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Информатизация общества – процесс не 
сиюминутный, но поступательный и имею-
щий глубокие исторические корни. 

Но именно наши современники оказа-
лись свидетелями и участниками подлинно-
го информационного прорыва. Возможности 
интерактивных технологий и виртуального 
пространства буквально на глазах значитель-

но возросли. Информация, будучи несомнен-
но идеальной по природе, обрела устойчивый 
как ресурсный, так и товарный статус.  

В настоящих условиях информационно-
коммуникационные системы становятся ос-
новой для формирования мировоззрения мо-
лодежи. 

В этой связи возникает потребность в из-
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учении тех ценностных ориентиров, которые 
определяют идеологическую и аксиологиче-
скую составляющую процесса взаимодей-
ствия в сети. Это позволит сформулировать 
рациональные идеи и принципы организа-
ции взаимодействия в системе ведомственно-
го образования.

Существует мнение, согласно которому 
историческое научное основание при изуче-
нии «сетевых ценностных ориентиров» не 
является актуальным и значимым[6, 11], и 
не является тем философским фундаментом, 
на котором формируется социальная миро-
воззренческая парадигма. С данным тезисом 
трудно согласиться. В этой связиуместно со-
слаться на Д.С. Лихачева, справедливо пола-
гавшего, что XXI век, называемый им веком 
гуманитарной культуры, в качестве опреде-
ляющего фактора развития выберет инфор-
мацию [4]. 

Философские основания, включающие 
подходы структурного функционализма (Э. 
Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), теории струк-
турации (Э. Гидденс), становятся опреде-
ляющими в анализе социальной природы, 
структуры и мировоззренческой парадигмы 
сообществInternet-пространства [14].

Для системы ведомственного образо-
вания (в особенности для ее очной формы) 
внедрение дистанционных технологий обу-
чения является новым опытом. Современные 
требования к реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
диктуют необходимость интенсивного и ос-
мысленного использования информационно-
коммуникационных систем в образователь-
ном процессе. 

В условиях сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации и необходимости огра-
ничивать прямое взаимодействие между 
субъектами педагогического процесса, ве-
домственные образовательные организации 
активно внедрили средства удаленной ком-
муникации в технологическую среду обуче-
ния. Но при этом интенсификация внедрения 
дистанционных образовательных техноло-
гий не может не сказаться на качестве обра-
зовательного продукта. 

На передний план выдвинулась пробле-
ма регламентации процесса взаимодействия 
между педагогами и обучающимися. Ис-
пользуемые каналы связи для большинства 
представителей профессорско-преподава-

тельского состава оказались чуждой средой, 
наполненной своими правилами и этически-
ми нормами поведения. 

Испытываемые заметной частью педаго-
гов психологические трудности в освоении 
сетевого информационно-коммуникацион-
ного пространства привели к возникнове-
нию ситуации, в которой уже сами объекты 
педагогического воздействия становятся ре-
альными проводниками и воспитателями в 
системе дистанционного обучения. 

Произошла своего рода субъект-объект-
ная инверсия участников педагогического 
процесса. В этих условиях приходится кон-
статировать факт неподготовленности педа-
гогов к условиям дистанционного обучения. 

Но сложившуюся ситуацию можно трак-
товать и позитивным образом: как появление 
«окна возможностей» по созданию современ-
ного механизма педагогического взаимодей-
ствия, основанного на партнерских отноше-
ниях между преподавательским составом и 
обучающимися. 

Но при этом условия межличностной 
коммуникации, организуемой в пока еще не-
изученной среде, необходимо ограничивать 
некоторыми нормами поведения. И здесь за-
служивает внимания этическая сторона во-
проса организации образовательного процес-
са в internet-пространстве

Динамика развития коммуникационных 
технологий настолько интенсивна, что по-
стулаты, казалось бы, незыблемые, согласно 
которым сетевые коммуникации предостав-
ляли «крайне ограниченные возможности 
самопрезентации», оставляя возможность 
лишь текстового общения [8], в настоя-
щий момент развились до программного 
утверждения:«Виртуальная реальность - это 
технологический и информационный про-
дукт, как «хайтековская» производная, пред-
ставляет собой совершенно новый мир, в ко-
тором могут реализовываться и реализуются 
такие типы отношений, связей и взаимодей-
ствий, которые были немыслимы в реально-
сти традиционного типа» [12].Современные 
информационно-коммуникационные систе-
мы позволяют передавать не только тексто-
вые сообщения, аудио- и визуализирован-
ные объекты, но и всерьез рассматривают 
возможность передачи посредством каналов 
связи запахов и эмоций [3].

Потребность в этическом регулировании 
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общественных отношений, возникающих в 
контексте дистанционного взаимодействия, 
занимает исследователей сравнительно не-
продолжительный период времени [4, 10, 13], 
однако следует отметить тот факт, что неко-
торые профессиональные сообщества[1, 7, 13] 
активно внедряют в межличностный диалог 
нормы культурного общения и этикетные 
правила сети.

К примеру, система профессионального 
образования, представленная педагогиче-
ским сообществом [15],ориентируется на без-
условную необходимость внедрения «едино-
го этического кодекса сетевого общения». 

Обоснованность применения золотого 
правила этики в сети обусловлена потреб-
ностью сохранения репутационных пока-
зателей педагогов и формированием новых 
социальных ролей при сетевом общении с 
обучающимися. Е.Г. Ямщикова справедли-
во замечает, что для современной молодежи 
средства массовой коммуникации являются 
некой «привычной средой обитания», при 
этом социальная сеть зачастую оказывается 
враждебной для традиционной педагогики. 

В этой связи важнейшими элементами 
модели поведения в сети выступают «соци-
альные принципы сетевой этики», к которым 
относятся: принцип личной свободы, прин-
цип здорового консерватизма, самосохране-
ние сетевых сообществ.

Педагогическое сообщество ряда веду-
щих образовательных организаций за непро-
должительный период времени организации 
дистанционного обучения сформировало 
достаточно эффективную систему коммуни-
кации с обучающимися, что безусловно по-
зитивно повлияло и на компетентность обще-
ния в сети. 

Вместе с тем, профессиональная обра-
зовательная среда выделяет ряд вызовов, 
связанных со снижением уровня прямого 
контакта и развития индивидуализма у об-
учающихся. Фокус большинства проблем 
связан с необходимостью развития у обуча-
ющихся механизмов формирования критиче-
ского отношения к получаемой информации 
и обоснованной точки зрения,согласно кото-
рой дистанционные образовательные техно-
логии в полной мере не способны заменить 
традиционную педагогику. 

Все больше современных педагогов в 
Internet-технологиях видят не риски, но но-

вые возможности [12, 13]. Широкий спектр 
возможностей по формированию професси-
ональных компетенций юристов предлагают 
учебные Internet-проекты [12]. По мнению 
Н.С. Петрищевой, компонентный состав со-
циокультурных компетенций будущего ква-
лифицированного специалиста формируется 
посредством анализа правовых реалий кон-
тактирующих национальных культур. При 
этом эффективность и результативность пе-
дагогического процесса достигается вслед-
ствие использования «технологии обучения 
в сотрудничестве». Internet, его поисковые 
системы и средства социальной коммуни-
кации выступают в качестве инструмента 
получения первичной информации. В тако-
го рода образовательном процессе педагог 
формирует вектор и строит некую «область 
поиска» для обучающегося, корректирует 
конечный результат. Движение же в сформи-
рованном «образовательном пространстве» 
обучающийся осуществляет самостоятельно.

Заслуживает внимания исследование 
воспитательных возможностей Internet-
пространства, осуществленное О.Ю. Под-
дубной [13]. Автор выделяет следующие 
принципы и свойства современных инфор-
мационно-коммуникационных систем: на-
пряженность, интерактивность, отсутствие 
географических границ, открытость, дина-
мичность развития. 

Важнейшим педагогическим условием со-
трудничества и партнерства автор определя-
етсистемность и постоянство использования 
ресурсов сети Internetи, для успешного до-
стижения целей, созданную педагогом карту 
образовательного пространства сети Inernet, 
«систематизированный перечень сайтов, ото-
бранных в соответствии с дидактическими 
принципами, апробированных преподавате-
лями на практике в ходе многолетней работы 
и представленных с аннотацией для даль-
нейшего использования в педагогической 
деятельности».В качестве блоков педагогиче-
ского взаимодействия выделены: 

• целевой – цели и задачи взаимодействия 
в сети;

• организационный – стратегия и тактика 
достижения цели;

• коммуникативный – алгоритм взаимо-
действия в сети Internet;

• рефлексивный – анализ функциониро-
вания субъектов по достижению педагогиче-
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ских результатов.
Позиция исследователя [13, с.58] при вне-

дрении рассматриваемой образовательной 
технологии определяет необходимость фор-
мирования нравственного мышления у об-
учающегося и необходимости гармонизации 
«образовательно-воспитательного простран-
ства сети Internet» с общесоциальными нрав-
ственными ценностями.

Примечательным для нас является отно-
шение профессионального сообщества юри-
стов [9] в вопросах реализации публичных 
правоотношений в сетевом ресурсе. Бесспор-
но определение социальных сетей, как посто-
янного публичного пространства. Вместе с 
тем, перенос универсальных правил поведе-
ния в обществе в виртуальное пространство 
обусловлен рядом рисков. 

Часть 1 ст. 29 Конституции Российской 
Федерации [1] гарантирует каждому свободу 
слова и мысли. Виртуальное пространство 
является средством и способом выражения 
свободной воли, внедрение же этических 
кодексов, обладающих в первую очередь 
обязывающе-ограничительным характером, 
ограничивает в конституционных правах 
граждан. 

Однако, выступая в публичном простран-
стве, личность ассоциирует себя с определен-
ной социальной группой, будь то профессио-
нальное сообщество, семейное или по иным 
признакам принадлежности, что характерно 
и для традиционного взаимодействия. 

Данное условие диктует необходимость 
контроля в использовании технологий со-
циальных медиа для сохранения собствен-
ной репутации. Этический кодекс адвоката 
[2] является ярким примером регулирования 
публичности и действия в виртуальном про-
странстве. 

Принципы поведения правоведа в соци-
альных сетях идентичны нормам, опреде-
ленным в Кодексе: независимость, честность, 
ответственность, конфиденциальность, со-
хранение доверия общества и линии поведе-
ния.

Новая культурная и мировоззренческая 
парадигма [3, 5, 7, 8, 10] формируется под 
воздействием современных коммуникаци-
онных технологий. Система взаимодействия 
Inetrnetпереросла из поискового ресурса в 
«культурное пространство» [6]. 

Характерными признаками 

internetресурсов исследователи определяют: 
популярность, доступность, оплачиваемость 
любой востребованной информации. Факти-
ческая анонимность и обезличенность поль-
зователей, творческие акты самореализации 
определяют новый «Internet-культурный фе-
номен», который в свою очередь ложится в 
основу формирования нового типа мировоз-
зрения, основанного на свободе самовыраже-
ния. 

В обозначенных условиях Internet стано-
вится способом и механизмом синтеза про-
тиворечивых культур и точек зрения на про-
блему бытия, определяя новые философские 
течения.

Опасность бесконтрольного влияния ин-
формации на неподготовленное сознание 
молодежи определяет предмет исследования 
С.А. Гадери [3]. Авторсфокусировал внима-
ние на проблеме интенсивного изменения от-
ношения к устоявшимся знаниям и догматам. 

Однако, в данных условиях находит яркое 
проявление субъект-субъектное отношение 
между педагогом и обучающимся. Тенденция 
к общему развитию и саморегулированию 
обучения определяет роль преподавателя, 
как «консультанта», а искатель знаний уже 
самостоятельно определяет вектор развития, 
свои сильные и слабые стороны.

Определяя новые горизонты в культур-
ном развитии, современные информацион-
но-коммуникационные системы изменили 
привычные формы трудовой деятельности, 
повлияли на модифицирование организаци-
онных и управленческих структур [5]. 

Справедливо высказывание В.П. Гонча-
рова: «Как принципиально новое средство 
коммуникации, Internet качественно изме-
нил сам процесс производства и потребления 
культурной информации, предоставив чело-
веку широкий спектр новых возможностей 
для её поиска, использования и производства. 
Internet способствует формированию новых 
способов и форм самореализации личности, 
и эта проблема также нуждается в философ-
ском анализе». 

Разрушая привычные действующие куль-
турные маркеры, ориентирующие личность 
в объективной реальности, Internet размы-
вает «базовые принципы структурирования 
культуры». Ограничивая прямой контакт, со-
временные технологии взаимодействия при 
этом способствуют развитию новых типов 
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коммуникации, новых типов личности, нуж-
дающихся в постоянном общении с окружа-
ющей средой. 

При этом новая сущностная характери-
стика глобальной семиосферы определяет 
ничтожность смысловой границы между раз-
личными культурами, растворяет принципы 
устной и письменной грамматики, разрушая 
понимание «правильности» и «неправильно-
сти» использования элементов устной и пись-
менной речи. Новое культурное творчество 
определяется «виртуальной самопрезентаци-
ей», в качестве способа и формы используя 
информационно-коммуникационные техно-
логии, в некоторых случаях формируя жиз-
ненную Я-концепцию. 

Возможность не только усваивать и пе-
рерабатывать информацию, используя при 
этом неограниченный ресурс «цифровой 
ноосферы», вмещающей в себя практически 
все культурное наследие человечества, но и 
выполнение иных действий, создавая новые 
объекты, определяет популярность данного 
средства коммуникации и, в конченом итоге, 
его влияние на формирование мировоззре-
ния личности.

Еще одним определяющим фактором 
«цифровизации социума» вообще и образо-
вательного пространства в частности, явля-
ется формирование клипового мышления 
[11], как инструмента поиска и переработки 
значительного объема информации. 

При этом в качестве негативного фактора 
«клиповой» формы восприятия реальности 
выделяется снижение аналитических навы-
ков, критического мышления и рефлексии.
Справедливо мнение В.Л. Измагуровой в 
отношении информационно-коммуникаци-
онных систем: «Происходит ускорение раз-
вития общественного сознания всилу ускоре-
ния обмена информацией и появления новых 
возможностей взаимного обогащения миро-
воззрений. Вместе с тем, это означает, что 
ответственностькаждого из нас повышается: 
необходимо четко определить, какую инфор-
мациюмы выбираем и транслируем другим» 
[7, с.67]. 

Трансляция персональных убеждений 
предполагает наличие устойчивой системы 
ценностей и мировоззрения, основополага-
ющей позицией при этом должна выступать 
потребность в предоставлении духовного 
блага. В данном случае использование 

Кодекса информационной этики [16] яв-
ляется не возможным условием развития 
межличностных коммуникаций, но потреб-

ностью и необходимым условием эволюции 
общества. Четыре важнейших принципа эти-
ческого взаимодействия в сети, по мнению 
В.Л. Измагуровой, должны определять ме-
ханизмы межличностного взаимодействия, к 
ним относятся: privacy (тайна частной жизни); 
accuracy (точность в выполнении инструк-
ций по эксплуатации систем и обработке 
информации); property (неприкосновенность 
частной собственности); accessibility (право 
граждан на доступность информации).

Обращает на себя внимание позиция 
И.А. Казинской в вопросах выполнения 
социальных функций современными ин-
формационно-коммуникационными техно-
логиями [8]. Социальные функции к сети 
Internetпереходят за счет их отчуждения. 

Сфера услуг ранее рассматривалась в ка-
честве вторичной по отношении к матери-
альному производству, в настоящий момент 
такие сферы, как: досуг и рекреация, комму-
никация рассматриваются обособленно от 
физической личности, переходя в виртуаль-
ное пространство. 

Говоря о приобретении устойчивых цен-
ностных регулятивов, следует обратить вни-
мание и на феномен «социализации в сети» 
[10], т.е. процесс вхождения индивида в вир-
туальную социокультурную среду «посред-
ством освоения технологий коммуникации, 
информационной культуры, социальной на-
вигации, информационной грамотности, а 
также социальных норм, ценностей и роле-
вых требований». П.А. Константинов выде-
ляет три типа социализации, основанных на 
выборе форм передачи информации, санкци-
онированных коммуникативных практик: 

• социализация, при которой теряются 
или деформируются ранее приобретенные 
ценности; 

• социализация, при которой новые цен-
ности синтезируются с ранее существовав-
шими; 

• социализация, при которой формируют-
ся новые практики и ценностные ориентиры. 
В качестве индикатора выступает уровень 
«электронной культуры» индивида.

Сетевые сообщества как устоявшиеся со-
циальные системы являются некой платфор-
мой проявления человеческой субъектности. 
Д.А. Харченко, изучая типологию, структуру 
и иерархию сетевых сообществ через призму 
социально-сетевой теории [14],выделил ряд 
их основных черт (рис. 1):
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Рисунок 1

Определяющими признаками всех сетевых 
сообществ являются три обстоятельства. Все 
сетевые сообщества формируются на основании 
общих интересов. 

Отношения микро-коллектива регулируются 
внутренними правилами и нормами этического 
поведения, при этом все формально существую-
щие правила, к которым относятся национальные 
нормы права, международные правовые нормы, 
различные деонтологические документы, этиче-
ские кодексы являются внешними по отношению 
к сложившейся системе нормативных ориенти-
ров и не всегда соблюдаются в полной мере чле-
нами микро-социальной группы. Микро-соци-
альные группы конструируют поведение внутри 
глобальной сети на основании универсальных 
сетевых правил и образуют «Internet-социум», 
выражая социальность «нового типа».

Подводя итог вышеизложенному, следует 
сделать ряд выводов. Наполнение медиа-про-
странства образами и картинками приводит к 
тенденции смещения в сторону визуального ка-
нала в процессе обработки информации и, в ко-
нечном итоге,начинает превосходить словесно-
текстовую систему коммуникации [4]. 

Мультимодальное социальное взаимодей-
ствие обусловлено внедрением системы знаков 
и обозначений для передачи значимой информа-
ции в коммуникационном пространстве. 

Новые средства массовой информации, кон-
струируя представления о существующей реаль-
ности, используя при этом бесконечное количе-
ство форм и образов, оказывают существенное 
влияние на формирование культурного кода гло-
бального социума.

Классический инструментарий учебного 
процесса все чаще подменяется интерактивным 
образовательными технологиями, мультимедий-
ные технологии постепенно становятся домини-

рующим средством передачи новых знаний. Се-
тевое медиа-пространство постепенно вытесняет 
традиционные средства массовой информации. 

Доступность и легкость получения желаемых 
знаний приводит к «фрагментации мышления». 
Современные сетевые коммуникации безуслов-
но сказываются на ускорении глобализационных 
процессов, смещая практики удовлетворения по-
требностей в сторону формирования глобальных 
ценностей, культуры и традиций.

Современная система образования обуслов-
лена тенденцией перехода от субъект-объект-
ного подхода к принципу педагогического вза-
имодействия, в котором зачастую обучаемый 
обладает большими знаниями и компетенциями 
по использованию воспитательной и обучающей 
среды. 

Для успешного выполнения образовательной 
миссии современному профессорско-преподава-
тельскому сообществу необходимо интегриро-
ваться в существующие условия коммуникации 
и принимать те правила, которые продиктованы 
рациональной целесообразностью. При этом по-
тенциал информационно-коммуникационных 
систем возможно эффективно использовать для 
достижения педагогических целей при выпол-
нении принципов взаимодействия в сети и норм 
сетевой этики.

Заключение
Внедрение новых интерактивных техноло-

гий, основанных на сетевых коммуникациях, в 
образовательный процесс требует от педагогов 
приобретения не только соответствующих навы-
ков, но и изучения правил сетевой этики. 

Современные коммуникативные реалии 
требуют соблюдения от всех участников обра-
зовательного процесса аксиологических норм 
и нравственных ориентиров, присущих тради-
ционной педагогике. Социальные роли в вирту-
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альном пространстве должны оставаться теми 
же, что закреплены в реальной жизни, при этом 
необходимо организовывать профессиональную 
деятельность на основе социального партнерства 
между всеми субъектами образовательного про-
цесса.

Internet– как глобальный социокультурный 
феномен– служит платформой для формирова-
ния ценностных ориентиров и установок у со-
временной молодежи, побуждая к поиску новых 
знаний и способствуя формированию активной 
жизненной позиции. Приобретая возможность 
преодоления ощущения бессилия в глобализиру-
ющемся мире посредством сетевых технологий, 
современный молодой человек видит возмож-
ности укрепления и поддержания собственной 
идентичности. Социальный уровень сетевых 
коммуникаций, являясь неким виртуальным по-
вторением существующей объективной реаль-
ности, постепенно развивается, формируя пер-
сональную, отделенную от физического мира 
основу. 

Отгораживаться от существующих реалий 
системе ведомственного образования нецелесо-
образно, при этом важно сформулировать пра-
вила взаимодействия, основанные на професси-
ональных этических требованиях к поведению 
сотрудника полиции и нормах этики, присущих 
глобальным сетевым платформам.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации от 
25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 дека-
бря 2008 года // Российская газета - Федеральный 
выпуск № 0(4831) от 21 января 2009 года.

2. Кодекс профессиональной этики адво-
ката.Принят первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями 
и дополнениями, утвержденными вторым Все-
российским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.) 
// Российская газета - Федеральный выпуск № 
0(3891) от 5 октября 1005 года.

3. Гадери С.А. Влияние Internetа на мораль-
но-духовные и социальные ценности студен-
ческой молодёжи (на примере вузов Исламской 
Республики Иран): автореферат дис. ... кандидата 
педагогических наук: 13.00.01 / [Место защиты: 
Таджикский государственный педагогический 
университет им. Садриддина Айни].- Душанбе, 
2013.

4. Голубева С.Л. Трансформация культуры 
в системе Internet-коммуникаций: диссертация ... 
кандидата Философских наук: 09.00.13 / [Место 
защиты: ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет], 2017.- 242 с.

5. Гончаров В.П. Internet как фактор транс-

формации культуры и личностной самореализа-
ции: философский анализ: диссертация ... канди-
дата философских наук : 09.00.13 / Место защиты: 
Юж. федер. ун-т].- Ростов-на-Дону, 2012.- 117 с.

6. Губанова О.А., Куршев П.Н., Кириллов 
Г.М.Internet-культура как информационно-ком-
муникативная среда XXI века // Скиф. 2020. №1 
(41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-
kultura-kak-informatsionno-kommunikativnaya-
sreda-hhi-veka.

7. Измагурова В.Л. Этические аспекты влия-
ния Internet-общения на развитие сознания // Ком-
муникология. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/eticheskie-aspekty-vliyaniya-internet-
obscheniya-na-razvitie-soznaniya.

8. Казанская И.А. Социальные функции 
Internet-технологий: диссертация ... кандидата 
философских наук: 09.00.11 / [Место защиты: 
Моск. гор. пед. ун-т].- Москва, 2011.- 190 с. 

9. Касьянова М. Н.,Рожкова А. А. Этика 
в сети: адвокатура и Internet // Судебная власть 
и уголовный процесс. 2016. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/etika-v-seti-advokatura-i-
internet.

10. Константинов П.А. Социально-фило-
софский анализ функционирования Internet-
сообществ: диссертация ... кандидата фило-
софских наук: 09.00.11 / [Место защиты: Сиб. 
аэрокосм. акад. им. акад. М.Ф. Решетнева].- Крас-
ноярск, 2010.- 176 с.

11. Мационг Е.Думай, как бот. К чему нас 
приведет клиповое мышление – деградации или 
сверхспособностям?// Российская газета - Неделя 
- Урал№ 94(7557) от 2 мая 2018 года

12. Петрищева Н.С. Методика формирова-
ния социокультурной компетенции студентов 
специальности "юриспруденция" посредством 
учебных Internet-проектов: английский язык: 
диссертация ... кандидата педагогических наук : 
13.00.02 / [Место защиты: Моск. гос. гуманитар. 
ун-т им. М.А. Шолохова].- Москва, 2011.- 202 с.

13. Поддубная О.Ю. Образовательно-воспи-
тательное пространство Internetа как средство 
развития информационной культуры студентов: 
диссертация ... кандидата педагогических наук: 
13.00.01 [Место защиты: Рязан. гос. пед. ун-т им. 
С.А. Есенина].- Рязань, 2010.- 264 с.

14. Харченко Д.А. Социально-философские 
аспекты анализа сетевых сообществ Internetа: 
диссертация ... кандидата философских наук: 
09.00.11 / [Место защиты: Краснодарский уни-
верситет МВД России].- Краснодар, 2015.- 184 с.

15. Ямщикова Е.Г. Проблема формирования 
сетевого этикета и профессионально-этических 
качеств педагогов в информационной среде // 
ЧиО. 2017. №1 (50). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/problema-formirovaniya-setevogo-etiketa-
i-professionalno-eticheskih-kachestv-pedagogov-v-
informatsionnoy-srede.

16. Ethical code of Information society. 36 
general conference of UNESCO. http://unesdoc.
unesco.org/images/0021/002126/212696e.pdf



3/2020 19

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

УДК 159.99            @ С. В. Пазухина, 2020
ББК 88.6

DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF PERSONAL COMPETENCIES OF 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

РАЗВИТИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Svetlana Vyacheslavovna PAZUKHINA
Head of the Department of Psychology and Pedagogy

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

Светлана Вячеславовна ПАЗУХИНА
заведующий кафедрой психологии и педагогики

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
pazuhina@mail.ru

Научная специальность: 19.00.07 - педагогическая психология
Рецензент: Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор
Для цитирования: С. В. Пазухина. Развитие и оценивание личностных компетенций обучающихся в условиях 

цифровизации образования. Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 3/2020. С. 
19-22.

Annotation. The article provides a comparative analysis of different approaches to the consideration of the category of 
personal competencies, their content, structure, groups. It describes the features of modern students, which must be taken 
into account in the process of their personal formation, from the perspective of the theory of generations. The methods of 
development and evaluation of the personal results of the educational process used in modern conditions are given.

Keywords: personal competencies, students, personal results of the educational process, personal development, assessment, 
digitalization of education

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ разных подходов к рассмотрению категории личностных 
компетенций, их содержания, структуры, групп. Описываются особенности современных студентов, которые необхо-
димо учитывать в процессе их личностного становления, с позиции теории поколений. Приводятся методы развития и 
оценивания личностных результатов образовательного процесса, используемые в современных условиях.

Ключевые слова: личностные компетенции, студенты, личностные результаты образовательного процесса, лич-
ностное развитие, оценивание, цифровизация образования

С точки зрения концепции современного 
образования одной из центральных задач, 
стоящих перед образовательными учрежде-
ниями разных уровней, является личностное 
развитие обучающихся. 

Для каждого уровня в соответствующих 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах прописаны требования 
к личностным результатам образовательного 
процесса.

Под личностными компетенциями по-
нимается совокупность знаний, умений, на-
выков, способностей, личностных качеств, 
которые обеспечивают возможность эффек-
тивного применения предметных и мета-
предметных компетенций, а также других 
результатов образования в реальных жизнен-
ных ситуациях. 

Личностная компетентность рассматри-

вается как интегративное качество лично-
сти, которое проявляется в способности че-
ловека к максимально полной реализации 
своего личностного потенциала, успешному 
решению широкого круга жизненных задач, 
продуктивной жизнедеятельности в целом и 
профессиональной деятельности в частности 
на основе актуализации субъектных качеств 
(самостоятельность, ответственность, спо-
собность к совершению мотивационно-цен-
ностного выбора и др.), достижения высших 
уровней саморегуляции.

Рассмотрим перечень личностных ком-
петенций, выделяемых в разных подхо-
дах. Так в списке компетенций Job Analysis 
Questionnaire, разработанном подразделени-
ем компании ASE (Dr V. Dulewicz) в качестве 
личностных выделены следующие: адаптив-
ность, независимость, порядочность, внима-
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ние к деталям, организованность, ориентиро-
ванность на изменения, стрессоустойчивость 
и др. 

Каждая из них имеет свою специфику 
проявления. Так, например, человек, облада-
ющий такой личностной компетенцией, как 
адаптивность, характеризуется тем, что, по-
пав в новую ситуацию или культурную сре-
ду, быстро адаптируется к новым требовани-
ям и при этом остается эффективным.

Личностные компетенции нередко назы-
вают мягкими навыками (soft skills). В рус-
ле данного подхода к ним относятся эмоци-
ональный интеллект, коммуникационные 
навыки, организационные навыки, умение 
работать в команде, умение слушать, эмпа-
тия, ответственность и надежность, умение 
выстраивать взаимоотношения, пунктуаль-
ность, умение критически мыслить, креатив-
ность, умение быстро адаптироваться, дру-
желюбие, самоконтроль, продуктивность, 
мудрость, проницательность, влияние и др. 
«Мягкие навыки» подразделяются на лич-
ные и социальные. 

К личным навыкам относятся, например, 
гибкость, уверенность в себе, пунктуаль-
ность, ответственность и пр. К социальным 
- умение работать в группе, коммуникатив-
ные, умение мотивировать других, умение 
слушать и слышать то, что хочет сказать пар-
тнер и т.д.

В терминологии международного про-
екта TUNING личностные компетенции на-
зываются системными и относятся к группе 
ключевых компетенций - общих, универ-
сальных, общекультурных.

Имеются попытки выделить подгруп-
пы в составе личностных компетенций. К 
ним относятся когнитивная, коммуникатив-
ная, социальная, компетентность в области 
гражданской идентичности, компетентность 
в области морально-этических отношений, 
компетентность в области здорового образа 
жизни и безопасности, компетентность в об-
ласти личностной идентичности.

Особую актуальность вопрос о формиро-
вании и оценивании личностных компетен-
ций обучающихся поколения Z (по теории 
поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау) 
приобретает в условиях цифровизации об-
разования, развития компьютерной дидакти-
ки и дистанционного образования на базисе 
междисциплинарной парадигмы.

Важным в организации цифрового обра-
зования является учет особенностей нового 
поколения. Кратко рассмотрим их на основе 
анализа ряда источников.

Поколение Z (зумеры) - первое поколение, 
личностное становление которого с раннего 
детства происходит в условиях повседневно-
го использования разных гаджетов, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
интеллектуальных машин, что обеспечива-
ет их главную особенность и основное пре-
имущество перед другими поколениями, - 
технологичность. Представители цифрового 
поколения (или Digital Native) хорошо раз-
бираются в технологиях, быстро осваивают 
новые гаджеты, компьютерные программы. 
При появлении каких-либо проблем, они пы-
таются их решать с помощью современных 
технологий. 

Дети поколения Z легко лавируют в мире 
многозадачности. Освоение навыков у них 
происходит в условиях одновременного пре-
бывания за несколькими экранами (они мо-
гут в одно и то же время смотреть фильм, 
работать на компьютере, переписываться в 
смартфоне, не испытывая при этом диском-
форта).

Среди недостатков цифрового поколе-
ния выделяют так называемое "клиповое 
мышление", связанное с неспособностью 
длительного сосредоточения на чем-либо, 
поверхностностью усвоения информации, 
ориентированностью на быстроменяющийся 
видеоряд. Поэтому традиционное изложение 
материала в дистанционных курсах в форме 
длинных текстов лекций и пр. вызывает у со-
временных молодых людей отторжение. 

Им гораздо проще воспринимать инфор-
мацию в виде картинок. Поэтому наиболее 
интересными образовательными ресурсами 
для нового поколения сегодня становятся 
видеоуроки на YouTube, иллюстрированные 
онлайн-курсы с видеовставками, вебинары и 
т.п.

Зумеры с трудом выполняют долгую и 
упорную монотонную работу, а из-за особен-
ностей мышления часто пропускают нудные 
наставления, не читают и не запоминают 
длинные инструкции, что приводит к ошиб-
кам в учебе.

Бесконечный быстрый поиск информа-
ции, просматривание бегущей строки ленты 
новостей приучают "поколение гаджетов" 
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сильно фильтровать информацию, выбирая 
только самую интересную и нужную в дан-
ный момент. При этом зумеры не стремятся 
к приобретению фундаментальных знаний и 
расширению своего кругозора. 

Помимо этого они крайне критичны, лю-
бят оставлять нелестные комментарии, оспа-
ривать любые мнения, даже если для этого у 
них нет оснований, аргументов. 

Digital Native не признают авторитетов и 
иерархий, в связи с чем преподаватель тоже 
не воспринимается ими априори как авто-
ритетная личность. Любой "гуру" в чате по 
итогам вебинара или онлайн лекции может 
получить массу "дизлайков" и уничижитель-
ных комментариев. 

Надо отметить, что агрессивное коммен-
тирование, развитое у зумеров предшествую-
щим опытом поведения в социальных сетях, 
становится для них нормой в плане самовы-
ражения. Любой запрет в этой области вызы-
вает у них бурю негодования. 

Выработанная годами привычка общать-
ся через мессенджеры мешает поколению Z 
эффективно овладевать навыками личного 
общения, поэтому их нередко еще называ-
ют одиноким поколением. Из-за длительного 
пребывания в виртуальном мире по ту сто-
рону экрана молодые люди хуже понимают 
друг друга на интуитивном уровне. Кроме 
этого, им свойственны различные виды за-
висимостей (интернет-зависимость, зависи-
мость от гаджетов) и фобий.

На основе учета вышеизложенной инфор-
мации развитие личностных компетенций 
обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого се-
годня осуществляется с помощью онлайн 
курсов, вебинаров, компьютерных тренаже-
ров, систем дистанционного и электронного 
обучения в разных системах: ZOOM, Google 
Meet, Mirapolis, Skype, Moodle и др. 

Преподавателями разработаны специаль-
ные интерактивные практикоориентирован-
ные электронные курсы, предназначенные 
для онлайн обучения с использованием ли-
цензионной версии компьютерной програм-
мы iSpring: "Навыки эффективного управле-
ния", "Мотивация подчиненных", "Работа в 
команде", "Тайм-менеджмент", "Управление 
стрессом". 

Все они ориентированы в том числе на 
развитие личностных компетенций обучаю-
щихся. Отличительные особенности и пре-

имущества этих курсов заключаются в их 
интерактивном характере, персонификации 
обращения и рекомендаций, продуманном 
сочетании теоретических, практико-ори-
ентированных и контрольно-оценочных 
материалов, текстовой и иллюстративной 
составляющих, обоснованности дизайн-эле-
ментов, наличии элементов геймификации, 
встроенных видеоматериалов и онлайн пси-
хологических тестов, электронной библио-
теки, ориентации на многоканальность вос-
приятия, стимулирование конвергентного и 
дивергентного мышления обучающихся, их 
воображения, возможности просмотра курса 
на разных устройствах.

Достижение личностных результатов в 
вузе сопряжено с профессионально-личност-
ным становлением студентов и обеспечива-
ется всеми компонентами образовательного 
процесса за счет включения обучающихся в 
учебно-профессиональную, научно-исследо-
вательскую, воспитательную деятельность, 
социально-значимые проекты.

Для оценки личностных компетенций ис-
пользуются различные методы: наблюдение, 
беседа, тестирование, метод 360 (90; 180; 240; 
540) градусов, кейс-метод, деловые игры, 
эссе, рефлексивные отчеты, портфолио и др.

Для оценивания личностных компетен-
ций мы сформировали специальный банк 
методик, в т.ч. компьютеризированных и ге-
нерированных на платформах конструкторов 
форм для онлайн-опросов, основанных на са-
мооценке, взаимооценке, экспертной оценке, 
которые позволяют изучить многие из пере-
численных выше составляющих личностных 
компетенций.

В него вошли методика определения на-
личия у учителя-воспитателя профессио-
нально-значимых личностных качеств (авт. 
Л. М. Митина); шкала самооценки личност-
ных качеств учителя-воспитателя (Какой 
Я?); методика изучения самооценки с по-
мощью процедуры ранжирования (авт. А. 
А. Реан); методика "Личностный дифферен-
циал"; оценочный лист личностных харак-
теристик (авт. Н. В. Кузьмина); оценочный 
лист для изучения характера (Н. В. Кузьми-
на); опросник диагностики волевых качеств 
личности (авт. М. В. Чумаков); шкала само-
оценки профессионально важных качеств 
педагога (авт. Н. Г. Рукавишников); методика 
изучения значимости профессионально важ-
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ных качеств для выполнения деятельности и 
реализации педагогических функций; карта 
профессионально-значимых личностных ка-
честв педагога (авт. В. П. Симонов); методика 
диагностики и оценки основных рейтинго-
вых показателей личности и эффективности 
труда педагога (учитель глазами учащихся) 
(авт. В. П. Симонов) и др.
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Профессиональное обучение будущих со-
трудников Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее ФСИН) осуществляется 
в ведомственных образовательных органи-
зациях высшего образования, готовящих 
специалистов в области юриспруденции, 
государственного управления, экономики, 
психологии, информационной безопасности 
и др.  

Дублируя гражданские специальности и 
направления подготовки, вузы уголовно–ис-
полнительной системы в полной мере обе-
спечивают реализацию образовательных 
программ, следуя единым требованиям го-
сударственных образовательных стандартов. 

Обучающиеся вузов ФСИН России, являясь 
частью студенческой молодежи со всеми 
присущими ей признаками, характеризуются 
определенными особенностями, обусловлен-
ными спецификой служебной деятельности.  

Упорядоченность жизненного уклада кур-
сантов определяется рядом нормативных до-
кументов, которая милитаризирует характер 
учебных заведений. 

В отличие от студентов гражданских ву-
зов распорядок дня курсантов и их внешний 
вид строго нормированы; их учеба сопряже-
на с выполнением служебных обязанностей, 
а поведение регламентируется более сложной 
системой зависимостей.
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Строгая нормативность и упорядочен-
ность жизненного уклада курсантов ведом-
ственных вузов ФСИН России приводят к по-
явлению как позитивных, так и негативных 
тенденций в личностном развитии молодых 
людей. К позитивным тенденциям следует 
отнести формирование общественно значи-
мых личностных качеств: ответственности, 
исполнительности, целеустремленности, на-
стойчивости, выносливости, стойкости, тру-
долюбия, аккуратности, дисциплинирован-
ности, вежливости и др. 

Негативная тенденция проявляется в 
стремлении соответствовать выдвигаемым 
требованиям и ожиданиям, в первую оче-
редь, на внешнем уровне. 

Серьезной проблемой, с которой нередко 
сталкиваются преподаватели ведомственных 
вузов, является недостаточная мотивация к 
усвоению знаний со стороны обучающихся. 
В качестве одного из средств ее преодоления 
мы предлагаем инновационную образова-
тельную технологию активизации образова-
тельной самостоятельности курсантов, при-
оритетами которой выступают: приведение 
дидактического пространства образователь-
ного учреждения в соответствие с интереса-
ми и возрастными особенностям курсантов; 
представление теоретических знаний через 
призму моделирования поведения в обстоя-
тельствах выбора профессионального реше-
ния; формирование образовательной само-
стоятельности обучающихся. 

Роль образовательной технологии как ди-
дактического средства заключается в том, 
что она призвана детализировать педагогиче-
ский процесс и описывать его в виде деятель-
ностных процедур. В педагогике существу-
ют разные мнения по поводу определения 
сущности педагогической технологии. 

Мы, разделяя точку зрения Л.В. Байборо-
довой, рассматриваем педагогическую тех-
нологию как алгоритм целенаправленных 
совместных действий участников образова-
тельного процесса, обеспечивающего дости-
жение намеченного образовательного резуль-
тата1. 

Представляемая образовательная техно-
логия является дистанционной, а основные 
формы ее реализации включают интерак-
тивное педагогическое взаимодействие с 
помощью электронной информационно-об-
разовательного пространства вуза на базе 

модульной объектно-ориентированной дина-
мической обучающей среды (Moodle) и соци-
альных сетей. 

Организационным стержнем данной тех-
нологии выступает раздел «Самостоятель-
ная работа», выделенный особым образом в 
тематическом плане каждой учебной дисци-
плины. Следует отметить, что в структуре 
ФГОС последнего поколения усилен акцент 
именно на самостоятельное изучение студен-
тами большинства дисциплин, включенных 
в образовательные программы. 

Объем академического времени, отводи-
мого на самостоятельную внеаудиторную ра-
боту в учебных планах вузов, составляет не 
менее половины часов, предусмотренных для 
выполнения образовательной программы 
по дисциплинам. Таким образом, самосто-
ятельная внеаудиторная работа выступает 
равноценным компонентом образовательно-
го процесса и открывает безграничные воз-
можности для развития профессионального 
сознания будущих специалистов.  

Временной период применения техноло-
гии активизации образовательной самостоя-
тельности курсантов совпадает с процессом 
самостоятельной работы по изучению опре-
деленной темы учебной дисциплины. Коли-
чество циклов в использовании технологии 
соответствует числу тем, определенных те-
матическим планом для самостоятельного 
внеаудиторного изучения. 

На первом, вводном, занятии преподава-
тель сообщает курсантам, что раздел «Само-
стоятельная работа» является обязательным 
для освоения. Инвариантным блоком данно-
го раздела выступает общая для всех профес-
сионально-ориентированная задача, решение 
которой требует применения всего объема 
теоретических знаний по конкретной теме. 

Вариативным блоком предусмотрено 
персонифицированное самостоятельное ре-
шение, качество которого зависит от позна-
вательных способностей и мотивации кон-
кретного обучающегося. Курсанты также 
информируются о том, что выполненные  
решения должны будут представляться ими 
в электронной образовательной среде вуза 
(в форуме или в чате) для последующего со-
вместного обсуждения. 

Предлагаемая технология как процесс 
включает ряд этапов: ориентационно-дея-
тельностный, проективно-деятельностный, 
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рефлексивно-деятельностный. Название и 
содержание этапов соотносятся с логикой 
поступательного развития познавательной 
деятельности обучающихся в ходе решения 
профессионально-ориентированной задачи. 
Для каждого этапа определены группы до-
минирующих видов деятельности: диагно-
стическая (первый этап), проективная (вто-
рой этап), рефлексивная (третий этап). 

Особенность данной образовательной тех-
нологии состоит в том, что в ней определена 
дидактическая единица, охватывающая со-
держание определенной темы и соответству-
ющая логике формирования компетенций, 
заложенных в структуре учебной дисципли-
ны. В качестве такой информационно-смыс-
ловой основы используется профессиональ-
но-ориентированная учебная дилемма. 

Актуальность  применения учебной ди-
леммы в образовательном процессе получи-
ла обоснование в трудах М.И. Рожкова, оха-
рактеризовавшего данный метод обучения 
как действенный инструмент смыслопорож-
дения учебной деятельности2. Через призму 
дилеммы осуществляется интеграция пред-
метного и социального содержания профес-
сиональной деятельности в целостной мо-
дели, достигается активизация личностных 
потенциалов курсанта – от индивидуального 
восприятия до социальной активности. 

Решение учебных дилемм ориентирова-
но на совместное обсуждение обучающими-
ся профессионально-значимых ситуаций. К 
каждой дилемме предлагается два варианта 
решения. Выбор того или иного варианта 
требует аргументации на научном и практи-
ческом уровнях. Обеспечивается квази-про-
фессиональное проектирование, в рамках 
которого курсант умозрительно выстраивает 
модель возможного развития событий. Рабо-
та с учебной дилеммой предполагает исполь-
зование дополнительных заданий, позволяю-
щих исследовать ситуацию многоаспектно. 

Учебная дилемма всегда содержит такую 
ситуацию выбора, в которой нет  однознач-
ного решения: все предлагаемые варианты 
решений, отражая разные интересы, пред-
ставляются значимыми. 

Специфика учебной дилеммы состоит 
в том, что, соответствующем ей заданием 
предполагается продолжение уже начатой 
деятельности, которое всегда должно про-
исходить в критический момент. Если для 

решения определенной задачи, заложенной 
в дилемме, субъект познавательной деятель-
ности располагает достаточными средствами 
и методами, деятельность продолжается. 

В ином случае ситуация оценивается 
как проблемная, влекущая за собой необхо-
димость оказания обучающемуся помощи 
извне. Таким образом, учебная дилемма не 
имеет границ при выполнении задания: в за-
висимости от уровня познавательной актив-
ности, обучающийся сам для себя определяет 
пределы решений.  

Продуктивность применения рассматри-
ваемой технологии определяется  реализа-
цией особых условий, устанавливающих 
рекомендации к формулированию учебной 
дилеммы: содержание задания должно быть 
направлено на охват при решении основно-
го объема информационного материала по 
определенной теме; в модель решения дилем-
мы следует закладывать формирование ком-
петенций, предусмотренных фондом оценоч-
ных средств по учебной дисциплине; важно 
обеспечивать социальную адекватность си-
туации в соответствии с ее  актуальностью и 
событийностью. 

Учебные дилеммы предназначены для 
того, чтобы совместными усилиями группы 
проанализировать ситуацию, возникающую 
при конкретном положении дел, и выработать 
практическое решение, включающее оценку 
предлагаемых вариантов и выбор лучшего в 
русле поставленной проблемы. 

Данный метод обеспечивает совершен-
ствование навыков и получение опыта в 
следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с информацией и 
осмысление значения деталей, описанных в 
профессионально-значимых ситуациях; ана-
лиз и синтез информации и аргументов; ра-
бота с предположениями и заключениями; 
оценка альтернатив; принятие решений; по-
нимание точки зрения других людей.

Дилеммы, отвечающие этим требовани-
ям, используются нами в преподавании ряда 
учебных дисциплин психолого-педагогиче-
ского цикла для  специальности 37.05.02 Пси-
хология служебной деятельности. Одной из 
таких дисциплин является «Диагностика и 
развитие правовых представлений несовер-
шеннолетних осужденных». 

В соответствии с тематическим планом 
курсантам в ходе изучения данной дисципли-
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ны предлагаются учебные дилеммы по каж-
дой теме в рамках раздела «Самостоятельная 
внеаудиторная работа». В пределах установ-
ленного временного отрезка обучающиеся 
представляют свои решения в электронной 
информационно-образовательной среде. 
Приведем пример учебной дилеммы по теме 
«Методы диагностики правовых представле-
ний несовершеннолетних осужденных»3. 

Воспитанник Н, отбывавший наказание 
в воспитательной колонии (ВК), обратился в 
суд с заявлением по поводу условно-досроч-
ного освобождения. Начальник психологи-
ческой лаборатории ВК поручил психологу 
провести диагностические мероприятия с 
тем, чтобы спрогнозировать вероятность ре-
цидива Н. после освобождения. В качестве 
основного диагностического метода психо-
лог использовал беседу. В ответ на вопрос 
«Какие у Вас планы после освобождения?»  
воспитанник уверенно заявил, что «второй 
раз ни за что не попадется», так как «много-
му научился» и, «если бы тогда знал, как себя 
правильно вести, жил бы припеваючи на 
воле, решая свои вопросы грамотно». 

Такой ответ вызвал неоднозначную оцен-
ку психолога, но времени у него было мало, 
поскольку, с одной стороны, ожидалась  ин-
спекторская проверка, к которой следовало 
подготовиться, с другой — прибыл новый 
этап осужденных, и психолог был задейство-
ван в диагностике вновь поступивших вос-
питанников. Перед психологом встал вопрос: 
какой вывод о вероятности рецидива вос-
питанника Н. следует сделать? У психолога 
было два варианта, каждый из которых имел 
свое объяснение. 

Вариант 1. Н. исправился и рецидив 
маловероятен. Воспитанник уверенно заяв-
ляет, что в колонии получил много полезной 
информации, твердо говорит, что знает, как 
себя вести в жизненных ситуациях. Его ре-
шимость к избеганию нового срока не вызы-
вает сомнения. 

Вариант 2. Н. не исправился, а время от-
бывания наказания использовал для овла-
дения «искусством обходить закон». Велика 
вероятность, что он имеет установку на со-
вершение нового преступления, при этом, 
надеясь на избежание уголовной ответствен-
ности.

