��� ���� ��$� �����������
����� ������� ��� ��������$� ������#�
������������+�"�������*-�% 

4. ��� ������������� �� ��������
����� �����������$� ��#�������� �����
����������$����&����'"��������#��������
����&��$� (����'����� ����&"�"���� ����
��������� !��"����$� ��� ���#��� ���%�
����� ����� �"���"������ ���������� ���
�������� ���"����%� ���#�����������������
������$�������-�%�������"����������
�������� �� �-�� ��� #� �� ���"��������
���������������$������!"����$������
&�����������#��������(+�����% 

!"������-������������������"��� ����
��������������(����'����������$���-��
�������"����������'������-�����������
��� ���"������ #&�"������������� +"����
������%� ������� �'��#������� �����
���������� -�����"�� �� ��#����$�
�����#� &����'"��������� ����� ���"���
��� ���'��� ����(+"� �������� ����
�����&�����"����� ���� �� ��#������
���"������ -�����"�� ���������� (�+�
�����$� �#� (���������� ������ ��+�
����$� ���������� ��� "����$� ����������
��� ���������� '������� ��"������
3�������4��������%��

��������������������������*��� ��
9� ������� ���"��� ������������
����*��� ��%� ��� ���,���� �"�+������
����-�����������-�������"������������
��"����� ���&����� ����������� ���������
����������$� ���#������� ��� �����������
#"�������-�%�������#"�����������-��$�

����&������� ����������� ������(�����$�
������ ��������� ������ ����������
��������������$��&"����&"���"�������#��
���������������������-�����$�(����"��
��-����������� ��������� �����"���$�
������ ���������������� ��� ����� �����
������ ��� ����� ��� ���� ��� �&"�%�
�������� ����$� ���� ����&�"�� ��������
���� ��������� ��"���� ����*�������$� �&��
�������������������������������������
��"����$� ������� ����� ������������
���"�������"����"����������%��

���������� ���"��� ���"������
��-����� �����-�#���� ������$� � � ����
������-��������������� �������#�������
��'(�"��� ��#����� +"���-�� ���"���� ��
����������� ��������������������-��
�"��+���� ��� ��� ��������� ���� �����
����+�����%�

�����-�#�������-�#�������-�#�������-�#���9� /�"%����%� 9� ��(������
��0� 9� ���� ���� ��-����� ��� ���#�������
����'(�"��� ������������ ���������� ���
����� *�������� ���������$� �#�
&�#�������� ������ ����(�������� ���
����������$�������������������������
(�������� ��� ���"��� ���������
� �� ���� ��(+����� ���#�������
�����"��-�%�

�����-���������-���������-���������-���� ���� ������ ��� ��� �-��
��$� ��(�������$� ������ �������������� ���
��#������� ���������$� ������#�
��������� ���������������#���������
�" ������� ��(������ /�������� ���$�
������ ���0� ����� ����������� ���
��������������� ����� ��(����������
������+������("�"��%�

��������������������� �����-�#���� ����-���� ������
������� ��� � � ������� ��-�����$� �����
���"�"��$����� ����������������-�#��$�
������ ��(��"��$� ��� ����� ���'(����
����"����%� �����-�#���� � � �������
��-����� ��(�"����� � � ������ ���#����
���$������ �����-������������#������$�
����� ��'(�"��� ���������� ��� ��������
��������%�

�����-�#���� � �� �������-�#���� � �� �������-�#���� � �� �������-�#���� � �� ��� �&"����&"��
������� ����+������ ���#����-������
����#�����������������$� �����������
������$� ���#� ��� �������$�
����"�������� ������������� ��(����
���%� �������� �&"����&"�� ��&���
�����-�#������ �� ����)�

• ����#����9������-�#������ ���
 ���� ������ ��"#�������� �����$�
����#� �����-�#���� � �� ��� ��������
�"�����+������ ����� �����������������
��� ���������� ����#����� ������(�������
�����"��-�%�� �� ������"�����+������
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������$� ���� ��,�������$� ������"�����
������$� ����� �#�"������ ��� �������
������������ ������-'"��� "��������
��$� ���������� ����������$� �#�
������������� �������� �������������
��� ����+�������� ������������ #������
�����;�

• ��� � �� ��������������� � �� �#��%�
� �� �#��� ����&����� �������� ��������
��,��������"��� ����������� ������������
��!�"��� (��� ����� ����,��� ���#�����
�� ����� ����� ���"����� ��&���������
�������&�"���������������������"��-�%�
����������� ��#��������� ��������
� �� �#����&���&���������,������#�����
�-��"����+���� ���  ���������)� ���
�����������9����������������(�"����
 ���������$� ����������� �'(��� ���
���������� ������ ��������� ���������
�������������� ���&�"������ ����"����;�
����������� 9� ����������� ����"�����
"���� ������������ �"��������� ���&�"��
��� &�#���&��� ����� ��� !������"�����
9� �����������$� ������#� ���������
��������� ����#����� ������������ ����
�� ���������%� ���������� &�����
�'���������  ������� �� 3���#����� ���
������������������4;�

• �"�����#���� ���������� ��-��"�%� ���
���#������-��"��+����&����� ������
���������� ��� ������� �#���� �� ����
��%� ������������� ����"���������
����������������������/������$��� ����
������ �&"����&"�� ������������� ���
�����-�#���������� �� ������"�������$�
������ ��� �������"���� ��������
� ���� ������ ������� (������$�
#�������� ���#����� ����� ����������
��("�"��9�������������������������&"�0$�
����� ����������� -���� ������������
�������������� ��� &�&����� ������"����
����%� ������� �#��� ����"���������
����"������� �����������)� �� ��#����
������� �����(����(������(�"��$� �� ��
���$���������#������#���$�������!����
���"������������$��������$���(���;�

• �������-��������� ��������(�"������
��!�"�� 9� �����-�#����� "�������-��
�� ����� ����� �#&"����� ��������������
�!�"�%� ����(+"� ������� (��� ����
����"��������� ���������� '���������
���� �(��� ���������� ������ ��� ����
���������������!�"�����$���� ��(����$�
������������ �������� ���&�"������
����������;�

• ������ ��#������ ��� �������������
��&��"����������-���&������������'�����
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�-��"��+���%� ��������� �&���� ������
�������"��� �����"����� ���������%�
��,���� ���"����� ��� ������"��$� ���
�������"������&������������9�����#�����
���� ����$� ������ ��-����(������� ���
����� ���������$� ���� �#���� ��#�����
��!�����$� ��#�������� ��"����� �#�����%�
�-��"��+������ ����� ������ ��������
��$� ��#����������������$� -��*��
��+���#&�"���� ���� �#��%� &�����
�&������� �������������� ��'����
����&�"�����"�����(�"�����$�������#�
��"������ ���-������ �(�����%� ���� &��
#�����������������������������-�����
���#�������(�"��������#����;�

• ������������� ����"������ ��� ����
����� -���� �� ���������� ����"������%�
��#��������� ������������ ����������
����&���$� ������ ��� ����������������
������� �� �������$� "���� #��������
�������� ����+��������� ��� �����"�������
��"����� ������%� ����������� ���&�"����
�������������&"�"�����-�-��+���'�����
���(�"��������&��"�;�

• ������"������"��� ������ ���������
��������� ������� 9� �#� ���������
�������� �� �����&����� �0� ������
�������� ��������� ������ ���������
������$� ������ ����� ������-'"����
��������-��������$� ���� ����8�����
���� ��� ��#��������� ����� ��� ��
����� ��!"��������� �� ���-����;� �0�
�������� ���������� ���������  ��������
������������� �',�"�;� 
0� ����������
����� ����������� �� ��������
�������� ��� ���������� ����
�������$� ��������� �����-�#�����
��� ���� ��� ������� ���������
���#������� ����"�����;� 20� *����'��
����������������� �$��#���'������
��-�#���� ��� ���$� �����-�#����� ���
����� ���������� ���� ���� ���"���� ���
(��� ������������������"����������"��$�
���-��"����������������������"������;��

• ���������� ���"����� ���"������%�
�����&����� ����������� ���������
��� ����$� �����#� ����� ��#���� ������
�����-�#�����"�����"��������������"��
�����$� ����'����� ��"�������� �������$�
����&�����������$� �����������������$�
�����-����$� ���#����������$� ������
��������$� ���������������������
��� ���$� ���������� ����������������
����#����� ���������� ��#"��� �����$�
+�������� ���������������� ��(�����
������������������%�%;�

• ���������� �� �"����%� �� �"�#��-��
���������!"���"�&�����������������&���)�

�����,���������������#�"��� �������$���
����"������#�"����������"���!������
��� �#�"��%�  ������ 9� ������� �� �"���
�����������������&�������������$�����
��#� #������� ������ ���������
�������$� �'������ �����-�#���� ��-�����
��� ����� ������� ��� ����������� ����
����'(�"���������"�%�������������� ����
��� �&"����&"�� ��-�-��� ����� �������%� ���
��������� �+��� ��-��������"�� �����
������$� � � ���$� �'�����$� ����������
����� �"���+����$������$������������
-���� ���&�"������$� ����$� ��-������
������"��� ��������� �� ���%� �������
�� �"�#��� ������������ 9� ����������
��� ������ �&"����&"�� ��-�-��� �����
�������%� �&"����&"�� ����������� �&"�����
&"�� ���&�"��������� ��"�%� ��������$�
�����#� ����+�������� ��� ��������$�
��������� �� ������+������� ����$� ���
���������������&�"������������� ��
���� �����("���%� ������ �� �"�#����
���-���� ��� ���"����(������ ����"���
��"���� ������������ �� �������
������� ���� ����� �� ������ ���
������������'������������+��������;�

• ���������� �"�������#���� ���'�����
9� �����-�#��� ���� ���������� ��"����
�������������� ��'���� ����������
�"�������#���%� ��'���� ������� �����
����������� ����"���� ������ �� ����
�����������%� ��� ��� �����������
��������� ��� ������ &����� +"���� �� ��
���������������"�������#�������'������
-������� !��"�%� ���� -��*�� �'����
�����-������� &������$� ������ ��#�����
����#� (����������� �"�+���� #&�"������
���&���� �(���� ��� ���������
�����������$� ���"�� ���"�#������� ���
��(�����  �������� �',�"������� �����
&������ ���-�%� �"�������#���� ���'�����
��&��� "����������$� �����#� ���"��
���(��������� ���#������ ���� ���
�����������"� ��� ��#����� ��� ������
&������������;�

• � �#����� 9� ���� �������� �����
��������������$� ��� ����-����$� ���
3��,��� ����������"��� ���������� ��,���
������4%� ��(�����"� ��� ���"�������
�&����������!�"���������������������
���� �����-�� �����"������ ���"�����
��#�����%� ���"����� ����� �������
��������� �'��!����$� ��� ���� ��"��
�� ����#� ��� �� �� ����#�����#� �&"��
�����-�� ����������"��%� ��������)� �����
����������� �����������-���� ���'����
��� �������� ����&����� &"�� ��������$�
���� �"�����#���%� +�"���"�� ���



���������	 � �
������� ����
���� �
	�
�������  

�

�����������		�

�(���$� ��� -�� ��� ���������� ��������$�
������ ���&���� #"��������� ��� �&����
������������������������!"�"���;�

• �-�"���� �������� ��(���������
��-���%� ������&��������� ��� -�� �������
���� �����"������ ��#����� ��� �� �+���
���"�����$� ��,���� ������� ������
�#������ ���%� ��� ��� �������� �������
������ ��!�"�� ���#�"�� ��#������ �������
���������%� ������"��$� ��� ��"�����
������� ��� ���������$� ��,���� �����
������� ���� ������������ ���������
#������ ����+������%� �-�"��� !��#&��
�������  ������ ���#������ ���-�����$�
��� ������ �(�"����%� ���� � �������
������ �#���� ��� �������� ��&�����%�
�����+������ ������������� ��&��"���
�-�"���!��#&�����������"����������
����������������$�&������ �=��������
�(�"����� ��(����� ����� ���#�����
���-��-�;�

• ���������� ������������ �����-�� ���
��������� 9� ���� ��������������
��������� ���������$� (��� ����$� �����
������ ��-�-������ ��� ����"�����"���
!�"����� (��������� �����#��%� �����"�
������ ��� '��� ����"����� ��������
���������� � �� �#���� ���� ���
� ������ ����"�� ���������� ������
��+��������������������������-���;�

• ���������� ��#������ ��� ������
������� �&���,��%� ���������� ������
����� ��� ����� #&�"������ ��#��������
(����������� �&"����&"�� �������� ���
��-���� /�������-�� (���� ������$�
�������������������������������
�����$� ������� �� ��� ���������"���
��"������� �*�&��$� �"���+�����$�
����'��$� �� ������� �������������
��������������%�%0%� +�"���"���������&����
������ ��+���������� ��� &���&-�%�
���������� �����&���� ����*������ ���
���������������������������'���!��
���� ������ ��������$� ���,"� ��� ��������
�����������$�� ��������������������
(��������� ������������%� ����� ��������
���� ��,���� ��&������ ���������
������������ ������-�����"��$� (����
������� ����������� ������&"���
�� �"����� ���� �����$� ���������� �&��
���� �&���,��$� -��*�� �� �������
&����(+���#���;�

• � �� ����� �"����+�����������
&����'"��������� ��&������ ���������
�����$� ��������� � ������ ��� ���� �����
���������� ���+�����%� ��������&������
��#��������� �&������� ����*������"��$�
-��*�� ��� 9� ����#��������"���#%� ���

��������������&� ����(�"��������������
��� �#����$� (���������� �����
����&"�"������ ��� ������� ��� ����
��������� ��!�"���$� �#� &�#��������
��������������������&���������������
�������������������;�

• ������� �����&���� ���������� ����
-����������"�������#�������'����%�����
�������������� ����������$� ������#�
���������������,������������%�������
���� ������� ����� �+��� ���"�������
����� ���������#$� ���� ���������
��������� ��� ����� �����-�#����
��������������������;�

• ���������� ������ +�"���'����
&����'"�������%� ������������� �������� ��
������� �������$� ��� ��� �������������
�����������#������'�������������!� �-
����%� ��������� +��������� ���� �����
#&�"������ ��� ������ ������ ����
��������� ��"������ ��� ��� ���� ����(��-
������� ����"���� ����-�� ��� ���� ���
�� +"����%� 3#&�"����� �������4� �� ����
���������� ������ ������� ���(+����
�������-�$� ����� ��������������������
�����������������������%�

����������� �������� ���� �����$�
�#�� ���� ��� �����$� �%�%� ���#�"��
�����-��-������������ +"���� ������$� ����
��������������$������������%��

�����-�#����� ���� �����������
���������� ����"���� �������������
�"����+��������� 9� ���������� ������
&��$� �����#� ����� �+��� �������$�
���#�"����+"���������������%�

����+"���������������������8�������
���������������������� ����� ��#����
�������������%�

���������� �����&���� ����"��������
�'������� ��-'"������ ����&�����
��(���������������������&����������
 ���� ���������$� "�#����-���� ��$�
���� ���� ��������� ��� �%� ������
� � ���� ���,���� ���� ����������������
�������"�������������&��������������
��������� �����&���� �&"�� ������-��
���"����������� �"����+����������$� �%�%�
&����� ���������� �� ��#������ ����+����
����� ��� ���'���������� ���� ��� �����
�������%� &����� ������ �����������-��
��+���������������������������%�

���������� �����&���� � � ��� �����
�+"���� ��� �� �� �������$� ���� ���$�
��=����������&"�����#����� ���$� ������
��������������������#%� ���� ������
����� �����,��� �������������"�����$�
��#����� �����������$� ��������
�����������%�
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-������ ��&"��� �����-�#����$�
������ ���$� �(+�����$� 8��������� ������
���� ������������� �����&���� ������
������ ���� ������� ������� �����
��������� �������-�� #�� ���-������
����"������� ���� ��� �������������
���+��������� ���������� �����&����
� �� ����%�

����-�� #&�"����� (����"�� ������
&������ �&���� ����� 9� ������������
������ ����%� �����-�#����� ���#������
 �� 9� ������������� ���������� ����
 �������*��� �������� �#���� ��������
�������� ������ ����� ������� ���
#������� ���#����� ������������$�
������#� ��������� ����������������
��(������������$��&"����(�������%�

��������� ���"��$� ��� ��� ���,���
�"�+�����$� ���� ����� �����"�����#�*��
�����������������������������*��� ���
#�"���-������ ��� ���$� �����#�
�����&���� ����*��� ��� ���"���� ���
������������ -������ ������� ���������%�
��������������� �+��� �&���������������
#�� ���-������ �����&��$� �����#�
��"���� ��� �����������"���������#�"��
����������� ��������� ����� ��� ����%�
��������� ������ �����&���� ���"�����
����#�������!"������"�!�������������(�����
��"��� ���� ������%� ����� � �� ����
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$�� ��
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������������%� � 
�������� ����&� ����
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���� «'������ !��� ��
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���"�����», Gogito ergo sum» � «'���"����� ���"���». 
*���� «����-����» ����
��� �� ���	�� � +�
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������ "������� � ���	-
���� ����"��	%. ��������� ����� ���� ���������� �� �����
���, ���	
��� � ��-
��/��� %����. 
�������	
��� �����%��� ���#����
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