Какой вариант Вы порекомендовали бы 
выбрать психологу в этой ситуации? Аргу-

ментируйте свой выбор. Опишите, как бы 
развивались события в соответствии с дру-
гим вариантом?

Найдите ответ на вопрос: какие методы 
диагностики правовых представлений сле-
довало применить психологу в данной ситуа-
ции для того, чтобы сформулировать диагноз 
об уровне исправления воспитанника Н.?

В ходе решения данной учебной дилем-
мы курсанты не ограничиваются знаниями, 
полученными на аудиторных занятиях, а 
оперируют материалом, предназначенным 
для самостоятельного изучения, в частности, 
включающем обширную информацию об 
определенных проективных методиках. Как 
правило, общение в чате или форуме начина-
ют наиболее «продвинутые» курсанты, кото-
рым интересна креативная деятельность. 

Далее действует механизм «заражения», и 
творческая энергия «пионеров» ориентирует 
на активность их однокурсников.  

Преподаватель не оставляет без внимания 
ни один ответ, находя в нем положительные 
стороны, отмечая эвристическое начало, а в 
случае необходимости, — деликатно настав-
ляя на поиск верного решения. Технологией 
предусмотрено подведение итогов работы по 
теме, в ходе которого происходит соотнесе-
ние полученных результатов с содержанием 
компетенций, заложенных в структуре учеб-
ной дисциплины. 

Интерактивный режим педагогического 
общения обеспечивает создание позитив-
ной эмоциональной атмосферы и слаженную 
координацию действий в электронной об-
разовательной среде, побуждает курсантов 
к наиболее полной аргументации и актив-
ному поиску. Многие из них отмечают, что 
решение дилемм делает учебу интереснее; 
профессионально-ориентированные задания 
позволяют по-новому воспринимать теоре-
тический материал, осознавать связь акаде-
мической науки с практикой.

В ряду позитивных аспектов применения 
данной технологии курсанты выделяют: раз-
нообразие профессиональных ситуаций, со-
держащихся в дилеммах; сформированную 
установку к преодолению вероятных про-
фессиональных ошибок; наличие свобод-
ного режима выполнения учебных заданий; 
отсутствие внешнего давления; партнерские 
отношения; доброжелательную атмосферу; 
овладение способами формирования образо-
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вательной самостоятельности; оперирование 
современными компьютерными технологи-
ями, позволяющими приобрести жизненно-
важные навыки; тесное знакомство с методом 
дилемм как ресурсом коррекционно-развива-
ющей деятельности, актуальной в будущей 
психологической работе с осужденными. 

Следует отметить, что применение дан-
ной образовательной технологии развивает 
образовательную самостоятельность обуча-
ющихся: в нашем опыте не менее 92 % кур-
сантов включаются в систематическую само-
стоятельную внеаудиторную работу. 

Можно констатировать особый интерес к 
самостоятельной работе с применением ди-
лемм в 2019-2020 учебном году, когда в ус-
ловиях «удаленного обучения», связанного с  
эпидемией коронавируса, достигается полно-
ценное участие всех без исключения курсан-
тов. 

В ходе опроса, подавляющее большинство 
из них  связали повышенный интерес к взаи-
модействию по поводу совместного решения 
дилемм, с возможностью преодолеть такие 
негативные последствия «удаленного обуче-
ния», как одиночество, растерянность, неуве-
ренность и др. Заинтересованная работа кур-
сантов является действенным показателем 
эффективности предлагаемой технологии, 
а включение обучающихся в пространство 
компьютерного взаимодействия по поводу 
обсуждения профессионально-значимых си-

туаций обеспечивает развитие устойчивой 
мотивации к усвоению учебного материала, 
связанного с будущей профессией. 
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Одной из основных задач реформирования 
уголовно-исполнительной системы (далее - 
УИС) является своевременное обеспечение уч-
реждений и органов УИС квалифицированными 
кадрами. 

Обеспечение эффективного процесса испол-
нения уголовных наказаний, в том числе в виде 
лишения свободы, зависит не только от создания 
необходимой правовой, экономической и мате-
риально-технической базы, но и в значительной 
степени от персонала учреждений, исполняю-
щих наказания, его выучки и профессионализма, 
моральной зрелости и уровня правовой культуры 
[2].

В рамках одной из главных задач Государ-
ственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016 
– 2020 годы» выступает развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, укрепление пре-
стижа службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и правоохранительных органах.

Согласно В.И. Задорожному, обеспечение 
виктимологической безопасности представляет 
собой  «защищенность граждан от реализации 
присущих им виктимных свойств и качеств, 
при которой создаются благоприятные условия, 
дающие возможность выявлять, устранять или 
нейтрализовывать факторы и ситуации, способ-
ствующие совершению преступлений в отно-
шении конкретных лиц, выявлять группы риска 
или конкретных лиц с повышенной степенью 
виктимности, воздействовать на них с целью 
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восстановления или активизации их защитных 
свойств, а также разрабатывать либо совершен-
ствовать уже имеющиеся специальные средства 
защиты граждан от преступлений и их последу-
ющей виктимизации».

Реализация виктимных свойств и качеств 
личности свидетельствует             о формиро-
вании деструктивного поведения, что является 
неприемлемым для сотрудника уголовно-испол-
нительной системы. Патриотического воспита-
ние в рамках обеспечения виктимологической 
безопасности будет способствовать развитию 
волевых, нравственных и моральных качеств 
курсанта образовательных организаций ФСИН 
России, препятствующих проявлению виктим-
ных качеств.

Одним из важных социальных институтов 
развития патриотического воспитания молодежи 
является современная образовательная система, 
в том числе профессиональная, которая касается 
непосредственно курсантов военных вузов.

Патриотическое воспитание курсантов – это 
систематическая и целенаправленная деятель-
ность органов государственной власти, соот-
ветствующих социальных и государственных 
институтов (прежде всего семьи и образователь-
ных учреждений обучающихся), общественных 
организаций и объединений по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины.

Воспитание патриотизма в курсантах обра-
зовательных организаций ФСИН России предпо-
лагает:

• формирование гражданско-патриотических 
качеств личности;

• добросовестного отношения к делу, воин-
скому долгу;

• привитие активной политической позиции;
• формирование чувства гражданского долга;
• формирование чувства любви к Родине, ува-

жения к ее истории, культуре, традициям, нор-
мам общественной жизни.

В результате экспертного опроса курсантов 
Академии ФСИН России, были выявлены ос-
новные проблемы, оказывающие отрицательное 
влияние на патриотическое воспитание курсан-
тов образовательных организаций ФСИН Рос-
сии:

• слабое информирование средств массовой 
информации о Героях Великой Отечественной 

войны, их подвигах и главных сражениях;
• незаинтересованность молодого поколения 

в изучении истории своего народа;
• утрата толерантности;
• смешанность понятий патриотизм и нацио-

нализм в глазах молодежи;
• разрушение семейных традиций.
Выделенные проблемы являются актуальны-

ми в современном обществе и носят острый ха-
рактер. Кроме того, необходимо подчеркнуть, от-
сутствие патриотических чувств и возможности 
их развивать может способствовать формирова-
нию деструктивных черт личности у курсантов 
образовательных организаций ФСИН России, в 
том числе виктимного поведения.

В этой связи необходимо обратиться к вопро-
су психологического сопровождения развития 
патриотического воспитания в образовательной 
среде курсантов вузов ФСИН России.

В рамках патриотического воспитания в Ака-
демии ФСИН России проводится ряд мероприя-
тий, посвященных 75 - летию победы в Великой 
Отечественной войне: Акция «Герои Академии!», 
проект «Страницы памяти», участие сотрудни-
ков в Параде  Победы, оказывается помощь ве-
теранам ВОВ, труженикам тыла и др.. Участие 
курсантов в проведении данных мероприятий 
способствует формированию у них гражданско-
правовых качеств личности, повышает уровень 
образованности в области истории своего наро-
да, помогает привить любовь к своей Родине, От-
ечеству, воспитать уважение к старшим. 

И.В. Черемисова эффективным и доступным 
средством психологической работы в области 
патриотического воспитания выделяет классиче-
ское музыкальное искусство, шедевры классиче-
ской музыки, уделяя внимание его мощнейшему 
воспитательному потенциалу. Главной задачей 
данного направления работы она определяет во 
взаимодействии с вузами искусств и учрежде-
ниями культуры психологической службы вуза, 
профессорско-преподавательского состава, ку-
раторов учебных групп в рамках социально-вос-
питательной работы. 

Е.П. Панкартова отмечает, что формирова-
ние нравственно-патриотической направленно-
сти личности курсанта образовательных органи-
заций МВД России в процессе воспитательной 
деятельности педагога-куратора является целе-
направленным процессом, который предусма-
тривает актуализацию мировоззренческой пози-
ции и патриотических убеждений личности [5]. 
В данном процессе главную роль отводит педа-
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гогу-куратору, как транслятору нравственно-па-
триотических ценностей и генератору деятель-
ности по усвоению данных ценностей.

А.Г. Черняк основой воспитания студентов 
высших учебных заведений в контексте поли-
культурных тенденций развития социума опре-
деляет ориентацию на актуализацию социально-
культурной идентификации личности, которая 
определяет ее статус при участии в межкуль-
турном диалоге; формирование представлений о 
культурно-этническом многообразии современ-
ного социума как в пространстве, так и во вре-
мени; формирование представлений об индиви-
дуальной значимости развития патриотических 
качеств в современных условиях этнокультур-
ного многообразия; воспитание терпимости и 
уважения права каждого народа сохранять свою 
культурную самобытность и др.

Теоретический анализ работ в области патри-
отического воспитания курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России показал слабую 
разработанность проблемы в данной сфере, что 
предполагает необходимость проведения иссле-
дований в этом направление. Однако, используе-
мые методы психологического сопровождения в 
заявленных работах также могут быть использо-
ваны применительно к курсантам, так как сфера 
проблем носит общественный характер.

Патриотическое воспитание курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России как 
и обучение, должно быть максимально направ-
лено на их развитие, обеспечивая процесс по-
ложительного формирования имиджа будущего 
офицера, а также формирования личностных ка-
честв, необходимых для осуществления служеб-
ной деятельности. Применение методов и при-
емов психолого-педагогического воздействия, 
направленных на воспитание патриотических 
качеств, будет способствовать достижению  вос-
питательного эффекта, который позволит кур-
санту спрогнозировать неблагоприятную для 
него ситуацию и найти верный выход из нее, 

тем самым обеспечить свою виктимологическую 
безопасность. 
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Навыки будущего, цифровизация, тренды, 
soft skills – эти понятия все больше и чаще появ-
ляются в жизни современных людей. В условиях 
современного общества различные организации, 
такие как, Всемирный экономический форум в 
Давосе (2016 г.), Центр проектирования учебных 
программ, Сколково – опираясь на проведенные 
исследования указывают на наличие векторных 
мировых тенденций, которые в условиях сложив-
шейся общественно-политической обстановки 
самым серьезным образом оказывают влияние 
на развитие общества и диктуют возникновение 
в нем изменений. 

Можно выделить наиболее значимые обще-
мировые тенденции, определяющие характер 
развития современного общества: изменение ус-
ловий жизни современного человека стремитель-
ными темпами; непрерывное развитие общества 
и технологий. 

В аспекте происходящих изменений, указан-
ные тенденции предъявляют новые требования 
к качествам людей (знаниям, умениям, навыкам, 
способностям), которые жизненно необходимы 

им для эффективного функционирования, соци-
ализации и адаптации к происходящим измене-
ниям. Этими качествами являются гибкие или 
надпрофессиональные навыки (Soft skills).

Гибкие навыки (Soft skills) – это комплекс 
надпрофессиональных навыков, которые отве-
чают за успешное участие в рабочем процессе, 
высокую производительность труда и являются 
сквозными (не связанными с конкретной пред-
метной областью). Гибкие навыки включают 
множество вариантов поведения, которые помо-
гают людям эффективно работать и успешно со-
циализироваться.

Мировые тенденции предопределяют изме-
нения содержания и развития профессиональной 
среды и сферы образования. Т.А. Яркова, 

И.И. Черкасова, М.Э. Волкова, V. Strauss го-
ворят о том, что в настоящее время работодатели 
требуют от специалистов владение soft skills. Но 
большинство исследователей (В.Д. Шадриков, 
Ю.П. Поваренков, 

А.В. Карпов)  приоритетным направлением 
выделяют изучение и формирование hard skills 
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(профессионально важных навыков), а soft skills 
подвергают меньшему анализу и изучению, что 
на наш взгляд является крайне неверным. 

Вследствие чего психолого-педагогическое 
содержание понятия «soft skills» изучено слабо и 
недостаточно раскрыто.  В настоящее время не 
выявлены эффективные направления, средства и 
методы формирования гибких навыков.

Актуальность развития soft skills подтверж-
дают общемировые тренды [9]:

• мы живем в новой парадигме перехода от 
жесткого контроля рабочих процессов к личной 
инициативе изменений;

• мы должны осознанно включаться в измене-
ния и эти изменения инициировать;

• мы уходим от конкуренции к сотрудниче-
ству и социальной ответственности;

• мы уходим от единообразия подходов, ко-
торые работали ранее, мы переходим к систем-
ности мышления.

В настоящее время в сфере современного об-
разования сложилась ситуация, которая привела 
к необходимости перевода обучающихся на дис-
танционное обучение. 

Данную ситуацию можно рассматривать как 
общемировой естественный эксперимент по ин-
тенсивному внедрению технологий дистанцион-
ного обучения в образование. Указанная ситуа-
ция выявила ряд сложностей. Мы полагаем, что 
одной их них является практически полное от-
сутствие владением (Soft skills) (умение решать 
комплексные задачи; критическое мышление; 
творческое мышление; умение управлять об-
учающимися дистанционно; умение работать в 
команде; умение принимать решение; переклю-
чение с одной задачи на другую) и преобладание 
профессиональных навыков.  

Отсюда возникает противоречие, между 
сформированными знаниями в профессио-
нальной сфере преподавателя и неспособность 
внедрить их в современный образовательный 
процесс; между сформированными профессио-
нальными навыками и низким уровнем владения 
надпрофессиональными навыками; между необ-
ходимостью формирования и развития надпро-
фессиональных навыков и отсутствием методик 
их развития. 

Мы считаем, что формирование и развитие 
профессиональных и надпрофессиональных на-
выков должно осуществляться в единстве, при-
чем развитие надпрофессиональных навыков 
должно происходить опережающими темпами.

В рамках проведенного исследования, мы 

проанализировали ряд надпрофессиональных 
навыков: вербальное общение и эффективное го-
ворение; креативность; межличностное общение; 
общение в группах; умение слушать; управление 
людьми; эмоциональный интеллект.

Вербальное общение связано с умением слу-
шать, невербальным общением, эмоциональным 
интеллектом и такими вспомогательными навы-
ками, как рефлексия и разъяснение. Вербальное 
общение касается не только используемых нами 
слов, но и того, как мы их используем. 

Креативность – это одно из самых востребо-
ванных качеств личности в современном мире. 
Креативность включает в себя не только каче-
ства личности, связанные непосредственно с 
творческим процессом, но и такие особенности, 
которые обеспечивают человеку высокий уро-
вень активности: уверенность в себе, высокую 
самооценку и позитивный настрой.

Межличностное общение – это взаимодей-
ствие индивида с другими индивидами. При 
межличностном взаимодействии рассматрива-
ются три основные задачи: первое, межличност-
ное восприятие; второе, понимание человека; 
третье, формирование межличностных отноше-
ний, а также оказание психологического воздей-
ствия. 

Понятие «восприятие человека человеком» 
является недостаточным для окончательного 
познания людей. В дальнейшем к нему добав-
ляется понятие, как «понимание человека», что 
включает подключение к процессу восприятия 
человека и других познавательных процессов. 
Эффективность восприятия напрямую связана 
со свойством личности (социально-психологи-
ческой наблюдательностью), которая позволит 
уловить в поведении индивида малозаметные, 
однако очень существенные для понимания осо-
бенности.

Общение в группах рассматривает то, на-
сколько хорошо вы общаетесь и взаимодейству-
ете в групповых ситуациях.  Навыки группового 
общения часто связаны с текущем уровнем само-
оценки и уровнем личной уверенности.

Умение слушать является фундаментальным 
компонентом для межличностных коммуника-
ционных навыков. Это сознательный, активный 
процесс и принятое нами решение слушать чело-
века для того, чтобы понять сообщение, которое 
нам пытаются донести.

Самым характерным признаком эмоциональ-
ного интеллекта является доброжелательность. 
Человек, владеющий этим признаком, умеет кон-
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тролировать негативные эмоции, что позволяет 
избегать конфликтов, устанавливать полезные 
контакты. 

Эмоциональный интеллект отличает высо-
кий уровень самомотивации: у человека есть са-
мостоятельно выработанная система ценностей, 
установки, когторые он ососзнает и которым сле-
дует. Принято выделять следующие составляю-
щие эмоционального интеллекта: самоконтроль, 
самосознание, эмпатия, навыки отношений.

Современные преподаватели высших учеб-
ных заведений оказались в ситуации вынужден-
ного преподавания в системе, к которой они не 
подготовлены. В результате используются не са-
мые удачные практики онлайн-обучения, умение 
управлять обучающимися дистанционно, рабо-
тать в команде, переключаться с одной задачи на 
другую, дистанционное обучение имеет вынуж-
денный характер.

В аспекте нашего исследования, мы полага-
ем, что сложившаяся ситуация дает реальную 
возможность организовать обучение по-новому 
и рассматривать формирование профессио-
нальных и надпрофессиональных навыков как 
единый процесс, необходимый для успешной 
социализации и интеграции в мировое образова-
тельное пространство. 

Таким образом, можно выделить векторные 
направления развития образовательного про-
странства в сложившихся условиях: формиро-
вание социокультурного пространства вузов с 
учетом единого процесса развития профессио-
нальных и надпрофессиональных навыков сту-
дентов и слушателей; переработка карт компе-
тенций; совершенствование траекторий развития 
студентов и слушателей; социальное здоровье 
личности, владеющей набором надпрофессио-
нальных навыков и способной к эффективной со-
циализации и адаптации. 
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В современных условиях развития социаль-
но-экономических отношений на передний план 
выдвигается чрезвычайно важная задача – обе-
спечить качественную подготовку работника, 
важнейшими характеристиками которого ста-
новятся профессиональная гибкость и мобиль-
ность, т.е. способность в случае необходимости 
быстро переквалифицироваться или даже сме-
нить профессию. 

Это особенно важно в современных услови-
ях кризисного развития экономики. Обязатель-
ными элементами квалификации современного 
выпускника должны стать хорошее общее об-
разование, качественная профессиональная под-

готовка и высокий уровень общей и професси-
ональной культуры, умение быстро овладевать 
новыми знаниями и передовыми технологиями. 

Таким образом, содержание квалификации в 
корне изменяется: усиливается объективная сто-
рона, связанная с динамичным изменением про-
изводства, возрастает роль личностных и соци-
ально-психологических факторов в стремлении 
специалиста к овладению передовыми техноло-
гиями. 

Поэтому требования, предъявляемые со-
временным рынком труда к специалисту, могут 
быть удовлетворены только путем постоянного 
повышения уровня квалификации работников 
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в процессе дополнительного формального и не-
формального образования, на основе качествен-
ной профессиональной подготовки.

Обеспечений непрерывности образования по-
зволяет не уходить специалистам из своей сферы 
профессиональной деятельности, искать и нахо-
дить новые аспекты применения своим знаниям 
и талантам, гибко реагировать на конъюнктуру 
сегодняшнего кризисного рынка труда. Главное 
в этом – интегрированное, методологически вза-
имосвязанное и методически выстроенное содер-
жание образовательных программ и применение 
инновационных технологий для организации 
образовательного процесса на всех уровнях – от 
базового до вершин профессиональной квалифи-
кации.

Подготовка в учреждении профессиональ-
ного образования должна создать определенный 
потенциал знаний, компетенций, способностей, 
а также, что не менее важно, потребности лич-
ности в непрерывном обновлении своего образо-
вательного уровня. 

Непрерывное профессиональное образование 
имеет взаимосвязанные тенденции: отражение в 
подготовке специалиста требований современ-
ного производства с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, стремлении субъекта реализовать 
сформированные компетенции в профессиональ-
ной деятельности. 

С одной стороны, эта функция реализуется 
личностью в процессе выбора интересующих ее 
аспектов профессиональной деятельности. Вме-
сте с тем, наиболее оптимальные условия при 
этом формируются в процессе интеграции биз-
неса и образования, различные пути реализации 
которых зависят от ряда факторов – динамики 
изменений на рынке труда, формах взаимодей-
ствия образовательных и бизнес–структур и т.д. 

Поэтому одна из основных целей непрерыв-
ного профессионального образования – расши-
рение и диверсификация образовательных услуг, 
дополняющих основное профессиональное об-
разование. То есть, наряду с личностной моти-
вацией, важной составляющей является и фор-
мирование соответствующих «предложений» от 
образовательных учреждений. И это касается не 
только предложений программ повышения ква-
лификации и переподготовки, как это принято 
считать, но и предложения в освоении отдельных 
компетенций.

Реализация непрерывного профессионально-
го образования осуществляется в соответствии с 
государственными профессиональными и обра-

зовательными стандартами, сформированными 
совместно с заказчиками кадров, работодателя-
ми, отраслевыми ассоциациями и обеспечиваю-
щими преемственность содержания образования 
для различных уровней профессиональной под-
готовки. 

В этой связи основными аспектами каче-
ственного обновления содержания профессио-
нального образования, которые должны найти 
отражение, прежде всего, в содержании требова-
ний профессиональных и образовательных стан-
дартов, являются:

• направленность профессиональной подго-
товки специалистов для «завтрашней» экономи-
ки, обеспечивающей их востребованность и мо-
бильность на рынке труда;

• обеспечение фундаментальной составляю-
щей в части его гуманитарной и естественнона-
учной подготовки;

• значительная общепрофессиональная под-
готовка, обеспечивающая базовые знания и уме-
ния в области профессиональной деятельности, 
как основы непрерывности образовательного 
процесса;

• подготовка в области экономики, менед-
жмента, права;

• подготовка в области информационных тех-
нологий применительно к конкретной области 
профессиональной деятельности.

Это позволит сформировать содержание про-
фессионального образования, как определенного 
фундамента, позволяющего выпускнику в пер-
спективе сочетать практическую деятельность 
и совершенствование своего теоретического и 
прикладного уровня с использованием инфор-
мационных средств, решать вопросы экономико-
правового характера в сфере профессиональной 
деятельности и обеспечить востребованность 
как специалиста в различных областях занято-
сти на рынке труда.

Важным фактором развития непрерывно-
сти в профессиональном образовании является 
расширение в ГОС нового поколения академи-
ческих свобод учебных заведений, что создает 
возможность для формирования содержания об-
разования в соответствии с региональными ус-
ловиями и потребностями работодателей–заказ-
чиков кадров. 

Образовательное учреждение может исполь-
зовать для самостоятельного проектирования 
содержания образовательных программ около 
1/3 учебного времени. Очевидно, что это сегодня 
важнейший инструмент для разработки вариа-
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тивных образовательных программ, настройки 
подготовки на освоение определенных компе-
тенций с учетом требований работодателей, ос-
нащенности производства, учета его перспектив-
ных тенденций.

Все большее место в деятельности учебных 
заведений занимает реализация программ до-
полнительного профессионального образования. 

В ближайшие годы развитие дополнитель-
ного профессионального образования станет 
одним из наиболее значимых направлений дея-
тельности системы высшего образования, обе-
спечивающим повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку специалистов 
по перспективным направлениям, таким как но-
вые технологии в различных отраслях экономи-
ки, использование автоматизированных методов 
в проектировании изделий и технологических 
процессов, сертификация и обеспечение каче-
ства продукции, управление современным обо-
рудованием, информатизация профессиональной 
деятельности. Высшее образование играет важ-
ную роль в формировании системы непрерывно-
го профессионального образования. 

Сегодня осуществляется реализация сопря-
женных образовательных программ различного 
уровня профессионального образования как по 
горизонтали, так и по вертикали. Расширяет-
ся взаимодействие учебных заведений с НИИ в 
рамках многоуровневых образовательных ком-
плексов.

Еще одной интересной и весьма перспектив-
ной формой интеграции бизнеса и образования 
в целях обеспечения непрерывности профессио-
нального образования может стать прямое уча-
стие работодателей в процессе подготовки ка-
дров для интересующих их отраслей. 

Это может быть выражено непосредственно 
в привлечении их к преподавательской деятель-
ности по отдельным учебным дисциплинам, к 
проведению практических занятий, к участию 
в работе вузовских экзаменационных и атте-
стационных комиссий. Продуктивны также ор-
ганизация специализированных программ для 
стажеров, привлечение студентов к работе в ком-
паниях. 

И в этой деятельности нет ничего нового и 
необычного: это, по сути, усовершенствованный 
возврат к опыту прошлых десятилетий и сохра-
нение уже отработанных форм интегрированной 
подготовки. В современных условиях она может 
стать важной составляющей антикризисных мер, 
обеспечивающих «бесконфликтный» вариант 

повышения квалификации и переподготовки 
специалиста без отрыва от профессиональной 
деятельности.

Необходимо отметить наметившуюся и раз-
вивающуюся в настоящее время тенденцию: 
российский бизнес осознал, что без квалифици-
рованных кадров он в ближайшей перспективе 
окажется неконкурентноспособным. 

Компании и промышленные предприятия не 
только готовы сотрудничать с образовательны-
ми учреждениями различных уровней профес-
сионального образования, но и создают свои соб-
ственные центры подготовки и переподготовки 
специалистов. 

Отчасти это связано с тем, что в «своих» 
учебных структурах более четко обозначаются 
требования к выпускнику, они конкретно и реа-
лизуются в учебном процессе.

Речь идет о создании системы корпоратив-
ного образования, нацеленной на сотрудников 
компании и отрасли. Отличительная черта этой 
системы – непрерывность фирменного профес-
сионального образования.

Сегодня в стране крупнейшие компании биз-
неса имеют собственную систему переподготов-
ки и дополнительного образования (29% пред-
приятий имеют свои учебные заведения в том 
или ином виде: курсы переподготовки, учебные 
центры – «Газпром», «Российский алюминий», 
МТС, ОКБ «Сухого», АФК «Система», компания 
«Норникель»; колледжи и корпоративные уни-
верситеты).

Причины развития системы корпоративного 
обучения – частично в консерватизме традици-
онной системы образования, незнание препода-
вателями реальных бизнес-процессов, неудов-
летворенности бизнеса качеством специалистов, 
но главное – это развитие бизнеса, изменение 
кадровой политики и новые требования к повы-
шению квалификации персонала. 

Оторванность вузов от предприятий связана 
с уменьшением научно-исследовательских ра-
бот по реальным потребностям предприятий, в 
которых участвуют преподаватели, аспиранты 
и студенты. Одной из причин является сниже-
ние уровня научных исследований вузов. То, что 
реально может приблизить работодателей к ву-
зовской системе – «мостик» через науку, новые 
современные технологии, практически за по-
следние годы сведен к минимуму.

Также появление корпоративных образова-
тельных структур связано с тенденцией укруп-
нения и объединения компаний, с приобретени-
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ем компанией дополнительного престижа перед 
международными инвесторами за счет наличия 
корпоративных образовательных структур, в 
частности университетов.

Если бизнес станет создавать свои системы 
дополнительного образования, важно, чтобы они 
соотносились с программами, принятыми в го-
сударственной системе образования. 

При этом целесообразно тесное сотрудниче-
ство бизнес–структур и учреждений высшего 
образования, нужно максимальное использова-
ние ресурсов друг друга. 

В этом смысле бизнесу более выгодно со-
трудничать с традиционным учреждением обра-
зования – вузом, корректируя на старших курсах 
содержание подготовки, предлагая практики, 
темы курсового и дипломного проектирования, 
используя оборудование и информационную 
базу предприятия, т.е. усиливая практическую 
целевую подготовку выпускников, нацеливая 
преподавателей  на разработку учебных курсов с 
учетом специфики реального предприятия.

Однако сегодня требуется формирование 
стратегического партнерства, прежде всего, с 
исследовательскими структурами, а затем и с 
работодателями, что позволит сделать профес-
сиональное образование по-настоящему непре-
рывным. 

Требует детальной проработки и вопрос о 
конкретных формах партнерства науки, бизнеса 
и образования, позволяющих реально влиять на 
качество подготовки специалистов, организацию 
учебного процесса и производственной практи-
ки, оказывать образовательным учреждениям 

профессионального образования помощь в соз-
дании необходимых условий для решения со-
вместных задач по непрерывности обеспечения 
экономики высококвалифицированными кадра-
ми.

Таким образом, развитие различных форм 
профессионального образования во взаимодей-
ствии науки, бизнеса и образования формируют 
основу для обеспечения непрерывности подго-
товки квалифицированных кадров.
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Коррупция как одно из самых пагубных 
явлений для любого государства стала для 
России в начале третьего тысячелетия ос-
новным препятствием для политического, 
экономического и духовного возрождения, 
превратилась в реальную угрозу националь-
ной безопасности страны, главный тормоз на 
пути любых преобразований, в том числе и в 
сфере высшего образования. 

Никем не отрицается необходимость ком-
плексного воздействия на данное сложное 
явление, но, как правило, коррупция пони-
мается только через систему коррупционных 
преступлений, что, безусловно, влияет на не-
верные подходы в противостоянии данному 
явлению.

При исследовании проблемы противо-
действии коррупции нельзя не рассмотреть 
вопросы коррупции как правового и соци-
ально-психологического явления, которое 

рассматривается в различных областях на-
учного знания, в том числе юриспруденции 
и психологии.

Исследования юридической науки в ос-
новном затрагивают изучение причин кор-
рупционного поведения, психологических 
особенностей личности преступника-кор-
рупционера и разработку вопросов профи-
лактики коррупционных преступлений в со-
временном обществе.

Рассматривая проблемы психологии 
«взятничества», А. А. Аникин пришел к вы-
воду о том, что коррупционные преступления 
занимают особое место в системе уголовных 
преступлений, и следствии чего, в качестве 
одной из мер по противодействию коррупции 
выдвигает предложение по формированию 
стимулов к антикоррупционному поведению 
и правовому просвещению граждан1.

По-мнению, Н.В. Сторчилова в целях 
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предупреждения коррупционных преступле-
ний необходимо дифференцированно воз-
действовать на неё. В этой связи считает, что 
эффективность противодействия коррупции 
зависит от превалирующего вида коррупции 
в органах внутренних дел2.

Анализ научных психологических ис-
следований по проблеме изучения корруп-
ционной составляющей личности выявил 
отсутствие единой позиции отечественных 
изученных относительно формулировок ка-
чества личности, обеспечивающего не толь-
ко неукоснительное соблюдение антикорруп-
ционного законодательства, но и осознанное 
неприятие данного общественно опасного 
явления.

Отечественный психолог М.М. Решет-
ников придерживается мнения, что одной 
из причин коррупционного поведения мо-
жет является коллективное бессознательное 
личности. По его мнению,  одной из причин 
коррупционного поведения может являться 
традиционное задабривание подарками пра-
вителей и других начальников, которые соот-
ветствуют архетипу отца3.

Российский психолог и психотерапевт P.P. 
Гарифуллин, исследуя проблему коррупции с 
точки зрения психоаналитического подхода, 
пришел к выводу, что среди преступников-
коррупционеров есть больные люди - взят-
команы, страдающие неврозами при отсут-
ствии возможности получить взятку4. Таким 
образом, получая желаемое, у личности на-
ступает эйфория и проходит депрессивный 
синдром, мучающий его до получения взят-
ки. Из этого следует, что подобное явление 
похоже по своим признакам на алкоголизм, 
наркоманию и другие патологические зави-
симости.

Российские психологи А.Л. Журавлев и 
А.В. Юревич пришли к мнению, что корруп-
ционеры избирательны при подборе круга 
общения и он у них узок. Они проявляют по-
вышенную осторожность при установлении 
близких отношений, не имеют жалости по 
отношению к жертвам коррупции и, как пра-
вило, полагают, что расплата за их престу-
пления не наступит никогда5.

Важной составляющей при исследовании 
коррупции является раскрытие его социаль-
но-психологического механизма формирова-
ния коррупционной личности. Данный меха-
низм был подробно описан 

Е.Е. Гавриной и представляет смену сле-
дующих циклов: выраженное необоснован-
ное желание независимости от руководства 
соединяется с неприятием должностных ин-
струкций в части ограничения возможности 
применения им своих полномочий, тенден-
цией быть якобы лидером при организации 
межличностных отношений и наличием про-
блемы личного плана (отрицание близких, 
эмоциональных отношений). Затем цикл воз-
вращается в свое исходное действие — неза-
висимости от руководства6.

Исследования О.В. Ванновской позволили 
ей сформировать концепцию личностных де-
терминантов объясняющих коррупционное 
поведение. Они включают в себя основные 
пять структурных элементов: уровень смыс-
лов и ценностей, когнитивно-нравственный, 
эмоциональный, регулятивный и поведенче-
ский уровни7.

Из этого следует, что проблема антикор-
рупционной подготовки личности достаточ-
но остро стоит перед современным обще-
ством, в том числе и перед образовательными 
организациями. Однако, несмотря на нали-
чие большого количества научных работ по 
данной теме, проблема противодействия кор-
рупции в сфере высшего образования иссле-
дована не достаточно. 

В Федеральном законе о противодействии 
коррупции представлены основные меры по 
ее профилактике: 

• формирование у граждан России нега-
тивного отношения к коррупции; 

• экспертиза законопроектов и норматив-
ных правовых актов на наличие коррупцион-
ного элемента; 

• наличие высоких требований к граж-
данам, претендующим на государственную 
или муниципальную должности, в том чис-
ле строгая проверка сведений, предоставляе-
мых указанными гражданами; 

• освобождение от должности и (или) 
увольнение, а также возможность примене-
ния иных мер юридической ответственно-
сти в отношении лица, замещающего долж-
ность государственной или муниципальной 
службы, не предоставившего или предоста-
вившего заведомо ложные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе, а также 
имуществе супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей8.

Таким образом, формирование негативно-
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го отношения к коррупционным проявлени-
ям, включая антикоррупционное обучение, 
является одной из действенных мер противо-
действия коррупции.

Антикоррупционное образование подраз-
умевает непосредственное введение в учеб-
ный процесс спецкурсов и факультативов 
по противодействию коррупции, формиро-
ванию антикоррупционного мировоззрения 
и поведения студентов, проведение допол-
нительных профилактических и просвети-
тельских занятий по антикоррупционному 
законодательству, антикоррупционному по-
ведению, основам нравственности, этики и 
т.п.

Основными направлениями антикорруп-
ционного обучения являются: 

• информирование обучающихся о сути 
коррупции и об ответственности за корруп-
ционные нарушения; 

 • формирование нетерпимости к корруп-
ционным нарушениям и антикоррупционно-
го отношения обучающихся;

 • формирование основ правовой культу-
ры обучающихся;

 • антикоррупционная пропаганда;
 • освоение навыков борьбы с коррупцией.
Таким образом, целью антикоррупцион-

ного образования является формирование 
антикоррупционного мировоззрения, устой-
чивых нравственных основ личности, граж-
данской позиции и навыков противодействия 
коррупции. Несмотря на увеличение роли 
профилактики коррупции, антикоррупцион-
ному образованию уделяется недостаточно 
внимания. 
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В ходе рассмотрения различных источ-
ников по теме феномена адаптации остается 
много вопросов в понимании сущности адап-
тации, а также факторов его определяющих. 
Достаточно большое внимание уделяется 
проблеме адаптации как отечественными 
психологами, так и зарубежными.

Термин «адаптация» (от лат. adapto, 
adaptare, adaptatio - приспособление) берет 
свое начало от второй половины XIX века 
1865 года и связано с именем немецкого физи-
олога Германом Аубертом (Hermann Aubert), 
«который использовал его для характеристи-
ки явлений приспособления органов зрения к 
воздействию внешних раздражителей путем 
повышения или понижения порога чувстви-
тельности»1.

Научная литература иллюстрирует, что 
термин «адаптация» в область науки пси-
хологии привнесен из биологических дис-
циплин, где данный термин означает меха-

низмы биологического приспособления как 
растительного мира, так и различных видов 
животных к меняющимся условиям внешней 
среды. В области физиологии термин рас-
сматривается, как реакция приспособления 
органов восприятия к воздействию раздра-
жителей.

В биологии, приспособление организма 
связано с понятием гомеостаза, т.е. поддер-
жание внутреннего баланса организма, также 
понятие гомеостаза соотносится и с психоло-
гией. Выражается это в концепциях, которые 
непосредственно направленны на анализ вза-
имоотношения индивида и среды. 

Проблема исторически связанна с разви-
тием биологии, поэтому является эволюци-
онной. Передовыми считаются идеи, которые 
связанны с именем французского натура-
листа Жанна Батиста Бюффона, рассматри-
ваемые им в XVII веке. По его мнению, ме-
ханизм приспособления лежит во влиянии 
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условий среды на постоянно меняющийся в 
соответствии с этим организм. 

Таким образом, в начале XIX века было 
направлено пристольное внимание к иссле-
дованию этой проблемы, такими учеными, 
как Ж.Б. Ламарком; Г. Спенсером; Ж. Сент-
Иллером, которые в рамках эволюционной 
теории развили ее и дали проблеме адапта-
ции теоретическую и эмпирическую основу.

Именно этот научный импульс и стал 
отправной точкой к глобальному изучению 
такого феномена как «адаптация». Эта спец-
ифическая область все больше стала интере-
совать ученых из разных областей, напри-
мер: философов, социологов, психиаторов, 
врачей, психологов и так далее.

Растущий интерес к адаптированности 
человека, показывает универсальность адап-
тационных явлений, а также расхождения в 
теоретических, методологических и методи-
ческих подходах к выявлению сущности фе-
номена. 

Понятие «адаптация» представлено более 
широко в психологии, чем в иных направле-
ниях благодаря тому, что личность постоян-
но приспосабливается к социальной среде за 
счет различных видов активности. В целом 
адаптация представляет собой соответствие 
между внутренней системой и внешними ус-
ловиями.

Зарубежная литература имеет различные 
подходы к изучению социально-психологи-
ческой адаптации, которые рассмотрим да-
лее. 

Представители Г. Айзенк и Р. Хэнки со 
стороны необихевиористского подхода рас-
сматривали адаптацию, как процесс отсут-
ствия переживания конфликта индивида со 
средой, посредством социального равнове-
сия. 

Иначе считает интеракционистская кон-
цепция адаптации, один из представителей 
данного направления Л. Филипс утверждал, 
что любая разновидность адаптации или де-
задаптации обусловлена внутрипсихически-
ми и средовыми факторами2.

По мнению интеракционистов, «эффек-
тивная адаптация личности» - это разно-
видность адаптации, при которой личность 
удовлетворяет минимальным требованиям и 
ожиданиям общества. Гибкость и эффектив-
ность при встрече с новыми и потенциально 
опасными условиями, а также способность 

придавать событиям желательное для себя 
направление.

Для нас, такое специфическое изучение 
социально-психологической адаптации лич-
ности, имеет значительный интерес, потому 
что в нем заключена идея активности лично-
сти, идея творческого и целеустремленного 
потенциала, который преобразует позитив-
ный характер ее социальной активности.

Любая трудная ситуация вызывает от-
рицательные переживания и приводит к на-
рушению деятельности или сложившихся 
отношений. Это сопровождается неблаго-
приятным фактом для развития личности 
или группы. 

Становится очевидно, что на последую-
щее развитие личности, влияют усвоенные 
конструктивные или деструктивные методы 
преодоления социально-психологических 
факторов адаптации. 

Так, конструктивные методы повышают 
положительный потенциал личности, фор-
мируют уверенность в своих силах, развива-
ют важные волевые качества. В противопо-
ложность деструктивным методам.

В психоаналитическом направлении Зиг-
мунда Фрейда, также широко представлены 
вопросы адаптации и дезадаптации, а про-
цесс и механизм защитной реакции в ходе 
адаптации у Анны Фрейд.

Представители феноменологического 
подхода при изучении социально-психологи-
ческой адаптации личности: Абрахам Мас-
лоу, Джордж Келли, Карл Роджерс считали, 
что поведение человека можно понять только 
в его субъективном восприятии и познании 
действительности.

Данный подход показывает, что человек 
констатирует реальность в зависимости от 
своего субъективного восприятия, а его вну-
тренний мир во всем своем многообразии до-
ступен только ему.

Затем, следует экзистенциональный под-
ход, автором которого является Виктор 
Франкл и он же создатель логотерапии, его 
учениям присуща сложная система философ-
ских, психологических и медицинских воз-
зрений на человека. 

Ученый в своем труде выделил три основ-
ные части: учение о стремлении к смыслу, 
учение о смысле жизни и учение о свободе 
воли.

По Виктору Франклу личность, проходит 
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через процесс социальной адаптации или де-
задаптации, часто переживая нравственный 
кризис из-за ощущения беспомощности в 
жизни. 

Можно сделать вывод, что социально-
психологическая адаптация личности име-
ется в таких сферах жизнедеятельности, как: 
витальной, предметной, в сфере общения и 
самосознания.

Полное научное определение социально-
психологической адаптации личности будет 
возможно только на основе онтогенетической 
идеи социализации, по которой индивид пре-
вращается в личность, обладая некоторыми 
чертами социально-психической зрелости. 

Таким образом, по анализу многочислен-
ных работ ученых в данной области, мож-
но сказать, что социально-психологическая 
адаптация - это процесс взаимодействия лич-
ности со средой, который обусловлен усвое-
нием норм, ценностей данной среды и вклю-
ченность личности в эту среду. 
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учебной и внеучебной деятельности с информационной поддержкой и технологическими средствами обеспечения жиз-
ни вуза.  Воспитательная работа является важнейшим звеном в системе подготовки будущих специалистов,  ориенти-
рованной на развитие активности обучающихся, их успешную социализацию. Участие во внеучебной деятельности 
способствует также дополнительному развитию компетенций, связанных с будущей карьерой специалиста. Эффектив-
ными направлениями в воспитательной работе со студентами являются волонтерские общественные объединения и 
проектная деятельность обучающихся.  

 Ключевые слова: воспитание студентов, внеучебная работа, волонтерство,  образовательная среда вуза, проект-
ная деятельность

Современное общество стремится к обеспе-
чению устойчивого развития образовательных 
систем, включая вузовское образование.  

В организации учебного процесса все боль-
шее значение приобретает направленность и ка-
чество сложившейся в каждом высшем учебном 
заведении, присущей только ему среды. 

Исследователи выделяют разные аспекты та-
кой среды: образовательный, информационный, 
коммуникационный, общекультурный, педаго-

гический и др. 
Например, под информационно-образова-

тельной средой университета  понимается «инте-
грирование программной, электронной, комму-
никационной и педагогической сред с едиными 
технологическими средствами ведения учебного 
процесса, его информационной поддержкой и до-
кументированием. 

Обучающиеся в этих условиях ориентирова-
ны на активную познавательную деятельность в 



3/2020 45

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

процессе реализации информационно-деятель-
ностных моделей в обучении,  готовность к осу-
ществлению контроля, и мониторинга их учеб-
ных достижений»1.

Среда вуза, по сути, является многофункцио-
нальной, только в этом качестве она сможет обе-
спечить эффективность своей работы. Обратим 
внимание, что иногда при конструировании та-
кой среды недостаточное влияние уделяется вос-
питательной составляющей, которая, учитывая 
запросы времени, должна играть все возрастаю-
щую роль в подготовке будущих специалистов.

 Воспитательная работа, являясь важнейшей 
составляющей в образовании студентов, ориен-
тирована на вовлечение их в социальную прак-
тику. Эффективным средством в данной сфере 
выступают молодежные общественные объеди-
нения и проектная деятельность обучающихся. 
Образовательная среда вуза обеспечивает доступ 
студентов к необходимым ресурсам для комму-
никации, соответствующим технологиям ее ор-
ганизации. 

Воспитательная работа в вузе, главным обра-
зом, осуществляется в рамках хорошо структури-
рованной и качественной внеучебной деятельно-
сти, способствующей интегральному развитию 
студентов, готовящей их к вызовам XXI века2. 
Доступность высшего образования для молоде-
жи   увеличивает конкуренцию на рынке труда. 

Студенты вузов понимают, что их дипломы 
о высшем образовании не гарантируют им рабо-
чих мест. Поэтому уже в стенах вуза они задумы-
ваются о расширении своего опыта и компетен-
ций, выбирают стратегию активного участия во 
внеучебной деятельности, чтобы получить пре-
имущества при приеме на работу.  

 Наше исследование эффективности воспита-
тельной работы в  вузе   базируется на  апробиро-
ванных идеях аксиологического, деятельностно-
го и культурологического подходов, традициях 
педагогической культуры и воспитания культу-
рой. Использованы возможности прогнозирова-
ния трансформаций существующих систем обу-
чения и педагогических технологий  в условиях 
информатизации высшего образования.

Для развития субъектного начала и опыта 
студентов использован метод диалогического 
общения, в котором преподаватель становит-
ся не только вдохновителем, но и аксиоцентром 
проводимой внеучебной работы, носителем 
культурных смыслов3. Такая методика   способ-
на заложить у обучающихся готовность к само-
рефлексии, критическому изучению феноменов 

окружающего мира. Рефлексия дает возмож-
ность студентам осознать свои сильные и сла-
бые стороны, обеспечить способами выхода из 
сложных ситуаций, избегая проблем и ошибок, 
не бояться сталкиваться лицом к лицу с ситуаци-
ями неопределенности, по-новому относиться к 
получаемым знаниям, практиковать и развивать 
критическое мышление, использовать свой жиз-
ненный опыт в процессе обучения.

В системе воспитательной работы универси-
тета  важное место занимает психолого-педагоги-
ческое сопровождение студентов на протяжении 
всего времени их обучения, изучение адаптации 
их к новым условиям жизнедеятельности. Повы-
шенное внимание уделяется студентам перво-
го курса, когда особо значимой становится роль 
преподавателей и наставников.  

Инструмент диагностики адаптации перво-
курсников содержит: анкету студента, учитыва-
ющую их индивидуальные особенности, мето-
дику диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса - 

Р. Даймонд, методику САН (самочувствие, 
активность, настроение) и метод экспертной 
оценки адаптации студентов кураторами акаде-
мических групп. Осуществление диагностики 
в информационной системе через личные каби-
неты студентов существенно упрощает процесс 
диагностики для студентов и педагогов, а также 
обработку и использование больших массивов 
данных результатов диагностики. Такая работа 
формирует качественно новый результат в обра-
зовании и позволяет заниматься предупреждени-
ем возможных рисков и факторов дезадаптации в 
среде первокурсников4. 

В числе приоритетных направлений   воспи-
тательной работы обозначилось развитие добро-
вольческого (волонтёрского) движения в моло-
дёжной среде, ориентированного  не только на 
воспитание ценностей современного человека, 
но и на раскрытие личностного потенциала уча-
ствующих в этом процессе студентов. 

Волонтерство понимается как неоплачивае-
мая, сознательная, добровольная деятельность 
на благо других, не связанная с извлечением 
прибыли. Волонтёрская деятельность направле-
на, прежде всего, на достижение педагогических 
целей,  воспитание молодёжи в духе коллектив-
ной взаимопомощи, социальной справедливости 
и сострадания к ближнему. 

В РГУ имени С. А. Есенина  такая деятель-
ность используется в качестве площадки  для 
успешной социализации и адаптации студентов 
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первого курса, приобретения ими соответствую-
щих навыков поведения, определённых знаний, 
ранней профессионализации, подготовке к само-
стоятельной жизни после окончания универси-
тета. Волонтёрские отряды университета осу-
ществляют на системной основе деятельность 
в подшефных организациях социальной сферы. 
Студенты получают возможность учиться рабо-
те в команде, планировать свою деятельность в 
долгосрочной перспективе, анализировать свои 
достижения и многое другое.    

На сегодняшний день важным ресурсом об-
разовательного процесса, имеющим значитель-
ный потенциал в воспитательной работе  вуза,  
являются социальные сети, где пользователи 
представляются в интернете под своими име-
нами. Самым востребованным социальным ре-
сурсом и медийным каналом коммуникации для 
студентов РГУ имени С. А. Есенина является 
российская сеть Вконтакте. 

Доля молодежи в возрасте 18-24 лет, зареги-
стрированных в этой сети, составляет 85%.  К 
достоинствам использования социальной сети 
можно отнести быстроту процесса коммуника-
ции, опосредованный формат взаимодействия, 
что обеспечивает более свободную неформаль-
ную и доверительную коммуникацию всех 
участников, мотивацию, возможность централи-
зованного размещение материалов, загрузки до-
кументов, видео-, аудио-, фотоматериалов.

Организатор образовательного процесса мо-
жет использовать сеть в воспитательных целях, 
размещая качественную информацию социаль-
ного, культурного, психологического, педагоги-
ческого характера. 

Социальная сеть Вконтакте активно ис-
пользуется для социальной кластеризации, 
взаимодействия удаленных пользователей, ин-
формирования обучающихся о возможностях 
и организации их участия в мероприятиях. В 
информационно-коммуникационной среде вуза 
используются такие инструменты социальной 
сети, как создание и ведение сообществ (уни-
верситета, факультетов, волонтерских отрядов, 
студенческих общественных объединений и мо-
лодежных проектов), использование новостной 
ленты, бесед, опросов, розыгрышей сувенирной 
продукции. 

Ресурсы и возможности социальной сети 
Вконтакте способствуют формированию клю-
чевых компетенций студентов и соответствуют 
требованиям федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения.

 Инструментом обучения и воспитания в 
социальных сетях является также платформа 
YouTube. Одним из примеров студенческой про-
ектной деятельности в РГУ имени С.А. Есенина в 
сфере медиаобразования стал хорошо себя заре-

комендовавший инновационный методический 
молодежный проект «Медиаресурс для бойцов 
педагогического отряда «Синяя птица»»,  пред-
ставляющий собой канал на платформе YouTube. 

Цель проекта заключается в развитии си-
стемы методического сопровождения процесса 
подготовки участников педагогических отрядов, 
посредством создания инновационного медиаре-
сурса. Он решает задачи использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
для повышения качества подготовки вожатых, 
способствует популяризации педагогической де-
ятельности в студенческой среде, благодаря про-
стоте использования ресурса и широкому охвату 
аудитории, формированию «сетевого сообще-
ства».

На канале выкладываются по тематическим 
рубрикам небольшие специально созданные ви-
деоролики. Каждый ролик (не более 5 минут) 
посвящен одной игре с детьми определенной 
возрастной группы, в котором рассказываются 
правила, показывается сама игра и поясняют-
ся особенности организации коммуникации с 
участниками, или потенциальные ошибки, ко-
торые может допустить организатор игры. Так-
же на канале размещаются прикладные мастер-
классы и творческие номера вожатых. 

Визуализация, экономия времени при ис-
пользовании, мобильность ресурса сделали его 
популярным и востребованным в среде вожатых 
и активных родителей в разных регионах России. 
Количество просмотров отдельных роликов до-
стигает сорока тысяч. Проект стал победителем 
в конкурсе проектов и программ для молодежи, 
учрежденном министерством образования и мо-
лодежной политики Рязанской области в номина-
ции «Медиа». 

Канал также является активным развиваю-
щимся ресурсом в информационно-коммуни-
кационной среде вуза. Проект нацелен на инте-
грацию социальных сетей YouTube и Вконтакте. 
Ролики с канала активными ссылками перена-
правляются в сообщество Вконтакте «Методи-
ческая копилка педагогического отряда «Синяя 
птица». 

В сообществе также можно найти теорети-
ческий материал, решение педагогических си-
туаций, рекомендации и советы от методистов и 
педагогов, а также репосты из групп партнеров, 
интересные для участников сообщества. Подоб-
ное использование социальных сетей для про-
фессиональной деятельности повышает качество 
подготовки вожатых, престиж и популярность 
профессии вожатого, способствует реализации 
творческого и профессионального потенциала 
студентов, обмену и распространению опыта 
работы педагогического отряда «Синяя птица», 
посредством самовыражения молодежного со-
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общества.
Интересным для многих университетов стал 

социальный образовательный проект РГУ име-
ни С.А. Есенина «Дети учат», имеющий целью 
повышение компьютерной грамотности жите-
лей Рязанской области, увеличение количества 
граждан региона, пользующихся электронными 
услугами на портале «Госуслуги» и иных элек-
тронных сервисах. Командой сотрудников и сту-
дентов был разработан специальный сайт http://
детиучат.РФ. 

Его основу составляют пять интерактивных 
кейс-модулей, электронные диалоговые трена-
жеры и информационные буклеты по направ-
лениям: «Портал госуслуги», «Электронный 
дневник», «Электронная регистратура», «Сбер-
банк-онлайн», «Безопасные покупки в интерне-
те».  

Технологическое решение идеи проекта пред-
полагает вовлечение школьников в процесс об-
учения старшего поколения, которые в игровой 
форме могут приобщиться к цифровым сервисам 
и освоить навыки использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Обучение 
взрослых проходит с привлечением школьников 
7-8 классов общеобразовательных организаций. 
Каждый участвующий в проекте школьник по-
лучает логин и пароль для доступа на сайт и об-
учает как можно больше взрослых в своем окру-
жении, становясь проводником для старшего 
поколения в информационном пространстве. 

Школьники в результате получают опыт до-
бровольческой  и проектной деятельности. За 
каждого участника, успешно прошедшего диа-
логовый тренинг, присваивается определенное 
количество баллов школьнику и школе. 

Апробация модели проекта и проведения 
конкурса между общеобразовательными школа-
ми Рязанской области проводилась с использова-
нием участников педагогического отряда «Синяя 
птица», выступившими волонтерами проекта 
в пилотных школах. Обучающиеся РГУ имени 
С.А. Есенина осуществляли коммуникацию с пе-
дагогами школ и школьниками, проводили кон-
сультации и презентации сайта в течение всего 
времени реализации проекта.

На сегодняшний день с помощью внедрения 
инновационных форм воспитательной работы со 
студенческой молодежью, возможно эффектив-
ное интегрирование внеучебной деятельности в 
образовательный процесс, формирование у обу-
чающихся всех необходимых компетенций. 

Основным критерием оценки выпускника 
вуза сегодня выступают знания, тогда как опре-
деляющим фактором успешности его профессио-

нальной деятельности оказываются целостность 
его личности, духовное богатство, нравственный 
и эстетический облик, являющихся результатом 
правильно поставленного воспитания. 
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В последние годы отмечается увеличение 
количества судебно-психологических и ком-

плексных психолого-психиатрических экспертиз 
по гражданским спорам об определении места 
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жительства детей при раздельном проживании 
родителей, а также об определении порядка об-
щения ребенка с родителем, проживающим от-
дельно. 

Так, в 2018г. в Российской Федерации было 
проведено 1739 судебных психолого-психиатри-
ческих экспертиз по данной категории граждан-
ских дел. В некоторых регионах они составляли 
8,3%  (г. Москва), 20,7% (Смоленская обл.) от всех 
судебно-психиатрических экспертиз по граждан-
ским делам1. 

Одним из необходимых условий возмож-
ности применения экспертного заключения как 
допустимого доказательства является концепту-
альная валидность тех экспертных понятий, ко-
торые имеют юридическое значение. 

При этом концептуальная валидность экс-
пертного понятия определяется его соотносимо-
стью, с одной стороны, с правовыми конструкта-
ми, а с другой - с общенаучным знанием2,3. 

В спорах о воспитании одним из ключевых 
экспертных понятий является привязанность 
ребенка к родителям, необходимость учета ко-
торой закреплена в ч.3 ст. 65 СК РФ. Особен-
ностью данного экспертного понятия является 
несоответствие между его правовым и обще-пси-
хологическим значением4,5. С точки зрения пси-
хологии, понятие «привязанность» чаще всего 
рассматривается в рамках теории привязанности 
Дж. Боулби (1907 - 1990) и его последователей. 
Согласно ключевым положениям данной теории, 
потребность новорожденного в эмоциональной 
близости с ухаживающими за ним взрослыми 
обусловлена биологически. 

Механизмы формирования привязанности 
ребенка к родителям имеют биопсихосоциаль-
ную природу, некоторые общие закономерно-
сти формирования с таковыми у животных, на-
прямую связаны с взаимодействием ребенка в 
первые месяцы жизни с ухаживающим за ним 
взрослым. Биологическим «субстратом» при-
вязанности является орбито-фронтальная зона 
мозга, формирующаяся у детей до 2-летнего воз-
раста. 

С развитием этой зоны нейропсихологами 
связываются, в том числе, такие аспекты соци-
ального функционирования, как способность к 
эмоциональному взаимодействию, эмпатия, со-
циальная апперцепция, способность быть ответ-
ственным и т.д.6,7. Нарушения в формировании 
привязанности, происходящие вследствие от-
сутствия адекватного ухода за ребенком, утраты, 
разлуки или длительного разлучения с ухажива-

ющим за ребенком взрослым в первые годы жиз-
ни, по мнению Дж. Боулби и его последователей, 
приводит к нарушению психического здоровья 
ребенка, оставляя последствия, которые можно 
постоянно наблюдать во всем дальнейшем разви-
тии его личности: многие формы «эмоциональ-
ного страдания и расстройств личности, вклю-
чая тревогу, гнев, депрессию и эмоциональное 
отчуждение»8. 

Напротив, успешное формирование при-
вязанности ребенка к родителям в раннем дет-
стве определяет его способность в дальнейшем 
устанавливать близкие отношения с другими 
людьми. Одной из последовательниц Дж. Боул-
би, Мери Эйнсворт, были выделены четыре типа 
привязанности ребенка (надежная, избегающая, 
амбивалентная и дезорганизованная). Изучались 
личностные особенности матерей, являющиеся 
детерминантами надежной и ненадежной привя-
занности. Была разработана специальная проце-
дура для оценки качества привязанности у детей 
12-18 месяцев «Ситуация с незнакомцем»9.

Однако понятие «привязанность» в семей-
ном законодательстве используется совершен-
но в ином смысле. Верховный Суд РФ отмечает 
в Обзоре практики разрешения судами споров, 
связанных с воспитанием детей, что при оценке 
привязанности ребенка к каждому из родителей 
суду «важно определить природу и причины та-
кой привязанности, которая может быть основа-
на на антипедагогической подоплеке»10. 

В таком контексте значение правового по-
нятия «привязанность» никак не может быть 
соотнесено с привязанностью в понимании Дж. 
Боулби и больше соответствует тому значению, 
которое дается в толковых словарях С. И. Оже-
гова и Д.Н. Ушакова: «привязанность - чувство 
близости, основанное на глубокой симпатии, 
преданности кому-чему-нибудь».  В связи с этим 
судебно-психологическим, экспертным поняти-
ем, соответствующим правовому понятию при-
вязанность является понятие «психологическое 
отношение ребенка к каждому из родителей, 
другим членам семьи»11, 12, 13,14.

Необходимо отметить, что психологическое 
понятие «привязанность» в понимании Дж. Бо-
улби не соответствует правовому конструкту 
«привязанность» не только в российском, но и в 
зарубежном праве. Так, в английском языке есть 
два слова, обозначающие привязанность. 

Первое - «attachment», используемое Дж. Бо-
улби и его последователями, которое переводится 
на русский язык как привязанность, преданность, 
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соединение, связь. Второе - «affection» - которое 
переводится как привязанность, любовь, симпа-
тия, заботливость. Именно оно применяется в 
англоязычном семейном законодательстве, при 
переводе на английский язык семейного кодекса 
Российской Федерации15, в англоязычных судеб-
но-психологических руководствах16.

В проведенном нами исследовании концеп-
туального содержания понятия «привязанность» 
в трех группах испытуемых: «наивные» носите-
ли языка - учащиеся 6-го класса общеобразова-
тельной школы, федеральные судьи и эксперты-
психологи, - была показана как специфичность 
содержания первичных конструктов, определяю-
щих значение понятия в сравниваемых группах, 
так и существенное различие в частоте встреча-
емости выделенных при помощи контент-анали-
за вторичных конструктов в группах экспертов-
психологов и федеральных судей17, 18. 

В своих ответах школьники определяли на-
личие привязанности ребенка к родителю таки-
ми словами, как «не знает, как без этого жить», 
«хорошо с ними и плохо без них», «любит», 
«скучает по ним», «пытается выражаться понят-
но», «немного передается настроение», «думает 
о них», «испытывает интерес», «ищет помощи», 
«старается улучшить настроение». 

Судьи определяли привязанность ребенка к 
родителям через «общие увлечения», «совмест-
ную деятельность», «психологический комфорт 
друг с другом», «отсутствие тревоги в присут-
ствии родителя», «доверие», «авторитет», «по-
пытки подражать родителю в поведении и внеш-
нем виде», «необходимость участия в бытовых 
вопросах» и др. 

Судебные эксперты-психологи определяли 
«привязанность» преимущественно в контексте 
поведения ребенка в ходе экспериментально-пси-
хологического исследования, обозначая привя-
занность как «рисует родителя яркими цветами», 
«бежит к нему с улыбкой после проведения об-
следования», «не хочет оставаться с психологом 
без родителя», «говорит о своем хорошем отно-
шении к родителю». 

 Результаты исследования позволили обо-
значить как проблему несоответствие содержа-
ния, которое вкладывают в данное понятие экс-
перты-психологи, правовому и, следовательно, 
экспертологическому значению понятия «при-
вязанность». Одной из гипотез о причинах дан-
ного несоответствия было предположение об ис-
каженном формировании экспертного понятия 
«привязанность» в процессе профессиональной 

подготовки специалистов, осуществляющих су-
дебно-экспертную деятельность.

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания, проведенного на кафедре клинической и 
судебной психологии факультета юридической 
психологии МГППУ, стало изучение динамики 
формирования экспертного понятия «привязан-
ность» у студентов. 

Согласно учебному плану специальности 
37.05.01: «Клиническая психология – патопси-
хологическая диагностика и психотерапия (в 
экспертной практике)», выпускник, освоивший 
программу специалитета, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, одна из ко-
торых включает готовность квалифицирован-
но проводить психологическое исследование в 
рамках судебно-психологической экспертизы, 
анализировать его результаты, формулировать 
экспертное заключение, адекватное задачам экс-
пертизы и запросам пользователя, что предпола-
гает владение основными экспертными поняти-
ями. 

Как указывает Ф.С. Сафуанов, экспертные су-
дебно-психологические понятия  формируются 
на основании общепсихологических, когда по-
следние опосредуются их юридическим значени-
ем. При этом на первых этапах обучения должны 
быть усвоены общепсихологические понятия, на 
базе которых в последующем осуществляется 
формирование понятий экспертных19 . 

Студенты получают представление о теории 
привязанности (общепсихологическое понятие) 
в ходе изучения следующих дисциплин: общая 
психология, психология развития, возрастная 
психология, нарушения психического развития 
в детском и подростковом возрасте, которые, со-
гласно учебному плану, преподаются на первом 
и втором курсах. 

С содержанием же экспертных понятий сту-
денты знакомятся в ходе изучения на 4 и 5 кур-
сах таких дисциплин, как судебная психология, 
судебная психиатрия, комплексная судебная пси-
холого-психиатрическая экспертиза и т.д.

• Материалы и методы исследования.
• В настоящем исследовании приняли уча-

стие 20 студентов 2 курса и 20 студентов 5 курса.
• Аналогично процедуре проведенного ра-

нее исследования испытуемых просили пять раз 
продолжить фразу: «Я понимаю, что ребенок 
привязан к родителю, если…». На первом этапе 
ответы испытуемых обрабатывались методом 
контент-анализа, соотносясь с выделенными ра-
нее вторичными конструктами, которые в случае 
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необходимости дополнялись новыми. 
На втором этапе для сравнения групп ис-

пользовался метод Манн-Уитни и проводился 
качественный анализ встречаемости вторичных 
конструктов. 

Результаты.
Примеры первичных ответов испытуемых, 

иллюстрирующие соответствующие им вторич-
ные конструкты представлены в таблице 1.

Табл. 1 Вторичные конструкты и соответствующие им первичные 
ответы испытуемых.

Таблица 2 Вторичные конструкты в ответах студентов 
2-го и 5-го курсов.

Количество вторичных конструктов в от-
ветах студентов второго и пятого курсов иллю-

стрирует таблица 2.

Сравнение двух групп при помощи критерия 
Манна Уитни не выявило статистически значи-
мых различий (p > 0,05).

В то же время, как видно из таблицы, у сту-
дентов 5-го курса, в сравнении со второкурсни-
ками, в ответах увеличилось общее количество 
первичных конструктов, что, по нашему мнению, 
связано с развитием способности операционали-
зировать понятия, относящиеся к сфере эмоций 
и межличностного взаимодействия, вследствие 
как профессионального обучения, так и личного 

взросления. 
Большинство студентов как второго, так и 

пятого курсов описывали привязанность ребен-
ка к родителям через категории «плохо без/хо-
рошо с», «хочет общаться, взаимодействовать», 
«доверяет, делится важным, ориентируется на 
мнение». 

К пятому курсу почти в два раза уменьшился 
процент ответов, связывающих привязанность 
ребенка к родителю с получением помощи, и 
увеличилась доля ответов, связывающих привя-
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занность с совместной деятельностью, общими 
интересами и совместно переживаемыми пози-
тивными эмоциями. К пятому курсу у студентов 
значительно уменьшилось количество ответов, 
которые мы отнесли ко вторичному конструкту 
«зависит от». 

Данные ответы, которых не встречалось в 
предыдущем исследовании, мы рассматривали 
как протестные, связанные с характерной для 
юношеского возраста реакцией оппозиции, а 
уменьшение их количества, по нашему мнению, 
может быть объяснено личностным взрослением. 
Тем же взрослением мы объясняли и появление у 
студентов 5-го курса ответов, связывающих при-
вязанность с заботой о родителе. 

Ответов, описывающих привязанность ре-
бенка к родителю через формальные показатели 
экспериментальных методик или особенности 
поведения ребенка в ходе экспериментального 

исследования, которые преобладали в группе 
экспертов-психологов, составляя 25% первич-
ных конструктов, у студентов не было. Также 
у студентов не было ответов, в которых бы ис-
пользовались общепсихологические категории 
теории привязанности Дж. Боулби.

В таблице 3 представлено количество вторич-
ных конструктов и представленность каждого из 
них в первичных ответах во всех пяти группах: 
студенты 2 и 5 курса, учащиеся 6-го класса сред-
ней школы, судьи, имеющие опыт рассмотрения 
споров о воспитании детей родителями, прожи-
вающими отдельно, эксперты психологи. 

Вторичные конструкты в таблице представ-
лены в порядке уменьшения встречаемости в 
группе учащихся 6-го класса, которые в нашем 
предыдущем исследовании играли роль «наи-
вных» носителей языка.

Таблица 3 Вторичные конструкты в ответах пяти групп испытуемых.
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Как видно из таблицы, представление студен-
тов кафедры клиническая и судебная психология 
о привязанности к концу обучения оказались 
очень близки представлению о привязанности 
федеральных судей, имеющих опыт рассмотре-
ния споров о воспитании. Это представление 
соотносится с житейским и правовым понятием 
привязанности, предполагающим доверие, сим-
патию, чувство близости, взаимопомощь. 

Возвращаясь к результатам опроса федераль-
ных судей, необходимо подчеркнуть, что содер-
жание понятия «привязанность» по отношению 
к каждому из родителей и другим членам семьи 
устанавливается судьей и без привлечения экс-
перта при рассмотрении требования об опреде-
лении места жительства ребенка20. Таким обра-
зом, одно и то же понятие применительно даже к 
одним и тем же субъектам может выступать как 
критерий позиции эксперта и как критерий су-
дейского усмотрения.

Обсуждение
Полученный результат, по нашему мнению, 

свидетельствует об адекватном формировании 
у студентов представления о привязанности в 
контексте его правоприменения, и о высоком 
качестве подготовки будущих специалистов на 
кафедре клинической и судебной психологии фа-
культете юридической психологии МГППУ. 

Таким образом, выявленные ранее у экспер-
тов-психологов смещение акцентов при описа-
нии понятия привязанность с эмоциональных 
компонентов детско-родительских отношений 
на формальные критерии экспериментальной  
оценки и внешние поведенческие проявления; 
формализм самих первичных конструктов; не-
соответствие содержания, вкладываемого в по-
нятие «привязанность ребенка к родителю» тому 
содержанию, которое вкладывают в него как 
«наивные» носители языка, так и представители 
судейского сообщества, не связано с дефектами 
первичной профессиональной подготовки. По 
нашему предположению, они могут быть связа-
ны как с действием психологических защитных 
механизмов, таких как рационализация и от-
чуждение или изоляция аффекта, так и с про-
фессиональной деформацией, усугубляющейся в 
условиях повышенной ответственности и доста-
точно жесткой регламентации деятельности экс-
пертов-психологов. В то же время учитывая, что 
концептуальная валидность экспертных понятий 
и их соотносимость с правовыми конструктами 
являются необходимыми условиями обоснован-
ности экспертного заключения, представляется 
целесообразной корректировка программ после-
дипломного образования психологов-экспертов 
в части, касающейся проведения судебно-психо-
логических исследований в спорах о воспитании 
детей, путем добавления в данные программы 

супервизий и индивидуальных психотерапевти-
ческих сессий.
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На сегодняшний день отмечается качествен-
ное улучшение образовательного процесса в свя-
зи с реформированием высшей школы, однако 
еще наблюдаются существенный разрыв и про-
тиворечия между требованиями работодателей к 
профессиональным знаниям, умениям, навыкам 
и реальными сформированными компетенциями 
у выпускников образовательных организаций 
высшего образования. 

Основная цель высшего образования за-
ключается в интеграции теоретических знаний 
с практикой, в формировании у обучающегося 
целостной модели будущей профессиональной 
деятельности. 

Это обусловлено тем, что в высшей школе 
еще существенный пласт в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов занимает 
традиционное обучение, основанное на субъект-
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объектном взаимодействие между профессорско-
преподавательским составом и обучающимися. 

Следовательно, профессорско-преподава-
тельский состав должен умело интегрировать 
традиционные и инновационные модели обуче-
ния, быть ориентирован на субъект-субъектное 
и личностно-ориентированное взаимодействие 
с обучающимися, а также не только научить их 
учиться, но и применять полученные знания на 
практике.  

В Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы 
отмечается: «из-за повышения требований к 
педагогическим кадрам в связи с принятием про-
фессиональных стандартов и усложнением соци-
окультурной образовательной среды, связанной 
с динамичным развитием науки и технологий, 
усиливается потребность в педагогических ка-
драх, способных решать задачи модернизации на 
всех уровнях образования. 

При этом в ближайшей перспективе будет 
увеличиваться дисбаланс между потребностью 
сферы образования в указанных педагогических 
работниках и реальной возможностью их подго-
товки и привлечения к педагогической деятель-
ности, будет усугубляться проблема нехватки 
объектов социальной и инфраструктурной на-
правленности для повышения конкурентоспо-
собности российского образования. 

Отсутствие механизмов и моделей взаимо-
действия в государственно-частном партнерстве 
сферы образования, бизнес-сообществах и обра-
зовательных организациях не позволит в полной 
мере решить проблему всеобщей доступности 
качественного образования. В рамках 

Программы должны быть решены задачи до-
стижения высокого стандарта качества содержа-
ния и технологий для всех видов образования 
- профессионального (включая высшее), общего 
и дополнительного, а также достижения каче-
ственно нового уровня развития молодежной 
политики, повышения доступности программ 
социализации детей и молодежи для успешного 
вовлечения их в социальную практику. 

Решение указанных задач одновременно по-
зволит в полном объеме реализовать основные 
направления федеральной государственной по-
литики в сфере образования в 2016 - 2020 годы, 
определенные в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития.».

В исследовании С.Ю. Берлевой, А.А. Зуйко-

вой и М.М. Романовой отмечается: «…в каждой 
отрасли знания, для осуществления любой про-
фессиональной деятельности необходим свой 
уникальный набор компетенций. 

Поэтому требуется специфическая форму-
лировка целей образования в компетентностном 
подходе, что представляет собой отдельную важ-
ную задачу. В то же время необходим и новый 
подход к построению педагогического процес-
са, который предполагает не только изменение 
структуры целеполагания, но и перестройку все-
го образовательного процесса»[1].  

В этой связи можем констатировать, что в ве-
домственных образовательных организациях си-
стемы МВД России на сегодняшний день такие 
компетенции сформулированы и формируются у 
курсантов, что находит подтверждения в ФГОС 
ВО поколения 3 и 3+ для разных специальностей 
и направлений подготовки.

Сравнительный анализ стратегических доку-
ментов, федеральных нормативных правовых ак-
тов, в части касающейся высшего образования и 
анализ трудов современных исследователей (А.С. 
Андриенко, В.И. Байденко, Р.А. Быкова, А.М. 
Митяева, Н.В. Шестак и др.) специфики компе-
тентностного подхода в высшей школе, позволя-
ет отметить необходимость усовершенствования 
практической ориентации образовательного про-
цесса.  

Эффективное выполнение указанной зада-
чи, возможно посредствам внедрения в образо-
вательный процесс педагогических технологий, 
ориентированных на качественное формирова-
ние компетенций у будущих специалистов. По-
лагаем, что благодаря внедрению интерактивных 
технологий в образовательный процесс у обуча-
ющихся формируются способности к решению 
квазипрофессиональных задач.

Сравнительный анализ ведомственных нор-
мативных правовых актов и анализ ежегодных 
итогов деятельности МВД России показал, что 
вопрос повышения качества профессиональной 
подготовки наиболее остро проявляется в том, 
что выпускники образовательных организаций 
МВД России (по отзывам руководителей терри-
ториальных подразделений ОВД) придя на служ-
бу не в полной мере используют полученные в 
ходе обучения профессиональные знания, уме-
ния и навыки при выполнении служебных задач. 

Нередко, обнаруживая неплохие теоретиче-
ские знания, они не могут творчески применить 
их на практике. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска новых педагогических идей и 
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средств для их внедрения в процесс высшего об-
разования курсантов образовательных организа-
ций МВД России.

Недостаточная связь между знаниями, полу-
ченными в период обучения и реальными прак-
тическими действиями, с которыми курсанту 
придется столкнуться после выпуска из образо-
вательной организации МВД России, придя на 
службу, объясняется во многом тем, что сама 
образовательная система, несмотря на высокую 
практикоориентированность учебных дисци-
плин, содержит в себе явные недостатки в свя-
зи теории с практикой, образования с решением 
служебных задач (например, раскрытие престу-
плений в условиях неопределенности и пр.), со-
циумом и другими элементами правоохрани-
тельной деятельности.

Необходимость удовлетворения требований 
руководства МВД России к качеству подготов-
ки выпускников образовательных организаций 
МВД России повышает актуальность решения 
проблемы формирования профессиональных 
компетенций, адекватных требованиям слу-
жебной деятельности и включенных в контекст 
будущей профессиональной деятельности неза-
висимо от учебного предмета, образовательного 
цикла профессиональной образовательной про-
граммы. 

В современных условиях это требует реали-
зации нового подхода к обучению, использования 
активных методов и интерактивных технологий 
обучения для формирования профессиональных 
компетенций у курсантов образовательных орга-
низаций МВД России.

Компетентностный подход в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов для 
органов внутренних дел в образовательных ор-
ганизациях МВД России, обусловлен гибким, 
многофункциональным образовательным про-
странством, которое обеспечивает профессио-
нально-личностное развитие каждого курсанта.  

Каждая специальность, по сути, является 

практико-ориентированной площадкой освоения 
профессиональных компетенций каждым кур-
сантом в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. 

В этой связи, профессорско-преподаватель-
ский состав должен на семинарских и практи-
ческих занятиях разрабатывать и апробировать 
квазипрофессиональные задачи, которые обе-
спечат формирование способностей у курсантов 
применять полученные знания после выпуска 
при решении служебных задач. 

Изменение вектора высшего образования на 
компетентностный и практико-ориентирован-
ных подходы, обусловило необходимость совер-
шенствования традиционных форм обучения и 
внедрению в образовательный процесс активных 
методов и интерактивных технологий обучения. 
Можно констатировать тот факт, что активные 
методы и интерактивные технологии являются 
производным проблемного обучения, так как в 
их основе лежит субъект-субъектное взаимодей-
ствие между преподавателем и обучающимися и 
личностно-ориентированной направленностью 
учебного процесса (рисунок 1). 

Это положение подкрепляется мнением С.Н. 
Тихомирова, который в своих исследованиях 
отмечает: «Особенностью современной компе-
тентностно-ориентированной парадигмы обра-
зования является субъект-субъектный характер 
взаимодействия педагогов и обучающихся. Ком-
петенция неразрывно связана с личностью об-
учающегося и не может быть сформирована без 
его активного участия в рамках субъект-объект-
ного взаимодействия. 

Это актуализирует проблему обоснования 
сущности субъект-субъектного взаимодействия 
«педагогический работник — обучающийся» в 
современной системе профессионального обра-
зования, которое в условиях компетентностного 
подхода не ограничено традиционной комму-
никацией в процессе трансляции готового зна-
ния»[2].

Рисунок 1 – Взаимосвязь видов обучения в высшей школе
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Сущность интерактивного обуче-
ния становится более ясной в сравне-
нии основных форм взаимодействия 
педагога и обучающихся. Все мето-
дические подходы к обучению можно 
разделить на три группы: 

• Пассивные методы. 
• Активные методы. 
• Интерактивные методы. 
Интерактивное обучение основано 

на прямом взаимодействии обучаемых 
с учебным окружением, на собствен-
ном опыте участников. Традиционное 
обучение основано на положении педа-
гога в качестве субъекта, а учащегося 
– объекта педагогического процесса. В 
концепции интерактивного обучения 
это положение заменяется представле-
нием об учащемся как о субъекте сво-
ей учебной деятельности[3]. 

Реализация интерактивного обуче-
ния опирается на принципы:

• диалогового взаимодействия;
• работы в малой группе, на основе 

сотрудничества и кооперации;
• активно-ролевого взаимодействия 

(сюжетно-ролевая игра);
• тренинговой формы  организации 

процесса обучения[4].
Под интерактивными (диалоговые) 

технологиями понимаются такие тех-
нологии, в которых главным ресурсом 
обучения является социальное взаи-
модействие, позволяющее интенсифи-
цировать образовательный процесс, 
т.е. значительно повысить и углубить 
содержательную сущность изучаемых 
дисциплин. К интерактивным техно-
логиям относятся не все технологии 
активного обучения, а лишь те, кото-
рые строятся на психологических ме-
ханизмах усиления влияния учебной 
группы на процесс усвоения каждым 
обучаемым опыта взаимодействия и 
взаимообучения.

Анализ научных трудов по изучае-
мой проблеме позволил сформулиро-
вать собственно-научное определение 
термина «интерактивные технологии». 

И так, интерактивные технологии – 
это целенаправленное научное проек-
тирование  и точное воспроизведение 
гарантирующих успех педагогических 
действий преподавателя, базирую-
щееся на  учебно-профессиональном 
(преимущественно коммуникативном) 
взаимодействии  преподавателя и кур-
сантов, их равноправном сотрудниче-
стве, опирающемся на  субъект-субъ-
ектные отношения всех участников 
конкретных дидактических ситуаций.

Мы солидарны с мнением В.К. Ми-
хайловой которая отмечает: «..в струк-
туре профессиональных компетенций 
сотрудника органов внутренних дел 
способность к рефлексии и творческое 
мышление являются важнейшими со-
ставляющими»[5].  

Однако анализ учебной документа-
ции (учебно-методические комплексы 
по профилирующим дисциплинам) по-
казал, что это  не всегда учитывается 
при разработке рабочих учебных про-
грамм по профилирующим дисципли-
нам и программ профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
для органов внутренних дел. 

В этой связи может возникнуть си-
туация, когда предлагается одно, го-
ворится другое, думается третье, по 
факту происходит четвертое,  а прове-
ряется и оценивается пятое. 

Полагаем, что посредствам приме-
нения профессорско-преподаватель-
ским составом образовательной ор-
ганизации МВД России  на плановых 
учебных занятиях интерактивных 
технологий будут формироваться все 
компоненты (мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, деятельностный) 
профессиональных компетенций.

Проведённый теоретико-методо-
логический анализ проблемы форми-
рования профессиональных компе-
тенций у курсантов образовательных 
организаций МВД России посредством 
интерактивных технологий показал, 
что это целостный и относительно са-
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мостоятельный процесс, характери-
зующийся достаточно сложным вну-
тренним составом и многообразием 
внешнего проявления. В этой связи ор-
ганизация и реализация эксперимен-
тальной работы осуществлялась на ос-
нове следующих принципов:

  • конкретизации и учета особен-
ностей организации учебно-воспита-
тельного процесса образовательной 
организации МВД России;

 • единства внешних воздействий и 
внутренних условий;

 • взаимозависимости теории и 
практики на основе объективности, 
систематичности и научности;

• сохранения и преемственности 
различных стадий экспериментально-
го обучения; 

• системного проектирования; 
• активности сознания личности; 
• учета профессиональных и жиз-

ненных интересов и ценностей кур-
сантов.

В рамках настоящего исследова-
ния был проведен экспертный опрос 
профессорско-преподавательского со-
става, курсовых офицеров и сотруд-
ников группы обеспечения учебного 
процесса управления учебно-методи-
ческой работы. Опрос был направлен 
на определение внешних и внутренних 
факторов влияющих на формирование 
профессиональных компетенций кур-
сантов образовательных организаций 
МВД России.

По результатам экспертного опро-
са сотрудников Университета нами 
были составлены два ранжирован-
ных списка: 1-й отражает значимость 
индивидуальных качеств, влияющих 
на формирование профессиональных 
компетенций (см. таблицу 1); 2-й – фак-
торы, способствующие повышению 
эффективности процесса формирова-
ния профессиональных компетенций 
(см. таблицу 2).

Таблица 1  – Индивидуальные качества личности курсантов, влияющие на эф-
фективность формирования профессиональных компетенций

Исходя из анализа представлен-
ных данных мы можем отметить, что 
наиболее важными являются: интел-
лектуальные способности; мотива-
ция; волевая регуляции личности; 
коммуникативная компетентность; 
ответственность; способность к реф-

лексии. Все вышеуказанные качества, 
по мнению экспертов, способствуют 
успешному усвоению теоретического 
материала преподаваемого на плано-
вых учебных занятиях, следователь-
но, формированию профессиональных 
компетенций.

Таблица 2   – Факторы, влияющие на процесс формирования 
профессиональных компетенций курсантов, согласно экспертному опросу
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Анализируя полученные данные, можно 
сказать, что такие факторы, как высокий уро-
вень профессиональной компетентности про-
фессорско-преподавательского состава, наличие 
специализированных классов/ лабораторий, ре-
гулярная посещаемость лекционных/ семинар-
ских/ практических занятия, высокий уровень 
мотивации к обучению, высокий уровень техни-
ческой оснащенности учебных аудиторий/ клас-
сов/ залов/ полигонов наиболее всего по мнению 
экспертов, значимы в процессе формирования 
профессиональных компетенций у курсантов об-
разовательных организаций МВД России.

Проведенный теоретический анализ из-
учаемой проблемы и экспертный опрос профес-
сорско-преподавательского состава, послужит 
фундаментальной основой для разработки ди-

дактической модели формирования професси-
ональных компетенций у курсантов образова-
тельных организаций МВД России.
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В большинстве правоохранительных орга-
нов психологическая служба является важным 
структурным элементом, в том числе и кадровых 
аппаратов. Сфера деятельности психологической 
службы с кадрами обширна, включая в себя мно-
гие аспекты, начиная с профессиональной ориен-
тации и вплоть до работы с резервами кадров.

Что же входит в спектр работы психоло-
гической службы:

1. Профессиональная ориентация;
2. Профессиональный отбор кадров;
3. Расстановка кадров;
4. Сопровождение новых сотрудников и 

контроль адаптационного периода;
5. Личностный рост и профессиональное 

развитие сотрудников;
6. Работа с резервом кадров на выдвижение 

на руководящие должности;
7. Аттестация сотрудников;
8. Контроль за состоянием морально-психо-

логического климата в коллективе и профилак-

тика деструктивных явлений;
9. Обеспечение деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в сложных услови-
ях.

Разберем каждый аспект психологической 
работы в отдельности.

Профессиональной ориентацией считается 
система психолого-педагогических, организаци-
онных и других мер государства, конкретных ве-
домств и специалистов-психологов, направлен-
ных на оптимизацию процесса трудоустройства 
молодежи в соответствии с желаниями, склонно-
стями, сформировавшимися способностями и с 
учетом потребности в конкретных специалистах. 

Наиболее распространенным подходом в 
профориентационной работе является инфор-
мирование молодых людей с особенностями де-
ятельности правоохранительных органов через 
использование средств массовой информации, 
открытые уроки, лекции и тд. В профильных 
учебных заведениях ежегодно проводятся дни 
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открытых дверей. Также во многих регионах соз-
даются специализированные колледжи и классы 
в общеобразовательных школах1. 

Участие психолога в профориентационной 
работе на этапе отбора кандидатов на службу 
позволяет скорректировать их представления 
о будущей деятельности, провести квалифици-
рованное консультирование по вопросу выбора 
специальности (факультета), а порой и наоборот 
убедить кандидата, что его личные качества не 
соответствуют квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к будущему специалисту, и 
тем самым уберечь человека от возможных разо-
чарований и стрессов2.

В ходе профессионального консультирования 
обращается внимание кандидата и его родствен-
ников на особо напряженный и опасный харак-
тер будущей специальности, на условия службы 
в конкретных структурных подразделениях.

Также интересен опыт индивидуальной про-
фессиональной ориентации способных и одарен-
ных молодых людей. 

Они выявляются еще на этапе обучения в 
различных образовательных учреждениях, изу-
чаются их личностные качества. С ними и их ро-
дителями так же проводится профессиональное 
консультирование. Лишь после этого кандидаты 
приглашаются в качестве абитуриентов в специ-
ализированные учебные заведения правоохрани-
тельных органов.

Центральный этап психологического обеспе-
чения работы с персоналом — профессиональ-
ный отбор. Он включает в себя совокупность 
специализированных процедур изучения и ве-
роятностной оценки пригодности людей к овла-
дению определенной специальностью, достиже-
нию требуемого уровня мастерства и успешному 
выполнению профессиональных обязанностей в 
типовых и специфических условиях3.

Важной особенностью данной процедуры в 
правоохранительных органах является ее право-
вая регламентация, что объясняется повышенны-
ми требованиями к сотрудникам государствен-
ных органов. 

В нормативных актах предусмотрены следу-
ющие аспекты профессионального отбора: со-
циально-правовой (возраст, образование, граж-
данство и т.п.); медицинский (пригодность к 
профессиональной деятельности по состоянию 
здоровья); психологический (наличие соответ-
ствующих личностных качеств). 

Расстановка кадров и управление их профес-
сиональной адаптацией. Окончательное заклю-

чение о приеме на службу в правоохранительные 
органы и расстановка кадров осуществляются 
непосредственно в территориальных подразде-
лениях. Психолог на этой стадии сопоставляет 
сведения о личности кандидата, полученные ра-
нее, и требования, которые предъявляются к кон-
кретной должности (профессиограмма) 

Отсутствие или слабое развитие у кандидата 
определенных свойств не всегда является проти-
вопоказанием к службе (если речь идет не о нрав-
ственных качествах), ибо данные свойства могут 
сформироваться только в процессе профессио-
нальной деятельности4.

В правоохранительных органах достаточно 
развит институт наставничества и как важная 
форма обеспечения профессионального станов-
ления молодых сотрудников, и как средство пси-
хологической помощи в адаптации к коллективу. 

Поэтому одной из задач психолога является 
консультирование руководителя подразделения 
с целью подбора наставников, а также последую-
щее консультирование наставников и повышение 
их психологической компетентности. 

В крупных подразделениях, где ежегодные 
пополнения молодых сотрудников достаточно 
большие, целесообразнее проводить с ними со-
циально-психологические тренинги, а также тре-
нинги развития необходимых качеств (уверен-
ность в себе и тд.). 

Такие мероприятия позволяют снизить эмо-
циональную напряженность, наладить контакт и 
сплотить молодых сотрудников, а также безопас-
но обсуждать социально-психологические труд-
ностях, связанные с новой должностью.

В задачу психолога также входит анализ фак-
торов, влияющих на процесс профессиональной 
адаптации и разработка мероприятий по их оп-
тимизации. Для успешной адаптации молодых 
сотрудников проводится работа и с коллектива-
ми, в которых они трудятся.

Адаптация молодых сотрудников в основном 
завершается к концу первого года. Это прояв-
ляется в усвоении основных профессиональных 
приемов, методов работы и ценностных ориента-
ции. 

Молодой сотрудник начинает идентифици-
ровать себя с правоохранительными органами, 
у него появляется чувство «мы», чувство про-
фессиональной гордости, он связывает свою 
дальнейшую судьбу со служебной карьерой и 
результатами профессиональной деятельности. 
Дальнейший процесс профессионального разви-
тия личности часто осуществляется стихийно, а 
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задача практического психолога и руководителя 
подразделения — придать ему целенаправлен-
ный характер.

Личностный рост и профессиональное разви-
тие сотрудников правоохранительных органов. В 
задачу психолога входит работа с сотрудниками 
на всех этапах их деловой карьеры. Поэтому, ока-
зав психологическую помощь молодым сотруд-
никам на этапе адаптации, важно осуществлять 
психологический контроль за их дальнейшим 
профессиональным становлением5. 

Личностный рост сотрудников правоохрани-
тельных органов — это система целенаправлен-
ного развития их социально и профессионально 
значимых качеств и умений. Личностный рост 
осуществляется прежде всего в процессе пра-
вильно организованной профессиональной дея-
тельности. Поэтому, отслеживая изменения лич-
ностного потенциала сотрудников, их авторитет 
в коллективе, результаты профессиональной 
деятельности, удовлетворенность службой, пси-
холог дает рекомендации руководству по совер-
шенствованию организационного климата в кол-
лективе и индивидуализации управленческих 
воздействий на конкретных сотрудников.

Психологическое обеспечение работы с ре-
зервом кадров на выдвижение. Зачисление со-
трудников в резерв кадров на выдвижение тра-
диционно осуществляется на основе реальных 
показателей служебной деятельности, наличия 
соответствующего образования и возрастной 
перспективы.

Основные направления этой работы: пси-
хологическое обследование сотрудников, со-
стоящих в резерве кадров на выдвижение; пси-
хологическое консультирование данных лиц по 
результатам тестирования; психологическая под-
готовка сотрудников к управленческой деятель-
ности; консультирование руководителя подраз-
деления при назначении кандидата на вакантное 
место; оказание психологической помощи вновь 
назначенному руководителю при вхождении в 
новую должность6.

Психологическое обследование сотрудников, 
зачисленных в резерв кадров на выдвижение, 
преследует цели: изучение их индивидуально-
психологических особенностей и организатор-
ских способностей, а также прогнозирование 
успешности деятельности в качестве руководи-
теля.

Психологическое консультирование сотруд-
ников, состоящих в резерве кадров на выдвиже-
ние. Зачастую люди очень заинтересованно от-

носятся к получению информации о результатах 
своего тестирования. 

В индивидуальных беседах психолог аргу-
ментированно разъясняет каждому сотруднику 
сильные и слабые стороны. В случае сомнений 
клиентов в достоверности результатов обследо-
вания можно предложить им протестироваться 
дополнительно по другим методикам.

Данный этап работы должен завершиться 
разработкой индивидуального плана личност-
ного роста (саморазвития) сотрудника на новой 
должности.

Психологическая подготовка сотрудников 
к управленческой деятельности - наиболее про-
должительный этап работы с резервом кадров 
на выдвижение. Наиболее эффективной формой 
подготовки будущих руководителей являет-
ся социально-психологический тренинг. Важ-
ной формой профессиональной и психологиче-
ской подготовки кандидатов на управленческие 
должности является исполнение обязанностей 
руководителя в период отсутствия постоянного 
начальника или возможность стажировки в соот-
ветствующей должности.

Консультирование руководителя подразде-
ления при назначении кандидата на вакантное 
место. При решении кадровых вопросов руко-
водитель подразделения зачастую ставит перед 
психологом задачу подготовить психологиче-
ские характеристики на кандидатов, которые мо-
гут занять вакантную должность, где будут рас-
крываться такие моменты:

• перспективность кандидатов с точки зре-
ния дальнейшей деловой карьеры;

• психологическая надежность кандида-
тов в плане выполнения новых функциональных 
обязанностей;

• соответствие личностных качеств и сти-
ля деятельности кандидатов психологическому 
климату в коллективе;

• авторитет кандидатов в коллективе.
Окончательное решение о назначении канди-

дата принимает руководитель подразделения с 
учетом всех факторов7.

Оказание психологической помощи вновь на-
значенному руководителю при вхождении в но-
вую должность. Психологическая помощь может 
состоять в:

• предоставлении вновь назначенному 
руководителю информации о морально-психо-
логическом климате в коллективе, его психоло-
гической структуре, наличии неформальных ли-
деров;



3/2020 65

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

• оказании помощи в проведении индиви-
дуально-воспитательной работы с личным со-
ставом;

• обсуждении предпочтительного стиля 
руководства с учетом морально-психологическо-
го климата в коллективе;

• формировании положительного имиджа 
руководителя в коллективе (подготовка коллек-
тива к назначению нового руководителя);

• консультировании по текущим социаль-
но-психологическим трудностям, возникающим 
в процессе руководства коллективом.

Участие психолога в аттестации сотрудни-
ков. Аттестация сотрудников с точки зрения 
психологии — это оценка их деловых, професси-
ональных и личностных качеств.

В правоохранительных органах порядок ат-
тестации сотрудников, как правило, регламенти-
рован соответствующими нормативными акта-
ми. Правильно поступают в тех ведомствах, где 
практического психолога вводят в состав атте-
стационной комиссии. 

В приказе на психолога возлагается обязан-
ность провести углубленное изучение личности 
и представить материалы на аттестационную ко-
миссию или учесть их непосредственно при под-
готовке текста аттестации.

При подготовке материалов на аттестацион-
ную комиссию психологу особо важно соблю-
дать профессионально-этические требования, 
ибо от его оценок во многом зависит судьба и 
профессиональная карьера сотрудников. Пси-
холог должен стимулировать дальнейший лич-
ностный рост аттестуемых, оказывать психоло-
гическую помощь.

Контроль за состоянием морально-психоло-
гического климата в коллективе и профилактика 
деструктивных явлений. Морально-психологи-
ческий климат (МПК) — это интегральная ха-
рактеристика коллектива. От уровня его разви-
тия зависит самочувствие сотрудников и деловая 
активность. Задача психолога состоит в том, что-
бы осуществлять контроль за состоянием МПК 
как в организации в целом, так и в отдельных 
подразделениях.

Морально-психологический климат оцени-
вают по следующим объективным показателям: 
результаты оперативно-служебной деятельно-
сти, текучесть кадров, состояние дисциплины и 
законности8.

В качестве субъективных (психологических) 
показателей климата используются: удовлет-
воренность трудом и результатами служебной 

деятельности; взаимоотношения в коллективе, 
стиль руководства, деструктивные психические 
состояния сотрудников и суициды.

В настоящее время разработан ряд типовых 
методик, позволяющих диагностировать мораль-
но-психологический климат в коллективе и ока-
зывать влияние на его оптимизацию.

В правоохранительных органах повышенное 
внимание уделяется вопросам психологической 
профилактики таких деструктивных явлений, 
как профессиональная деформация, нарушения 
дисциплины и законности, аутоагрессивные про-
явления (суициды).

В решении индивидуально-психологиче-
ских и групповых проблем оптимизации МПК 
психолог принимает непосредственное личное 
участие; в решении проблем управленческого 
характера; выступает в качестве психолога-кон-
сультанта.

Обеспечение деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов в сложных условиях. 
Основной целью психологического обеспечения 
является поддержание оптимального уровня пси-
хологического состояния и профессиональной 
работоспособности и боеспособности сотрудни-
ков при решении служебных задач в сложных ус-
ловиях, сохранение психического здоровья.

Психологическое обеспечение деятельности 
в экстремальных условиях предполагает прове-
дение системы взаимосвязанных и непрерывных 
мероприятий, которые осуществляет психоло-
гическая служба. Во временном интервале эти 
мероприятия можно разбить на три этапа: под-
готовительный, этап психологического сопрово-
ждения, этап психологической работы после воз-
вращения по месту постоянной службы.

На подготовительном этапе проводят: пси-
хологический отбор сотрудников, психологиче-
скую подготовку, комплектование подразделе-
ний.

Несмотря на то, что при поступлении на 
службу в правоохранительные органы сотруд-
ники проходят психологический отбор, перед 
комплектованием подразделений, которые бу-
дут направлены в «горячие точки», вновь про-
водится специальное изучение личности. Это 
объясняется, во-первых, тем, что деятельность в 
экстремальных условиях предъявляет более вы-
сокие требования к личности, нежели к службе 
в целом; во-вторых, в процессе службы может 
меняться не только психическое состояние чело-
века, но и его личностные качества. 

Психологическая (морально-психологиче-
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ская) подготовка направлена на решение следу-
ющих задач:

• формирование и развитие у сотрудников 
патриотических и моральных основ честной и 
ответственной службы, защиты интересов госу-
дарства в сложных условиях острых социальных 
и этнических конфликтов;

• специальная мотивация личного состава 
на самоотверженные действия при решении от-
ветственных задач, понимание государственной 
необходимости их решения;

• формирование установок на доброжела-
тельное отношение к населению, уважительное 
отношение к национальной и этнической культу-
ре, развитие умений устанавливать психологиче-
ский контакт;

• формирование ценностных ориентации 
на преимущественно правовой, а не силовой под-
ход к решению служебных задач, на использова-
ние оружия лишь в правомерных случаях;

• формирование психологической устой-
чивости, способности успешно действовать в 
условиях эмоционального напряжения, развитие 
умений владеть собой;

• развитие профессионально-психологиче-
ских качеств, необходимых для успешных дей-
ствий в напряженной и опасной обстановке: бди-
тельности, мобилизованности, оперативности и 
точности мышления, смелости, выносливости, 
целеустремленности, настойчивости, активно-
сти и тд;

• развитие профессионально-психологи-
ческих умений и навыков: психологического 
анализа обстановки, психологической наблюда-
тельности, умения вести переговоры и оказывать 
психологическое воздействие на правонарушите-
лей9.

Особое внимание психологическая служба 
должна уделить вопросам комплектования под-
разделений, направляемых для решения задач 
в сложных условиях. В поле зрения психоло-
га должны быть вопросы психологической со-
вместимости сотрудников, их социально-пси-
хологический статус, авторитет командиров 
(руководителей). В ходе проведения социально-
психологических тренингов и других форм за-
нятий важно уделить внимание вопросам спло-
чения первичных коллективов, формирования 
взаимного доверия, поддержки, взаимовыручки, 
разоблачения ложных слухов.

На этапе психологического сопровождения 
личного состава в экстремальных условиях ре-
шаются следующие задачи:

1. проведение контроля за динамикой пси-
хических состояний сотрудников;

2. выявление факторов, негативно влия-
ющих на психическое состояние сотрудников, 
принятие мер по их устранению и профилактике;

3. оказание психологической поддержки и 
проведение психокоррекционных мероприятий;

4. проведение психологической экспертизы 
и вынесение заключения о целесообразности от-
командирования (эвакуации) сотрудников с уче-
том их морально-психологического состояния;

5. анализ взаимоотношений в коллективе, 
профилактика и разрешение конфликтов10.

Особое внимание психологам следует уде-
лить работе с личным составом на начальном 
этапе пребывания в «горячих точках» (до двух 
недель) и на заключительном этапе (менее десяти 
дней до окончания командировки).

Психологическая работа после возвращения 
сотрудников к месту постоянной службы пред-
полагает: психологическое обследование сотруд-
ников; организацию социально-психологической 
поддержки в период адаптации к обычным ус-
ловиям; проведение психокоррекционных меро-
приятий.

На вооружении психолога имеются различ-
ные психодиагностические методики для изуче-
ния психических состояний сотрудников право-
охранительных органов.

Ускорению процесса адаптации сотрудников, 
побывавших в «горячих точках», служит умение 
психолога привлечь к реабилитационной работе 
руководителей подразделений и членов семей со-
трудников, т.е. организовать социально-психоло-
гическую реабилитацию.

Исходя из тех симптомов, которые обнару-
живаются у сотрудников, подбираются и методы 
психокоррекционной работы.

Таким образом, подводя итоги статьи, можно 
придти к выводу, что психологическое обеспече-
ние работы с личным составом является много-
образным, целостным и ведущим направлением 
в деятельности  психологов органов внутренних 
дел.
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развитие детей. Метод квантификации (франц. quantification – количественная оценка) – это количественное выра-
жение средств измерения качественных признаков социальных процессов, в том числе в государственно-правовых и 
семейных отношениях. Содержание статьи научно-значимо для научно-педагогических работников и обучающихся по 
тематике государственной и общественной безопасности в контексте воспитания молодёжи.

Ключевые слова: семья; отец; дети; семейный конфликт; обучение; воспитание

Введение. Для определения перспектив раз-
вития существующего института семьи в рос-
сийском государстве рассмотрим его основные 
сущностно-содержательные и структурные ком-
поненты [1, ст. 38; 2, с. 28 – 31]:

1) Семья как ячейка социума – это инсти-
тут конституционного права, что обусловлено 
однородностью регулирования самостоятельной 
группы семейных общественных отношений, 
основными элементами которых являются тер-
мины «семья», «член семьи», «семейно-брачные 
отношения»;

2) Содержание конституционно-правового 
института семьи включает базовые элементы: 
отцовство, материнство и детство, как субин-
ституты (субституты), регулирующие семейно-
брачные отношения, включая защиту материн-
ства, отцовства и детства, воспитание и обучение 
своих детей; 

3) Структура института семьи в его правовом 
аспекте включает: а) исторически сложившую-

ся систему взаимоотношений между супругами 
(родителями) и детьми; б) социальную группу 
(ячейку) в социуме с особым социокультурным 
кодом, члены которой связаны законными брач-
ными (родственными) юридически оформлен-
ными отношениями, общностью быта и взаим-
ной моральной ответственностью, личными и 
имущественными правами и обязанностями для 
создания семьи и рождения, воспитания и обуче-
ния детей. 

В конституционно-правовом смысле к чле-
нам семьи относятся: супруги, дети (родные се-
стры и братья), независимо от того, каким обра-
зом установлено родство [2, с. 29 – 30]. Опекуны, 
усыновители, отчимы (мачехи), пасынки (падче-
рицы), фактически в роли родителей, детей, на 
наш взгляд, также входят в обозначенный круг 
членов семьи. 

По результатам социологических опросов 
репрезентативного количества граждан РФ «Ле-
вада-Центром» выявлено [11], что они в большей 
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степени подобны слепым котятам, которые ещё 
не способны, встав на путь, куда-то по нему идти 
с какой-то целью. 

В частности, большинство граждан РФ (53%) 
уверены в том, что в России усилилась «вера 
в Бога и религиозность» с начала XXI в.; 78 % 
убеждены, что в этом веке ослабла «прочность 
брака»; 72% констатируют ослабление «трудовой 
морали», а у 80 % стало меньше «уважения друг 
к другу»; свыше 60 % считают, что стали мень-
ше «уважать закон», «личную ответственность», 
«готовность защищать свою гражданскую по-
зицию»; примерно 75 % убеждены в том, что 
важнее обеспечить большее уважение к тради-
ционным ценностям – семье, труду, почитанию 
старших, чем к людям иного происхождения, не-
традиционного образа жизни и иных обычаев.

Семейно-бытовые ценности и причастность 
к своему поколению формируются у человека в 
возрасте 10–12 лет, когда ребёнок не оценивает 
происходящее объективно, но уже способен ос-
ваивать более эффективные технологии. 

При этом, подсознательные ценности фор-
мируются при осознании внешних событий, в 
процессе воспитания в своей семье, в которой 
«крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха, 
что такое хорошо, и что такое плохо» [12]. Несо-
мненно, что по опыту воспитания обоих своих 
сыновей не только на маяковском творении, у 
автора есть свои ответы и пожелания другим за-
конным родителям-отцам [2, с. 167 – 168]. 

Фактор отцовского (родительского, обще-
ственного и государственного) влияния истори-
чески формируется в определённый период, как 
и ценности у большинства людей, как правило 
сверстников, с которыми многое схожести (одеж-
да, обувь, выражения, мода, почитание своих ро-
дителей, верность своей Родине, военной присяге 
и др.). 

Фактор культуры общения, постижения ис-
тин, освоения представлений, знаний, умений, 
навыков и компетенций ориентирует человека 
на некую священную силу, что соединяет пред-
ставителей разных поколений в процессе их со-
вместного развития. Культура общения с начала 
постижения окружающего мира семьи, соседей, 
одноклассников, сослуживцев и т.д. свойственна 
человеку от рождения и направлена на форми-
рование у него чувства прекрасного, лучшего с 
самого раннего возраста [2, с. 62 – 64; 7, с. 23 – 28, 
77 – 79, 92 – 95].

Воистину красота способна спасти мир. От-
куда у малыша явно неосознанно проявляется 

протест типа «не буду», «не хочу», «сними это», 
если ему одеть футболку с изображением черепа 
и костей? Горький плач ребёнка демонстрирует 
взрослым (чаще родителям) безобразность тако-
го изображения. 

А ведь некоторые граждане РФ вне государ-
ственного, общественного или семейного влия-
ния привержены подобной или иной символике, 
причём, часто непереводимых слов (лозунгов, 
выражений) на родной язык. В связи с этим, своё 
будущее (ближайшее и отдалённое) ожидают и 
ценят те, кто истинно любит свою жизнь, жизнь 
своих родителей, своих родных, своих друзей [2, 
с. 37 – 64].

Конечно, человеческое счастье не бесконеч-
но, но оно часто представляет собой результат 
личных творений красоты рисунка, рифмы, ос-
воения музыкального инструмента, прибора, ин-
струмента и т. д. Такая лично сотворённая красо-
та украшает естественность личной, семейной и 
общественной жизни, составляет признак её про-
гресса, и вклад каждого в усовершенствование 
окружающего мира, предпосылки которого от-
ражает объективная оценка истории отечествен-
ного государства и права с целью формирования 
своего мировоззрения (через мироощущения, 
миропонимание).

Насколько великим был с детства А.С. Пуш-
кин, отец которого Сергей Львович слыл острос-
ловом и мастером русской речи, няня Арина 
Родионовна обладала арсеналом рассказов, ска-
зок и преданий о далёкой русской старине, дядя 
Ганнибал был первым, кого 17-летний поэт вы-
звал на дуэль, а дяде Василию Львовичу в начале 
«Евгения Онегина» (умер в 1830 г.), племянник 
адресовал вообще кощунственное «… когда же 
чёрт возьмёт тебя» [2, с. 30]. 

Поэтому, тот ребёнок, который вырос в об-
становке любви и забот своих близких, кому папа 
пел колыбельные песни, читал свои собственные 
стихи, рассказывал правильные сказки, кто с 
раннего детства верит, что добро побеждает зло, 
такой ребёнок чаще всего становится творцом-
созидателем, и привитое ему с рождения чувство 
красоты перерастает в нравственное чувство.

По данным соцопроса [13], среднестатисти-
ческий гражданин страны хочет прожить 82 
года. Такова средняя продолжительность жизни 
жителей Гонконга, Японии, Италии, Испании, 
Франции, Швеции. В РФ: у мужчин – 58, 9 (63), 
у женщин – 73,4 (75) лет. Однако гражданин РФ 
не стремится жить долго: каждый пятый хотел бы 
прожить не более 70 лет, каждый третий – 71-80 
лет, каждый шестой – 81-99 лет, а каждый восьмой 
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свыше 100 лет. Причём, половина граждан РФ 
вовсе не заботится о том, чтобы прожить долго. 
По мнению сограждан, для увеличения средней 
продолжительности жизни (далее – СПЖ) надо 
сделать следующее [13]: а) повысить уровень жизни 
людей: поднять уровень зарплат и пенсий – 28 %; 
б) повысить качество медицинского обслуживания 
и доступности лекарств, обеспечить профилактику 
заболеваний – 23 %; в) усилить борьбу с вредными 
привычками – 19 %; г) улучшить экологическую 
обстановку – 14 %; д) уменьшить безработицу – 10 
%.

По данным ООН, в 2010 г. РФ первенствовала 
в мире по количеству разводов, а разводы 
зарегистрированных браков в РФ составляли 
57,54 %. Катастрофическая ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурге, где разводится каждая вторая 
супружеская пара. Если современные европейцы 
и американцы к своим 30 годам задумываются о 
создании семьи, то в РФ к этому возрасту некоторые 
супруги могут дважды и трижды побывать в браке. 
К основным причинам разводов в РФ отнесены: 
1) алкоголизм и наркомания – 51 %; 2) проблемы 
жилья – 41 %; 3) бедность – 30% [14].

Многолетние тусовки одних и тех же 
персонажей на российском телевидении, в 
СМИ, на олигархических форумах-посиделках, 
высказывания и комментарии младогубернаторов, 
десятилетиями несменяемых министров, по 
существу, преступно для будущего России, с которой 
перестают общаться не только бывшие советские 

республики, но и союзники по антигитлеровской 
коалиции (для молодых поколений в странах-
победительницах целенаправленно вдалбливается 
своя мировая история, в которой опорой служит 
фальсификация реальных фактов и событий) [2; 5; 
6]. 

С завидным бизнес-упорством должностных 
лиц ОГВ, ФОИВ и ОМСУ институт семьи в РФ для 
русского человека потерял прежнюю значимость. К. 
Собчак после баллотирования на пост президента 
даже вознамерилась внедрять теледебаты для 
пропаганды молодёжи отголосков своих программ 
«Дом–2» (до сих пор продолжаются на ТНТ-канале), 
своего единственного ребёнка, своего развода с 
Виторганом. Видимо периодическое посещение 
организаций на территории США способствует 
овладению ею новых горизонтов своей безоблачной 
судьбы.

С научно-исследовательских позиций выявлено 
и коллегой С.В. Ошурковым (заведующий 
кафедрой МФЮА, кандидат психологических наук, 
профессор, полковник запаса) 1 июля 2019 г. в честь 
ветеранов и участников боевых действий, по случаю 
108-летия со Дня рождения министра обороны 
СССР Героя Советского Союза маршала Советского 
Союза С.Л. Соколова на семинаре в ЦА ЛДПР 
были приведены результаты социологического 
обследования мнений российской молодёжи. Так, 
на основной вопрос, что для Вас наиболее важно 
сейчас? были получены следующие сведения 
(табл.).

Таблица – Что для Вас наиболее важно 
сейчас?
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Обобщение табличных сведений 
способствует выводам о том, что: 

1) Молодёжь не является гомогенной 
группой с системой ценностных ориентаций, 
даже без учёта личных биометрических 
характеристик каждого; 

2) К основным ценностям современная 
молодёжь относит: семью, материальные 
ценности, любовь (отношения), дружбу 
(социальные контакты) и общение, 
патриотизм (гражданскую позицию и 
воинскую службу, в том числе на офицерских 
должностях) [5, с. 63; 6, с. 77], культурные 
ценности (культурную идентичность), 
карьеру, индивидуализм, ЗОЖ (здоровый 
образ жизни), самореализацию, образование 
(знания), социальную успешность 
(социальный статус), удовольствия и 
стремления к переменам;

3) Для молодёжи наиболее приоритетны 
ценности – семьи, материального достатка, 
карьеры, общения, самовыражения и 
индивидуализма;

4) Значимость дружбы для молодых людей 
ориентирована на приятельские отношения 
(не дружеские);

5) ЗОЖ считается декларируемой 
ценностью, не определяющей реальное 
поведение молодых людей;

6) Степень устойчивости ценностей 
молодёжи динамична, так как: а) на них влияет 
семейный статус; б) они подвижны и ими 
можно манипулировать; в) их устойчивость 
не подвержена внешнему влиянию;

 На вышеизложенной основе источниками 
формирования ценностей у современной 
молодёжи являются следующие: а) семья 
(свои родители) как база, но под влиянием 
СМИ и Интернет-ресурсов; б) СМИ 
(Интернет) и социальные сети, которым до 
70 % доверяет молодёжь (преимущественно 
своим ровесникам и более старшим 
собеседникам); в) друзья (сверстники) и 
улица, реальные и виртуальные; г) школа 
(учителя), вузы (преподаватели) из-за 
формализма в сфере образования, в части 
оказания образовательных услуг, вне 
единства обучения и воспитания [2, с. 34; 4, 
с. 181 – 220].

Олигархический синдром замужества 
распространился на всей территории РФ, в 
том числе потому реальная государственная 
(не семилетняя нацпроектно-вороватая) 

поддержка института российской семьи, 
зарегистрированной в ЗАГС, а не сожительство 
в домах терпимости (периодическое) или 
гражданский брак (кого и с кем, если 
гражданин РФ – это одно, гражданин РФ и 
иностранка – это другое и т.д.) посредством 
разработки и реализации ряда мер [8, с. 163]: 
а) возвысить и укрепить семейные ценности 
в обществе и государстве; б) содействовать 
молодым семьям в приобретении жизненно-
необходимого жилья; в) повысить культуру 
деторождения (без продажи/перепродажи 
рождённых детей); г) узаконить порядок 
определения пособий и льгот в связи с 
рождением и воспитанием детей, начиная 
с первенца, поощрение роли бабушек 
и дедушек; д) обеспечить доступность 
дошкольных учреждений; е) создать 
благоприятные условия для совмещения 
трудовой деятельности отцом и матерью, как 
родителями; ж) повысить культуру отдыха и 
досуга семьи [3, с. 33].

Вместе с тем степень доверия современной 
молодёжи различна. Наибольшим доверием 
пользуется семья и ближайшее окружение, 
хотя виртуальное сообщество пользуется 
не меньшим, а иногда большим доверием 
молодых людей. У большинства молодых 
людей значительную часть составляют те, 
которые готовы отстаивать свои личные 
интересы мирно, легитимными способами 
[9, с. 186; 10, с. 12 – 24], а меньшая часть – 
это радикально настроенные лица из-за 
увеличения возможностей реализации своих 
интересов.  

Выводы:
1. С конституционных правоотношений 

и социальной политики российского 
государства, с одной стороны, семья является 
объектом, с другой – самостоятельным 
субъектом. Причём, гарантии 
конституционного права в отношении 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина (социально-экономические, 
организационно-материальные, духовные) 
распространяются на институт семьи в 
системе общих гарантий, обеспечивающих 
конституционно-правовой статус семьи в 
РФ. Такая система позволяет каждому члену 
семьи самостоятельно реализовывать свои 
права, свободы и законные интересы, а также 
быть субъектами государственной политики, 
направленной на обеспечение достойного 
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развития семьи в своей стране.
2. При многообразии всевозможных идей 

в Основном законе современной России, 
по мнению автора, доминировать должна 
минимум одна государственная идея, 
жизнеутверждающая, в сфере семейно-
бытовых отношений, а именно, семья, труд и 
почитание старших. Внедрение и реализация 
этой идеи распространяется практически 
на все сферы жизнедеятельности личности, 
семьи, общества и государства, включая 
сферы безопасности, экономики, политики, 
культуры, демографии, миграции, 
цифровизации и образования посредством 
обучения, воспитания и развития.
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Актуальность.
Одним из важнейших компонентов 

психологического сопровождения со-
трудников органов внутренних дел, явля-
ется психологическая коррекция. 

У специалистов - психологов, осу-
ществляющих профессиональную дея-
тельность в полиции, имеется огромный 
арсенал психокоррекционного инстру-
ментария, но проблемы связанные с вос-
приятием сотрудниками психологиче-
ской службы (ее задач и функций), а в 
частности взаимодействия с психологом, 

остаются по-прежнему актуальными, и 
нуждающимися в решении. 

Целью данного теоретического ис-
следования являлся анализ текущего 
состояния обозначенной проблемы и 
определение возможных направлений 
их преодоления в процессе организации 
практической работы ведомственными 
психологами с сотрудниками внутренних 
дел.  

Употребляя термин «психокоррек-
ционное воздействие» мы подчеркиваем 
«субъект-субъектный» характер этого 



3/202074

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

процесса, который осуществляется с це-
лью обеспечения полноценного функ-
ционирования личности сотрудника. В 
зарубежных и отечественных научных 
работах неоднократно заостряется вни-
мание на влиянии восприятия субъектом 
своей роли в психокоррекционном про-
цессе на эффективность проводимых с 
ним мероприятий. 

Традиционно разграничивают две 
основных модели психокоррекции: ме-
дицинскую и психологическую. В меди-
цинской, специалист занимает активную, 
директивную, направляющую и контро-
лирующую позицию, чаще эта модель 
свойственна врачам психотерапевтам. 
Доктор «знает как лучше для «пациента», 
сколько чего принимать, выписывает ле-
карство». 

Субъект воздействия выступает в пас-
сивной роли, в которой легко приписы-
вать ответственность за свое состояние 
доктору или еще каким-либо внешним 
факторам, например: «это лекарство мне 
не помогает», «этот метод не работает, 
предложите мне другой, вылечите меня» 
- так проявляется экстернальная позиция 
в восприятии себя. 

В трудах зарубежных и отечествен-
ных авторов довольно часто акценти-
руется внимание на психосоматических 
расстройствах, причина которых, кроется 
в социально-психологических и индиви-
дуально-личностных факторах. 

«Принятие роли пациента позволяет 
избежать дополнительных нагрузок, даёт 
право на определенные льготы, поэтому 
субъекты с подобной, пусть бессозна-
тельной мотивацией, могут быть очень 
фрустрированы благоприятными резуль-
татами обследования и вступать по этому 
поводу в конфликты со специалистами, 
настаивая на дальнейших обследованиях 
и праве на помощь. Таким образом, здесь 
в качестве макросоциальных факторов 
соматизации могут выступать вторичная 
выгода и социальное подкрепление» [1, С. 
5].

Значительная часть субъектов, уча-
ствующих в психокоррекционном взаи-
модействии [2, С. 11] разделяет убежден-
ность свои  психологов – приверженцев 
медицинской модели, о том, что причины 

их «предболезненных» состояний в каких 
либо физиологических отклонениях от 
нормы, такие сотрудники активно стре-
мятся пройти различные обследования – 
ренгенографию, ээг и т.д., для установле-
ния «причины» болезненных ощущений 
и переживаний. 

Может наблюдаться такая цепочка рас-
суждений, какое-то событие (являющееся 
психотравмирующим для индивида) при-
водит к психосоматическому расстрой-
ству, которое человек объясняет себе как 
«расстройство нервной системы»  и как 
его последствие - негативные психоэмо-
циональные состояния. 

Такое упорное следование «биологи-
зации» причин всевозможных погранич-
ных состояний психики обуславливается 
потребностью субъекта оправдать свои 
страдания, нежеланием прилагать уси-
лия в изменении себя, своих убеждений 
и стереотипов поведения [2, С. 12]. Меди-
цинская модель психокорректирующего 
воздействия препятствует принятию на 
себя ответственности субъектом за про-
исходящее с ним. 

В психологической модели, тоже ино-
гда присутствуют элементы «жесткого» 
управления жизнедеятельностью обра-
тившегося за помощью. Но, тем не менее, 
в ней ответственность за свое состояние 
«возвращается» клиенту. Работа с ним 
строится на основании обучения методам 
самопомощи. 

«Психологическая модель психокор-
рекции работает в области психологиче-
ского здоровья, полноценного личностно-
го развития, самоактуализации, решения 
проблем межличностного взаимодей-
ствия» [3, С. 310].

В зарубежной практике, для избега-
ния страдательной позиции субъектов 
психокоррекционного или психотерапев-
тического взаимодействия, предлагается, 
например, использовать глагол «депрес-
сирую» вместо «у меня депрессия». 

Так же, рекомендуется избегать лю-
бых терминов, могущих вызывать со-
ответствующие ассоциации у человека, 
например, не называть его – пациентом. 
А себя доктором или врачом. В практике 
психологической работы эта задача упро-
щается. 
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Можно называть себя психологом или 
консультантом, подчеркивая при этом, 
что психолог «не лечит, не исцеляет, не 
«дает таблеточку от всех бед» и «волшеб-
ной палочки» для моментального реше-
ния проблемы у него нет. 

В практике нейролингвистического 
программирования заостряется внимание 
на возвращении клиенту ответственности 
за происходящее с ним, и мотивировании 
его к активности путем правильно сфор-
мулированных фраз, например такой: 
«Сейчас мы сделаем это реально (разре-
шим какую-то обозначенную проблему), 
а работать будешь ты» [4, С. 318]. 

Если говорить о принятии на себя от-
ветственности за свои проблемы, то нуж-
но учитывать, что, например, длительные 
негативные эмоциональные состояния, 
как бы парадоксально это не звучало, ча-
сто являются привычными и удобными 
для тех, кто в них находится. Особенно 
это касается субдепрессивного и депрес-
сивного состояния. Важно, чтобы человек 
осознавал, когда он сам «выбирает де-
прессию» и для чего он это делает. 

Бывают случаи, когда таким субъек-
том с искаженным восприятием мира, 
выстраивается целая оправдательная и 
объяснительная концепция: «почему я не 
хочу ничего делать, чтобы что-то поме-
нять». Чаще это установки на «невозмож-
ность», «неспособность», «иллюзорность 
результата», и прочее, которые парализу-
ют и без того сниженную активность ин-
дивида. В некоторых хронических вари-
ациях депрессивного состояния, человек 
отвергает любые позитивные взгляды на 
абсолютно все происходящее с ним. 

Собственное состояние при этом оце-
нивается как «плохое, но терпимое» и 
длиться такое состояние может годами, 
а иногда и всю жизнь. Возникает вопрос, 
а необходимо ли, тратить усилия, время 
и прочие ресурсы в попытке замотивиро-
вать такого человека на самопомощь? 

В русле осуществления профессио-
нальной психотерапевтической (не психо-
логической, так как мы имеем выражен-
ную степень расстройства) ответ на этот 
вопрос связан с проявленной активно-
стью клиента-пациента. Если он пришел 
сам, то желает что-то изменить. А если 

есть запрос, значит, и мотивирующая ос-
нова уже тоже имеется, задачей специ-
алиста на этом этапе будет лишь усилить 
ее, и вернуть клиенту ответственность за 
происходящее с ним. 

Если же такой человек был каким-то 
образом «выявлен» (например сотрудник, 
психологом организации), то вероятно ра-
бота с ним будет затруднена или не будет 
иметь должного результата без использо-
вания специальных методов. 

Так как директивное «навязывание» 
необходимости коррекционного воздей-
ствия по своей сути противоречит пара-
дигме гуманистической, личностно-ори-
ентированной психотерапии. По сути, 
психологическая работа в таком случае, 
начинает сводиться к воспитательной и 
носит «субъект - объектный» характер, 
что исключает сознательность и актив-
ность сотрудника. Когда психолог бе-
рет на себя функции «учителя жизни» и 
пытается доказать, убедить сотрудника, 
что он нуждается в его помощи. Вопрос 
эффективности, обоснованности и нрав-
ственной составляющей такого подхода 
весьма острый. 

С другой стороны, потребность субъ-
екта в помощи и внешнем воздействии, 
далеко не всегда определяется уровнем 
его осознания своих проблем и стремле-
нием к улучшению своего состояния. В 
органах внутренних дел необходимость 
проведения коррекционной работы с со-
трудником определяется данными психо-
логической диагностики и информацией 
поступающей от сослуживцев и руково-
дителей. 

Сотрудник может быть уверен (или де-
монстрировать уверенность) что не нуж-
дается ни в какой помощи, и более того, 
может испытывать негативные пережива-
ния связанные уже с ситуацией, в которой 
его «маркируют» с его точки зрения, как 
какого-то «больного», «ненормального», 
раз требуют от него посещения психо-
лога. Это еще один проблемный момент, 
затрудняющий психокоррекционное вза-
имодействие, а иногда делающий его не-
возможным. 

Существующее положение дел, делает 
необходимым проведение работы в русле 
и психологического просвещения.
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Отечественными авторами, на осно-
вании анализа зарубежных исследований 
предлагаются следующие модели осу-
ществления психокоррекции с сотрудни-
ками склонными к защитной экстерналь-
ности во время психологической работы 
[1]:

Психоаналитическая модель – жесткая 
структурированность занятий, просвети-
тельская работа с сотрудником (доведе-
ние информации о сути психологической 
работы и ее необходимости). Эффектив-
ным в этом случае будет наличие атмос-
феры безопасности, которая ослабит за-
щитные механизмы сотрудника. 

Когнитивная модель – заключается в 
проработке «автоматических мыслей» и 
искажений восприятия себя путем их от-
слеживания и замены на рациональные 
доводы. 

Интегративная модель (А.Б. Холмо-
горова, Н.Г. Гаранян, 1996) – проведение 
специально организованных групповых 
тренингов направленных на осознание и 
выражение чувств, управление эмоцио-
нальными состояниями рефлексивно-по-
знавательный анализ.

Выводы.
В настоящее время в процессе пси-

хокоррекционного взаимодействия с со-
трудниками склонными к экстернальной 
модели восприятия себя, психологи име-
ют дело с множеством затруднений: соз-
дание мотивации на психологическую 
работу, преодоление защитных реакций 
сотрудников, связанных с социально-бы-
товым представлением о психологии и 
психологах. 

Так же психолог может столкнуться 
с «алекситимическим барьером» в виде 
«затруднений в осознании и выражении 
своих психологических состояний и ин-
тернализации психологических проблем» 
[1, С. 7].

Автором данной статьи была пред-
принята попытка проанализировать те-
кущее состояние обозначенной проблемы 
и обозначить возможные направления 
их преодоления в процессе организации 
практической работы ведомственными 
психологами с сотрудниками внутренних 
дел.  
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Построение сильного государства невозмож-
но без качественной подготовки высококвалифи-
цированных кадров, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование основных направлений 
государственной общественной  деятельности. 

Особую важную роль в обеспечении безопас-
ности личности, общества и государства играют 

правоохранительные органы, поэтому вопросы 
отбора и подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов и иных «силовых структур» 
являются весьма актуальными для современной 
России.

Прежде всего, необходимо максимально от-
ветственно и серьёзно подойти к вопросам подбо-
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ра достойных кадров. Для тех, кто хочет работать 
в правоохранительных органах, предъявляется 
ряд особых требований: здоровье (психологи-
ческое и физическое), образование, умственные 
способности, отсутствие правонарушений, а так 
же прочих поступков, которые могут порочить 
честь будущего сотрудника.

При приеме на службу в силовые структуры 
все кандидаты проходят несколько этапов про-
верочных мероприятий, среди которых важное 
место занимает профессиональный психологи-
ческий отбор. 

Профессионально-психологический отбор 
традиционно включает в себя, прежде всего, 
психологическое обследование, состоящее из 
психологического тестирования и диагностиче-
ского собеседования с психологом. В последнее 
время в правоохранительных органах и в других 
силовых структурах, при производстве профес-
сионально-психологического отбора кандидатов 
на службу, активно применяют исследования с 
использованием полиграфа, или так называемого 
«детектора лжи».

Предполагается, что опрос с использованием 
полиграфа может оценить степень достоверно-
сти сведений, которые кандидат сообщает о себе, 
о своей биографии, о своих мотивах поступления 
на службу и т.д.

Обследование на полиграфе, как утвержда-
ют специалисты его проводящие, способно про-
верить наличие или отсутствие у кандидата на 
службу различных негативных фактов в биогра-
фии и иных неблагоприятных признаков, служа-
щих существенным ограничением для приема 
соискателя на службу в силовые структуры.

Так, например, во Временной инструкции о 
порядке проведения опросов с использованием 
компьютерного полиграфа в таможенных орга-
нах Российской Федерации, содержится следую-
щий перечень неблагоприятных признаков (так 
называемых «факторов риска»), выявляемых при 
помощи полиграфа:

• «наличие отрицательных мотивов для 
поступления на службу ( работу);

• наличие алкогольной, наркотической или 
игровой зависимости;

• наличие иных противопоказаний к служ-
бе (работе) медицинского характера;

• искажение данных анкеты и сокрытие 
информации, препятствующей работе службы;

• сокрытие криминальной истории, связей 
с преступными объединениями или сообщества-
ми с преступными намерениями;

• участие в экстремистских организациях, 
религиозных и общественных объединениях де-
структивного типа;

• факты злоупотребления властью и т.д.» 1

Несмотря на то, что опрос с использованием 
полиграфа сегодня нашёл широкое применение 
как в процессе расследования преступлений, 
как и при процедуре кадрового отбора, он, по-
прежнему, вызывает множество вопросов от-
носительно научности данного метода, его ве-
роятностной сущности, пределов компетенции, 
правовых  и морально-этических аспектов про-
изводства таких проверок.

Большая часть теорий, объясняющих и обо-
сновывающих диагностические возможности ис-
следований на полиграфе, часто, имеют психоло-
гическую природу и опираются, прежде всего, на 
фундаментальные психологические феномены и 
явления, например, такие как: внимание, эмоции, 
память, опыт, установки, смысл и пр.

К примеру, Ю. И. Холодный, при объяснении 
теоретических основ исследования с использо-
ванием полиграфа, во главу угла ставит такой 
психологический феномен как память. При этом, 
автор, в качестве методологического обоснова-
ния, разработал и предложил «теоретическую 
концепцию целенаправленного исследования па-
мяти»2.

Суть данной концепции заключается в акти-
визации образа произошедшего события, пред-
положительно хранящегося в памяти у человека, 
проходящего проверку на полиграфе, и в орга-
низованном после этого предъявлении испыту-
емому специально образом подобранных и упо-
рядоченных стимулов, несущих информацию об 
обстоятельствах  данного события. 

При этом предполагается, что если указан-
ные стимулы вызывают физиологические реак-
ции (регистрируемые полиграфом), то можно 
утверждать о том, что в памяти именного этого 
испытуемого хранится информация именно о 
данном событии.

Оглоблин С.И. и Молчанов А.Ю. взяли за те-
оретическую основу опроса с использованием 
полиграфа теорию «направленной актуализации 
динамических личностных смыслов сознания»3. 
Данная теория говорит о том, что физиологиче-
ский отклик организм испытуемого дает только 
на стимулы, имеющие для испытуемого актуаль-
ный личностный смысл, детерминируемый  ос-
ведомленностью испытуемого об исследуемых  
обстоятельствах.

Детков А. П. с соавторами предполагает счи-
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тать обследование на полиграфе психодиагно-
стической процедурой, направленной на иссле-
дование такого психологического феномена как 
«информированность личности о расследуемом 
событии», понимаемого как «система объектив-
ных знаний и субъективных представлений о 
конкретном событии в жизни человека»4. 

При этом автор говорит о том, что методиче-
ски корректно проведенное исследование тако-
го рода позволяет выявлять такие особенности 
информированности человека о расследуемом 
событии как: степень информированности, со-
держание информированности, источники ин-
формированности, место и время получения пер-
вой информации о событии и т.д.

Таким образом, приходится констатировать, 
что в настоящий момент, к сожалению, нет ни 
единой научной точки зрения на феноменологию 
исследований с применением полиграфа, ни об-
щепризнанной научной теории, способной объ-
яснить сущность механизмов лежащих в основе 
опросов с использованием полиграфа и обосно-
вать  валидность и надежность результатов дан-
ных исследований. 

Отсутствие такой теории  является, на наш 
взгляд,  одним из самых важных проблемных во-
просов производства опросов с использованием 
полиграфа в процессе кадрового отбора.

Необходимо отметить, что ведущая роль при 
обследовании на полиграфе отводится, конечно 
же, специалисту по опросам с использованием 
полиграфа (т.н. «полиграфологу). Результаты 
проверки напрямую зависят от компетентности, 
добросовестности и профессионализма специ-
алиста. 

Анализ современной практики подбора ка-
дров в правоохранительных органах показал 
факты отсутствия процедуры фиксации проце-
дуры исследования с использованием полиграфа 
в виде аудио или видеозаписи.

Отсутствие аудиозаписи (видеозаписи) опро-
са с использованием полиграфа существенно 
ограничивает возможность, при соответствую-
щей необходимости, оценить методическую кор-
ректность производства проверки на полиграфе, 
проанализировать правильность действий спе-
циалиста, оценить динамику состояния испыту-
емого и т.д. 

Обозначим еще одну важную, на наш взгляд, 
проблему, возникающую при производстве ис-
следований с использованием полиграфа в про-
цессе мероприятий по отбору кадров в силовые 
структуры.

Процедура «полиграфной проверки» пред-
полагает озвучивание кандидату вопросов, свя-
занных с возможными негативными фактами 
его биографии и отрицательными личностными 
качествами. При этом вопросы «для полиграфа» 

формулируются, в основном, в обвинительной, 
уличающей форме, например: «Вы употребляете 
наркотики?»; «Вы совершали преступления, ко-
торые остаются нераскрытыми?»; «Вы получали 
взятки на своём посту?» и т.д. 

Если полиграф зафиксирует физиологиче-
ские реакции организма испытуемого в ответ на 
вышеуказанные вопросы, то специалист может 
оценить данный факт в качестве  доказательства 
сокрытия кандидатом негативной информации о 
себе.

Здесь необходимо отметить, что любой во-
прос, имеющий обвинительный характер, яв-
ляется для практически любого кандидата вы-
сокозначимым в ситуации кадровой проверки, 
прежде всего,  именно, из-за своего обвинитель-
ного характера. 

Практика работы авторов данной статьи по-
казывает, что для качественных, валидных и 
надежных выводов относительно наличия (от-
сутствия) у кандидата негативных фактов био-
графии  необходимо после получения реакции 
на «обвинительные вопросы» задавать испыту-
емому конкретизирующие вопросы, не имею-
щие обвинительного характера, но позволяющие 
установить частные обстоятельства (детали) 
негативных фактов биографии соискателя, под-
твердив тем самым наличие этих фактов. 

Например при получении физиологических 
реакций на вопрос «Вы употребляете наркоти-
ки?», для надёжного и валидного вывода необ-
ходимо задать вопрос относительно того в каком 
месяце кандидат употребил наркотик в послед-
ний раз или сколько раз он употреблял наркоти-
ки в течении последнего полугодия.

Как показывает проведенный авторами дан-
ной статьи анализ практики производства ка-
дровых исследований на полиграфе – многие по-
лиграфологи в своей работе используют только 
вопросы обвинительного плана и не детализиру-
ют (а значит и не подтверждают) полученную ин-
формацию о негативных качествах соискателя. 
Таким образом проведенное исследование имеет 
достаточно поверхностный характер и приводит 
к необоснованным выводам и кадровым решени-
ям.

Обозначим еще одну проблему применения 
полиграфа при отборе кадров в силовые струк-
туры. Как показал опрос работников кадровых 
служб и кандидатов на службу, очень часто ре-
зультаты «полиграфной проверки» воспринима-
ются работодателями как «истина в последней 
инстанции». То есть решение о трудоустройстве 
или нетрудоустройстве кандидата принимается 
исключительно на основе заключение полигра-
фолога.

По мнению авторов данной статьи, результа-
ты опроса на полиграфе, особенно при решении  
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кадровых вопросов, могут иметь только лишь 
ориентирующее значение, и обязательно должны 
перепроверяться соответствующими дальней-
шими мероприятиями, предполагающими рабо-
ту с объективными данными.

Обозначим еще одну (но, к сожалению, не 
последнюю) проблему применения полигра-
фа при решении кадровых вопросов. Соглас-
но существующей практики кадрового отбора 
справки-заключения по результатам опроса с ис-
пользованием полиграфа являются внутриведом-
ственными документами (в некоторых случаях 
даже с грифом «для служебного пользования»), 
недоступными для даже для самого кандидата на 
службу в силовые структуры. 

Часто, от работника кадровой службы канди-
дат получает сведения о результатах  проверки 
на полиграфе только лишь в устной форме. 

При этом если «результат полиграфа» оказы-
вается отрицательным, кандидат даже не имеет 
возможности получить его в письменном виде и, 
следовательно, не может с ним детально ознако-
мится, не может проверить его с привлечением 
других  специалистов. 

Данное обстоятельство также лишает канди-
дата возможности оспорить (обжаловать) "отри-
цательное" заключение по результатам проверки 
на полиграфе в установленном законом порядке 
(вплоть до судебного разбирательства), и откры-
вает большие возможности для злоупотреблений 
и коррупции в процессе отбора кадров.

По мнению авторов данной статьи, указан-
ную проблему можно попытаться частично ре-
шить через придание заключению «кадрового 
полиграфолога» характера гласного и официаль-
ного документа, по аналогии с заключением экс-
перта в уголовном судопроизводстве.

В статье 204 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в частности указан-
но, что заключение эксперта должно содержать 
«сведения о предупреждении эксперта об ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключе-
ния; вопросы, поставленные перед экспертом; 
содержание и результаты исследования с указа-
нием применяемых методов; выводы по их экс-
пертным вопросам и их обоснование»5. 

На наш взгляд, вышеуказанные требования 
к экспертному заключению должны быть пере-
несены на заключение специалиста, осуществля-
ющего на полиграфе "кадровую проверку". Это 
позволит определенным образом дисциплиниро-
вать специалиста по опросам с использованием 
полиграфа как при производстве кадровых про-
верок, так и при формулировании выводом по 
его результатам.

Для защиты кандидата на службу в силовые 

структуры от различного рода дискриминаций 
при прохождении проверки на полиграфе, а так-
же для снижения возможности фальсификации 
результатов исследования и, в целом, возможной 
коррупциогенности данной процедуры, мы пред-
лагает официально закрепить следующие требо-
вания к кадровым проверкам на полиграфе: 

• обязательное осуществление аудио или 
видеозаписи процедуры опроса с использовани-
ем полиграфа, проводимого в целях кадрового 
отбора;

• включение в заключение (справку) специ-
алиста сведений о предупреждении специалиста 
о юридической ответственности за дачу заведо-
мо ложного заключения;

• обязательное приложение к заключению 
специалиста всех графиков зарегистрированных 
физиологических реакций обследуемого канди-
дата, полученных в ходе обследования на поли-
графе;

• предоставление кандидату возможности 
получения официального заключения (справки) 
специалиста по результатом прохождения обсле-
дования на полиграфе;

• предоставление кандидату права оспари-
вать результаты исследования с использованием 
полиграфа в установленном законом порядке;

• предоставление кандидату (по его ини-
циативе) возможности прохождения дополни-
тельной проверки на полиграфе с привлечением 
независимого специалиста – полиграфолога.

1 Временная инструкция о порядке проведения опро-
сов с использованием компьютерного полиграфа в 
таможенных органах Российской Федерации (прило-
жение к Приказу ФТС России от 25 сентября 2007 г. 
№1196).
2 Холодный Ю.И. Некоторые аспекты практики и тех-
нологии криминалистических исследований с приме-
нением полиграфа // Сборник научно-практических 
трудов Академии СК России "Расследование престу-
плений. Проблемы и пути их решения" № 4 (18) 2017. 
C. 185-192.
3Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю. Инструментальная 
детекция лжи (проверки на полиграфе): Академиче-
ский курс.-  М. 2004. С.410.
4Детков А.П., Свободный Ф.К. Определение пред-
мета, объектов и компетенции судебной психологи-
ческой экспертизы информированности личности о 
расследуемом событии // Известия Алтайского го-
сударственного университета. Барнаул, 2015. № 2/2.  
С.32.
5Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ.



3/2020 81

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

УДК 159.98                                                                      @ Е. П. Сергеев, 2020
ББК 88.8

DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL 
POTENTIAL OF STUDENTS WHEN USING DIFFERENT 

EDUCATIONAL MODELS

ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
Evgenii Pavlovich SERGEEV,

Head of the educational Department,
Medical university of innovation and development

Евгений Павлович СЕРГЕЕВ,
Руководитель учебного управления,

Медицинский университет инноваций и развития
sergeevevgenii91@gmail.com,

Научная специальность: 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика 
Научный руководитель: Захарова Надира Летфулловна, доктор психологических наук, профессор 
Для цитирования: Е. П. Сергеев. Детерминанты развития предпринимательского потенциала студентов при ис-

пользовании различных образовательных моделей. Международный журнал психологии и педагогики служебной де-
ятельности. 3/2020. С. 81-84.

Annotation. The entrepreneurial potential of students in Russia should be viewed as a process of forming a set of external 
and internal factors that provide favorable opportunities for its development. The educational level can rightly be regarded as 
the main factor in the professional self-determination of young people. In the process of education, young people acquire skills 
by increasing their intellectual capital. The lack of knowledge and skills, the discrepancy between the education received and 
the current market requirements are a limiting barrier to the development of entrepreneurial potential. In this article, the authors 
consider the influence of various educational models on the entrepreneurial potential of students.

Keywords: entrepreneurial potential, entrepreneurial competencies, educational models, educational technologies, tradi-
tional educational models, innovative educational models, simulation modeling

Аннотация. Предпринимательский потенциал студенческой молодежи в России следует рассматривать как про-
цесс формирования набора внешних и внутренних факторов, обеспечивающих благоприятные возможности для его 
развития. Образовательный уровень вполне обоснованно можно рассматривать в качестве основного фактора профес-
сионального самоопределения молодежи. В процессе образования молодежь приобретает квалификацию, наращивая 
свой интеллектуальный капитал. Недостаток знаний, умений и навыков, несоответствие полученного образования со-
временным требованиям рынка являются сдерживающим барьером развития предпринимательского потенциала. В 
рамках данной статьи авторами рассматривается влияние различных образовательных моделей на предприниматель-
ский потенциал студенческой молодежи.
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Переход к рыночной экономике возродил в 
России активное развитие предпринимательско-
го потенциала населения, и в особенности сту-
денческой молодежи. 

Развитие данного потенциала требует от 
предпринимательства новых участников, новых 
знаний, а главное новых подходов к предприни-
мательской деятельности.1

Однако предпринимательский потенциал мо-
лодежи в нашей стране в настоящее время задей-
ствован недостаточно. Отчасти это происходит в 

силу того, что сама молодежь выбирает пассив-
ную позицию, опасаясь трудностей, связанных с 
организацией своего дела. 

Но на это есть достаточно веские основа-
ния: зачастую молодые люди не обладают не-
обходимыми знаниями и навыками в области 
предпринимательства и имеют ограниченную 
информацию о возможностях, предоставляемых 
существующими институтами поддержки мало-
го бизнеса.

Назрела необходимость привести систему 
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образования в соответствие не только с запро-
сами государства, но и спроса на рынке труда, 
учитывая специфику города и региона. Для ори-
ентации в предпринимательскую деятельность 
необходимо наиболее эффективно использовать 
период студенчества. 

Именно в этот период возможны непосред-
ственные контакты с состоявшимися предприни-
мателями, ознакомление с конкретными пробле-
мами и трудностями и перспективами развития 
данного вида деятельности2.

И проблема здесь не столько в количестве 
компетенций, сколько в их функциональной 
направленности. Предпринимателей готовить 
сложно и, судя по результатам, по многочислен-
ной критике в их адрес, делать это надо иначе, 
чем это происходит сейчас. 

Необходимы такие формы организации об-
учения, в которых усвоение знаний может быть 
совмещено не только с практико-ориентирован-
ностью их предоставления, но и с необходимо-
стью адаптировать получаемые знания к потреб-
ностям практической деятельности3. 

Развитие предпринимательских компетен-
ций означает, что университет является генера-
тором новых знаний и обеспечивает внедрение 
этих знаний в реальный сектор экономики, в биз-
нес-среду на начальной стадии, при этом приме-
няя все доступные ему инструменты. 

Следовательно, перед современными рос-
сийскими вузами встают задачи сформировать 
у студентов необходимые предпринимательские 
компетенции, развить способности к «интеллек-
туальному предпринимательству», стимулиро-
вать предпринимательские инициативы, развить 
предпринимательский потенциал4.

Однако реализация обозначенных задач в 
вузе сталкивается с некоторыми проблемами. 
Первая из них – слабая готовность традиционной 
системы вузовского образования к их выполне-
нию, поскольку развитие предпринимательского 
потенциала обучающейся молодежи требует зна-
чительных системных изменений, затрагиваю-
щих и содержание образования, и его форму, и 
видение конечного результата. 

Предполагается та необходимая трансформа-
ция вуза, которая описывается содержанием тер-
мина «Университет третьего поколения», при-
званный одновременно отвечать требованиям 
проектности, инновационности, ориентирован-
ности на реальную бизнес-среду.

Существующие сегодня во многих вузах ка-
федры менеджмента и предпринимательства 

учат не предпринимательству, а «о предприни-
мательстве» — но это никак не развивает у сту-
дентов ни компетенций, ни предприниматель-
ского мышления, а поскольку такой дисциплины 
не было еще лет 15-20 назад, то это спровоциро-
вало огромный дефицит специалистов и методик 
обучения. 

Студент выходит из учебного заведения не 
наученным принимать решения и действовать. 
В этих условиях действительные убеждения, как 
результат практического применения усвоен-
ных знаний, не образуются, а заменяются порой 
даже бессистемной суммой знаний по отдельным 
предметам, т.к. теоретические положения не за-
крепляются применением в предметной среде.

Принципиально иной формой построения 
образовательного процесса является многосто-
ронняя коммуникация, т.е. активный метод об-
учения, предполагающий активность каждого 
субъекта образовательного процесса, а не только 
преподавателя, паритетность, отсутствие авто-
ритарных мер управления и контроля с его сто-
роны. 

Одним из вариантов успешной организации 
учебного процесса становятся имитационные 
игры. При этом стоит отметить, что возрастает 
количество интенсивных коммуникативных кон-
тактов между самими обучающимися5.

Участие в семинарах-практикумах нацелено 
не только на оценку знаний студентов в области 
менеджмента, маркетинга и предприниматель-
ства, но, прежде всего, на выявление наиболее 
мотивированных студентов в определенной сфе-
ре. 

В продолжение серии интерактивных лекций 
«Игровые модели принятия сложных управлен-
ческих решений в социальных и технических 
системах», проводимая для студентов Техноло-
гического университета с 2017 года под руковод-
ством доктора биологических наук, профессора 
Дмитрия Николаевича Кавтарадзе постепенно 
совершенствуются механизмы развития пред-
принимательского потенциала и поддержки де-
ловой активности студентов. 

В частности, на площадке Института до-
полнительного образования создан и реализу-
ется масштабный предпринимательский проект, 
включающий в себя серию мастер-классов от 
представителей бизнеса, бесплатный вводный 
курс по основам предпринимательства и спе-
циально разработанная программа профессио-
нальной переподготовки «Менеджмент малого 
предпринимательства». По результатам проек-
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та лучшие студенты получают возможность 
реализовать свою бизнес-идею на площадке 
бизнес-инкубаторов. 

Таким образом, с помощью этого про-
екта вуз решает задачу развития предпри-
нимательских компетенций и навыков, но 
цель более глобальна — выстроить такую 
систему, которая будет содержать множество 
точек входа, куда студенты смогут обратить-
ся, если они хотят заниматься предпринима-
тельством. А это будет возможно благодаря 
введению в основной образовательный про-
цесс сквозных модулей по развитию иннова-
ционного мышления, по развитию предпри-
нимательских компетенций и культуры.

Для организации системной работы в 
этом направлении целесообразно исполь-
зовать мировой опыт дуального обучения, 
стимулирующий интерес как самих обучаю-
щихся, так и потенциальных работодателей. 

Интересную модель обучения, на наш 
взгляд, могут сформировать проектно-ори-
ентированные технологии командного об-
учения, ориентированные на разработку на-
укоемких изделий, инноваций, выполнение 
исследовательских проектов. Разработка 
проектных технологий должна предполагать 
коммерческий подход и фактическую их ре-
ализацию.

В этой связи, наша текущая задача — си-
стематизировать эту работу, чтобы, с одной 
стороны, обеспечить поток качественных 
проектов для университета, а с другой, что-
бы это обеспечивало развитие и повышение 
уровня тех ребят, которые у нас учатся. 

Затем, чтобы эта система работала макси-
мально эффективно, мы должны предложить 
студентам индивидуальную образователь-
ную траекторию, благодаря которой они бу-
дут иметь возможность изучать и применять 
на практике знания и навыки, связанные с 
предпринимательством. 

Это и бизнес-моделирование, формирова-
ние команды, блок soft-skills, экономика ком-
пании и ее структурирование, привлечение 
инвестирования. Начиная с первого курса, 
студенты понимают, насколько им это ин-
тересно, а в будущем, если у них возникнет 
желание развиваться дальше в этом направ-
лении, они смогут поработать с бизнес-на-

ставниками, более системно продумать свой 
проект с точки зрения формирования старта-
па. 

Если же им не удастся проявить себя в 
предпринимательстве, они будут иметь пред-
ставление о том, как это работает и получат 
полезный опыт, способствующий самореали-
зации. 

Таким образом, ввиду того, что студенты 
испытывают потребность в получении пред-
принимательского образования, для дости-
жения положительного эффекта необходимо, 
чтобы академическая среда и бизнес-сообще-
ство сформировали качественное предложе-
ние, достигаемое с помощью активных ме-
тодов обучения, которые были рассмотрены 
в статье. Это необходимо, чтобы заинтере-
сованные люди имели больший стимул как 
получать предпринимательское образование, 
так и открыть свое дело, исходя не только из 
своих собственных ощущений, но на осно-
ве определенных знаний – практических и 
адаптированных к современным реалиям.
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Современная ситуация в России и в мире, 
связанная с ухудшением эпидемиологической 
обстановки, актуализировала необходимость 
введения дистанционного обучения стремитель-
но, масштабно и бесповоротно. 

Проблема использования дистанционных 
технологий одномоментно охватилы все типы 
образовательных организаций школы, профес-
сиональные образовательные организации, обра-
зовательные организации высшего образования, 
задействовав учителей, преподавателей, обучаю-
щиеся и родителей.

Различными аспектам проблем использова-
ния дистанционных образовательных техноло-
гий отечественные и зарубежные ученые заинте-
ресовались не вчера и уже посвятили им не мало 
исследований. 

Так, О.М. Бабанская, У.С. Захарова, С.Д. Ка-
линина, Г.В. Можаева рассматривают интегра-
цию дистационного обучения в систему непре-
рывного образования. Г.В.Семенва, Ю.Е.Гусева, 
Ю.А.Поссель определяют понятие и структуру 
психологической готовности к использованию 

дистанционных образовательных технологий. 
Ю.Е. Шелудько изучала отношения преподавате-
лей разных возрастных групп к дистанционному 
обучению и его влияние на успешность учебного 
процесса. С.П.Еремеева разрабатывала методи-
ческие основы подготовки педагога к проектиро-
ванию учебного процесса средствами дистанци-
онных технологий.

Путем опроса учителей школ, преподавателей 
гражданских и ведомственных образовательных 
организаций высшего образования мы обобщили 
собранный материал, касающийся проблем пре-
подавания в системе дистанционного обучения. 

В исследовании участвовали: учителя и 
ученики школ г.Москвы, Московской области, 
г.Кургана и Курганской области; преподавате-
ли и студенты гражданских образовательных 
организаций высшего образования, Российской 
Академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязьева, КГСХА им.Т.С.Мальцева; 
преподаватели, курсанты, слушатели, адъюнкты 
ведомственных образовательных организаций 
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высшего образования, Академии управления 
МВД России, ВИПК МВД России, ВСИ МВД 
России. Всего в опросе приняли участие 97 ре-
спондентов.

Среди общих проблем, касающихся исполь-
зования в учебном процессе системы дистанци-
онного обучения (СДО) были выделены следую-
щие.

1. Несовершенство или отсутствие качествен-
ных образовательных платформ, удобных для 
осуществления образовательной деятельности 
преподавателям и обучающимся.

При этом, под образовательной платформой 
понимается интегративный набор ресурсов, ин-
струментов и интерактивных онлайн-услуг для 
преподавателей и обучающихся вовлеченных в 
образовательный процесс.

2. Низкий уровень сформированности у пре-
подавателей и обучающихся компетенций в об-
ласти информационных технологий, в том числе 
проведения занятий в прямом эфире, так называ-
емых онлайн-запнятий.

В нашем понимании онлайн-обучение — это 
процесс передачи знаний посредством интернет-
сети. А, онлайн-занятие явялется основной еди-
ницей дидактического цикла дистанционного 
обучения, формой организации дистанционно-
го обучения с использованием сети Интернет в 
формате видео трансляции в режиме реального 
времени. 

С технологической и методической стороны, 
онлайн-занятие – это организация варианта ин-
тернет конференции (ролевая, симметричная и 
т.п.), осуществляющей коммуникацию посред-
ством интернетсвязи, при которой преподаватель 
и обучающиеся общаются путем аудио- видеос-
вязи и текстового чата (изучают новый матери-
ал, задают и отвечают на вопросы, выполняют 
заджания). 

Таким образом, наполнение занятий при он-
лайн-обучении достаточно разнообразно: видео-
лекции с домашними заданиями, курс вебинаров 
с лектором в режиме реального времени и мо-
ментальной обратной связью, вебинары в игро-
вой форме. 

Заметим, что существует отдельная квалифи-
кационная характеристика преподавателя дис-
танционного обучения, в которой деятельность 
преподавателя разделена на два взаимосвязан-
ных этапа: разработка курса дистанционного 
обучения и реализация курса дистанционного 
обучения. Причем, каждому этапу присущи свои 
компетенции. В этой связи, по результатам на-

шего опроса, 97% преподавателей указали, что 
подготовка к дистанционному обучению должна 
быть планомерной, систематической, комплекс-
ной и развернутой во временном показателе от 
трех до шести месяцев. 

И, соглашаясь с позицией Н.В.Ходяковой, по-
лагаем, что временные затраты связаны с необхо-
димостью формирования у преподавателя опре-
деленного уровня информационной культуры.

3. Нарушение санитарных норм в работе с 
техническими средствами (персональный ком-
пьютер, планшет, телефон, смартфон), исполь-
зующимися в системе дистанционных образова-
тельных технологий (СДОТ).

Указанная проблема приводит к перегрузкам 
преподавателей и обучающихся. О том, что при-
ходится работать за компьютером более 10 часов 
в сутки, заявили 57% опрошенных и это есте-
ственным образом сказывается на ухудшении 
здоровья. 

Более 90% респондентов жаловались на 
ухудшение зрения, 38% преподавателей, а это, 
как правило, люди старше 55 лет, зафиксирова-
ли у себя повышение давления. Более 80% опро-
шенных, отметили снижение уровня психологи-
ческого здоровья, наблюдая в совоем состоянии 
вспышки немотивированной агрессии, истерии, 
проявления депрессии. 

4. Психологическая неподготовленность к 
преподаванию и обучению в системе дистанци-
онного образования.

Психологи отмечают длительный адапта-
ционный период при дистанционном обучении, 
как у педагогов, так и обучающихся, связанный с 
возникновением технофобий, компьютерной фо-
бии, тревожности и стресса. В психологических 
трудах технофобия трактуется как устойчивая 
эмоциональная реакция человека на стресс от 
взаимодействия с компьютером. 

По исследованиям О.У.Хасауна 50% на-
селения испытывают компьютерный стресс. 
Г.В.Семенва, Ю.Е.Гусева, Ю.А.Поссель утверж-
дают, что в образовательном процессе технофо-
бия, как вид тревожности, может пердаваться от 
педагога к обучающемуся и сижать эффектив-
ность образовательной деятельности.

5. Проблемы технического характера во вре-
мя подготовки и проведения онлайн-занятий.

Проблемы технических сбоев связывают с 
несовершенством техники, интернетсвязи, пере-
груженности сети Интернет. Все это приводит к 
прирыванию занятия, а то и к его экстренному 
завершению. При этом, нарушающаяся логика 
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процесса обучения, негативно сказывается на ус-
воении учебного материала обучающимися.

6. Материально-экономические проблемы.
В первую очередь респонденты назвали не-

хватку денежных средств для оплаты интерне-
туслуг, потребность в которых в период масштаб-
ного использования СДО существенно возросла. 
Стоимость платных образовательных платформ 
была снижена, но все же некоторым обучающим-
ся, в совокупности с другими расходами, оказа-
лась недоступна. 

Для многих педагогов и обучающихся не-
возможной стала и покупка качественных, об-
новленных технических средств с параметрами, 
позволяющими в полной мере осуществлять дис-
танционное обучение. Либо покупка дополни-
тельных технических устройств, чтобы обеспе-
чить одновременную работу всех членов семьи, 
детей и родителей.

7. Проблема недостатка живого общения, так 
называемого общения «глаза в глаза» преподава-
теля и обучающегося.

Здесь участвующие в исследовании выдели-
ли два аспекта: методического и социального ха-
рактера.

В первом было отмечено, что указанная про-
блема приводит к затруднениям в установлении 
обратной связи, необходимой педагогу на заня-
тии. Обратная связь позволяет педагогу оценить 
восприятие учебного материала обучающимися 
и внести своевременные методические корректи-
ровки. 

Оценить это можно по реакции обучающих-
ся, которая на непосредственном занятии отсле-
живается по невербальным и вербальным прояв-
лениям. Например, по взгляду обучающегося, по 
движениям его головы, коротким междометиям 
и проговорам, по моментальным действиям и т.п. 
Онлайн-занятие существенно снижает возмож-
ности такой оценки.

Выделяя второй аспект обозначенной пробле-
мы, 88% респондентов, треть из которых старше 
55 лет, заявили о том, что испытывают социаль-
ную депривацию и, в связи с этим, возникает 
острое, устойчивое желание непосредственного 
общения, функционального взаимодействия с 
коллегами и с учениками.

Ранее Ю.Е. Шелудько показала, что для пре-
подавателей старше 50 лет преимущественно 
характерно отсутствие представления о дистан-
ционном образовании, отрицание его преиму-
ществ из-за его непринятия. Они полностью от-
дают предпочтение традиционному обучению и 

поэтому не считают необходимой организацию 
курсов повышения квалификации по дистанци-
онному обучению для профессорско-преподава-
тельского состава университета.

8. Изменение роли преподавателя на семи-
нарских и практических занятиях.

Большая часть преподавателей (87%) отме-
тили, что их функции при дистанционном обу-
чении сводятся к функции тьютера. В большей 
степени они направляют процесс обучения, ин-
формируют обучающихся, где посмотреть необ-
ходимый материал по теме занятия, и в меньшей 
степени они обучают.

Таким образом, педагоги почти единодушны 
во мнении, что современная система дистанци-
онного образования более сводится к системе са-
мообразования, в которой их роль, роль Учащего 
- минимальна.

9. Снижение уровня знаний, умений, навыков 
и компетенций у обучающихся из-за слабой объ-
ективности выставляемых оценок и низкой само-
стоятельности выполнения заданий.

Следует сказать, этот факт отметили 100% 
опрошенных педагогов и 92% обучающихся. Пе-
дагоги констировали, что обучающиеся не всегда 
добросовестно, самостоятельно и полноценно го-
товятся к занятию. 

Выявлялось значительное число случаев по-
пустительского отношения к выполнению само-
стоятельных заданий. Так, например, найденный 
материал в Интернете, обучающиеся, не пере-
рабатывая, не анализируя, отправляли препода-
вателю на проверку, что совершенно исключает 
какой-либо оучающий эффект.

10. Неразработанность методик онлайн-пре-
подавания.

В этой связи 100% опрошенных преподавате-
лей и 79%, опрошенных обучающихся отметили, 
что далеко не все учебные курсы, предметы, раз-
делы и темы могут быть переложены на дистан-
ционную методику. 

Более того, есть такие, которые дистанционно 
изучать не только ни целесообразно, ни эффек-
тивно, но и невозможно, т.к. невозможно сфор-
мировать необходимые умения, навыки и компе-
тенции. Как правило, это специальные учебные 
дисциплины (например, огневая подготовка, не-
которые темы бухгалтерского учета и др.)

11. Проблема развития свойств мышления у 
обучающихся.

Современная система дистанционного об-
учения не позволяет развивать на необходимом 
уровне аналитическое, интегральное, критиче-
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ское мышление, т.к. отсутствует непосредствен-
ное общение между преподавателем и обучаю-
щимся, и между обучающимися. В дополнение 
к этому несовершенство методики работы с Ин-
тернетсистемой, где информация принимается 
часто фрагментарно, «кусочно», что ведет к фор-
мированию у обучающихся «клипового мышле-
ния» - восприятие мира как мозаики, из не свя-
занных между собой картинок, фактов, событий.

Выделенные проблемы объясняют резуль-
таты проведенных экспресс-опросов. Так, по 
результатам института русского языка имени 
А.С.Пушкина 98% студентов готовы заниматься 
исключительно в учебных аудиториях и только 
2% хотят обучаться дистанционно. Экспресс-
опрос обучающихся Академии управления МВД 
России показал, что 87% отдают предпочтению 
традиционному обучению в учебных аудитори-
ях и 13% устраивает больше система дистанци-
онного обучения, как правило, это обучающиеся 
имеющие детей и относящиеся к категории не-
полных семей. Полученные данные не противо-
речат данным зарубежных исследователей. Так, 
М.Б.Хорзум, О.Чакир выявли, что 74,5% турец-
ких студенотв не хотят обучаться дистанционно, 
а уровень их тревожности во время дистанцион-
ного обучения близок к высокому.

Наше исследование проблем применения 
дистанционных образовательных технологий 
продемонстрировало сходство по своему содер-
жанию с исследованиями, проведенными ранее, 
что дополнительно подтверждает их достовер-
ность. Так, Шелудько Ю.Е. выделяет недостаточ-
ное техническое оснащение учебного процесса 
и недостаточный уровень владения средствами 
информационных и коммуникационных техно-
логий. О.М.Бабанская, У.С. Захарова, Г.В. Можа-
ева в своем исследовании называют проблемы, 
связанные с видеопроизводством: «неопределен-
ность процесса на начальных этапах» и «слож-
ность работы перед камерой».

Остановимся на конкретных проблемах под-
готовки/ проведения занятий в системе дистан-
ционного обучения и возможных способах их 
решения.

Среди проблем, возникающих при подготов-
ке занятий в дистанционной системе, респонден-
ты назвали следующие.

Во-первых, увеличение временных затрат на 
подготовку к занятию у преподавателей.

Более 60% опрошенных преподавателей ска-
зали, что время на подготовку к онлайн-занятию 
увеличивается в 2-3 раза. При этом, особенно 

много времени занимает проверка домашних за-
даний, где в обязательном порядке даются под-
робные коментарии выполненного.

Одним из методических решений может быть 
подготовка тестовых заданий, что существенно 
сокращает время проверки. Однако дистанцион-
ный тест не всегда объективно оценивает знания 
обучающихся, не говоря уже о сформированных 
умениях и навыках. 

В этом случае следует обратить внимание на 
то, что вопросы в тесте должны быть как можно 
разнообразнее по своим типам, т.е. не только на 
выбор одного правильного ответа, но и вопросы 
на выбор неправильного ответа, вопросы на со-
поставление, вопрсы-задачи, вопросы на выбор 
нескольких ответов и др. Кроме того, дистанци-
онная система контроля не всегда объективна и 
к критерию самостоятельности обучающихся. 
Здесь, необходимо уделить внимание мотивации 
учения и формированию личностных качеств об-
учающихся.

Во-вторых, увеличение временных затрат на 
подготовку к занятию у обучающихся.

По результатам опроса было установлено, что 
обучающиеся стали готовится к занятиям в два 
раза дольше, что подтверждает смещение акцен-
та в сторону самообучения. Многие отметили 
существенные затраты времени при выполне-
нии заданий на поиск информации в Интернете, 
на просмотр видео-занятий, обучающих курсов, 
причем, не всегда методически качественных.

В-третьих, проектирование нескольких ва-
риантов плана проведения онлайн-занятия, его 
конкретной методики и подготовка необходимых 
корректировок для внесения по ходу занятия.

Данная проблема связана с количеством об-
учающихся, которые смогут выйти на связь в 
определенное расписанием время и остаться на 
этой связи, а значит на онлайн-занятии до его 
окончания. 93% преподавателей указали на то, 
что, дистанционная методика, во много раз уяз-
вимее, по сравнению с методикой традиционного 
занятия в учебной аудитории, в котором, конечно 
такой факт имеет место, но в меньшей степени.

В-четвертых, проблема дистанционной ком-
муникации.

Эффективная коммуникация требует допол-
нительной подготовки, как преподавателей, так 
и обучающихся. Заметим, что даже у взрослых 
обучающихся, например, в процессе повыше-
ния квалификации, на онлайн-занятии в момент 
приглашения к дискуссии возникает психологи-
ческий барьер избегания и объесняют они его 
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стеснительностью, скованностью работы перед 
камерой в онлан-режиме. 

В решении проблем подготовки к онлайн-
занятиям возможны следующие методические 
приемы: учет принципа дифференцированности 
в выборе учебных курсов, предметов, разделов 
и тем для дистанционного обучения; разработка 
творческих заданий и проектов для обучающих-
ся; разработка заданий, требующих при выпол-
нении использование технологий и технологиче-
ских элементов, т.е. четкого алгоритма. 

Опыт педагогов показывает, что задания с 
использованием алгоритма наиболее эффектив-
ны для дисциплин естественно-математического 
цикла, задания же творческого характера наи-
более результативны для гуманитарных дисци-
плин.

Среди проблем, возникающих при проведе-
нии занятий в дистанционной системе, опрос ре-
спондентов выявил следующие.

Первая проблема - необходимость мотивации 
обучающегося на обучение в дистанционном ре-
жиме. Обучающийся должен быть настроен на 
процесс обучение, максимально в него включен. 
В этом случае он не будет имитировать обучение 
и только тогда возможно достижение обучающе-
го эффекта, т.к. большая доля дистанционного 
обучения приходится на самообучение.

Проблему мотивации обучающихся можно 
представить и как проблему максимального во-
влечения обучающихся в процесс дистанционно-
го обучения, в онлайн-занятие.

Включенность в работу, т.е. конспектирова-
ние лекции, ответственное, самостоятельное вы-
полнение заданий. Решение этой проблемы явля-
ется максимальное установление обратной связи 
в онлайн-режиме, т.е. постоянное обращение к 
обучающимся.

При непосредственном общении на занятии 
преподаватель, объясняя материал, задает вопро-
сы обучающимся, в процессе закрепления мате-
риала обучающиеся вызываются к доске. Заня-
тие в онлайн-формате не должноо в этом смысле 
быть исключением. Разумеется, необходимо учи-
тывать особенности этих занятий. 

Так, вызов к доске заменяется приглашени-
ем на трибуну, а заданные вопросы для активи-
зации аудитории должны предполагать краткие 
быстрые ответы обучающихся, которые можно 
отследить в чате. Само онлайн-занятие должно 
быть сжато во времени, но при этом интенсифи-
цировано и оптимизировано. А, личностное об-
ращение к обучающемуся еще больше позволит 

минимизировать дистанцию при дистанционном 
обучении.

Вторая проблема - ограничения по техни-
ческим возможностям обучающей платформы. 
Например, размещение на экране ограниченно-
го количества обучающихся, что приводит к за-
труднению обратной связи.

Собственный опыт позволяет обосновать 
решение этой проблемы посредством использо-
вания онлайн-групповой работы. Так, приглаше-
ние на трибуну (выведение на экран) поочередно 
малую группу участников, вместе с преподава-
телем 4-6 человек, и организация работы (диало-
га) с такой небольшой группой позволит за счет 
технологизации решать дидактические пробле-
мы. Для остальных участников онлайн-занятия 
следует предусмотреть и подготовить задания 
для самостоятельной работы на местах. Затем на 
трибуну пригласить следующую малую группу, 
организовать диалог-дискуссию и проверить вы-
полненное задание. Завершить занятие целесоо-
бразно экспресс онлайн-опросом или онлайн-те-
стом на закреплнение материала.

Таким образом, введение технологии в дис-
танционное обучение позволяет решить дидак-
тические проблемы.

Еще одним решением проблемы техническо-
го характера может стать пристутствие на он-
лайн-занятиях, вместе с педагогом и обучающи-
мися, так называемого модератора, помощника 
педагога. В функции модератара на онлайн-заня-
тии входит: контроль за «порядком» (например, 
подключить опаздавшего; отключить, случайно 
вошедшего и т.п.); контроль работы техники и 
максимально быстрая ликвидация неполадок 
при их возникновении (зависло изображение, 
звук и др.).

Третья проблема – необходимость разработ-
ки конкретной методики для работы с чатом во 
время различных видов занятий. В качестве ре-
шений может быть и разработка символики чата, 
сокращающей время написания, понимания, чте-
ния вопросов и комментариев, или подключение 
второго преподавателя – «занятие вдвоем», кото-
рый будет работать с чатом. 

Последний вариант уместен в больших учеб-
ных группах обучающихся от 25 и более человек. 
Кроме того, оправдывает себя такой методиче-
ский прием как введение Правил дистанционной 
работы, например, «задаем вопросы строго после 
лекции» и др.

Четвертая проблема - проблема посещаемо-
сти онлайн-занятий так же была названа опро-
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шенными педагогами. Ее отметили более 80% 
участвующих в исследовании.

Возможность сослаться на отсутствие связи 
по техническим причинам становится легкой от-
говоркой и позволяет обучающимся воспользо-
ваться временем обучение для личных нужд.

Решением этой проблемы является контроль 
посещаемости, точно так же, как при непосред-
ственном обучении. 

При пропуске онлайн-занятия необходимо 
выяснить причину у обучающегося и проин-
структировать его, каким образом он должен 
восполнить занятие: просмотреть его в режими 
видеозаписи, выполнить задания, которые были 
назанятии и заданные на дом.

Разделяя позицию Г.В.Семенвой, 
Ю.Е.Гусевой, Ю.А.Пассель [4] относительно 
структуры психологической готовности к дис-
танционному обученю включающей две состов-
ляющие: осознание необходимости и важности 
СДО, и, положительное эмоциональное отноше-
ние к СДО, добавим, что эти составляющие ха-
рактерны как для педагогов, так и для обучаю-
щихся.

В заключении отметим, что по итогам наше-
го исследования большинство опрошенных были 
единодушны в том, что полномасштабную систе-
му дистанционного образования следует считать 
явлением временным, исключительным, экстре-
мальным. 

Базовые курсы не целесообразно в полном 
объеме переводить на СДОТ, что не стоит ут-
верждать о дополнительных. В целях повышения 
качества дистанционного обучения необходима 
разработка всех видов методик проведения он-
лайн-занятий: общей, частной и конкретной для 
отдельных тем и видов занятий.
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Современный человек живет в высоком рит-
ме современной жизни, ставящим его ежедневно 
перед множеством трудновыполнимых задач. 

Причем при решении данных задач многие 
могут не справляться с такой интенсивной на-
грузкой, влияющей на их организм, исключени-

ем не являются и обучающиеся образовательных 
организаций системы МВД России. Диапазон 
факторов, приводящих к стрессу у обучающих-
ся, достаточно обширен. 

В то же время определенным фактором «пси-
хологической разгрузки» у обучающихся могут 
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выступать занятия по физической подготовке.
Безусловно, сохранение физического здоро-

вья нации в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений политики государ-
ства, т.к. хорошее физическое здоровье и отлич-
ная работоспособность являются фундаментом 
успешности любой профессиональной деятель-
ности, в связи с чем настоящий профессионал в 
любой сфере должен сполна обладать данными 
качествами. 

Особенно актуальна эта проблема в период 
обучения в высшей учебной организации систе-
мы МВД России, где, на наш взгляд, физическое 
воспитание должно являться не только учебной 
дисциплиной, а становиться неотъемлемой ча-
стью работы и жизни будущих специалистов. 

Полагаем, что чередование физической и ум-
ственной деятельности обучающихся сказывает-
ся на эффективности учебного процесса в образо-
вательных организациях системы МВД России.

Особенно остро этот вопрос стоит в высших 
учебных организациях, преимущественно сило-
вых ведомств, где работа будущих выпускников 
связана с решением многих трудноразрешимых, 
экстремальных ситуаций, требующих хорошей 
физической подготовки. 

Одной из таких высших учебных органи-
заций является Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, который через при-
зму решения проблем подготовки высококласс-
ных специалистов по борьбе с преступностью, 
предъявляет высокие требования к будущим 
сотрудникам полиции – своим выпускникам, 
т.к. сотрудник органов внутренних дел должен 
пройти многостороннюю подготовку, получив 
теоретические и практические знания, навыки и 
умения по разным учебным дисциплинам, в том 
числе и по физической подготовке.

Безусловно, трудно спорить с тем, что цель 
физического воспитания заключается в развитии 
физических качеств и в укреплении здоровья в 
целом, что, безусловно, справедливо, как с педа-
гогической, так и медицинской точки зрения. 

Однако в данной статье хотелось бы взгля-
нуть на физическую подготовку обучающихся с 
психологической точки зрения, т.к. она, являясь 
эффективным средством физического развития 
человека, укрепления и охраны его здоровья, вы-
ступает также сферой общения и проявления со-
циальной активности людей, разумной формой 
организации и проведения их досуга. 

Посредством физической подготовки и физи-
ческой культуры каждый член общества имеет 
огромные возможности для собственного разви-
тия, для определенной причастности к спортив-
ному действию как процессу творчества.

 Обучающиеся на занятиях по физической 
подготовке и, участвуя в спортивной деятель-

ности,  имеют возможности радоваться победе 
или огорчаться поражению через призму гаммы 
человеческих эмоций, через чувство гордости за 
собственные  потенциальные возможности.

Развивая данную точку зрения, отметим, что 
развитие физических качеств личности является 
внешним результатом физической культуры. Од-
нако внутренний результат, которым и является 
рассматриваемым нами в данной статье психо-
логическим аспектом через призму формирова-
ния стрессоустойчивости, определяется нами 
как одно из важнейших средств воспитания вы-
пускника высшей учебной организации системы 
МВД РФ, сочетающего в себе моральную чисто-
ту и физическое совершенство.

Физическая подготовка обучающихся на-
правлена на формирование умений и навыков, 
развитие физических и психических качеств, 
способствующих успешному выполнению опе-
ративно-служебных задач, сохранение высокой 
работоспособности.

Бесспорно, физические упражнения являют-
ся одними из главных средств воспитания куль-
туры движений, совершенствования их тонкой 
и точной координации, развития необходимых 
человеку двигательных физических качеств, т.к. 
именно в процессе занятий физической подго-
товкой и спортом закаляется воля, характер, со-
вершенствуется умение управлять собой, быстро 
и правильно ориентироваться в разнообразных 
сложных ситуациях, своевременно принимать 
решения, разумно рисковать или воздерживаться 
от риска.

Однако достичь результатов в физкультур-
но-спортивной деятельности невозможны без 
прохождения в тех или иных случаях стрессо-
вых ситуаций. Согласимся с А.М. Чудайкиным, 
определяющим стресс, как совокупность неспец-
ифических адаптационных (нормальных) реак-
ций организма на воздействие различных небла-
гоприятных факторов - стрессоров (физических 
или психологических), соответствующих состо-
янию нервной системы организма (или всего ор-
ганизма). 

Иными словами, стресс представляет собой 
своеобразную ответную реакцию организма на 
какие-либо экстремальные условия, которые на-
рушают эмоциональное спокойствие и равнове-
сие человека.

Безусловно, для сотрудников органов вну-
тренних дел одним из основных профессио-
нальных качеств является стрессоустойчивость, 
которая выражается в единстве личностных ка-
честв, выражающихся в совокупности интеллек-
туальных, волевых и эмоциональных нагрузок 
или перегрузок, обусловленных особенностями 
правоохранительной деятельности, без особых 
вредных последствий для деятельности, окружа-
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ющих и своего здоровья. Как верно подчеркивает 
Т.Г. Вознесенская: «Стрессоустойчивость явля-
ется свойством личности, обеспечивающим гар-
моническое отношение между всеми компонен-
тами психической деятельности в эмоциогенной 
ситуации и, тем самым, содействующее успеш-
ному выполнению деятельности». 

В свою очередь, Б.Х. Варданян определяет 
стрессоустойчивость как «…совокупность лич-
ностных качеств, позволяющих человеку пере-
носить значительные интеллектуальные, воле-
вые и эмоциональные нагрузки, обусловленные 
особенностями профессиональной деятельности, 
без особых вредных последствий для деятельно-
сти, окружающих и своего здоровья.

Обучающиеся образовательных организаций 
МВД России довольно часто испытывая значи-
тельные интеллектуальные и эмоциональные на-
грузки, в ходе учебы, подвергаются стремитель-
ному развитию стрессовых состояний, которые 
выражаются в нарушении психологического со-
стояния организма, влекущими снижение уров-
ня стрессоустойчивости. Анализ  исследований 
спортивных врачей и физиологов дают нам воз-
можность точнее понять единство физического 
и психологического здоровья обучающихся, что 
свидетельствует о том, что занятия физической 
подготовкой и спортом способны нейтрализо-
вать изменения в организме, вызванные эмоцио-
нальным напряжением. 

Физическое совершенствование обучаю-
щихся заключается в улучшении, поддержании 
и восстановлении их физического состояния в 
результате систематического выполнения физи-
ческих упражнений и воздействия других благо-
приятных условий, что влияет на их эмоциональ-
ное состояние. 

Вместе с тем, стоит отметить, что здоровье 
обучающихся напрямую зависит и от выбора 
образа жизни. Как верно указывает С.Н. Барка-
лов «…для предупреждения стресса и эмоцио-
нальной нагрузки у обучающихся, на занятиях 
физической подготовкой в образовательных ор-
ганизациях МВД России преподавателю следует 
обеспечить хорошую психологическую подго-
товку курсанта к этим занятиям». Считаем нуж-
ным определять психологическую подготовку 
как комплекс действий преподавателей, направ-
ленный на формирование и развитие психиче-
ских процессов и личностных качеств курсантов, 
которые необходимы им для хорошей учебной 
деятельности. 

При проведении занятий по физической под-
готовке общение и сотрудничество преподавате-
ля с обучающимися является основным факто-
ром в формировании структуры тренировок по 
развитию стрессоустойчивости, в связи с тем, 
что каждый обучающийся нуждается в инди-

видуальном психологическом подходе. Случаи 
соперничества обучающихся на занятиях по фи-
зической подготовке, являются типичной ситуа-
цией, поэтому преподаватель должен быть готов 
к разрешению любых конфликтов между обуча-
ющимися.

Кроме того, в процессе выполнения физиче-
ских упражнений (бег, прыжки, силовые упраж-
нения и др.) происходит эмоциональная разгруз-
ка обучающегося, что позволяет им частично 
избавляться от стресса, полученного при несе-
нии ими службы. Напротив, малоподвижный 
образ жизни обучающихся приводит к тому, что 
уровень стресса способен вызвать расстройства 
психологического характера. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что особое место в психологическом 
обеспечении физической подготовки курсантов 
занимает стрессоустойчивость, от которой за-
висит качество учебно-тренировочной деятель-
ности и ее результат, она же является одним из 
элементов психологической подготовки.

Психологическая подготовка в деятельности 
обучающихся и их дальнейшей службы в орга-
нах внутренних дел, необходима, т.к. их деятель-
ность ежедневно связана со стрессовыми ситу-
ациями, а бороться со стрессом у обучающихся 
образовательных организаций системы МВД 
России следует комплексно с учетом вышеизло-
женных рекомендаций и стараться избегать, по 
возможности, стрессогенных факторов.

Список литературы
1. Чудайкин А.М. Влияние занятий физиче-

ской культурой на стрессоустойчивость обучаю-
щихся // Педагогический форум: сборник статей 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Издательство: «Наука и Просвещение». 
2020. С. 71-73.

2. Вознесенская Т.Г. Эмоциональный стресс и 
профилактика его последствий. М., 2017. С. 67-68.

3. Варданян Б.Х. Механизмы регуляции эмо-
циональной устойчивости // Категории, принци-
пы и методы психологии. 2015. С. 15-19.

4. Баркалов С.Н. Воспитательные аспекты 
учебных дисциплин в формировании опыта про-
фессионального поведения курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России 
// Научный вестник Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова. 
2019. № 2 (79). С. 102-105.

5. Габидулин О.В., Володина А.А., Толмачё-
ва А.А. Предупреждение стрессовых ситуаций у 
студентов на занятиях физической культурой // 
Молодой ученый. 2017. № 16. С. 313-316.



3/202094

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК -  378.147                                                                         @ М. А. Сысоева, 2020
ББК – 74.48

SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF YOUNG FAMILY

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Maria Alexandrovna SYSOEVA,
Cadet 872 training platoon Institute (faculty) PSD ATS

Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V.Ya.Kikot Private Police

Мария Александровна СЫСОЕВА,
курсант 872 учебного взвода института (факультета) ПСД ОВД

Московского университета МВД России 
имени В.Я.Кикотя рядовой полиции

mashka.sysoeva@bk.ru

Научный руководитель:Базулина Анна Анатольевна старший преподаватель кафедры педагогикиУНК
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,кандидат педагогических наук, подполковник полиции

Научная специальность: 12.00.08 – теория и методика профессионального образования
Для цитирования: М. А. Сысоева. Социально-педагогическое сопровождение молодой семьи. Международный 

журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 3/2020. С.94-98.

Annotation. The article describes the main criteria and target components of social and pedagogical work with young 
families.  The definition and basic criteria of a young family are given.  The strategies of working with young families, social 
and psychological aspects.  The socio-pedagogical technology of interaction between family members is also described.  The 
sources of brain activity with members of a young family are given.

 Keywords: young family, family law, problems of a young family, technology of social work, directions of social 
and pedagogical work with pedagogical young families

Аннотация. В статье описаны основные критерии и целевые компоненты социально- педагогической работы с 
молодыми семьями. Приводится определение и основные критерии молодой семьи. Приведены стратегии работы с мо-
лодыми семьями, социальные и психологические аспекты. Описывается также социально-педагогическая технология 
взаимодействия между членами семьи. Приведены источники операционно-мозговой деятельности с членами молодой 
семьи.

Ключевые слова: молодая семья, семейное право, проблемы молодой семьи, технологии социальной работы, на-
правления социально-педагогической работы с педагогическое молодыми сопровождение семьями

В современном мире, пусть и не в большом 
количестве, но все-таки существуют учрежде-
ния, которые оказывают необходимую поддерж-
ку молодым семьям в целях сохранения и улуч-
шения взаимоотношений между их членами. Не 
секрет, что именно такая семья представляет 
собой незащищенный, хрупкий и неустойчивый 
слой населения. 

Существование программ социального со-
провождения молодых семей обусловлено 
необходимостью решения социальных, эко-
номических, психологических, бытовых, педа-
гогических проблем, возникающих в процессе 
жизнедеятельности семьи. 

Вышеописанная значимость рассматрива-
емой программы предоставляет право на раз-
работку собственной программы социального 
сопровождения молодой семьи. Она поможет 

нормализовать межличностные внутрисемейные 
отношения - детско-родительские и отношения 
между супругами, а также обеспечит повыше-
ние педагогических навыков родителей, поспо-
собствует снижению уровня эмоциональной на-
пряженности и сможет урегулировать проблемы, 
связанные с образованностью супругов.

Цель программы – оказание помощи молодой 
семье во взаимодействии друг с другом, в веде-
нии быта, воспитании детей, повышение психо-
лого-педагогической компетенции членов семьи; 
повышение качества предоставления услуг по 
социальному сопровождению семьи.

Для достижения цели необходимо реализо-
вать следующие задачи:

• обеспечение условий, способствующих 
повышению психолого-педагогической компе-
тенции супругов;



3/2020 95

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

• организация профилактических мер по 
устранению причин, способствующих появле-
нию конфликтных ситуаций в молодой семье;

• обеспечение условий благоприятных для 
успешной социализации семьи в обществе;

• проведение профилактических меропри-
ятий по недопустимости насилия, жестокого об-
ращения между членами семьи;

• использование технологий и методик, на-
правленных на изучение семьи, формирование 
различных качеств, способствующих укрепле-
нию семейных отношений;

• обеспечение условий для комфортной 
жизни ребенка в семье, его адаптации и социали-
зации, обучению и воспитанию;

• создание условий, способствующих ак-
тивизации внутренних ресурсов семьи.

Стоит отметить, что деятельность по оказа-
нию помощи молодой семье будет эффективна 
лишь в случае участия в ее реализации различ-
ных органов и специалистов. Это могут быть со-
циальные педагоги, социальные работники, пси-
хологи, сотрудники органов внутренних дел, в 
частности инспектор по делам несовершеннолет-
них. Необходимо обеспечить их взаимодействие 
друг с другом.

Содержание программы социального сопро-
вождения молодой семьи включает в себя три ос-
новных направления, по которым осуществляет-
ся поддержка: психологическое, педагогическое 
и социальное. Каждое из них содержит опреде-
ленный комплекс мероприятий, включает специ-
фических вид деятельности. За каждое направле-
ние отвечают один или несколько специалистов.

Психологическая помощь подразумевает 
проведение психотерапевтических мероприя-
тий, коррекцию и диагностику состояния и само-
чувствия членов семьи, развитие способностей 
адекватного реагирования на существующие 
семейные трудности, работу с эмоциональным 
состоянием родителей и детей и эмоциональным 
фоном семьи, организацию индивидуальных и 
групповых форм работы. Как правило, за данное 
направление отвечает психолог.

Задачи, связанные с психолого-педагоги-
ческой грамотностью супругов, адаптацией и 
социализацией ребенка и семьи в целом, благо-
приятным климатом в семейных отношениях, от-
носятся к компетенции педагогического направ-
ления разрабатываемой программы. Субъектами 
направления чаще всего являются социальный 
педагог и инспектор по делам несовершеннолет-
них.

Повысить уровень образованности супругов, 
освоить новый вид деятельности, получить про-

фессию, найти работу, повысить свой социаль-
ный статус и статус семьи в обществе поможет 
социальное направление. Его роль значима для 
молодой семьи, потому что удовлетворенность 
от своего статуса, статуса супруга, от наличия 
любимого рода деятельности зависит, какой кли-
мат наполнит данную семью, какое настроение 
будет у ее членов. Данный вид помощи оказыва-
ют социальные работники, которые занимаются 
занятостью населения. 

Таким образом, мы рассмотрели сущность 
направлений, которые являются неотъемлемой 
частью содержания программы социального со-
провождения молодой семьи. Далее необходимо 
обозначить комплекс мероприятий, которые вхо-
дят в состав каждого направления.

Как уже отмечалось выше, специалисты 
данного направления осуществляют профес-
сиональную переподготовку членов семьи, 
способствуют получению образования, про-
фессии. Безусловно, наиболее удобной формой 
получения образования человеком, вступившим 
в семейные отношения, является заочная форма 
либо дистанционная. Поэтому, в рамках разра-
ботки программы социального сопровождения 
молодой семьи был составлен примерный список 
специальностей, которыми могут овладеть су-
пруги. Обучение происходит в соответствующей 
образовательной организации либо в соответ-
ствующих студиях (если речь идет о курсах по 
ногтевому сервису, курсах причесок и так далее), 
подробная информация о которых представлена 
в Таблице 1. Пройдя обучение по представлен-
ным ниже направлениям, супруги получают со-
ответствующие дипломы об окончании или сер-
тификаты.

Список направлений переподготовки был вы-
бран исходя из перечня наиболее актуальных и 
высокооплачиваемых вакансий в современном 
мире.  При реализации данной программы, моло-
дая семья может решить проблему безработицы, 
низкого заработка, отсутствия профессиональ-
ного образования, состояния уровня условий 
жизни.

Мероприятия, направленные на повышение 
педагогической грамотности родителей, успеха 
в воспитании ребенка, решение педагогических 
проблем в семье представляют собой проведение 
различных форм работы с семьей по нормализа-
ции определенных компонентов. Ими являются 
когнитивный компонент, коммуникативный, 
операционный, рефлексивный и эмоциональный. 
Способ работы по данным компонентам пред-
ставлен в Таблице 1.
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Таблица 1 – Способы работы с компонентами
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Участие психолога в оказании помощи моло-
дой семье является обязательным. Кто как не он 
сможет понять особенности характера супругов 
и их детей, определить эффективные способы 

взаимодействия людей друг с другом. С этой це-
лью в программе социального сопровождения 
молодой семьи необходимо разработать перечь 
психологических мероприятий, представленный 
в Таблице 2.

Таблица 2 – Перечень психологических мероприятий в программе 
сопровождения молодой семьи

Таким образом, эффективная психологи-
ческая помощь молодой семье осуществляет-
ся путем проведения представленных заня-
тий, которые направлены на изучение данной 
семьи, индивидуальных качеств ее членов, 
формирование теплых внутрисемейных от-
ношений.

Стоит отметить, что эффективность про-
граммы социального сопровождения моло-
дой семьи зависит и от применения различ-
ных технологий социальной работы. К ним 
относятся социальная диагностика, профи-
лактика и коррекция; социальный патронаж; 
работа с неполными семьями; профилакти-

ческая социальная работа против разводов; 
работа по реабилитации детей, к которым 
было применено жестокое обращение, и ор-
ганизация поддержи семьям, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Таким образом, нами была разработана и 
обоснована программа социального сопрово-
ждения молодой семьи. Успешная реализа-
ция данной программы возможна лишь при 
осуществлении комплексной помощи по всем 
рассмотренным направлениям: психологи-
ческому, педагогическому и социальному. С 
уверенностью можно сказать, что примене-
ние разработки на практике обеспечит сни-
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жение количества разводов среди молодых 
семей и укрепит межличностные внутрисе-
мейные отношения программы 
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Преступность несовершеннолетних из года в 
год имеет стабильный уровень, поэтому профи-
лактическое воздействие на нее, а также на пре-
ступность взрослых лиц, которые привлекают 
несовершеннолетних в совершение антиобще-
ственных действий, является одним из приори-
тетных направлений деятельности органов вну-
тренних дел.

Согласно 38 статье Конституции РФ госу-
дарство берет на себя обязанность защищать 
материнство, детство и семью. Современное за-
конодательство построено на принципах защиты 
детей и ответственности за нарушение прав не-
совершеннолетних. 

Так, законодатель в целях обеспечения защи-
ты и охраны прав и свобод несовершеннолетне-
го предусматривает административную ответ-
ственность согласно ст. 6.10 и 6.23 КоАП РФ за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершении 
антиобщественных действий.

Вовлечение в совершение антиобществен-
ных действий признается действия взрослого, 
которые направлены на пробуждение желания 
несовершеннолетнего совершать активные про-
тивоправные действия, что непосредственно вы-
ступает в качестве объективной стороны престу-
пления.

Способами вовлечения в антиобщественную 
деятельность являются приглашение, манипуля-
ции, в уговоры, угощения, обещание каких-либо 
выгод, обман, угрозы, направленные на возбуж-
дение интереса несовершеннолетнего к употре-
блению указанных продукции и веществ.

Процесс вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение антиобщественных действий на-
чинается как правило с приобщения его к пьян-
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ству, употреблению одурманивающих веществ, а 
также табачной продукции. По статистическим 
данным именно подростки, вовлеченные взрос-
лыми в данные действия, оказываются в первую 
очередь в группе риска совершения правонару-
шений.

Стоит отметить, что существует множество 
причин, условий и факторов вовлечения несо-
вершеннолетнего. К основным же относятся, 
уровень образования, семейные проблемы и вли-
яние окружения.

Безусловно, не все подростки привлекают 
внимание вовлекателей, существует устойчивая 
связь между лицом, вовлекающим и вовлекае-
мым.  

Так наиболее подвержены вовлечению несо-
вершеннолетние с низким уровнем умственного 
и духовно-нравственного развития, ранее при-
бегающие к асоциальным формам поведения, а 
также лица, побывавшие в местах лишения сво-
боды, социально-реабилитационных центрах и 
специализированных учреждениях.

По отношению к несовершеннолетним важ-
но использовать раннее предупреждение, так как 
меры такого предупреждения оказывают наи-
больший эффект и раскрывают весь свой потен-
циал, когда происходит формирование личности 
человека, в момент становления взглядов и убеж-
дений, жизненных ценностей.

Раннее предупреждение представляет собой 
комплекс мер воспитательного характера, оказы-
вающий воздействие на несовершеннолетнего и 
его окружение в целях предотвращения наруше-
ния им общепринятых норм. 

Стоит отметить, что одним из приоритетных 
направлений такого предупреждения выступает 
социальная защита (помощь), которая заключа-
ется в выявлении и устранение ситуаций крими-
ногенного характера, неблагоприятных условий 
жизни, выявление конкретных лиц и групп по-
вешенного риска, до того момента, как вышеука-
занные детерминанты оказали влияние и послу-
жили источником формирования существенных 
искажений ценностной ориентации несовершен-
нолетнего.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 
N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» на инспектора 
ПДН возложена обязанность по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в соверше-
ние антиобщественных действий, а также по 
проведению индивидуальной работы с несовер-

шеннолетними и их родителями или иными за-
конными представителями.

Профессиональное мастерство инспектора 
ПДН в проведении профилактических меро-
приятий,   в первую очередь проявляется в вы-
явлении причин и условий, способствующих со-
вершению несовершеннолетними преступлений 
и административных правонарушений, а также 
выявление граждан, которые своими действиями 
вовлекают несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность инспектора ПДН включается в 
себя несколько важных этапов:

Во-первых, необходимо поставить несовер-
шеннолетнего на профилактический учет, для 
чего важно наличие правовых оснований, ука-
занных в статье 5 и 6 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и соответствующих 
фактических данных.

Во-вторых, необходимо изучить и проанали-
зировать образ жизни и личность несовершенно-
летнего, выявить причины и условия совершения 
им антиобщественных действий. 

Стоит отметить, что важным для професси-
онального мастерства инспектора ПДН является 
прогнозирование индивидуального антиобще-
ственного поведения в будущем и выбор эффек-
тивных мер профилактики. 

Для этого важно, как уже говорилось раннее 
всесторонне изучать личность несовершеннолет-
него, формы и виды его деятельности, ближайшее 
окружении, с кем непосредственно контактиру-
ет подросток, и с кем раннее взаимодействовал. 
Важно понимать, что меры профилактического 
характера должны быть направленны не только 
на личность несовершеннолетнего, но и на его 
ближайшее окружение, а также в целом, на об-
щую ситуацию, происходящую в рамках опре-
деленной территории. Именно от этого зависит 
эффективность деятельности инспектора по де-
лам несовершеннолетних и успешность реабили-
тации подростка.

Стоит отметить, что основным видом профи-
лактической деятельности выступает индивиду-
альная работа с обучающимися образовательных 
организаций.  Такая работа в основном направле-
на на коррекцию поведения детей, не посещаю-
щих школу, а также входящих в «группу риска». 
Здесь особое место занимает проведение кон-
сультирования психолога и социального педаго-
га и занятий с ними подростков.

Очевидно, что совместная работа инспектора 
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ПДН и социального педагога с психологом по-
зволяет на ранних стадиях выявить подростков, 
легко поддаваемых влиянию взрослых и склон-
ных к совершению антиобщественных действий, 
и дает возможность совместными усилиями пре-
дотвратить возможное вовлечение несовершен-
нолетнего в криминогенную среду.

Инспекторам ПДН совместно с образователь-
ной организацией необходимо проводить обшир-
ную правовую пропаганду, которая включает в 
себя проведение различных бесед, социальных 
акций, «круглых столов», а также иных меропри-
ятий, нацеленных на повышение уровня правосо-
знания несовершеннолетних. Важно в ходе про-
филактической работы с детьми «группы риска», 
осуществлять совместные рейды по выявлению 
беспризорных и безнадзорных детей, не посеща-
ющих занятия и употребляющих алкогольную и 
наркотическую продукцию.

Инспекторам ПДН совместно с образователь-
ной организацией необходимо проводить обшир-
ную правовую пропаганду, которая включает в 
себя проведение различных бесед, социальных 
акций, «круглых столов», а также иных меропри-
ятий, нацеленных на повышение уровня правосо-
знания несовершеннолетних. Важно в ходе про-
филактической работы с детьми «группы риска», 
осуществлять совместные рейды по выявлению 
беспризорных и безнадзорных детей, не посеща-
ющих занятия и употребляющих алкогольную и 
наркотическую продукцию.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
меры профилактики имеют огромный перечень, 
при этом обязательным критерием успешности 
взаимодействия при осуществлении профилак-
тической деятельности является обеспечение 
своевременного и полного обмена информацией 
между субъектами профилактики.

Важно осуществлять четкую координа-
цию деятельности всех субъектов, обязанных 
осуществлять профилактику, а также контро-
лировать и усовершенствовать меры пред-
упреждения вовлечения несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность. Инспекторам 
ПДН совместно с образовательной организацией 
необходимо проводить обширную правовую про-
паганду, в целях проведения профилактической 
работы. При этом не стоит забывать, что меры 
профилактического характера должны быть на-

правленны не только на личность несовершенно-
летнего, но и на его ближайшее окружение, а так-
же в целом, на общую ситуацию, происходящую 
в рамках определенной территории. Именно от 
этого зависит профессиональное мастерство ин-
спектора по делам несовершеннолетних и успеш-
ность реабилитации подростка.
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Аннотация. В статье выявляется ряд проблем уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части 

учета (не-) возможности совершения нового преступления лицом при применении условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания. С учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практи-
ке условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» от 21.04.2009г. № 8 и мнений проанкетированных автором респондентов 
делается вывод о том, что ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ требуют совершенствования в контексте 
предупреждения совершения новых преступлений при применении условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания.   
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Предупреждение совершения новых престу-
плений – по всей видимости, наиболее значимая 
цель применения наказаний, так как преступле-
ние представляет собой наиболее общественно 
опасное правонарушение, недопущение совер-
шения которого пытаются достичь судебные и 
правоохранительные органы. 

Между тем они ориентируются в своей де-
ятельности на положения законодательства, в 
котором не всегда закрепляется необходимость 
учета возможности совершения преступления 
лицом, в отношении которого применяется кон-
кретный правовой институт. 

Не является исключением и институт услов-

но-досрочного освобождения от отбывания на-
казания. 

Условно-досрочное освобождение – инсти-
тут, применяемый в контексте, прежде всего, 
исправления осужденного и, отчасти – восста-
новления социальной справедливости, что закре-
плено в ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ. 

Между тем, очевидно, что досрочно осво-
бождать осужденного из мест лишения свободы 
целесообразно только в том случае, если есть 
уверенность в том, что он не совершит нового 
преступления. 

Однако критерии, по которым суд принимает 
решение об условно-досрочном освобождении, 
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расплывчаты (кроме отбытия части срока нака-
зания, определенного в ч. 3 ст. 79 УК РФ – прим. 
авт.), что критикуется исследователями1: 

• поведение осужденного;
• его отношение к учебе и труду в течение 

всего периода отбывания наказания, в том числе 
имеющиеся поощрения и взыскания; 

• его отношение к совершенному деянию 
(раскаяние в совершенном деянии);

• возмещение причиненного ущерба или 
иным образом заглаживание вреда, причиненно-
го в результате преступления; 

• в отношении лица, которое осуждено 
за совершение в возрасте старше 18 лет престу-
пления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости – данные о примененных к нему 
принудительных мерах медицинского характера 
и о его отношении к лечению. 

В этом случае возникают многочисленные 
вопросы относительно того, можно ли условно-
досрочно освобождать осужденного, например, 
имеющего взыскание или без поощрения, нахо-
дящегося на обычных или облегченных услови-
ях содержания, у которого отсутствуют доходы 
ввиду его не трудоустройства администрацией 
исправительного учреждения и т.п. Аналогичная 
ситуация - с оценкой данных о примененных к 
осужденному принудительных мерах медицин-
ского характера и о его отношении к лечению во 
время отбывания наказания. 

На практике отсутствует какой-либо единый 
подход к оценке судами критериев для условно-
досрочного освобождения осужденных. В одних 
случаях условно-досрочно освобождались осуж-
денные, имевшие непогашенные и неснятые взы-
скания, находившиеся на обычных условиях со-
держания, характеризовавшиеся отрицательно (в 
том числе психологами) и т.п., в других же, на-
оборот – отказывалось в удовлетворении соот-
ветствующих ходатайств осужденных в связи с 
отсутствием у них многочисленных поощрений, 
отсутствия «уверенности» в их исправлении и 
т.д. 

Иногда в материалах об условно-досрочном 
освобождении осужденных имелись также све-
дения о возможности после освобождения полу-
чения лицом легальной работы, проживания с 
родственниками и иными лицами и т.п., что сви-

детельствует о некоем постпенитенциарном про-
гнозе положительного поведения лица. Развивая 
такой подход, применяемый на практике, счи-
таем, что итоговым выводом здесь должен быть 
прогноз о правомерном постпенитенциарном 
поведении лица или наоборот – с определенной 
долей условности об его преступном поведении. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания» от 21.04.2009г. № 8 данные вопросы 
не имеют своего надлежащего разрешения. При 
этом указывается в п. 6, что наличие у осужден-
ного взысканий само по себе не может свидетель-
ствовать о том, что он нуждается в дальнейшем 
отбывании назначенного судом наказания.

Более того, Пленум Верховного Суда РФ 
уточняет, что суды не должны отказывать в ус-
ловно-досрочном освобождении осужденным 
в связи с наличием прежней судимости, мягко-
стью назначенного наказания, непризнанием 
осужденным вины, кратковременностью его 
пребывания в одном из исправительных учреж-
дений и т.д. (п. 6). 

Фактически в данном Постановлении гово-
рится, помимо прочего, о непризнании осужден-
ным вины как обстоятельстве, не допускающем 
отказ в условно-досрочном освобождении осуж-
денного. В этом случае возникает логичный во-
прос о том, каким же образом можно говорить об 
исправлении осужденного, который считает себя 
невиновным? Затруднительно говорить здесь и о 
предупреждении совершения новых преступле-
ний. 

При этом такой подход не соответствует в 
полной мере положениям ст. 79 УК и ст. 175 УИК 
РФ, в которых одним из условий условно-досроч-
ного освобождения осужденного названо его от-
ношение к совершенному деянию (раскаяние в 
совершенном деянии),

Полагаем, что условно-досрочное освобож-
дение требует привязки в ст. 79 УК РФ и ст. 175 
УИК РФ к целям наказания, в том числе к пред-
упреждению совершения новых преступлений, 
с продолжением в случае необходимости приме-
нения к освобожденному лицу принудительных 
мер медицинского характера для контроля за его 
поведением. 

Так, и более половины проанкетированных 
нами респондентов – сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и иных лиц – полагает 
необходимым в ст. 79 УК РФ прямо определить, 
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что условно-досрочное освобождение должно 
осуществляться в контексте предупреждения со-
вершения новых преступлений. 

Кроме того, на вопрос относительно целесоо-
бразности четкого закрепления в ст. 175 УИК РФ, 
что по поводу условно-досрочного освобождения 
в материалах, направляемых в суд администра-
ций исправительного учреждения, должен быть 
прогноз о возможном (не-) совершении осужден-
ным нового преступления после освобождения, 
по степени распространенности ответы располо-
жились следующим образом: 

• на первом месте – да, данное заключе-
ние должны сделать оперативные подразделения 
уголовно-исполнительной системы; 

• на втором месте – да, такое заключение 
должен составить психолог исправительного уч-
реждения;

• на третьем месте – да, такое заключение 
должен дать психиатр исправительного учреж-
дения при наличии у осужденного психического 
расстройства;

• и др.
Проанкетированные нами респонденты го-

ворят и о необходимости закрепления в законе 
постпенитенциарных мер по контролю за пове-
дением условно-досрочно освобожденных лиц.

Так, были даны следующие по распростра-
ненности такие ответы на вопрос о том, необхо-
димо ли в законодательстве прямо определить, 
что в контексте предупреждения преступлений 
при условно-досрочном освобождении суд обя-
зан наложить на лицо постпенитенциарные обя-
занности:  

• на первом месте – зарегистрироваться и 
находиться под контролем органов внутренних 
дел;

• на втором месте – зарегистрироваться и 
находиться под контролем уголовно-исполни-
тельной инспекции;

• на третьем месте – не менять постоянно-

го места жительства, работы, учебы без уведом-
ления специализированного государственного 
органа, осуществляющего постпенитенциарный 
контроль; 

• и др.
На практике в ряде случаев суды уже возла-

гали на условно-досрочно освобождаемых лиц 
обязанность являться на проверки в органы вну-
тренних дел или в уголовно-исполнительные ин-
спекции. Однако в большинстве случаев и даже 
эта постпенитенциарная форма контроля в соот-
ветствующих постановлениях судов не упомина-
лась.

Таким образом, очевидно, что ст. 79 УК РФ 
и ст. 175 УИК РФ требуют совершенствования 
в контексте предупреждения совершения новых 
преступлений лица при применении в его отно-
шении условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания.

1См. подробнее: Бабаян С.Л. Некоторые вопросы при-
менения межотраслевого поощрительного института 
условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания // Человек: преступление и наказание. 2012. 
№ 3. С. 35-39; Соколова О.В. Основания применения 
условно-досрочного освобождения: анализ правопри-
менительной практики // Уголовное право. 2013. № 1. 
С. 66-70; Степанов В. Критерии оценки степени ис-
правления осужденных при применении условно-до-
срочного освобождения // Уголовное право. 2009. № 
5. С. 82-86; Стрелков Д.О., Караваев И.В. Оценка кри-
териев признания осужденного не нуждающимся в 
полном отбывании уголовного наказания при рассмо-
трении ходатайства об условно-досрочном освобож-
дении и помиловании: практические рекомендации. 
– Рязань: Академия ФСИН России, 2015; Тепляшин 
П.В. Многокритериальный подход при конкурсном 
отборе осужденных к условно-досрочному освобож-
дению // Пролог: журнал о праве. 2014. Т. 2. № 4. С. 
37-44; и др.
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Постсоветский период в нашей стране внес в   
российскую систему  образования, включая выс-
шую школу,  очевидную антиномию, что поч-
ти тридцать лет выражается в наличии и явном 
противоборстве традиционного и либерального 

течений. 
Долгое время либеральные тенденции пре-

валировали (во многом этому способствовало 
вхождение России в Болонский процесс (2003 г.), 
провоцируя подражание, некритичное копиро-
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вание западноевропейских образцов. Во многом   
это влекло за собой  расшатывание националь-
ных традиций отечественной системы образова-
ния. 

В частности, пренебрежение к воспитатель-
ному дискурсу проявлялось в том, что в вузах 
были аннулированы воспитательные отделы, 
институт кураторов и проч. В  последние годы 
данная тенденция начала несколько меняться, 
однако общая проблема формирования гума-
нистической личности в образовательной среде 
остается весьма острой в связи с культивирова-
нием в обществе идеологии постмодернизма (как 
навязывания идей деструкции, антинаучности, 
ситуативности, сарказма и проч.). 

Для органов внутренних дел вышеуказан-
ная проблематика является особенно важной в 
связи с тем, что именно нравственная зрелость 
личности сначала курсанта, слушателя, далее – 
сотрудника конкретного отдела, подразделения 
обусловливает достойное выполнение им слу-
жебных обязанностей, профессионального долга.

Несмотря на то, что курсанты, поступающие 
в Московский университет MВД России имени 
В.Я. Кикотя, проходят предварительный отбор, 
на первом курсе в массовом порядке выявляется  
их недостаточная личностная зрелость. Это вы-
ражается, в частности, в недостаточной поведен-
ческой этичности, повышенной конфликтности, 
сложности в саморегуляции, самоконтроле (на-
пример, в стремлении пользоваться гаджетами 
во время учебного процесса) и проч. – результа-
ты наблюдений с 2015 по 2020 гг. (автор). 

В  связи с этим выявляется важность ком-
плексного педагогического сопровождения лич-
ностного развития курсантов  образовательных 
организаций МВД России в условиях образо-
вательного процесса. Так, в рамках  научного 
направления «Педагогика смысложизненных 
ориентаций» (И.В. Ульянова), реализуемого ка-
федрой педагогики Учебно-научного комплекса  
психологии служебной деятельности,  разработа-
на модель педагогического сопровождения лич-
ностного развития курсантов, содействующая 
обучающимся в аксиологическом, целевом, дея-
тельностном становлении. Данная модель реали-
зуется поэтапно, в течение 1-5 курсов обучения 
курсантов и слушателей.   

Центральное ядро Педагогики смысложиз-
ненных ориентаций – феномен   «смысложизнен-
ные ориентации  обучающихся»; это   личност-
ный педагогический конструкт с динамичными 
компонентами: структурным, содержательным, 

процессуальным. Структура смысложизненных 
ориентаций обучающихся каузальна, трехэле-
ментна: «ценности жизни», «цели жизни», «ори-
ентации». 

Содержание каждого элемента: ценности 
духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Сво-
бода, Добро, Истина, Труд, Красота, Ответ-
ственность) и эмпирические: феноменологиче-
ски переживаемые на уровне типизированных 
социокультурных смыслообразов (Внутренний 
мир человека, Семья, Профессия, Общество-От-
ечество, Досуг, Природа); цели – это будущее, 
переживаемое личностью на основе уверенности 
самостоятельно осуществлять жизненный вы-
бор с ориентацией на смыслообразы; ориентации 
– обусловленный знаниями процесс самостоя-
тельной деятельности обучающихся (самовоспи-
тания, самообучения, саморазвития в условиях 
воспитания, обучения, развития) по достижению 
целей, освоению социоэкзистенциальных ролей 
на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Я-курсант, 
Я-друг (подруга), Я-профессионал, Я-гражданин 
и проч. Формирование смысложизненных ори-
ентаций обучающихся объединяет самостоя-
тельную деятельность курсантов/слушателей и 
деятельность курсовых офицеров, профессор-
ско-преподавательского состава, педагогов-ку-
раторов,   семьи [1].

Педагогическое сопровождение курсантов – 
это:

1) в широком, объективном, смысле –  управ-
ленческо-организационная,   контролирующе-
стимулирующая подсистема образовательной 
системы образовательной организации, содей-
ствующая эффективной самореализации лично-
сти;  

2) в узком, субъективном, смысле – это фа-
силитация, поддержка курсанта, учебного взво-
да,  непосредственно помогающая деятельность 
педагога – преподавателя, курсового офицера и 
др. [2]. 

Данное толкование сущности педагогиче-
ского сопровождения открывает значительный 
ресурс для эффективной поддержки курсантов в 
процессах воспитания и самовоспитания.

Транслируя базовые положения Педагогики 
смысложизненных ориентаций, преподаватели 
гуманитарных дисциплин опираются на следу-
ющие принципы педагогической деятельности: 
онтологический, здоровьеберегающий, гендер-
но-психологический, этико-эстетический, про-
фориентационный, профилактический [2]. Их 
краткая характеристика:
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• принцип онтологичности выражается в це-
лесообразной актуализации в процессе взаимо-
действия педагога с обучающимися  вопросов фи-
лософского уровня: «В чем смысл жизни?», «Что 
я ценю в жизни?», «Всесилен ли человек?», «Ка-
ковы мои идеалы?», «Можно ли стать абсолютно 
свободным?», «Что значит быть счастливым?» 
и т.п.; в ориентации педагога  на доминанту: 
смысл существования – в самом существовании, 
в стремлении, несмотря на всевозможные труд-
ности, совершенствуя мир, совершенствоваться 
самому; данный принцип позволяет преодолеть 
бинарный подход к жизни;

• принцип здоровьесбережения обеспечива-
ет заботу о сохранении здоровья обучающихся, 
о рациональной физической и психологической 
нагрузке;  акцентируется идея здорового образа 
жизни;

• принцип гендерного подхода предполага-
ет учет в педагогической деятельности половых 
особенностей обучающихся, актуализируя осо-
бенности маскулинного и феминного типов по-
ведения, специфику их  воспитания, обучения, 
развития;

• принцип психологизации предполагает ор-
ганизацию образовательного процесса с опорой 
на психологические закономерности развития 
личности, группы, общества; активное целесо-
образное введение в образовательный процесс 
форм,      методов психологической работы с лич-
ностью, группой; обеспечение психологического 
комфорта образовательного пространства, функ-
ционирование в нем психотерапевтических зон 
(игро-, смехо-, песко-, кино-, музыко-и др. видов 
терапии); 

• принцип этико-эстетической обусловленно-
сти жизни школы: соблюдение этических норм 
во взаимоотношениях всех субъектов, создание 
условий, обеспечивающих личности восприятие 
красивого (следует отметить необходимость «пе-
ревода» данного принципа с уровня «частных» 
на уровень мезопринципов);

• принцип профориентационной направлен-
ности проводимых мероприятий как актуали-
зация вопроса профессионального самоопре-
деления обучающихся на протяжении всех лет 
обучения в вузе  с учетом возрастного фактора 
самореализации (в системе «задатки – способно-
сти – просоциальные увлечения, интересы – пер-
вичные профессиональные пробы»), формирова-
ния позитивного отношения к труду;

• принцип профилактической направленно-
сти проводимых мероприятий побуждает педаго-

гический коллектив, взаимодействуя с воспитан-
никами, соблюдая этические нормы, обращать  
внимание подопечных на негативном влиянии на 
организм человека алкоголя, наркотиков, беспо-
рядочных половых связей, опасность вовлечения 
в асоциальные структуры, утверждая здоровый 
образ жизни, давая происходящему в жизни, со-
образно обстоятельствам, морально-нравствен-
ную оценку.

На основе представленных принципов вы-
деляются направления воспитания (онто-психо-
логические), отличающиеся фундаментальным 
характером, на которые опирается арсенал тра-
диционно выделяемых отечественной педагоги-
кой видов воспитания (их можно определить как 
социокультурные: гражданское, патриотическое, 
экологическое, правовое, трудовое, физическое и 
проч.): онтологическое, валеологическое, гендер-
но-психологическое, этико-эстетическое, профо-
риентационное, профилактическое воспитание.

Эффективное педагогическое сопровождение 
курсантов/слушателей в процессе личностного 
развития реализуется посредством следующих 
актуальных видов деятельности, в которые на-
прямую и косвенно вовлекаются обучающиеся, 
это: общение, игра, учение, труд – те ведущие 
виды деятельности, которые в ситуации педа-
гогического взаимодействия обеспечивают ста-
бильное развитие общих способностей курсан-
тов, гармоничной личности в целом (в контексте 
педагогики смысложизненных ориентаций пер-
вичным, базовым видом педагогической деятель-
ности является общение).  

Структура учебной, воспитательной дея-
тельности. В контексте педагогики смысложиз-
ненных ориентаций актуализируется задача 
придания собственным потребностям личности 
смысложизненноориентационный характер. Тог-
да традиционная структурная схема деятельно-
сти выглядит следующим образом: «смысложиз-
ненноориентационные потребности – мотивы 
– цель – условие – действия». Структура учебной 
деятельности приобретает 4 дополнительных 
компонента: «положительные эмоции – интерес 
– смысложизненноориентационные мотивы – 
учебная задача – учебные действия и операции 
– контроль – самоконтроль – оценка – самооцен-
ка».

Специальные виды деятельности, которые, 
с учетом важности развития специальных спо-
собностей   курсантов, слушателей, реализуясь 
комплексно и систематично, содействуют устой-
чивому формированию смысложизненных ори-
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ентаций личности: Рефлексивная деятельность, 
условно подразделяемая на: 1) Самоанализ (адек-
ватное самооценивание), самосравнение, само-
отчет.  Предполагает взаимодействие курсан-
тов, слушателей с преподавателями, курсовыми 
офицерами во время проведения коллективных 
бесед, аналитических ситуаций учебных заня-
тий, творческих проектов  в атмосфере  доверия, 
основанного на разделении участниками обще-
ния общих ценностей жизни. 2). Исповедальную 
деятельность как акты самовыражения и само-
утверждения во время семинаров, практических 
занятий, организованных досуговых мероприя-
тий. 3) Благодарственную деятельность, когда во 
время организации литературно-музыкальных 
композиций, участия в творческих вечерах кур-
санты, слушатели апеллируют к реальным и во-
ображаемым субъектам со словами признатель-
ности, уважения; весьма важным в подобных 
ситуациях становится пример преподавателя, 
курсового офицера.  

Педагогическая деятельность должна осозна-
ваться обучающимися как неотъемлемая часть 
сотрудничества с однокурсниками, что пред-
полагает их готовность помочь, поддержать, 
эффективно проинформировать, вовлечь в ко-
мандную деятельность, выступить в роли орга-
низатора, ответственного лидера. Примером в 
этом должны выступать преподаватели, курсо-
вые офицеры, которые, наряду с обоснованной 
требовательностью,   демонстрируют культуру 
поведения, сотрудничества.  

Организаторская деятельность. Знакомясь с 
учебным взводом, курсовым офицерам, препода-
вателям, педагогам-кураторам необходимо офор-
мить информационную карту, в которой будут 
отмечены индивидуально-личностные характе-
ристики каждого обучающегося, включая оцен-
ку уровня его организаторских способностей. 
Благодаря этому во всех учебных, воспитатель-
ных ситуациях появится возможность фиксиро-
вать достижения курсантов в организационной, 
управленческой деятельности, а также стимули-
ровать пассивных субъектов на формирование  
умений и навыков легкого вхождения в контакт 
с другими людьми, планировать совместную де-
ятельность и проч.    

Творческая деятельность предполагает соз-
дание новых материальных и идеальных про-
дуктов. Курсанты и слушатели вовлекаются в 
творчество различного содержания: научно-ис-
следовательское, служебное/прикладное, худо-
жественное (как вариант просоциального досу-

га). 
 Деятельность по осуществлению выбора. 

В  процессе служебной деятельности, обучения, 
реализации воспитательных мероприятий кур-
сантам, слушателям необходимо предлагать си-
туации, в которых необходимо проявить личную 
инициативу, выражая предпочтение того или 
иного варианта. В данных обстоятельствах  об-
учающиеся научаются конкретизировать цели, 
подбирать   средства для ее достижения, прини-
мать решения, утверждать себя как ответствен-
ную личность.   

  Вначале в данном контексте педагогическое 
сопровождение обучающихся на занятиях    вы-
ражается в совместном обсуждении препода-
вателем и курсантами  конкретного учебного/
квазипрофессионального противоречия (напри-
мер, оно задается посредством того или иного 
кейсинга). Позже обучающиеся стимулируются 
на самостоятельность в ситуациях выбора, чему 
способствуют дискуссии, дебаты. 

      В  качестве итога отметим: в идейной не-
определенности жизни современного российско-
го общества курсантам, слушателям  образова-
тельных организаций МВД России в условиях 
образовательного процесса необходимо систем-
ное, планомерное педагогическое сопровожде-
ние.  Научное направление «Педагогика смысло-
жизненных ориентаций»  обладает актуальным 
арсеналом для содействия обучающимся в лич-
ностном развитии.
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За последние годы резко возросли ми-
грационные потоки: ежегодно все боль-
шее количество зарубежных граждан 
прибывает на территорию Российской 
Федерации. 

В этой связи возникает необходимость 
их успешной интеграции в российское 
сообщество для обеспечения государ-
ственной стабильности и национальной 
безопасности. Российским государством 
осуществляется множество мероприятий 
в данном направлении с целью недопу-
щения того «острейшего миграционного 
кризиса, с которым столкнулись, напри-
мер, европейские и другие страны». 

Одним из значимых шагов в этой об-
ласти является введение интегративного 

(комплексного) уровневого экзамена по 
русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства Российской Феде-
рации, а также запрет въезда иностранцев 
по внутренним национальным паспортам, 
ужесточение наказания за незаконную 
миграцию и нарушения в сфере мигра-
ционного учета и трудовых отношений и 
при этом – предоставление упрощенной 
процедуры получения гражданства для 
соотечественников, являющихся гражда-
нами других стран (Федеральный закон 
от 20.04.2014 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О гражданстве Рос-
сийское Федерации”»).

Таким образом, ведущая роль среди 
мощных инструментов миграционной 
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политики отводится русскому языку. В 
2015 г. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2015 г. 
№ 481 была утверждена Федеральная це-
левая программа «Русский язык» на 2016 
– 2020 гг., среди задач которой – «обе-
спечение эффективности и доступности 
системы изучения государственного язы-
ка Российской Федерации (русского язы-
ка) как родного, как неродного, как ино-
странного; совершенствование условий 
для развития кадрового и методического 
потенциала в сфере обучения русскому 
языку». 

Эффективность программ право-
вой, социальной, культурной адаптации 
мигрантов недостижима без языковой 
составляющей. Именно поэтому госу-
дарственная поддержка мероприятий, на-
правленных на популяризацию русского 
языка, на расширение его присутствия за 
рубежом становится необходимой. В це-
лом речь должна идти о том, чтобы рас-
ширять присутствие России в мировом 
гуманитарном, информационном и куль-
турном пространств».

Вопрос об успешной интеграции ми-
грантов в национальное социокультурное 
пространство является насущным. При-
мечательно, что актуален он не только 
для стран с традиционно активными ми-
грационными процессами (США, Россия, 
Германия, Великобритания, Франция), но 
и для тех государств, в которых действу-
ют достаточно жесткие миграционные 
ограничения (например, Япония). Глоба-
лизация и усиление за последние годы 
«восточной волны» заставляют занимать-
ся поиском максимально действенных ин-
струментов для амортизации негативных 
последствий миграции. 

Некоторые исследования, проводимые 
ведущими организациями, на протяже-
нии нескольких лет апробируют те или 
иные адаптационные методики для выяв-
ления их эффективности в долгосрочной 
перспективе.

Недавно закончившийся многолет-
ний совместный проект ученых из Тил-
бургского и Утрехтского университетов 
(Нидерланды) ставил целью узнать, как 
изменяется язык мигранта с момента при-
бытия и как языковая компетенция спо-

собствует вхождению иностранца в но-
вую культурную среду. 

В ходе исследования выявлена пробле-
ма того, что значительное число мигран-
тов не говорит на языке принимающей 
страны. В результате двадцатилетнего (с 
1980-х по 2000-х гг.) наблюдения над тем, 
как мигранты, прибывающие в США, 
адаптируются в иной языковой среде, ис-
следователи пришли к выводу, согласно 
которому образованные иностранцы из-
начально имеют более высокий уровень 
сформированности языковой компетен-
ции: они быстрее учат язык и, как след-
ствие, легче адаптируются в новом куль-
турном пространстве; при этом имеет 
место негативная тенденция в виде фор-
мирования крупных этнических групп, 
которые привлекают низкоквалифициро-
ванную рабочую силу. 

Кроме того, было отмечено, что ско-
рость и качество освоения языка при-
нимающей страны напрямую зависит от 
возраста и пола мигранта: мужчины до 20 
лет демонстрируют наибольшую комму-
никативную грамотность по сравнению с 
другими половозрастными группами.

Взаимосвязь между уровнем владения 
языком и степенью социокультурной ин-
теграции подтверждается и другими ис-
следованиями. 

На территории Российской Федерации 
с 2012 г. организованы курсы для ино-
странцев по культурной интеграции и 
языковой подготовке, спрос на которые 
возрос в 2015 г. в связи с введением ком-
плексного экзамена. Однако уже в 2016 
г. данная образовательная услуга оказа-
лась совершенно не востребованной сре-
ди трудовых мигрантов. У этого явления 
есть несколько причин. 

Первая – наиболее очевидная – заклю-
чается в том, что основная доля иностран-
цев, как ежегодно прибывающих в РФ 
(работающих по патенту или имеющих 
разрешение на временное проживание), 
так и проживающих здесь постоянно, от-
носительно стабильна. 

В 2015 г. им были выданы сертифика-
ты, не требующие подтверждения еще в 
течение ближайших 2,5 лет. Те, кто сегод-
ня впервые подает документы для полу-
чения разрешения на временное прожива-
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ние или вида на жительство, как правило, 
уже не менее года находятся на террито-
рии Российской Федерации, а значит, в 
той или иной степени владеют русским 
языком, в общих чертах знакомы с куль-
турными особенностями страны прибы-
тия и ее законодательством. 

Кроме того, лидирующий процент сда-
ющих на данные виды экзамена – выход-
цы из Украины и Казахстана, по большей 
части являющиеся этническими русски-
ми. 

Таким образом, адаптационные курсы 
наиболее актуальны для иностранных ра-
ботников, впервые приезжающих в Рос-
сию и имеющих недостаточный уровень 
владения русским языком для успешного 
коммуникативного взаимодействия в но-
вых социокультурных условиях. Однако 
эти курсы остаются невостребованными 
и ими. 

В этой связи вторая – скрытая – причи-
на заключается в деятельности недобро-
совестных партнеров головных центров 
тестирования. На сегодня работа многих 
подобных фирм недостаточно контроли-
руется: ставящие целью не помощь в ак-
культурации, а получение прибыли, они 
привлекают мигрантов «выгодными ус-
ловиями» – получением сертификата без 
необходимого знания языка и культурно-
правовых основ со 100%-ной гарантией. 

Отсутствие необходимости готовиться 
к экзамену кажется иностранцу привле-
кательным: он предпочитает заплатить 
сумму, в полтора раза превышающую за-
траты на курсы подготовки и сдачу экза-
мена, подобного рода посредникам, а не 
обращаться в добросовестную организа-
цию. 

Доказать фактическую продажу серти-
фикатов юридически оказывается доволь-
но трудно, а ответственность за сертифи-
кат, выданный не говорящему по-русски 
иностранцу, ложится на головной центр 
тестирования.

В связи с усложнением экзамена за по-
следний год к такой сомнительной услуге 
вслед за иностранными работниками все 
чаще начинают прибегать и те, кто хочет 
получить вид на жительство, и эта ситу-
ация представляется особенно удруча-
ющей, поскольку следующий этап после 

оформления вида на жительство – полу-
чение гражданства Российской Федера-
ции.

Нередко претенденты на статус граж-
данина на экзамене демонстрируют не 
только недостаточный уровень владения 
русским языком, но и неготовность при-
нимать культурные устои российского 
общества и правовые основы российской 
государственности. 

Данная установка в целом неблаго-
приятно сказывается на социальном кли-
мате российского общества и подрывает 
национальную безопасность: такие бу-
дущие граждане не желают включаться 
в российское культурно-правовое про-
странство, стремятся жить внутри своих 
национальных групп и соблюдать нормы, 
подчас противоречащие традициям и за-
конам нашей страны.

Для успешной адаптации мигрантов и 
их детей на территории РФ, их социали-
зации и интеграции в различные сферы 
жизнедеятельности на сегодняшний день 
целесообразно реализация Проекта, ос-
новными задачами которого являются:

1. Организация и проведение регио-
нальной олимпиады по русскому языку, 
русской культуре и культуре детей ми-
грантов;

2. Проведение открытых лекториев 
(воскресных школ») по русскому языку, 
русской литературе и культуре для детей 
мигрантов;

3. Публикация двух пособий – для 
родителей – мигрантов и их детей, - спо-
собствующих мобильной интеграции де-
тей – инофонов в российскую социокуль-
турную среду;

4. Проведение курсов повышения 
квалификации для учителей средних об-
разовательных учреждений, работающих 
с гетерогенными, полиэтническими учеб-
ными группами.

Вместе с тем проект отражает ком-
плексный подход к выбору целевых ау-
диторий; это не только школьники, 
обучающиеся в муниципальных образо-
вательных учреждениях общего среднего 
образования, но и их родители, а также 
работники сферы образования (учителя, 
социальные педагоги, педагоги дополни-
тельного образования, административ-
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ные работники).
Таким образом, проблема «русифика-

ции» мигрантов, являясь безусловно ак-
туальной задачей, требует всестороннего 
изучения, подчас нестандартного подхо-
да для выработки наиболее приемлемого, 
универсального, выверенного пути реше-
ния сложившейся ситуации.
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Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация развития общества в мире предполагает 

непрерывное образование человека на протяжении всей его жизни. Важным аспектом смены профессии 
выступает система профессиональной переподготовки кадров. При этом необходимо исследовать 
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личностные особенности обучающихся, чтобы обосновано подходить к пониманию структуры обучения 
и его содержания. Понимать причины выбора людьми данной формы образования и цели, которые они 
достигают. В связи с этим исследование особенностей мотивации и осознанности выбора являются 
важными аспектами данной темы. Именно они и легли в основу данной статьи.

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, мотивация успеха, мотивация достижения, 
мотивация избегания неудачи

Профессиональная переподготовка 
- это направление в системе профессио-
нального образования на государствен-
ном уровне, которое призвано сделать 
комфортным процесс перехода человека 
из той системы профессиональных зна-
ний, которые им получены ранее в систе-
му новых более привлекательных по ряду 
причин. 

Выбор профессии является сложным 
личностным процессом, направленным 
на сочетание знаний о себе, мире и своей 
реализации определенных качеств в си-
стеме социальных взаимоотношений. Т.к. 
в современных условиях подобный выбор 
осуществляется в большинстве случаев в 
возрасте от 15 до 17 лет, когда личность 
еще не совсем окрепла и сформировалась, 
а самопознание и осознание жизненного 
пути не является устойчивым, то и выбор 
профессиональной сферы во многих слу-
чаях оказывается гаданием.

Выбор осуществляется под давлени-
ем необходимости определения, различ-
ных общественных влияний - семейные 
отношения, друзья, профессиональные 
сообщества, которые указывают на наи-
более важные аспекты при приобретении 
профессии (профессиональная реклама, 
когда специалист от образовательной ор-
ганизации приезжает в школу для прове-
дения профориентационных мероприя-
тий и пр.), влияние СМИ, а также системы 
общественных ценностей в государстве 
и, более широко, мире.

Из всего этого многообразия человеку 
необходимо выбрать свой путь развития. 
Зачастую выбранная профессия оказы-
вается по своему содержанию не той, о 
которой мечтал человек. Система знаний 
и последующая работа по сути обладают 
критическими отличиями от ожиданий 
человека по мере его вхождения в про-
фессию. Осознание данного факта может 
вызывать личностный кризис и во мно-
гих случаях понимание необходимости 
сделать шаг для изменения в собственной 

жизни.
Как показывает в своей работе Шка-

това Т.Г. со временем, при использовании 
системы специальных мероприятий, фор-
мирующих состояние успеха, может фор-
мироваться внутренняя мотивация к дея-
тельности, в том числе и педагогической , 
но это опять же лучше всего происходит 
в том случае, если выбор оказался осмыс-
ленным в период поступления.

В исследовании Мартюшева С.В.  была 
осуществлена попытка установить вза-
имозависимость между смысложизнен-
ными ориентациями студентов и моти-
вацией их достижения. По результатам 
диагностики были получены данные, 
свидетельствующие о том, что у 95,5% 
испытуемых присутствует мотив избега-
ния неудач, а средние показатели смысло-
жизненных ориентаций превышали нор-
мативные значения. 

Указано на противоречие между ос-
мысленностью жизни и тенденцией к из-
беганию неудачи, что свидетельствует по 
мнению автора о преобладании внешней 
мотивации при выборе будущей профес-
сии и сферой поступления и обучения. 

Эти данные интересны для сравнения 
с полученными нами в ходе проведения 
эксперимента.

В связи с этим важная роль должна от-
водиться и процессу изменения выбора 
профессии, гибкому переходу от неосоз-
нанности к осознанности. Пониманию 
своих интересов, возможностей, качеств 
личности как профессионала, да и просто 
как субъекта собственного развития. 

Именно система профессиональной 
переподготовки позволяет специалисту, 
неудовлетворенному своей нынешней 
ситуацией плавным образом перейти к 
другому виду профессии или усовершен-
ствовать необходимые компетенции для 
перехода на другой уровень той профес-
сии, которая была получена ранее.

Популярность переподготовки сви-
детельствует о ее значимости. При этом 
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возникает вопрос связанный с изучением 
особенностей личности, которые всту-
пают в данную область образовательной 
деятельности. Какими типическими ха-
рактеристиками обладают те люди, кото-
рые приходят на профпереподготовку по 
определенным видам профессии.

В данной статье рассматриваются 
аспекты, связанные с особенностью мо-
тивации успеха и избегании неудачи, а 
также мотивации достижений тех специ-
алистов, которые планируют свое станов-
ление как учителя общеобразовательной 
школы. 

Исследование особенностей мотива-
ции происходило на базе ряда образова-
тельных организаций, осуществляющих 
дистанционную профессиональную пе-
реподготовку, а именно АНО НИИДПО 
(Автономная некоммерческая органи-
зация "Национальный исследователь-
ский институт дополнительного профес-
сионального образования"), АНО ДПО 
«ВГАППССС» (Автономная некоммер-
ческая организация дополнительного 
профессионального образования «Вол-
гоградская Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки специ-
алистов социальной сферы»), АНО ДПО 
«УрИПКиП» (Автономная некоммерче-
ская организация дополнительного про-
фессионального образования «Уральский 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки» Пермь) и АНО «Академия 
дополнительного профессионального об-
разования». 

Методики. 
В исследовании была проведена диа-

гностика по методикам: "Диагностика 
мотивации успеха и боязни неудачи" (Фе-
тискин Н.П. и др.); опросник "Потреб-
ность в достижении цели. Шкала оценки 
потребности в достижении успеха" ; ан-
кета "Комплексная методика изучения и 
развития мотивации профессионального 
самосовершенствования сотрудников".

Описание выборки. В исследовании 
приняли участие 122 испытуемых (33 
мужского пола (27%) и 89 женского пола 
(73%)), слушатели программ професси-
ональной переподготовки учителей раз-
личных предметов от математики до му-
зыки, получающие предметную область, 

что свидетельствует о получении полно-
стью новой профессии, а не только стрем-
ления получить документ, подтверждаю-
щий профессиональную педагогическую 
пригодность.

При этом из 122 человек уже задей-
ствовано в сфере среднего образования 
40 (32,8%) опрошенных, а без профессио-
нального педагогического образования 82 
(67,2%) респондента.

Результаты по методикам Мотивации 
успеха и исследования мотивации до-
стижения оказались идентичными, т.е. 
93 опрошенных (76%) обладают высоким 
уровнем мотивации. Это подчеркивает 
осознанность респондентов по данным 
аспектам и соотнесения того, что дости-
жение цели соответствуют пониманию 
успеха. Участники опроса видят в полу-
чении новой профессии цель, а ее дости-
жение связано с обретением показателя 
успешности. Показатели по данным ме-
тодикам значимо коррелируют между со-
бой. 

При этом мы хотели бы остановиться и 
еще на нескольких важных аспектах при 
опросе.

На вопрос "Хотели бы вы сейчас ра-
ботать по другой специальности, не свя-
занной с вашей нынешней профессией?" 
только 53 (43,4%) человека ответили ут-
вердительно. Это может свидетельство-
вать о том, что 1/3 часть - это специали-
сты сферы образования, которые пришли 
за профпереподготовкой в своей области, 
но по другому образовательному предме-
ту. 

Т.е. выбранная изначально сфера дея-
тельности для них является значимой и 
комфортной, а для ее развития требуют-
ся новые знания. именно эти люди входят 
в ответ "нет", по которому ответили 40 
(32%). Таким образом, только 29 (23,8%) 
опрошенных не определились с тем, что 
им данное образование необходимо и бу-
дут ли они его использовать в своей жиз-
ни, указав ответ "не знаю".

Вопрос "Выбрали ли бы вы вновь свою 
профессию?" получил утвердительный 
ответ в 59 (48,4%) случаях, однозначно 
не выбрали бы 29 (23,8%) респондентов, а 
сомневаются 34 (27,9%) слушателей про-
грамм. Это может свидетельствовать о 
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том, что 32% действующих учителей уве-
ренно ответили утвердительно, а также 
ряд специалистов, которые не разочарова-
ны в своей профессии и понимают ее зна-
чимость и правильность своего выбора. 

Готовность же стать учителями как 
новой профессией может быть связана с 
такими факторами, как выход на пенсию 
по основной работе, малая заработная 
плата и необходимость подработки при 
общей удовлетворенности другими пара-
метрами работы, подготовка к кризисной 
ситуации, когда тебя могут и уволить по 
сокращению кадров и ряд других. 

Однако сама работа человеку нравить-
ся и профессия была выбрана корректно. 
Сомнение респондентов может быть свя-
зано с тем, что они до сих пор находят-
ся в состоянии непонимания насколько 
первое образование для них было значи-
мым. В нем, очевидно, для них есть ряд 
положительных моментов, но и негатив-
ные элементы также имеют значительное 
место. 

В заключении отметим, что исследо-
вание мотивации успеха и достижений у 
обучающихся в системе дистанционного 
образования характеризуется высоким 
уровнем. Также по некоторым косвен-
ным признакам можно сделать вывод об 
осмысленности выбора и его значимости. 
Также подчеркивается внутренняя обу-

словленность поступления на програм-
мы профессиональной подготовки, т.е. 
слушатели программ имеют четкие вну-
тренние ориентиры на реализацию себя в 
новом виде профессии или в новом виде 
деятельности по уже реализуемой про-
фессии.
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Готовность сотрудников органов внутрен-
них дел к квалифицированным действиям в ус-
ловиях неожиданного обострения ситуации, в 
рамках профессионального взаимодействия с 
гражданами, всегда являлась предметом при-
стального внимания ведомственных психологов 
и исследователей, так как сотрудникам полиции 
приходится выполнять свои профессиональные 
обязанности подчас в экстремальных условиях 
несения службы, несущих опасность их жизни и 
здоровью.

В основе готовности к квалифицированным 
действиям в условиях изменения ситуации, сре-
ди прочих равных факторов, лежит психологиче-
ская готовность к обеспечению личной безопас-

ности. В структуре же готовности к обеспечению 
личной безопасности выделяются сформирован-
ные установки на безопасность и выживание. 

Важное значение, в этой связи, имеют инди-
видуальные и социально-перцептивные качества 
сотрудников, позволяющие адекватно оценивать 
степень опасности той или иной ситуации возни-
кающей в профессиональной деятельности.

Как правило, психологи занимаются изуче-
нием психологических, психофизиологических 
особенностей и морально-деловых качеств со-
трудников, их нервно-психической устойчиво-
сти на различных этапах прохождения службы. 
В том числе изучается группа качеств психоло-
гической готовности к действиям в экстремаль-
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ных условиях, обеспечивающие эмоциональную 
регуляцию поведения.

Ценности и цели не входят в перечень ха-
рактеристик личности сотрудника органов вну-
тренних дел, подлежащих оцениванию в период 
прохождения им профессионально-психологиче-
ского отбора. 

Оценка развития ценностно-целевых устано-
вок не проводится ни в процессе прохождения 
профессионального обучения, ни в процессе про-
хождения службы в дальнейшем. 

При этом в текущем положении дел ведом-
ственные психологи не виноваты. Так проведен-
ные в 2012 году преобразования в системе про-
фессионально-психологического отбора (далее 
– ППО) кандидатов на службу разделили сферы 
ответственности ведомственных психологов за 
результаты ППО. В результате указанных пре-
образований значительно возросла нагрузка на 
психологов подразделений по работе с личным 
составом в части проведения мероприятий ППО. 
Т.е. в структуре видов психологической работы 
до 40% стали занимать мероприятия связанные 
с ППО.  Система психологического сопровожде-
ния в органах внутренних дел сложилась таким 
образом, что динамическая психодиагностика 
ориентирована на широкомасштабные, т.е. с ох-
ватом максимального количества личного соста-
ва, скрининговые исследования направленные 
на оценку текущего психоэмоционального состо-
яния сотрудников. 

Таким образом, фокус внимания психологов, 
со значительным перекосом, сместился с инди-
видуальных форм работы на групповые и мас-
совые. При этом применяемые методики подчас 
однотипны и повторяются из года в год. В таких 
условиях сотрудники теряют интерес к психо-
диагностической процедуре и их отношение ха-
рактеризует формализм – «лишь бы побыстрее 
сделать, чтобы отстали». Что, в конечном счете, 
негативно отражается на статусе психологиче-
ской службы в ведомстве и осуществляемым 
обязанностям психологов в частности.

Возвращаясь к вопросу формирования при-
емлемых ценностно-целевых установок сотруд-
ников ОВД, в результате анализа литературы 
по юридической психологии и юридической пе-
дагогике, предполагается, что в процессе служ-
бы ценностные ориентации в структуре лично-
сти сотрудника сформируются самостоятельно 
с опорой на регламентирующие уставы и иные 
нормативные документы о порядке прохождения 
службы и связанных с нею ограничениями.

Вместе с тем правоохранительные органы РФ 
приходят молодые люди, в сознании которых, 
по мнению В.В. Лапкина и В.И. Пантина укре-
пились и впоследствии усилилась  значимость 
деидеологизированных и деполитизированных 
ценностей1.

В структуре жизненных ценностей и поведен-
ческих приоритетов современной молодежи до-
минантой остается материальное благополучие 
(50 %), создание карьеры и образование и полу-
чение профессии (40 %), создание семьи, и быть 
здоровым (10 %)2. Таким образом, Конев Ю.М., 
Ребышева Л.В. и Савицкая Ю.П., заключают, что 
снижение в системе ценностных ориентаций мо-
лодежи проявляется в ее отношении к образова-
нию как базовой социальной ценности, так как 
современная система образования в основном 
ориентирует на самостоятельное обучение и са-
мообучение, развитие творческих способностей 
учащихся. Однако большинство из них не умеет 
самостоятельно вырабатывать суждения, логи-
чески правильно мыслить, убедительно форму-
лировать свои идеи и грамотно аргументировать 
выводы.

В процессе сопровождения профессиональ-
ной социализации сотрудников, особенно на ее 
первоначальном этапе воспитатели, а также не-
посредственные руководители сталкиваются с 
необходимостью психологической подготовки 
«молодых» сотрудников, носителей различных 
ценностно-целевых установок, к специфике про-
фессиональной деятельности в правоохранитель-
ных органах. 

Специфика же профессиональной деятель-
ности отличается своей экстремальностью, не-
ординарностью, способностью значительно 
ухудшаться в ситуации взаимодействия с крими-
нально настроенными субъектами этого взаимо-
действия.

К слову система подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и военных в Ки-
тайской народной республике включает в себя 
этап практических занятий связанных с поис-
ком смысла жизни, с обретением духовных цен-
ностей. При этом стоит отметить тот факт, что 
время практических занятий значительно превы-
шает время теоретических в пропорции не менее 
9:13.

Целью нашего исследования было изучение 
ценностно-целевых установок, методов психоло-
гической защиты, текущего психоэмоционально-
го состояния сотрудников органов внутренних 
дел, привлекаемых к проведению контртеррори-
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стических операций на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации.

Обследование сотрудников полиции  было 
проведено в период прохождения профессио-
нального обучения (повышения квалификации) 
(2019-2020 г.г.) (n–210). Средний возраст испытуе-
мых составил 32 ± 6,4 года, средний стаж службы 
– 9,4 ± 6 лет. 

В исследовании ценностно-целевых устано-
вок применялся тест смысложизненных ориен-
таций (СЖО).  Оценка текущего психоэмоцио-
нального состояния проводилось с применением 
цветового теста Люшера (модификация – тест 
цветовых выборов), оценка методов психологи-
ческой защиты сотрудников полиции – с помо-
щью опросника Плутчика – Келлермана – Конте 
(методика Индекс жизненного стиля (Life Style 
Index, LSI).

Тест СЖО является адаптированной версией 
теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) 
Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика (James 
Crumbaugh, Leonard Maholic). Методика была 
разработана авторами на основе теории стремле-
ния к смыслу и логотерапии Виктора Франкла. 
«Цель в жизни».

По итогам опросника Плутчика подсчитыва-
ется число утвердительных ответов по каждой 

шкале, соответствующей одноименному меха-
низму психологической защиты (далее – МПЗ). 
Согласно описанию обработки, чем выше пока-
затель по каждой шкале, тем чаще индивид об-
ращается к конкретному МПЗ. Также имеется 
интегральный показатель – ОНЗ (общая напря-
женность психологических защит). Данный по-
казатель служит маркером наличия неразрешен-
ных внутриличностных проблем. Актуальными 
по данной шкале являются данные, если превы-
шают 50% порог.

Эмпирические данные обработаны с ис-
пользованием электронных таблиц програм-
мы Microsoft Exsel 2007. Корреляционный ана-
лиз данных проводился с помощью программы 
Statistica 10.

В результате проведенного исследования 
были получены следующие результаты.

Усредненный профиль результатов получен-
ных по тесту СЖО имеет в целом однородный 
и сглаженный вид. Можно сказать о том, что в 
целом сотрудники целеустремленные, процесс 
своей жизни воспринимают как интересный, 
эмоциональ¬но насыщенный и наполненный 
смыслом. При этом удовлетворены самореализа-
цией и имеют взгляды на будущее.

График. Усредненный профиль шкал по тесту СЖО.

Однако результаты анализа стандартного от-
клонения указывают на то, что значения разбро-
саны в более широком диапазоне и уже не имеют 
столь однородный вид. (Таблица 1).

Соответственно индивидуальные профи-
ли сотрудников имеют сбалансированный вид, 
а с преобладанием одной из шкал. Так, напри-
мер профилей с утопленной шкалой «Процесс» 
ниже нормативного показателя во всей выборке 

11%. Низкие баллы по этой шкале – признак не-
удовлетворенности своей жизнью в настоящем. 
В описании методики, конечно же, есть оговорка 
о том, что жизни может придавать полноценный 
смысл воспоминания о прошлом или нацелен-
ность в будущее. 

Однако мы можем предположить, что такое 
может и не произойти, что сотрудник не сможет 
поставить перед собой выполнимые и реализуе-
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мые цели. 
Соответственно поехавший со сводным отря-

дом полиции сотрудник в длительную (как пра-
вило, 6 месяцев) служебную командировку недо-
вольный своей жизнью может оказать негативное 
влияние на социально-психологический климат 
в коллективе, транслировать в окружающую сре-
ду постоянное недовольство, начать разлагать 
его, провоцировать конфликтные ситуации. 

А еще хуже вносить деструктивные тенден-
ции в управление коллективом, в случае если 

какие-то цели его не были удовлетворены со сто-
роны руководства отряда. Так, например прове-
денный анонимный опрос о целях командировки 
90% респондентов отметило «возможность полу-
чения статуса ветерана боевых действий». 

При этом в учебных коллективах были со-
трудники (7%) которые выезжают не впервые в 
служебные командировки в Северо-Кавказский 
регион, однако «закрыть боевые дни» и получить 
статус ветерана боевых действий не представи-
лось возможным.

Таблица 1. Результаты статистического анализа результатов теста СЖО.

В ходе корреляционного анализа 
данных по тесту СЖО с показателями 
выше обозначенных методик были по-
лучены следующие результаты.

Достоверные корреляционные вза-
имосвязи теста СЖО и теста Люше-
ра получены не были. Достоверные 
корреляционные связи теста СЖО и 
опросника Плутчика являются отри-
цательными (при р=0,01 )(Таблица 2).

Со всеми шкалами теста СЖО име-
ют связь шкалы «Регрессия» и «За-
мещение». Так низкие показатели по 
любой из шкал теста СЖО говорит о 
преобладании в структуре механизмов 
психологической защиты агрессивной 
(Замещение) и психопатичной (Регрес-
сия) диспозиции. 

Так при агрессивной диспозиции 
преобладающая эмоция в структуре 
проявлений – гнев (раздражение), а 
основная защита – замещение служит 
для управления гневом и агрессией. 
При отсутствии этого механизма та-
кая личность напрямую выражала бы 
свою агрессивность, что привело бы к 
возникновению серьезных конфлик-
тов. «Замещение» позволяет направить 
реакцию агрессии на более безопас-
ный (для агрессора) объект. Т.е. нере-

ализованные действия реализуются 
на менее слабой и более доступной 
«жертве». 

Иными словами замещение прояв-
ляется в разрядке подавленных эмо-
ций на объектах, представляющих 
меньшую опасность или более доступ-
ных, чем те, что вызвали отрицатель-
ные эмоции.

При психопатичной диспозиции 
преобладает тенденция к автономно-
сти и независимости (на фоне таких 
личностных особенностей как выра-
женное чувство соперничества, нали-
чие лидерских черт и амбиций, агрес-
сивность и упрямство). Применение 
МПЗ «Регрессия» проявляется в тен-
денции к импульсивным агрессивным 
реакциям. 

При этом если доминирую-
щие личностные особенности 
канализированы в социально-
приемлемое русло то личность 
возвращается, время от времени, к 
более или менее зрелым методам 
снятия напряжения. 

По 4 связи имеют шкала «Результат» 
и «Локус контроля – Я» теста СЖО со 
шкалами «Регрессия», «Замещение», 
«Проекция» и «Отрицание».
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Таблица 1. Корреляционные связи теста СЖО и опросника Плутчика.

С 4 шкалами теста СЖО («Цели», «Результат», 
«Локус контроля-Я», Локус контроля-Жизнь») 
имеет обратные связи шкала «Проекция». Так 
низкие показатели по указанным шкалам теста 
СЖО могут говорить о регулярном проявлении 
«Проекции» в структуре профиля МПЗ.

Доминирование же «Проекции» в структуре 
профиля МПЗ характерно для параноидальной 
диспозиции. Для такой личности характерно 
чувство соперничества, стремление к лидерству, 
причем не номинальному, а практическому, со 
стремление навязать свою доминирующую идею. 

Преобладающие эмоции в структуре лично-
сти при этом - отвращение или неприятие. Его 
вера в сверхценную идею заражает окружающих 
и он способен и может вести их за собой. 

При этом активно регулируя и направляя 
их активность в нужное для себя русло. Но его 
негибкость в поиске новых методов решения 
проблем, опора на имеющийся и неоднократно 
отработанный личный опыт обуславливает воз-
никновение психической дезадаптации. 

Сверхценные идеи и заключения продви-
гаются на фоне ревности и повышенной подо-
зрительности. При этом объективные конструк-
тивные замечания со стороны окружающих он 
воспринимает как враждебность их по отноше-
нию к нему, к его способностям и возможностям. 

Ощущая собственную неполноценность свой 
враждебный настрой данный тип личности,  про-
ецирует на окружающих и уже воспринимает её 
как враждебность, направленную на него самого. 
В результате работы указанной схемы личность 
регулярно провоцирует конфликтные ситуации, 
в результате чего замыкается и отстраняется как 
от отдельных личностей, так и от коллектива в 
целом. 

Низкие показатели по шкалам «Результат» 
и «Локус контроля-Я» теста СЖО показывает 
неудовлетворенность прожитой частью жизни 
и неверие в собственные силы контролировать 
события собственной жизни. Указанные низкие 
показатели обратно коррелируют с «Гиперком-
пенсацией». 

Преобладание гиперкомпенсации в структу-
ре МПЗ характерно для маниакальной диспозиции. 
Гиперкомпенсация это трансформация  
бессознательных, внутренних импульсов, в 
прямо противоположные, социально-приемлемые 
тенденции. Доминирующая эмоция, харатерная 
для данного типа личности – радость; отмечается 
потребность в приятных стимулах. Для данной 
личности характерны общительность, открытость 
к окружающим, дружелюбие, уверенность в себе. 

При этом во взаимоотношениях с окружающими 
отмечается некоторая поверхность. Отмечается 
высокая мотивация достижения, стремление 
участвовать во всевозможных мероприятиях и 
проектах. Однако указанная активность в большей 
степени ориентирована на моторную подвижность 
и речевую сверхактивность, нежели на конкретные 
цели. 

На основе результатов проведенного 
корреляционного анализа представляется 
возможным построить модель профиля МПЗ в 
котором доминирующие механизмы указывают 
на наличие проблемных моментов в оценке 
обследуемой личности собственных успехов, 
собственных способностей, приобретенных 
в процессе профессиональной деятельности 
навыков  и умений, в построении перспективных и 
адекватных целей. 
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График. Модель профиля МПЗ по результатам корреляционного анализа

Указанный профиль позволяет проводить 
точечные и адресные психологические и пси-
хоррекционные мероприятия после проведения 
скрининговых исследований не только на этапе 
формирования сводных отрядов полиции и под-
готовки сотрудников к командированию в 

Северо-Кавказский регион, а также другие 
длительные командировки, но и при проведении 
ежегодных динамических обследований.

Выводы:
1. Низкие показатели по любой из шкал те-

ста СЖО говорят о преобладании «Замещении» 
или «Регрессии» в структуре МПЗ.

2. Низкие показатели по шкалам «Цели», 
«Результат», «Локус контроля-Я», Локус 
контроля-Жизнь» теста СЖО говорит о присут-
ствии в профили МПЗ «Проекции».

3. Речевая активность, общительность, 
стремление к расширению контактов со сторо-
ны сотрудника может говорить о неудовлетво-
ренности прожитой частью жизни и неверие в 
собственные силы контролировать события соб-
ственной жизни.
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Annotation. This article discusses the difficulties faced by a migrant child in an educational environment. Considering the 
category of migrant children, it should be noted that the main assistant in adaptation, as well as in the formation of constructive 
interaction between migrants and their peers, is a social teacher. Considering issues of legal assistance, namely the protection 
of the rights and legitimate interests of migrant minors is the main task of the inspector of juvenile Affairs. In this regard, we 
believe that it is necessary to carry out a comprehensive work to help migrant children adapt. There must be close interaction 
between the social teacher and the inspector of juvenile Affairs. It also offers a list of activities necessary for inclusion in the 
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educational environment. Modern society should create a "social development situation" for a migrant child, a 
field of activity, and adapt the child to new living conditions.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются трудности, с которыми сталкивается ребёнок мигрант в образова-
тельной среде. Рассматривая категорию детей – мигрантов необходимо отметить, что главным помощником в адап-
тации, а также в формировании конструктивного взаимодействия между мигрантами и их сверстниками, является 
социальный педагог. Рассматривая вопросы правовой помощи, а именно защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних мигрантов является главной задачей инспектора по делам несовершеннолетних.  В связи с этим, мы счи-
таем необходимым аспектом, чтобы проводилась именно комплексная работа по помощи в адаптации детей – мигран-
тов. Должно быть, тесное взаимодействие социального педагога с инспектором по делам несовершеннолетних. Также 
предлагается перечень мероприятий необходимых для включения в процесс обучения, с целью создания 
условий для эффективной адаптации и интеграции детей мигрантов в образовательной среде. Современное 
общество должно создавать для ребёнка мигранта  «социальную ситуацию развития», поле деятельности, адаптиро-
вать ребёнка к новым условиям жизни. 

Ключевые слова: ребёнок, мигрант, образовательная среда, семья, социальный педагог, инспектор по делам несо-
вершеннолетних, правовая адаптация, помощь, профилактика

Рассматривая сферу образования и общества 
в целом, то можно отметит, что детям – мигран-
там очень сложно адаптироваться в образова-

тельной среде и в настоящее время. 
В связи с этим, мы считаем, что необходимо 

рассмотреть, как осуществляет свою работу со-
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циальный педагог в данном направлении.
Говоря о детях – мигрантах, необходимо от-

метить, что мигрант – это человек, который ме-
няет место проживания в государстве, либо же 
переезжает в другое государство с целью посто-
янного проживания (или же временного). При 
этом причины могут быть разные, как личные, 
так и экономические, политические, правовые и 
т.д. Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 г. определяет приоритетные задачи содей-
ствия адаптации и интеграции мигрантов, фор-
мирование конструктивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающим сообще-
ством1.

Рассматривая категорию детей – мигрантов 
необходимо отметить, что главным помощником 
в адаптации, а также в формировании конструк-
тивного взаимодействия между мигрантами и 
их сверстниками, является социальный педа-
гог. Рассматривая вопросы правовой помощи, а 
именно защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних мигрантов является главной 
задачей инспектора по делам несовершеннолет-
них2. 

В связи с этим, мы считаем необходимым 
аспектом, чтобы проводилась именно комплекс-
ная работа по помощи в адаптации детей – ми-
грантов. Должно быть, тесное взаимодействие 
социального педагога с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 

Образовательное учреждение является для 
ребёнка одним из важных институтов перво-
начальной социализации. Ведь при общении с 
педагогами, а также сверстниками ребёнок по-
знают культуру данного государства, правила 
поведения, приобретает определённые жизнен-
ные навыки. Социальному педагогу необходимо 
тесно взаимодействовать также и с семьей ребен-
ка мигранта, чтобы его деятельность  в помощи 
адаптации ребёнка была более эффективной и 
успешной.  

В большинстве случаев дети данной кате-
гории испытывают различные проблемы, как 
материальные (бытовые), так и психолого-пе-
дагогические, что приводит их к социальной 
дезадаптации. Многие дети мигранты имеют 
заниженную самооценку, учатся на удовлетвори-
тельные оценки, имеют сниженную активность, 
испытывают чувство одиночества и т.д. Именно 
от комплексной работы социального педагога 
и инспектора по делам несовершеннолетних в 
большинстве случаев зависит уровень адаптиро-

ванности детей – мигрантов.
В данном случае, каждый инспектор по де-

лам несовершеннолетних должен реализовы-
вать социально-педагогическую деятельность, 
направленную на поддержку и помощь детям – 
мигрантам, как в образовательной среде, так и в 
обществе в целом. 

Выделим две составляющие при реализации 
социально-педагогической деятельности сотруд-
ников ПДН: первая, непосредственная работа с 
ребёнком; вторая, посредническая деятельность 
во взаимоотношениях ребёнка со средой.  

При непосредственной работе с ребёнком ин-
спектор по делам несовершеннолетних проводит 
беседы с несовершеннолетними мигрантами, в 
ходе которых узнает их личностные особенно-
сти, взаимоотношения с родителями в семье, как 
складываются отношения со сверстниками и т.д. 
Так же главная задача инспектора по делам не-
совершеннолетних является в проведение про-
филактических мероприятий среди несовершен-
нолетних совместно с социальным педагогом 
образовательного учреждения. 

Для эффективной реализации помощи адап-
тации детям – мигрантам в рамках данной зада-
чи, на наш взгляд, будут являться такие меропри-
ятия, как беседы о толерантности, проведение 
родительских собраний с участием инспектора, 
проведение классных часов, на которых бы рас-
сматривались положительные стороны каждого 
народа, особенностей их языка, народные обы-
чаи и представления, как о народе, в частности, 
так и нации в целом. Главная задача сотрудников 
подразделений ПДН, в данном аспекте, будет за-
ключаться в помощи ребёнку в адаптации к со-
циуму, помощи ему в реализации своих прав и 
т.д.

Работа социального педагога и инспектора 
ПДН в помощи адаптации детей мигрантов в об-
разовательной среде, должны реализовываться в 
следующих направлениях:

• Работа с самим ребёнком;
• Работа с семьёй ребёнка;
• Работа с учащимися в целом.
Работа с ребёнком должна быть реализована 

индивидуально, в виде бесед, проведения пси-
холого-педагогических тестов, творческих зада-
ний. Работа с семьёй должна проводиться, как и 
в виде профилактических бесед, так и заключат-
ся в посещение мест проживания ребёнка с це-
лью исследования семейно-бытовых условий. В 
свою очередь, работы с учащимися должна про-
водиться в следующих формах: творческие про-
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екты, спортивные мероприятия, классные часы 
с различными темами по объединению народов, 
изучения разных языков и др. 

В связи с этим считаем необходимым, вклю-
чить в процесс обучения следующий список не-
обходимых мероприятий, целью которых будет 
создание условий для эффективной адаптации и 
интеграции детей мигрантов в образовательной 
среде:

1. Осуществление диагностики самой лич-
ности ребёнка мигранта;

2. Индивидуальные консультации с детьми 
мигрантам;

3. Формирование секций, с целью вовлече-
ния ребёнка во внеурочную деятельность (учи-
тывая его интересы и склонности);

4. Профилактика асоциального и антисоци-
ального поведения,  а также помощь в решение 
трудностей в обучении, общении;

5. Индивидуально-групповые занятия с 
детьми по русскому языку (дополнительные);

6. Тренинги, направленные на сплочение 
коллектива, коррекцию межличностных отноше-
ний, развитие коммуникативных навыков;

7. Проведение занятий по толерантности;
8. Проведение классных часов, школьных 

мероприятий, с привлечение детей мигрантов.
В заключении, отметит то, что дети мигран-

ты одна из наиболее уязвимых и незащищенных 
категорий, которым необходимо должное внима-
ние, как со стороны социального педагога, так и 
со стороны органов внутренних дел, в лице ин-
спектора по делам несовершеннолетних. В по-
мощи решения их трудностей необходимо про-
водить ежедневную комплексную социальную 
работу по правовой, социально-психологиче-
ской, реабилитационной помощи ребёнку.  По-
мощь также должна носить и профилактический 
характер, в целях помощи самой семье ребёнка 
иммигранта. Ведь при проблемах в семье успех 
в образовательной сфере ребёнка очень низкий. 
Помощь должна заключатся в выявление и ней-
трализации детерминант негативно влияющих 
на жизнедеятельность ребёнка.
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В условиях дистанционного обучения ди-
дактическую диаду педагогического взаимодей-
ствия «преподаватель-обучающийся» сменяет 
дидактическая триада «преподаватель-образова-
тельная среда-обучающийся», в которой образо-
вательная среда становится посредником между 
субъектами обучения. 

От того, как дидактически организована и 
методически оформлена образовательная среда, 
зависят не только объективные результаты обу-
чения, но и удовлетворенность образовательным 

процессом всех его субъектов. 
Образовательная среда в качестве целост-

ной совокупности факторов развития личности 
является предметом многочисленных психоло-
го-педагогических исследований, в которых ее 
проектирование отнесено к функционалу и ком-
петенции педагогических субъектов, в силу чего 
эффективность педагогической деятельности 
рассматривается и оценивается с учетом каче-
ства организации педагогами образовательной 
среды. Чем взрослее человек, тем взыскательнее 
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он относится к образовательной среде, и тем тща-
тельнее она должна проектироваться педагоги-
ческими субъектами.

Как показано в наших исследованиях, педаго-
гическое качество образовательной среды опре-
деляется соответствием композиции представ-
ленных в ней стимулов и возможностей развития 
обучающегося типу его индивидуально-лич-
ностной ситуации в образовательном процессе. 
Принципиально различающимися по своим ме-
ханизмам и видам формируемого у обучающихся 
опыта являются четыре типа ситуации, в кото-
рых может пребывать личность в образователь-
ной среде. Остановимся на них  подробнее.

Ситуация первого типа характеризуется 
адаптационным механизмом взаимодействия 
обучающегося с образовательной средой, в ко-
торой он воспринимает и структурирует новую 
для себя среду обучения. По результатам опроса, 
проведенного в Академии управления МВД Рос-
сии в 2018-2019 годах с участием 422 взрослых 
обучающихся (сотрудников и руководителей 
ОВД), 28,4 % респондентов относят себя именно 
к этой ситуации.  

Средовыми стимулами для обучающегося в 
этой ситуации оказываются предъявляемые ему 
педагогические требования и оценки, а возмож-
ностями – подходящий для него пространствен-
но-временной регламент обучения, дозируемые 
учебная нагрузка, объем и сложность новой 
информации, педагогические сопровождение и 
помощь, т.к. психологическое благополучие об-
учающегося и позитивная атмосфера обучения – 
необходимые условия для адаптации.

Для дистанционного обучения это означа-
ет, что преподаватель тщательно разрабатывает 
структуру дистанционного занятия, поэтапно 
анализирует результаты учебной деятельности 
обучающихся, а обучающиеся получают пошаго-
вую обратную связь от преподавателей. Учебный 
контент должен обладать свойствами системно-
сти и целостности, актуальности и новизны. 

В ситуации обучения первого типа не должно 
быть никаких технических сбоев, поэтому пре-
подавателю необходимо проверить соответствие 
формата предлагаемых для изучения ресурсов 
программному обеспечению, установленному на 
компьютерах обучающихся (т.е. обеспечить воз-
можность открыть файл), же не менее чем за 10 
мин. до начала занятия начать подключать обуча-
ющихся, проверить качество трансляции своего 
изображения и звука, показа демонстрационных 
материалов. Определенное значение имеет про-

думывание расположенного позади преподавате-
ля фона, исключение отвлекающих визуальных и 
звуковых факторов в его видеотрансляции. 

При подготовке учебных текстов важно: ис-
ключить грамматические ошибки и опечатки; со-
блюдать единый стиль оформления; обеспечить 
логическое структурирование текста с помощью 
абзацев, заголовков и подзаголовков, включения 
гиперссылок, дозированного выделения фраг-
ментов текста посредством изменения шрифта 
(полужирный, курсив). 

Целостность восприятия учебной информа-
ции в ситуации первого типа обеспечивается за 
счет приведения иллюстративных примеров, ис-
пользования широкого спектра средств обучения 
– схем, таблиц, видео, аудио, материальных объ-
ектов показа и т.д. 

При использовании графических объектов 
необходимо добиться их содержательной емко-
сти и информативности, соответствия письмен-
ному тексту или устной речи преподавателя; обе-
спечения пропорциональности транслируемых 
изображений. 

Диаграммы следует сопровождать всеми не-
обходимыми надписями и легендой. Необходимо 
контролировать объем динамической графики 
– ее количество должно не перегружать процесс 
обучения и отвлекать обучающихся, а, наоборот, 
привлекать их внимание к наиболее существен-
ным аспектам обсуждения, предлагаемым в ди-
намике. 

В ситуации первого типа уместно также да-
вать задания по структурно-логическому ана-
лизу текста посредством составления его плана, 
трансформации в гипертекст, подготовки анно-
тации, постановки вопросов к целому тексту или 
его фрагментам. 

Принятие он-лайн-отчетов обучающихся по 
выполненным практическим заданиям рекомен-
дуется сопровождать он-лайн-анализом препо-
давателем допущенных ошибок и оцениванием, 
а также организацией работы обучающихся над 
ошибками, советами по освоению недостающих 
знаний, педагогическим контролем устранения 
ошибки.

В основе ситуации второго типа лежит меха-
низм самопознания и пробы сил обучающегося 
в образовательной среде, в которой он осущест-
вляет свободную самостоятельно детерминируе-
мую предметную деятельность. Среди опрошен-
ных нами обучающихся в этой ситуации себя 
обнаруживают 18,3 % от общего количества ре-
спондентов. 
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Средовыми стимулами для обучающегося 
в данной ситуации выступают условия успеш-
ности учебной деятельности, а возможностями 
–вариативность предлагаемых задач, свободный 
выбор видов и средств деятельности, ресурсный 
потенциал обучения.

В данной ситуации обучающиеся мотивиро-
ваны на развитие имеющихся или приобретение 
новых компетенций, заинтересованы в достиже-
нии высоких результатов. Учитывая, что в ситу-
ации второго типа часть инициативы в обучении 
переходит к обучающимся, следует спроектиро-
вать условия среды таким образом, чтобы они 
обеспечили разнообразие и избирательность в 
учебной деятельности (например, за счет пере-
ключения внимания обучающихся между двумя 
режимами восприятия – аудиальным и визуаль-
ным). 

Если при этом используется учебное видео, 
то следует контролировать его длительность – 
оно должно быть не слишком длинным и затяну-
тым, т.к. должно содержать наиболее существен-
ную информацию, имеющую прямое отношение 
к теме занятия. Применение приобретенных в 
ситуациях первого типа обучающимися знаний, 
умений и навыков может быть реализовано по-
средством иллюстрирования с помощью графи-
ческих образов (схем, диаграмм, фотоизображе-
ний и т.д.) или примеров. В целях повышения 
интерактивности обучения рекомендуется под-
готовка серии вопросов для чата по теме занятия, 
предполагающих ответы «да» («+») или «нет» 
(«-»), для их использования примерно каждые 15 
минут занятия. 

Работа с учебными текстами должна строить-
ся таким образом, чтобы их содержание отвеча-
ло интересам обучающихся, текстовый материал 
обладал свойствами актуальности и современ-
ности. Вариативность в работе с текстовой ин-
формацией может быть реализована с помощью 
заданий по реконструкции текста в логике: от 
главного – к второстепенному (например, пере-
становка абзацев по степени их значимости). В 
данной ситуации уместна актуализация междис-
циплинарного контекста (определение понятий 
с позиций различных наук; выявление в разных 
предметных областях схожих явлений, законо-
мерностей и принципов, классификаций; доведе-
ние результатов исследований, полученных «на 
стыке наук» и т.д.). 

Ситуацию третьего типа определяет меха-
низм обоснования обучающимся своей активно-
сти в образовательной среде, проявляющийся в 
рефлексии своей учебной деятельности, выработ-
ке и предъявлении другим субъектам обучения 
оценочного отношения к образовательной среде. 
В соответствии с результатами нашего опроса к 
этой ситуации следует отнести наибольшее ко-

личество обучающихся – 43,8 % от общего числа 
респондентов. 

Средовыми стимулами в этой ситуации вы-
ступают групповая оценка и  эмоциональное 
соучастие, а возможностями – условия для ком-
муникации-диалога, конструктивного сотрудни-
чества и самопрезентации. В этой ситуации зна-
чимую роль играют условия взаимодействия. 

Для сокращения дистанции между препо-
давателем и обучающимися следует разместить 
камеру таким образом, чтобы смотреть во время 
занятия прямо в нее, а не в сторону, минимизи-
ровать чтение по тексту (на экране или распечат-
ке), а также исключить вербализацию лектором 
воспитывающих и развивающих целей и задач 
дистанционного занятия. Определенное значе-
ние имеют непринужденность речи лектора и 
отсутствие в ней излишнего формализма. Умест-
но предложение задавать вопросы в чате после 
обсуждения каждого вопроса в отдельности или 
по окончании занятия (в этом случае его необхо-
димо закончить чуть раньше, чтобы ответить на 
вопросы в чате).  

Дистанционное обучение для данной группы 
обучающихся должно обеспечить проблемность 
и диалогичность учебного контента. При работе 
с учебными текстами этого можно добиться по-
становкой перед прочтением текста проблемных 
вопросов, актуализирующих у обучающихся его 
акцентированное восприятие и понимание, по-
становкой задачи на прогностическое опреде-
ление содержания текста по его заголовку, под-
заголовкам, иллюстрациям, схемам, первому и/
или последнему абзацу, на комментирование 
текста, выделение в нем самой важной мысли и 
аргументов ее подтверждающих, а также самой 
спорной идеи с собственной аргументацией, на 
исключение несущественного в прочитанном 
тексте посредством выделения ключевых слов, 
сокращения текста, заданием на сравнительный 
анализ через соотнесение однородных по смыслу 
фрагментов (например, в форме таблицы, переч-
ня признаков сходства или различия), формули-
рованием темы для текста без названия, выводов 
по тексту.

Соответствующим ситуации третьего типа 
будет дистанционное занятие в форме пресс-
конференции, когда обучающиеся заранее изучи-
ли текст лекции и задают преподавателю вопро-
сы по ней, а преподаватель отвечает на вопросы, 
расширяя и углубляя представленное в тексте. 
Рефлексивное мышление позволит актуализи-
ровать проблематизация учебного контента, т.е. 
постановка в начале и по ходу занятия связанных 
с темой ключевых проблем, предъявление имею-
щихся в науке и практике противоречий и колли-
зий, а также привлечение материала из истории 
развития науки, сведений о выдающихся пер-
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соналиях в научно-предметной области, предъ-
явление преподавателем собственной позиции 
(научной, профессиональной, личностной), при-
менение элементов диалога с обучающимися, 
апеллирование к их индивидуально-личностно-
му опыту. 

Выражению отношений обучающихся к об-
разовательной среде в этой ситуации будут 
способствовать модерирование преподавателем 
коллективных дискуссий и обсуждений с обяза-
тельным выполнением правил этики общения, 
соблюдением временного регламента, обобще-
ние преподавателем итогов обсуждения в форме 
выводов и рекомендаций, а также организация 
преподавателем «мозгового штурма»: постанов-
ка проблемного вопроса, не имеющего однознач-
ного ответа; принятие и наглядная фиксация 
всех предлагаемых идей; групповой анализ пред-
ложенных обучающимися вариантов решений. 
Значимой возможностью является оценка одним 
обучающимся высказываний другого обучающе-
гося через выступление «на трибуне», написание 
вопросов выступающему в чате, рецензирование 
докладов через отправку и размещение файлов 
на платформе обучения или при помощи группо-
вого чата.

Ситуация четвертого типа актуализируется 
механизмами креативного мышления и поиско-
вой деятельности и связана с инновационными 
преобразованиями обучающегося в образова-
тельной среде, с его творческой самореализацией 
и самоизменением. К данной ситуации, по ре-
зультатам проведенного опроса, отнесли себя 9,5 
% всех респондентов. 

Средовые стимулы в данной ситуации мини-
мальны, т.к. обучающийся внутренне мотивиро-
ван на самоутверждение. Средовые возможности, 
напротив, максимальны и не должны ограничи-
вать осуществление замыслов и планов обучаю-
щегося. Такие возможности обеспечиваются, как 
правило, инновационной инфраструктурой обра-
зовательной среды. 

В дистанционном обучении эта ситуация 
характеризуется тем, что учебная деятельность 
обучающихся не нуждается во внешнем управ-
лении и основывается на саморегуляции. Пре-
подаватель готов к ее видоизменению в режиме 
реального времени в зависимости от текущих 
результатов работы и образовательных потреб-
ностей обучающихся. В свою очередь, обучаю-
щиеся готовы контролировать ход своего учения, 
включая своевременное выполнение заданий на 
самоподготовку и исправление допущенных 
ошибок.

Наиболее адекватными данной ситуации ста-
нут: творческие задания, например, предложение 
закончить текст, актуализирующее логическое и 
креативное мышление обучающихся; органи-

зация решения ситуационных задач (кейсов), не 
имеющих однозначного решения; письменные 
эссе; анкетирование с открытыми вопросами; та-
блица для заполнения и т.д.

Резюмируя сказанное, заметим, что обсуж-
даемые в данной работе дидактические регуля-
тивы и методические аспекты дистанционного 
обучения для групп обучающихся, находящихся 
в различных образовательных ситуациях,  долж-
ны воплощаться в единой образовательной среде. 
Игнорирование образовательных потребностей в 
определенных средовых стимулах и возможно-
стях учения той или иной группы чревато отчуж-
дением обучающихся этой группы от процесса 
дистанционного обучения, и, как следствие, его 
низким качеством. 
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Annotation. The article considers the main causes and conditions of school conflicts; reveals the main factors that affect 
the effectiveness of preventing school violence; analyzes the problems of interaction between school teachers and employees 
of territorial juvenile division of internal Affairs bodies to prevent violence between students; presents foreign experience in 
implementing programs for conflict prevention at school.

It is shown that the implementation of prevention of school conflicts with the use of violence by teachers in schools is 
associated with difficulties; the inclusion of employees of territorial juvenile division of internal Affairs bodies in the process 
of resolving school conflicts allows you to focus preventive efforts not only on teenagers who are in difficult situations, but 
adolescents from wealthy social families.

The authors believe that school teachers, together with the staff of the juvenile division of internal Affairs bodies, should 
organize and conduct on a regular basis moral and legal lectures, conversations and trainings with students and their parents, 
explain the norms of Russian legislation on responsibility for committing violent acts, and conduct activities aimed at preventing 
immoral and illegal behavior. To formulate programs for the prevention of violence in domestic schools, it is also necessary to 
use the experience of the German police in the prevention of juvenile delinquency.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины и условия школьных конфликтов; раскрыты факторы, влия-
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ющие на эффективность предупреждения насилия в школе; проанализированы проблемы взаимодействия 
педагогов школ с сотрудниками территориальных подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в сфере предупреждения насилия между учащимися; представлен зарубежный опыт 
реализации программ профилактики и предупреждения конфликтов в школе. 

Показано, что осуществление педагогами в школе предупреждения школьных конфликтов с применением насилия 
связано с трудностями; включение сотрудников территориальных подразделений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних в процесс разрешения школьных конфликтов позволяет оптимизировать профилактическую работу с 
подростками.

Авторы полагают, что педагогам школы совместно с сотрудниками территориальных подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел необходимо проводить на постоянной основе нравственно-правовые и 
воспитательные лектории, беседы и тренинги с учениками и их родителями, разъяснять нормы российского законода-
тельства об ответственности за совершение насильственных действий, а также проводить мероприятия, направленные 
на профилактику аморального и противоправного поведения.  Для формулирования программ по предотвращению на-
силия в отечественной школе необходимо также использовать опыт полиции Германии по профилактике подростковой 
преступности.

Ключевые слова: проблемы взаимодействия, школьные конфликты, насилие, педагоги, предупреждение насилия 
в школе, несовершеннолетние, подразделения по делам несовершеннолетних

Конфликты между учениками в школе будут 
всегда. На пути через детство в юность они мо-
гут быть даже вполне конструктивными и сти-
мулирующими. Наибольшие опасения вызывают 
взаимоотношения среди учеников в случаях со-
вершения насилия в школе. 

Основным звеном системы профилакти-
ки школьных конфликтов являются педагоги и 
представители администрации школы. Однако 
реальных мер воздействия у педагогов на под-
ростков, проявляющих насилие, практически 
нет, особенно в тех случаях, когда родители 
школьников занимают нейтральную или проти-
воположную позицию.

Осуществление педагогами в школе пред-
упреждения школьных конфликтов с примене-
нием насилия связано со многими трудностями. 
В частности, 

• в ряде случаев подростки рассматривают 
насилие в качестве основного способа разреше-
ния конфликтов и установления отношений до-
минирования, авторитета в классе или среди сво-
их сверстников;

• насилие в школе часто продолжается за 
ее пределами, когда несовершеннолетние в сво-
бодное от занятий время пытаются с помощью 
насилия выяснять между собой отношения;

• иногда насилие в школе - следствие усво-
ения насильственных форм поведения в семье, 
результат педагогической запущенности или 
трудной жизненной ситуации ребенка;

• нередки случаи, когда насилие проявля-
ют подростки из социально-благополучных и 
полных семей, в результате усвоения конфликт-
ных форм общения родителей с подчиненными 
на работе, с соседями, сотрудниками правоохра-
нительных органов, учителями [1, с.161].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что включение сотрудников территориальных 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД) в 
процесс разрешения школьных конфликтов по-
зволяет ориентировать профилактическую рабо-
ту не только на подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, но и на подростков из 
благополучных в социальном отношении семей.

Анкетирование учащихся показывает, что 
формы насилия в школе разнообразны: от униже-
ний, оскорблений, угроз, до ударов, пощечин, от-
бирания денег, ценных вещей. В последнее время 
для совершения аморальных и противоправных 
действий несовершеннолетие используют ин-
формационные возможности сети Интернет. 

Как правило, сотрудники ПДН ОВД вме-
шиваются в разрешение школьных конфликтов 
только тогда, когда родители пострадавшего в 
результате насилия ребенка обращаются с заяв-
лением в правоохранительные органы. В боль-
шинстве случаев педагоги не решаются в офици-
ально установленном порядке сообщать в ПДН 
ОВД о фактах школьного насилия, поскольку об 
этом их просят участники конфликта, полагая, 
что незначительные инциденты возможно урегу-
лировать самостоятельно внутри класса, с помо-
щью родителей или иных законных представите-
лей ребенка. 

Среди наиболее эффективных форм профи-
лактики школьного насилия педагоги выделяют 
следующие: проведение индивидуальных и груп-
повых профилактических бесед с учащимися; 
проведение обучающих мероприятий с учителя-
ми по вопросам профилактики насилия в школе; 
организация встреч с ветеранами, сотрудниками 
правоохранительных органов, учеными и т. п.
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Педагогические работники совместно с со-
трудниками ПДН ОВД реализуют комплекс ме-
роприятий по профилактике насилия в школе, в 
частности: 

• с педагогами, родителями, законными пред-
ставителями несовершеннолетнего проводится 
информационно-просветительская работа о не-
допустимости насилия и жестокого обращения 
как внутри школы, так и вне ее стен; 

• пострадавшим от насилия в школе подрост-
кам оказывается своевременная и эффективная 
психолого-педагогическая помощь. 

Педагоги отмечают значимость организации 
эффективного взаимодействия по профилактике 
школьного насилия с территориальными ПДН 
ОВД и комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, при этом педагоги отме-
чают, что сотрудники ПДН ОВД должны быть 
закреплены за образовательной организацией 
не просто формально, а большую часть времени 
проводить в школе и работать с учениками школ. 

В связи с вышеизложенным, заслуживает 
внимания опыт полиции Германии по профилак-
тике подростковой преступности. Профилактика 
преступности несовершеннолетних в Германии 
строится исходя из того, что предрасположен-
ность подростков к правонарушениям в ряде 
случаев прекращается без вмешательства после 
завершения процесса становления их личности; 
репрессивные меры государственных учрежде-
ний могут усугубить ситуацию и привести к не-
гативным последствиям [2, c.18].

Вместе с тем школьное насилие рассматрива-
ется немцами как серьезная социально-педагоги-
ческая проблема. Антибуллинговые программы 
реализуются как на местном, так и на националь-
ном уровне. Речь идет не о полном преодолении, 
а о профилактике его наиболее опасных послед-
ствий. Как правило, программы строятся на ос-
нове антибуллинговой программы Д. Ольвеуса, 
акцент которой не на наказании, а на поощрении 
к мирному общению с твердыми рамками.

Программа Д. Ольвеуса основана на 4 ба-
зовых принципах, предполагающих: создание 
школьной среды, характеризующейся теплом, 
положительным интересом и вовлеченностью 
взрослых; твердыми рамками и ограничениями 
неприемлемого поведения; последовательным 
применением некарательных, нефизических 
санкций за неприемлемое поведение и наруше-
ние правил; наличием взрослых, выступающих в 
качестве авторитетов и ролевых моделей.

Программа охватывает школьный, классный 

и индивидуальный уровень, ее главная цель со-
стоит в уменьшении возможностей насилия по 
отношению к сверстникам.

На основе образовательной и учебной миссии 
школа может устанавливать конкретные цели и 
приоритеты своей воспитательной работы, а так-
же включать концепцию профилактики насилия 
в школьную программу. Посредством школьно-
го попечительства или школьной конференции 
родители также могут влиять на школьную про-
грамму.

Полиция вносит серьезный вклад в предот-
вращение преступности в школах и других учеб-
ных заведениях. С участием полиции системати-
чески проводятся информационные мероприятия 
для учителей и работников образования, напри-
мер, в рамках конференции учителей, педагоги-
ческих дней, родительских вечеров, семинаров, а 
также дискуссионных форумов. 

Кроме того, Комиссариат полиции по пред-
упреждению преступности предлагает инфор-
мационные занятия в школах для молодежи, в 
частности, в рамках школьной проектной недели 
(например, лекции или участие в дискуссионных 
мероприятиях).

В Северной Рейн-Вестфалии дети, как пра-
вило, не являются целевой группой полицейских 
мер в области предупреждения преступности. 
Однако, в целях профилактики агрессивного по-
ведения, которое повторяется и осуществляется 
в течение длительного периода времени из-за 
дисбаланса сил в межличностных отношениях, 
реализуются мероприятия на основе антибул-
линговой программы Дана Олвеуса.  

Общими принципами профилактики школь-
ного насилия являются:

• создание благоприятного школьного 
климата, характеризующегося теплотой, симпа-
тией и интересом к ученикам;

• реализация авторитетной модели воспи-
тания;

• установление норм поведения;
• при нарушении правил немедленное, по-

следовательное применение некарательных на-
казаний; 

• поддержка и защита жертв.
На основе этих принципов разрабатывают-

ся специальные меры, пригодные для непосред-
ственного применения. Программа профилак-
тики школьного насилия предполагает действия 
на трех уровнях: на уровне родителей, на уровне 
школы, на уровне класса.

Конкретные шаги работы со случаями наси-
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лия школах Северной Рейн-Вестфалии вы-
глядят примерно так: 

• жертва обращается к учителю или 
учитель обращается к жертве по подозрению 
или наблюдению;

• учитель организует для несовершен-
нолетнего, допустившего насилие, и жертвы 
письменное сообщение;

• учитель записывает разговоры и от-
правляет отчеты и протоколы родителям 
участвующих учеников с просьбой дать ком-
ментарий;

• между жертвой и преступником про-
исходит разговор при учителе-модераторе.

Эта возможность вмешательства пред-
ставляет собой полезную и значимую осно-
ву действий, содержание которой оставлено 
на усмотрение школы, отдельных учителей, 
родителей и учеников, в зависимости от кон-
кретной ситуации. 

В последнее время управление конфлик-
тами в школах  происходит на основе ориен-
тированной на учеников Концепции SchoKo.

Концепция SchoKo учитывает не только 
насильственные инциденты в школах, но и 
все возникающие конфликты (такие как на-
рушение преподавания, нарушения школь-
ных правил, преступность среди несовер-
шеннолетних). Тем не менее, все элементы 
антибулинкового подхода, описанного выше 
(меры на уровне школы и класса и меры лич-
ного уровня), также являются неотъемлемой 
частью концепции SchoKo.

Основой для ориентированного на учени-
ка алгоритма управления конфликтами яв-
ляется внутришкольное согласие о том, как 
справляться с конфликтами, специфичными 
для школы, и «проблемными» учениками.

Поэтому в начале реализации концепции 
SchoKo речь идет о создании осведомлен-
ности о проблемах школы учителей, соци-
альных работников и родителей  (опекунов). 
Для этой цели особенно подходит анкетный 
опрос в школе и / или опрос всех учителей.

На следующем этапе организуется ин-
формационное мероприятие для родителей 
(опекунов). После этого на собрании препода-
вателей принимается решение, в каком кон-
тексте будет внедрена стандартная система 
для школы. Полезно, чтобы эта подготови-
тельная работа была выполнена координаци-
онной группой, которая представляет свою 
работу щколе до начала основной конферен-

ции. Схема управления конфликтами, ориен-
тированная на ученика, будет затем опреде-
лена на конференции для учителей.

Опыт показывает, что для этого школь-
ного мероприятия имеет смысл привлечь 
внешнего модератора Комиссариата по пред-
упреждению преступности. Модератор Ко-
миссариата по предупреждению преступ-
ности знает концепцию SchoKo и школьную 
среду. Он также может предоставить инфор-
мацию об особых конфликтах, случаях на-
силия и преступности. Внешний модератор 
также может вносить посреднические пред-
ложения. 

Определенные вмешательства обязатель-
ны для всех учителей. Однако каждый учи-
тель сохраняет за собой право применять 
дополнительные образовательные меры и 
корректирующие меры в рамках Закона об 
образовании. Это означает, что рамки для 
несогласованных конфликтов остаются от-
крытыми. 

Стандартная система (руководящие 
принципы), разработанная преподаватель-
ским составом школы, должна способство-
вать ясности ценностей и законному пове-
дению в конфликтных ситуациях. Основное 
внимание уделяется вопросу о том, как бу-
дущие конфликты любого рода (физические 
или психологические) можно предотвратить 
и решить в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

Инциденты, связанные с конфликтом, 
не должны быть скрыты. Конфликт или на-
силие не должны остаться без последствий. 
Все участники должны получить четкое со-
общение: такие конфликты не должны повто-
ряться. Учащиеся должны осознавать, что со-
циальные, индивидуальные или социальные 
обстоятельства ни в коем случае не оправды-
вают нарушающее поведение. 

Постоянные и необоснованные наруше-
ния школьного порядка могут потребовать 
образовательных или нормативных дей-
ствий. При этом должен соблюдаться прин-
цип пропорциональности. Введенные санк-
ции за причину конфликта должны быть 
понятны как логическое следствие событий. 
Тщательная проработка события необходи-
ма не только для выяснения инцидента, его 
причин и последствий, но также имеет долго-
срочный превентивный эффект.

В процесс разработки концепции профи-
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лактики школьных конфликтов обязательно 
должны быть вовлечены родители и ученики.

Таким образом, реализацию концепция 
SchoKo можно представить в виде следую-
щего алгоритма: 

• Информация учителей и родителей 
(опекунов).

• Анкетный опрос всех учителей. 
• Обсуждение действий в коллегии учи-

телей.
• Формирование координационной 

группы.
• Конференция учителей – образова-

тельная конференция.
• Интеграция в школьную программу и 

школьные правила.
• Информация для учеников.
• Интеграция в правила класса.
• Строгое применение правил / вмеша-

тельства со стандартным уточнением.
• Меры на других уровнях (в соответ-

ствии с подходом против насилия).
• Оценка.
В Северной Рейн-Вестфалии многоуров-

невые концепции, основанные на программе 
борьбы с насилием, уже широко применя-
ются в различных школах. Полиция Хохза-
уэрланда намерена представить концепцию 
SchoKo по всей стране. 

Таким образом, организация и проведение 

педагогическими работниками совместно с 
сотрудниками ПДН ОВД регулярных лекций 
по нравственно-правовой тематике, бесед 
и тренингов с учениками и их родителями, 
разъяснение норм российского законода-
тельства об ответственности за совершение 
насильственных действий, а также иных ме-
роприятий, направленных на профилактику 
аморального и противоправного поведения, 
является необходимыми, но недостаточными 
мерами по предупреждению школьных кон-
фликтов.  Рассмотренный опыт полиции по 
профилактике подростковой преступности в 
Германии должен быть использован для фор-
мулирования программ по предотвращению 
насилия в отечественной школе.
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Социальная работа предусмотрена Концепцией 
Воспитательной работы в СК России как одно из 
ее направлений и представляет собой деятельность 
по созданию и обеспечению необходимых условий 
для службы, быта и отдыха сотрудников, особенно 
при выполнении служебных задач в сложных и экс-
тремальных условиях, по обеспечению социальной 
и правовой защиты сотрудников, членов их семей, 
а также членов семей сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. В ходе соци-
альной работы организуется постоянное изучение 
социального положения сотрудников и членов их 
семей, их влияния на настроение сотрудников и 
мотивацию к служебной деятельности; выявление 
лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
и выработка мер по оказанию им социальной помо-
щи, поддержки и последующей адаптации. 

Социальная работа в государстве может прово-
диться и на профессиональном уровне. Как следу-
ет из определения социальной работы, принятого 
Международной ассоциацией школ социальной 
работы и Международной федерацией социаль-
ных работников 27.06.2001, «профессиональная 
деятельность социальных работников способ-

ствует общественным изменениям, решению про-
блем человеческих взаимоотношений; содействует 
укреплению способностей к функциональному су-
ществованию в обществе и освобождению людей 
в целях повышения их уровня благополучия. Ис-
пользуя теории поведения человека и обществен-
ных систем, социальная работа способствует вза-
имодействию людей с их окружением. Принципы 
прав человека и социальной справедливости явля-
ются фундаментом социальной работы»1.

Иными словами, социальную работу можно 
определить как профессиональную деятельность и 
как направление воспитательной работы в органи-
зации, ведомстве. 

Социальная защита – система мер, направлен-
ных на поддержку граждан, пострадавших от соци-
альных рисков или оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В правовом государстве социально 
незащищенные категории граждан получают от го-
сударства социальную защиту и поддержку. К со-
жалению, часто это происходит декларативно или 
выборочно, социальная поддержка не оказывается 
на необходимом уровне, особенно в регионах. Те, 
кто сильнее, в чьих руках власть, должны помогать 



3/2020136

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

социально незащищенным категориям граждан и 
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, 
которые в силу тех или иных причин не имеют воз-
можности обеспечить удовлетворение своих по-
требностей. 

Социальная работа воспитывает такие каче-
ства, как ответственность, сострадание, внима-
тельность к близким и людям в целом, чуткость, 
терпение, доверие и другие. В силу специфики 
работы это может предотвратить профессиональ-
ную деформацию, развить эмпатию, осознать зна-
чимость своей работы в обществе. Люди старше-
го поколения часто страдают от одиночества, им 
важны общение и моральная поддержка. Одинокие 
пенсионеры (ветераны) часто становятся жертвами 
мошенников, «черных риэлторов». 

По результатам проверки в случае установле-
ния оснований могут быть возбуждены уголовные 
дела. Например, в следственном управлении в Че-
лябинской области в настоящее время расследуется 
уголовное дело по факту халатности должностных 
лиц администрации города Челябинска (ч.1 ст.293 
УК РФ). Установлено, что 22-летний инвалид-ко-
лясочник несколько лет ждёт положенного ему как 
сироте жилья, но местные чиновники ему отказы-
вают, в связи с отсутствием свободных помещений 
специализированного жилищного фонда. Предсе-
датель Следственного комитета поручил провести 
комплекс необходимых следственных действий, 
направленных на установление всех обстоятельств, 
связанных с нарушением прав молодого человека2.

В августе 2019 года в эфир одного из федераль-
ных телеканалов вышел в эфир сюжет о том, что 
92-летнему фронтовику из Волгоградской области, 
инвалиду I группы по зрению, жилищно-комму-
нальными службами был выставлен необоснован-
ный счет за электроэнергию за несколько месяцев 
при том, что фактически слепой человек потреблял 
электроэнергии в разы меньше выставленной для 
оплаты суммы. 

Председатель Следственного комитета РФ по-
ручил руководству СУ СК России по Волгоград-
ской области незамедлительно организовать до-
следственную проверку по факту нарушения прав 
пожилого инвалида, в рамках которой тщательным 
образом проверить действия (бездействие) долж-
ностных лиц соответствующих служб, ответствен-
ных за предоставление жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества, и дать им правовую 
оценку3. 

В ходе социальной работы с незащищенными 
слоями населения воспитанники детских домов 
могут увидеть положительный пример офицера, 
образец для подражания, захотят поступить в Ка-
детский корпус и стать следователями, изменить 
свою жизнь. Дети будут знать, чем занимается 
Следственный комитет, другие правоохранитель-
ные органы, как защитить свои права. 

Следственный комитет следует традициям 
преемственности поколений в профессиональной 
сфере. Перед руководителями следственных ор-
ганов, в целях сплочения коллек¬тива, внедрения 
и поддержания следственных традиций, воспита-
ния патриотизма и высоких моральных качеств 
ставится задача организовать взаимодействие с 
членами ветеранских организаций, которые объ-
единяют ветеранов и пенсионеров, помогают им в 
реа¬лизации правовой и социальной зашиты как 
наименее защищенной категории граждан, прово-
дят совместные мероприятии, социальные акции. 
На территории Российской Федерации действу-
ют Об-щероссийская общественная организация 
ветеранов «Российский союз ветеранов Великой 
Отечественной войны». Российский союз ветера-
нов Афганистана, Общероссийская общественная 
организа¬ция «Ветераны России» и другие.

Непосредственной работой с ветеранами след-
ствия, вышедши¬ми из органов прокуратуры и 
Следственного комитета Российской Федерации 
на пенсию за выслугу лет, занимается Националь-
ная ассоциация организаций ветеранов «Союз 
ветеранов следствия», ко¬торая заключает согла-
шения о сотрудничестве со следственными орга-
нами. В рамках заключенного согла¬шения Наци-
ональная ассоциация содействует формированию 
пат¬риотического сознания молодых сотрудников 
Следственного коми¬тета РФ, укреплению чувства 
их сопричастности к великой истории побед Рос-
сии и СССР в сражениях против захватчиков, госу-
дарст-венным достижениям, воспитанию правиль-
ного восприятия герои¬ко-исторических фактов на 
различных этапах развития нашего го¬сударства, 
обеспечению преемственности поколений, объеди-
нения усилий по развитию нравственного воспи-
тания, сохранению высо¬кого профессионального 
уровня и потенциала, обеспечению и ук¬реплению 
традиций подготовки высококвалифицированных 
следст¬венных кадров.

Опыт поколений используется в системе След-
ственного комитета РФ не только в патриотиче-
ских, образовательных целях, но и для помощи 
при расследовании и раскрытии конкретных пре-
ступлений. Взгляд на нераскрытое преступление 
профессионалом, отдавшим большую часть жиз-
ни следствию, может помочь выдвинуть новые 
версии, посмотреть на ситуацию с высоты много-
летнего опыта. Ветераны следствия обладают не-
вероятным опытом следствен¬ной работы, кото-
рый с радостью готовы передать современным 
следователям. Они владеют тактикой и методикой 
раскрытия пре¬ступлений, а также имеют до-
статочное количество свободного вре¬мени, что-
бы максимально подробно разобраться во всех 
особенно¬стях уголовного дела и проработать вер-
сии совершения преступле¬ния и следственные 
ситуации. Сочетание опыта ветеранов, энергии мо-
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лодых следователей и возможностей современной 
криминали¬стической техники принесет высокие 
результаты.

Бывшие работники следст¬венных органов вла-
деют не только познаниями в тактике и методи¬ке 
раскрытия преступлений, но и имеют сохранивши-
еся профессиональные контакты с руководителями 
правоохранительных органов и органов исполни-
тельной власти, могут располагать сведениями об 
истории формирования и деятельности на подве-
домственной территории преступных сообществ, 
местных «криминальных авторитетов».

Помимо работы в аналитических группах, 
сотрудничество с ветеранскими организациями 
разнообразное: тематические встречи, проведе-
ние торжественных мероприятий, посвященных 
профессио¬нальным и национальным праздникам, 
«шефство» над ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. В состав Национальной ассоциации ор-
ганизаций ветеранов следственных органов «Союз 
ветеранов следствия», учрежденной 18.06.2015, вхо-
дят 89 региональных общественных организаций, 
объединяющих более полутора тысяч ветеранов. 
Ре¬гиональные общественные организации Ассо-
циации учреждены практически в каждом субъек-
те Российской Федерации. «Союз ве¬теранов след-
ствия» заключает договоры о сотрудничестве со 
следст¬венными органами.

Положительным опытом помощи ветеранам 
делятся сотрудники следственных управлений. 
Например, только в марте 2020 года силами со-
трудников СК России оказана помощь ветеранам 
практически по всех субъектах страны. Напри-
мер, в Липецкой области следователи помогают 
ветеранам войны, которые вынуждены оставаться 
дома. Сотрудники следственного управления по 
Тульской области в рамках акции «Без внимания 
не останутся» обеспечили продуктами питания ве-
теранов Великой Отечественной войны. В Ямало-
Ненецком автономном округе сотрудники регио-
нального следственного управления организовали 
помощь ветеранам в условиях сложной эпидемио-
логической обстановки4. 

По результатам изучения практики социальной 
работы в СК России предлагаем следующие реко-
мендации субъектам воспитательной работы: 

• на территории в пенсионном фонде или го-
родской (районной) администрации узнать, прожи-
вают ли ветераны на обслуживаемой территории, 
получить списки с контактными данными; 

• установить шефство над несколькими вете-
ранами. Нанести визит, в ходе встречи посмотреть 
жилищные условия, не находится ли дом в аварий-
ном состоянии, узнать, с кем проживает ветеран, 
кто приходит к нему домой (некоторые пенсионеры 
становятся жертвами мошенников. Если что-то в 
поведении человека или присутствующих в квар-
тире людей вызывает подозрения, немедленно про-

верить их), какие службы помогают, уровень меди-
цинского обслуживания.

• социальная работа – это не только адресная 
помощь. Можно пригласить на концерт; ветеранов 
следственных органов приглашать в качестве кон-
сультантов; 

• разъяснять детям, школьникам, как посту-
пить в Кадетский корпус, Академию, в чем состоит 
сущность следственной работы; 

• социальная работа не является основной дея-
тельностью органа. На местах ее должен координи-
ровать руководитель или заместитель. Аккуратно 
и дозировано привлекать к ней следователей. Луч-
ше этим будет заниматься руководитель или по-
мощник руководителя; 

• оказывать материальную помощь доброволь-
но. Если руководитель знает, что следователь сам 
оказался в сложной материальной ситуации, то он 
может освободить его от внесения пожертвований, 
но не афишировать это.  

Если в силу обстоятельств сотрудник сам ока-
зался в тяжелом социальном положении или со-
бытия происходящие в его семье, он находится 
в подавленном эмоциональном состоянии и оно 
оказывает негативное воздействие на результаты 
работы, то нельзя закрывать на это глаза. Следует 
тактично побеседовать с сотрудником, выяснить, 
что именно произошло как можно помочь. В 
случае необходимости сотруднику может быть 
предоставлен отпуск вне графика. 
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Проблема отклоняющегося поведения под-
ростков рассматривалась обществом и дествую-
щими в государстве социальными институтами 
с исторических времен. Деятели педагогической 
и психологической мысли А.С. Макаренко, Л.С. 
Выготский, В.А. Сухомлинский, а также их по-
следователи занимались поиском причинно-
следственных связей различных отклонений.

О важности проблемы противоправного по-
ведения подростка в современной России сви-
детельствуют статистические сведения МВД 
России о состояния преступности и профилакти-
ческого учета несовершеннолетних. 

В качестве примера приведем данные за 2019 
год. В динамике статистических показателей на-
блюдается снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 4,6 % 
по Центральному федеральному округу (ЦФО) 
(41548). Аналогичная динамика снижения выяв-
ляется и в количественных показателях, состоя-
щих на профилактическом учете в подразделени-

ях по делам несовершеннолетних (ПДН) за 2019 
год: по ЦФО на 5,4 % (с 30394 до 28750). Однако, 
при наблюдающемся общем снижении числен-
ности населения страны, в том числе и детского, 
указанный факт не может служить сигнификато-
ром существенных улучшений в применяемых 
превентивных мерах, так как нужно учитывать 
демографическую составляющую указанных 
субъектов Российской Федерации.

Итогом краткого анализа служит вывод об 
актуальности проблемы отклоняющегося пове-
дения подростков и необходимости профилакти-
ческих и коррекционных мероприятий со сторо-
ны разных государственных институтов. Однако 
прежде, чем выявлять коррекцтонно-прафилак-
тические способы поведенческих отклонений 
подростков необходимо детально разобраться в 
терминах и понятиях.

Методологический интерес вызывает сам тер-
мин отклоняющееся поведение. Современная на-
учная социально-педагогическая, психологиче-
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ская литература в зависимости от определенных 
характеристик интерпретирует такое поведение 
подростка как противоправное, асоциальное, ан-
тисоциальное, аморальное, делинквентное, деви-
антное, аддиктивное, деструктивное.

Рассмотрим кратко некоторые трактовки тер-
мина отклоняющееся поведение.

С социально-педагогических пози-
ций он рассматривается Л.В.Мардахаевым, 
С.Ю.Бородулиной, В.И.Добреньковым 
И.А.Невским, В.Г.Степановым, М.В. Фирсовым.

С точки зрения Л.В. Мардахаева под девиант-
ным поведением понимается отклонения в пове-
дении человека в различные возрастные перио-
ды, выражающиеся в противоречии принятым в 
обществе правовым и нравственным нормам, а 
также ролевым предназначениям [4,5].

По мнению С.Ю.Бородулиной, 
В.И.Добренькова, И.А.Невского, В.Г.Степанова, 
М.В. Фирсова отклоняющееся поведение — это 
социальное поведение индивида или группы, на-
рушающее рамки установленных норм, образцов 
и правил [4].

А.Ю.Егорова, Е.В.Змановская, 
Г.И.Макартычева под девиантным поведением 
подразумеваются устойчивое поведение лично-
сти, отклоняющееся от наиболее важных соци-
альных норм, с причинением ущерба обществу 
или самой себе [4].

Психологический акцент в понима-
нии отклоняющегося поведения делают 
И.С.Кон, Ю.А.Клейберг, Н.В.Перешеина, 
М.Н.Заостровцева [4].

И.С.Кон девиантное поведение определяет, 
как систему поступков, отклоняющихся от обще-
признанной нормы в различных сферах его жиз-
недеятельности, как в психическом здоровье, так 
и культуре общения, морали и права [4].

Ю.А.Клейберг, Н.В.Перешеина, М.Н. За-
островцева отклоняющееся поведение характе-
ризуют, как специфический способ изменения 
социальных норм и ожиданий посредством де-
монстрации личностью ценностного отношения 
к обществу; как способ психологической разряд-
ки, удовлетворения блокированной потребности 
и переключения деятельности, как самоцель в 
самореализации и самоутверждении [4]. 

Нам кажется, наиболее удачно отклоняю-
щееся поведение определяют О.В.Тиунова и 
А.В.Мудрик, где подразумеваются любые дей-
ствия, не соответствующие сложившимся в 
обществе нормам и социальным стереотипам, а 
также неодобряемые негативные отклонения от 

общепринятого поведения [6,7,11].
Подобная трактовка позволяет классифици-

ровать отклоняющееся поведение подростков и, 
как следствие, способствует выделению их кате-
горий в нормативно-правовых документах, опре-
деляющих условия для постановки на учет в ин-
спекции по делам несовершеннолетних.

Условно отклоняющееся поведение делится 
на следующие разновидности [6,7,11]:

1. отклоняющееся поведение, не связанное с 
нарушением общепринятых норм (например, по-
ведение не свойственное возрасту ребенку – ран-
нее взросление);

2. отклоняющееся поведение, не связанное 
с правонарушениями (например, жадность, эго-
изм, жестокость, замкнутость, недоверчивость);

3. нарушение общепризнанных правовых 
норм, то есть статей уголовного и администра-
тивного законодательства;

4. отклоняющееся поведение, вызванное па-
тологическими факторами, заболеваниями (на-
пример, психопатии, неврозы). 

В поле зрения инспектора по делам несовер-
шеннолетних и на учет в правоохранительные 
органы попадают подростки, проявляющие от-
клоняющееся поведение, связанное с нарушени-
ями правовых норм законодательства. В редких 
случаях отклоняющееся поведение, связано с 
различными физиологическими патологиями. 

Ведомственной инструкцией МВД России 
«По организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Российской Федерации», утвержденной 
приказом от 15.10.2013 № 845, определен ряд ка-
тегорий подростков, со стойким отклоняющимся 
поведением, в отношении которых оно проводит 
профилактическую работу:

• потребляющих наркотические или психо-
тропные вещества без назначения врача;

• совершившие правонарушение, повлекшее 
применение мер административной ответствен-
ности;

• совершившие правонарушения до достиже-
ния возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность;

• освобожденных от уголовной ответственно-
сти вследствие акта об амнистии; 

• совершивших общественно опасное деяние 
и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста; 

• обвиняемых и подозреваемых в совершении 
преступлений;

• условно-досрочно освобожденных от отбы-
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вания наказания;
• осужденных за совершение преступлений 

небольшой и средней тяжести;
• осужденных условно.
Собственный опыт, изучение теоретических 

исследований и наблюдения практиков, позво-
ляет устверждать, что особенно опасны в откло-
няющемся поведении подростков, состоящих на 
профилактическом учете, следующие послед-
ствия, требующие немедленного коррекционно-
профилактического влияния. 

Во-первых, в намерении к совершению по-
ступков, направленных на изменение социаль-
ных норм и снятию запретов, мешающих про-
явить свои волеизъявления в обществе. Желание 
проявить себя и ошибочный алгоритм действий 
в любой проблемной ситуации, приводящий к 
нарушению социальных норм.

Во-вторых, в намерении подростка уничто-
жить себя, совершить суицид. 

Оба стереотипа поведения подростков пред-
ставляют собою опасность, так как приводят к 
различного рода деструкциям в обществе и тре-
буют системного контроля, одним из которых, 
сегодня, является постановка на учет в инспек-
ции по делам несовершеннолетних ОВД. Однако, 
несмотря на наличие обостряющихся процессов 
в подростковой среде, в нашем обществе сложи-
лось негативное отношение к постановке на учет 
в ПДН несовершеннолетних правонарушителей 
и, соответственно, к деятельности правоохрани-
тельных органов в этом направлении.

Выделяется две наиболее важные причины 
противостояния общества в постановке подрост-
ков на учет: 

1. минимальная эффективность проводи-
мых профилактических и коррекционных меро-
приятий подразделениями ПДН;

2. наложение на подростка, попавшего на 
учет статуса (клейма) человека неблагонадежно-
го, склонного к совершению преступлений.

В тоже время, деятельность подразделений 
по делам несовершеннолетних территориаль-
ных органов документально регламентирована 
и определена предъявляемыми требованиями 
руководителей территориальных органов на ре-
гиональном, краевом и федеральном уровнях. 
Как правило, профилактическая деятельность 
инспекторов ПДН сведена к проведению встреч 
с представителями органов системы профи-
лактики с целью выявления правонарушений. 
Вследствие этого воспитательная деятельность, 
проводимая инспектором ПДН с состоящими на 

учете подростками, сведена к минимуму и пред-
ставляет собой, в большей степени, формальные 
действия по постановке на учет, составлению 
различных планов и заполнению документов (в 
электронном и печатном виде). 

Одновременно с приходящим, безусловно 
то, что подросток с отклоняющимся поведени-
ем, состоящий на учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних нуждается в оказании 
своевременной и грамотной помощи со стороны 
компетентных органов и лиц. 

Но не любая форма помощи будет восприня-
та. Важной составляющей при оказании помощи 
должна быть опора на положительные качества 
подростка, установлении доверительных отно-
шений. В основе превентивных мер должен вы-
ступать - метод убеждения взамен метода при-
нуждения. Для достижения цели, изменения 
стереотипа поведения подростка с отклоняю-
щимся поведением, необходим сложный плано-
мерно организованный процесс взаимодействия 
(педагогического сопровождения). В ходе тако-
го процесс необходимо максимально сохранить 
свободу и ответственность подростка за выбор 
действий.

Об изменении деятельностной составляющей 
подразделений по делам несовершеннолетних и 
переходу к инновационному инструментарию в 
организации профилактической работы отме-
чено в работах Г.И.Демина, Ю.И. Курипченко, 
И.С.Скляренко. По мнению авторов, в коррек-
ционно-профилактической деятельности необ-
ходимо использование сетевой технологии, под 
которой понимается социально-педагогическая 
работа с подростком и сетью его социальных 
контактов (семьей, знакомыми, друзьями, учите-
лями, должностными лицами) [9].

Под профилактической деятельностью, осу-
ществляемой подразделениями по делам несо-
вершеннолетних мы будем понимать педагоги-
ческое сопровождение подростков, состоящих 
на учете. Педагогическое сопровождение - это 
адресная система управленческих мер непосред-
ственного воздействия на сферы контактов под-
ростка, которые гарантируют изменения в име-
ющейся у него системе ценностей, состоящих из 
ложных разрешающих и запрещающих убежде-
ний, осуществлении выбора варианта действий 
максимально приближенного к требованиям об-
щества. Индикатором успешного педагогическо-
го сопровождения будет максимальное снижение 
отклонений в поведении подростка от общепри-
знанных норм.
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Предопределенность педагогического сопро-
вождения обусловлена историческим аспектом 
термина «педагог». В переводе с греческого – 
Paidagogos pals (paidos) дитя + ago веду, воспиты-
ваю. Педагог – это образованный наставник, вос-
питатель, которому доверяли детей из знатных 
семей для сопровождения в школу. Деятельность 
педагога сводилась к перемещению ребенка в 
определенном направлении: из одной стадии раз-
вития в другую. При этом упор сводился именно 
к совместному движению (со-движению) [1].

Современным психолого-педагогическим на-
учным сообществом определены несколько трак-
товок термина педагогическое сопровождение.

На наш взгляд похожий смысл раскрывает 
О.С.Газман в термене «педагогическая поддерж-
ка». С его точки зрения педагогическая поддерж-
ка выражается в воспитательной деятельности с 
подростками в виде оперативного оказания по-
мощи. Приоритетом выступала личность под-
ростка и ее самоопределение, саморазвитие. 
Направленность такой воспитательной деятель-
ности заключалась в формировании общечелове-
ческих нравственных ценностей через развитие 
творческих, мыслительных способностей и со-
вместное преодоление различных социальных 
барьеров [1].

В последующем смысловая нагрузка понятия 
педагогическое сопровождение была раскрыта в 
трудах ученых различных направлений педаго-
гами, психологами, социологами и даже врачами. 

Рассмотрим кратко понимание «педагогиче-
ского сопровождения» в социально-педагогиче-
ской науке [3,5,6,10,13]. 

С точки зрения И.Ф.Исаева, В.А. Сластени-
на, Е.Н.Шиянова, под термином педагогическое 
сопровождение выступает «процесс заинтере-
сованного наблюдения, консультирования, лич-
ностного участия при максимальной самосто-
ятельности ученика в проблемной ситуации и 
минимальной поддержке педагога» [10].

А.В.Мудрик, под педагогическим сопрово-
ждением понимает особую сферу деятельности 
педагога, ориентированную на приобщение под-
ростков к социально-культурным и нравствен-
ным ценностям, необходимым для их самореа-
лизации и саморазвития [6]. 

С.Н.Чистякова педагогическое сопрово-
ждение определяет, как «оказание поддержки в 
становлении личностного роста подростка, со-
циальной адаптации, принятии решений об из-
бираемой профессиональной деятельности и са-
моутверждения в ней» [13].

Л.В.Мардахаев термин сопровождение трак-
тует, как «совместное движение (взаимодействие) 
сопровождающего, субъекта сопровождения и 
воспитанника, его родителей (объекта сопрово-
ждения) на основе прогнозирования субъектом 

перспектив поведения и само проявление в ситу-
ации развития, направление на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи 
и поддержки» [5].

А.Н.Галагузов, М.А.Галагузова определя-
ет термин педагогическое сопровождение, как 
«способ практического осуществления сопрово-
ждения, обеспечивающий создание условий для 
принятия участниками образовательного про-
странства оптимальных решений в ситуациях 
школьного взаимодействия» [3].

Проведенный анализ научной литературы по 
социальной педагогике  позволяет сделать вывод 
о том, что педагогическое сопровождение явля-
ется некой формой деятельности в виде наблю-
дения, консультирования и оказания конкретной 
помощи в адаптации подростку к существую-
щим в обществе нормам, порядку и морали. При 
этом максимальное внимание должно быть уде-
лено самовыражению подростка. Участие и роль 
инспектора ПДН, как воспитателя. Цель вос-
питателя – направление мышления и действий 
подростка в сторону духовного и нравственного 
просвещения, а также созидательных действий, 
связанных с творчеством, принесением пользы 
себе, своим близким и обществу. 

В ходе осуществления педагогического со-
провождения и в целях достижения успеха ин-
спектором ПДН широко используется метод 
диагностирования: исходное диагностирование; 
промежуточное диагностирование и итоговое. 
Помимо диагностики развития подростка ин-
спектором ПДН проводятся аналитические, кор-
рекционные и профилактические мероприятия.

Проводимые нами исследования историче-
ской ретроспективы деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних в России 
также подтверждают мысль настоящей статьи 
о предопределенности  педагогического сопро-
вождения несовершеннолетних в профилактике 
правонарушений [8].

Выступая в роли педагога (воспитателя) ин-
спектор по делам несовершеннолетних, осущест-
вляет педагогическое сопровождение подрост-
ков состоящих на учете. При этом он выполняет 
планомерную профилактическую деятельность 
и является гарантом перевода подростка с от-
клоняющимся поведением  из социальной точки 
– морального неблагополучия к цели – точку со-
зидательной деятельности на благо общества и 
самой себя. 

Для успешного движения, инспектор по де-
лам несовершеннолетних определяет необходи-
мый спектр планомерной деятельности с каж-
дым подростком, исходя из его индивидуальных 
особенностей, осуществляет с ним поддержива-
ющую постоянную взаимосвязь. Педагогическое 
сопровождение подростка не может быть обосо-
бленным, именно поэтому инспектор ПДН орга-
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низует взаимодействие с органами системы про-
филактики, а именно:

• органами образования (социальный педагог, 
школьный психолог) для оказания психологиче-
ской, педагогической помощи;

• органами опеки и попечительства для ока-
зания педагогической консультационной помо-
щи семье;  

• социальной защитой для оказания матери-
альной помощи;

• органами по делам молодежи для оказания 
помощи в реализации творческих способностей 
подростка;

• органами занятости населения для оказания 
помощи в трудоустройстве;

• органами здравоохранения для оказания ме-
дицинской помощи.

Важнейше составляющей педагогической 
поддержки со стороны инспектора ПДН стано-
вится и проведение работы с родителями или за-
конными представителями подростка. При этом 
инспектор ПДН выступает в роли компетентно-
го педагога, способного своевременно, как защи-
тить личностные границы подростка, так и ока-
зать помощь в осуществлении верного выбора. 
Процесс совместного творческого пути – труд-
ного подростка и инспектора ПДН, безусловно, 
приведет к становлению законопослушной лич-
ности. 

Таким образом, отклоняющееся поведение 
подростка в современном обществе является 
маркером его нуждаемости в проведении коррек-
ционных воспитательных мероприятий. Много-
летний опыт показывает, что это возможно сде-
лать при постановке подростка на учет. Однако 
сегодня само действие – постановка подростка 
на профилактический учет в инспекцию ПДН 
воспринимается обществом крайне негативно. 
Опрос населения показал, что более 90% счи-
тают эту меру бесполезной. Мы полагаем, что 
представление профилактического учета с пози-
ции социально-педагогического сопровождения 
и оказание помощи подростку изменит содержа-
тельную, структурную, а главное качественную 
его составляющую. 
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Annotation. The Problems of professional deformation of the individual as a whole and professional deformation of 
employees of internal Affairs bodies are one of the most urgent problems both in practical and applied, and in scientific and 
psychological terms. This is due to the fact that every profession, and especially an employee of the internal Affairs bodies, 
requires certain psychophysiological qualities necessary for successful activity. At the same time, the latter have quite high 
requirements for the neuropsychic sphere. This is due to many factors: working in extreme conditions, increased responsibility, 
and irregular working hours. The article presents various points of view of scientists on the definition of professional deformation, 
the causes of its occurrence in employees of internal Affairs bodies, objects and subjects of prevention of such deformation. On 
the basis of which the main tasks of prevention of professional deformation of employees of internal Affairs bod-
ies are identified. Prevention of professional deformity is a set of measures that include both psychological and 
educational measures. The role of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia in such 
prevention, as well as in General training and education of employees of internal Affairs bodies, is highlighted.
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Аннотация: Проблемы профессиональной деформации личности в целом и профессиональной деформации со-

трудников органов внутренних дел являются одной из актуальных проблем как в практически-прикладном, так и в на-
учно-психологическом плане. Обусловлено это тем, что каждая профессия, а тем более сотрудника органов внутренних 
дел требует наличия определённых психофизиологических качеств, необходимых для успешной деятельности. При 
этом к последним предъявляются достаточно высокие требования к нервно-психической сфере. Это обусловлено мно-
гими факторами: работой в экстремальных условиях, повышенной ответственностью, не нормированным служебным 
временем. В статье приводятся различные точки зрения ученых на определение понятия профессиональная деформа-
ции, причины ее появления у сотрудников органов внутренних дел, объекты и субъекты профилактики такой деформа-
ции. На основе чего выделены основные задачи профилактики профессиональной деформации сотрудников 
органов внутренних дели мероприятия по ее проведению. Профилактика профессиональной деформации 
— это комплекс мер, включающих как меры психологического воздействия, так и воспитательного 
характера. Особо выделена роль в такой профилактике образовательных организаций системы МВД 
России, а также в целом обучению и воспитанию сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: деформация личности, профессиональная деформация, сотрудник органов внутренних дел, про-
филактика

Профессиональная деформация у большин-
ства людей может ассоциироваться с фразой 
«мой отец был военным, потому дома царила 
жесткая дисциплина…». 

Одними из первых специалистов в области 
юридической психологии, раскрывших понятие 
профессиональной деформации был А.Р. Рати-
нов. Теоретические и эмпирические исследова-
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ния по данному вопросу нашли свое отражение в 
работах Г.Г. Шиханцева, В.Л. Васильева, К.Р. Та-
касаевой. Наиболее подробное изучение профес-
сиональной деформации сотрудников милиции 
изложено в трудах А.В. Буданова, А.М. Столя-
ренко, В.С. Медведев и др. Так же профессио-
нальной деформации занимались такие ученые, 
как Э.Ф. Зеер, С.Е. Борисова, С.П. Безносов. При-
чины профессиональной деформации раскрыты 
в работах Р.М. Грановской, А.К. Маркова, Д.Г. 
Трунова и др.  

На сегодняшний день вопрос профилакти-
ки профессиональной деформации сотрудников 
органов внутренних дел остается проблемным 
и актуальным. Правильная организация данной 
работы, может позволить грамотно работать про-
фессиональным коллективам подразделений ор-
ганов внутренних дел и эффективно справляться 
с задачами оперативно-служебной деятельно-
сти, а также существенно уменьшить количе-
ство совершаемых сотрудниками преступлений, 
административных правонарушений и дисци-
плинарных проступков, количество несчастных 
случаев, суицидов и т.д. Общение населения с 
грамотными, образованными и правильно вос-
питанными сотрудниками полиции, так или ина-
че, приведет к росту авторитета полиции в целом 
перед населением нашей страны.

Термин «prоfessionаl defоrmatiоn»  впер-
вые использовал Х. Ландероком в своей 
статье «Профессиoнaлизм: Исследовaния 
прoфессиональной деформaции», которая была 
опубликована в 1915 г. в «Aмериканском журнaле 
социологии». В своей статье автор пишет о том, 
что профессиональная деформация — это из-
менение процессов мышления у отдельного че-
ловека и нездоровое оценивание важности его 
деятельности в общей работе всего трудового 
коллектива[1, С. 56]. 

Профессор Э.Ф. Зеер указывает на неизбеж-
ность деформации личности профессионала, от-
мечая то, что у каждой профессии существует 
свой «ансамбль» деформаций[2, С. 27].  

Согласно работам профессора А.В. Буданова, 
профессиональная деформация может рассма-
триваться как отклонение от профессиональной 
нормы и утеря профессиональной надежности 
сотрудника, как изменение в отрицательную 
сторону его профессиональных способностей и 
личных качеств под влиянием содержания, усло-
вий и опыта профессиональной деятельности[3, 
С. 44].

По мнению Е.В. Змановской и В.Ю. Рыбни-

кова выполнение одной и той же профессиональ-
ной деятельности на протяжении нескольких лет 
способствует появлению таких признаков как:

• профессиональное утомление;
• оскудение репертуара способов выполнения 

деятельности;
• потеря профессиональных умений и навы-

ков;
• общее понижение работоспособности;
• попытки найти кардинальные методы вы-

полнения работы; 
• усиление различных форм психологической 

защиты;
• усиление чувства неудовлетворенности 

профессией;
• изменение характера (усиление тех качеств, 

которые необходимы в профессиональной дея-
тельности)[4, С. 223].

В случае если профессиональная деформация 
активно поглощает сотрудников профессиональ-
ного коллектива, развиваются такие  проявления 
в поведении сотрудников, которые влекут за со-
бой нежелательные оценки окружающих и не со-
впадают с профессиональной этикой. 

Как отмечается в научных исследованиях, 
основной причиной развития профессиональной 
деформации сотрудников органов внутренних 
дел является влияниеспецифики профессиональ-
ной деятельности и профессиональной роли[5, С. 
188]. 

В этой связи весьма интересны исследования 
И.В.Понамарева, который в своей работе приво-
дит исследования по стилям общения молодых 
сотрудников и сотрудников со стажем, где четко 
видно, что стили общения сотрудников со ста-
жем отличаются значительной агрессией. И мо-
лодой сотрудник, как правило, попадая в среду 
с другими стандартами, вынужден приспосабли-
ваться и, как правило, уже начинает профессио-
нально деформироваться[6, С. 29-40].

Кроме профессиональной деятельности, как 
основной причины профессиональной деформа-
ции выделяют и другие предпосылки.

На наш взгляд, профессионалы, склонные к 
эмоциональному выгоранию не умеют или не 
владеют достаточным инструментарием для 
конструктивного разрешения конфликта. Они 
используют для разрешения конфликтной ситу-
ации установки доминирования либо ухода (от-
странения) от конфликта. В то же время лица, не 
поддающиеся «выгоранию» имеют в своем поль-
зовании наоборот, достаточно широкий инстру-
ментарий и проявляют гибкость в поведенческой 
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сфере[7].
В процессе служебной деятельности отдель-

ных сотрудников становится преобладающим 
обвинительный уклон. По мнению В.А.Лазарева 
обвинительный уклон это предрасположенность 
сотрудника органов внутренних дел занимать 
обвиняющую позицию по отношению к людям, 
с которыми приходится сталкиваться в процессе 
выполнения служебных обязанностей[8, С. 148]. 

Одним из ярких примеров является неза-
конное применение физической силы сотрудни-
ками полиции, в том числе сотрудниками опе-
ративных подразделений, совершение других 
неправомерных поступков, в отношении граж-
дан, которых оперативный сотрудник зачастую 
считает преступником, вопреки презумпции не-
виновности. Однако следует признать, что такое 
поведение сотрудников полиции не всегда вы-
звано профессиональной деформацией. Возмо-
жен вариант, при котором кандидат на службу 
в органах внутренних дел, изначально уже был 
профессионально не пригоден к несению службы 
подобного рода. И в этой связи, конечно, на пер-
вое место выходит необходимость тщательного и 
всестороннего изучения кандидатов на службу в 
органы внутренних дел,  уделяя особое внима-
ние  лицам, устраивающимся в оперативные под-
разделения ОВД.

Можно ли выявить закономерности возник-
новения профессиональной деформации и спец-
ифика ее проявления у сотрудников оператив-
ных подразделений органов внутренних дел? По 
нашему мнению да, для чего необходимо прово-
дить психодиагностические мероприятия с при-
менением следующих психодиагностических ма-
териалов: 

• опросник диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко;

• опросник по выявлению степени професси-
онального выгорания К. Маслач и С. Джексона;

• экспериментально-психологическая мето-
дика «Уровень невротизации» (УН);

• опросник по теме профессиональная дефор-
мация.  

Кроме того работа по профилактике профес-
сиональной деформации включает в себя меры 
как психологического, так и непсихологического 
(организационно-управленческого, воспитатель-
ного) характера.

Профилактика профессиональной деформа-
ции это целый комплекс мероприятий, которые 
включают в себя профилактические мероприя-
тия, направленные на минимизацию появления 

предпосылок  профессиональной деформации, то 
есть меры психологического воздействия и меры  
воспитательного характера. 

Профессор А.В. Буданов выделяет следу-
ющих основных субъектов профилактической 
работы в органах внутренних дел: руководство 
ОВД; воспитательный аппарат ОВД; кадровая 
служба; подразделения собственной безопасно-
сти; психологи и др. [3, С. 44].

К ним же, на наш взгляд, можно отнести и пе-
дагогов образовательных учреждений системы 
МВД России. Основная задача педагогов, наряду 
с передачей необходимых в профессиональной 
деятельности знаний, еще и воспитать курсанта 
(будущего сотрудника), заложить в него модель 
и алгоритм правильной реализации полученных 
знаний,научить работать с людьми и мыслить не 
стандартно.

Кроме того следует добавить еще два субъ-
екта профилактической работы -это руковод-
ство структурных подразделений ОВД и члены 
профессионального коллектива, особенно зани-
мающих вышестоящие должности, в том числе 
старших по возрасту членов коллектива, (нефор-
мальных лидеров). 

В работах профессора А.В. Буданова если и 
отражена роль этих двух последних субъектов, 
то не на прямую, вместе с тем, на наш взгляд, 
именно эти два субъекта и оказывают главную 
и решающую роль как в становлении личности 
молодого сотрудника, путем прививания ему 
«правильных» профессиональных навыков, мо-
ральных качеств и правильного поведения в 
дальнейшем на службе и в быту. Но это лишь 
в том случае, если речь идет именно о молодом 
или рядовом сотруднике и мы рассматриваем его 
как объект профилактической работы.

Из вышесказанного делаем вывод, что объ-
ектами профилактической работы, должны быть 
не только молодые, вновь прибывшие на службу 
сотрудники, но и другие, в том числе прослужив-
шие  в органах внутренних дел значительный 
срок, а также их командиры (руководители). 

Как справедливо отмечает В.С. Олейников, 
«личность, в силу объективных и субъективных 
причин сопоставляет себя с окружающими, оце-
нивает их и на этом фоне старается быть похожей 
на принятые идеалы»[9, С.108]. 

Таким образом, профилактика профессио-
нальной деформации сотрудников ОВД должна 
решать следующие основные задачи:

1. сформировать благоприятный морально-
психологический климат в служебных коллекти-
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вах подразделений органов внутренних дел;
2. сформировать устойчивость сотрудников 

в моральной и нравственной сфере, деловую на-
правленность и культуру в работе;

3. сформировать у сотрудника уважение, 
принятие и четкое следование кодексу професси-
ональной чести.

К мерам психологического воздействия, как 
составной части профилактики профессиональ-
ной деформации относятся предупредительные 
меры, которые направлены на предотвращение 
этого явления.

Представляется, что достижение данной за-
дачи, как одна из мер профилактики профессио-
нальной деформации, возможно не только путем 
проведения воспитательной работы с личным 
составом, но также и в рамках процесса обуче-
ния или образовательного процесса. Основными 
субъектами профилактической работы в терри-
ториальных ОВД являются практические психо-
логи. Основная задача штатных психологов тер-
риториальных ОВД: выявлять, корректировать и 
профилактировать профессиональную деформа-
цию у сотрудников.

Несомненно, для занятия данной деятельно-
стью психологу просто необходимо хорошо знать 
это явление, причины, механизмы образования, 
виды, признаки. Уметь их выявлять, прогнози-
ровать и организовывать, наряду с руководством 
соответствующего территориального ОВД, ме-
роприятия по психологическому воздействию 
и мерам воспитательного характера на объекты 
профилактики. 

Штатный психолог обязан заниматься в пер-
вую очередь аналитической работой, которая, не 
входит в составляющую профилактики, а явля-
ется, первоначальным этапом, при определении, 
так сказать, глубины проблемы, или объема ра-
боты, то есть формирование картины, поражен-
ности личного состава. В ходе аналитики необ-
ходимо выяснить, например, причины высокой 
текучести кадров, основные причины служебной 
дисциплины и т.д. Аналитическая работа край-
не важна для правильного планирования про-
филактических мероприятий. Известно, что до 5 
лет службы появление деформации маловероят-
но, 6-10 лет - вероятность средняя, 11-15 лет - ве-
роятность высокая или очень высокая, свыше 15 
лет - деформация неизбежна или очень высока ее 
вероятность.

Таким образом, морально-психологическая 
подготовка сотрудников органов внутренних 
дел, является важнейшим аспектом в системе 

служебной подготовки, так как помимо обра-
зовательного, она несет еще и воспитательную 
функцию, которая крайне важна и необходима, 
в том числе и с точки зрения профилактики про-
фессиональной деформации. 

Морально-психологическая подготовка в 
территориальных ОВД должна формировать у 
сотрудников устойчивость к негативным факто-
рам оперативно-служебной деятельности, напря-
женности, ответственности, дефициту времени, 
конфликтным ситуациям.

Кроме того, крайне важно обучить сотрудни-
ков, методам психологической саморегуляции. 
Владение этими приемами зачастую позволяет 
преодолевать весьма критические, неблагопри-
ятные обстоятельства, возникающие в процессе 
оперативно-служебной деятельности, а также 
в повседневной жизни, иными словами в быту. 
Сотрудник, грамотно применяющий и пользу-
ющийся данными методами, становится более 
устойчив психологически к тяжелым стрессо-
вым ситуациям.

Один из исследователей данной проблема-
тики Н.Л. Гранат считает, что такая тема как 
профилактика профессиональной деформации 
остается до конца не исследована, и тем не менее, 
он приводит перечень основных, по его мнению 
мероприятий, способствующих серьезным про-
филактическим мерам. В частности: 

• плановые переводы на другую работу (сме-
на сфер деятельности, один раз в 5-10 лет); 

• возможность реального продвижения по 
служебной лестнице; 

• материальное и моральное стимулирование 
на основе индивидуального подхода; 

• планирование и обеспечение служебной 
перспективы; 

• систематическая самоподготовка и само-
обучение; 

• выработка привычки соблюдать правовой 
закон[10, С. 30].

М.В.Дугина предлагает дополнить все выше-
указанные мероприятия по профилактике рас-
сматриваемого явления, следующими: 

• разработка специальных программ по объ-
единению усилий различных подразделений и 
служб системы МВД России по профилактике 
профессиональной деформации; 

• проведение обучающих семинаров с це-
лью ознакомления каждого сотрудника с воз-
можными причинами, условиями и факторами, 
конкретным ситуациям и способам преодоления 
профессиональной деформации[11, С. 306].
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Поэтому первым и очень важным шагом по 
пути личностного саморазвития сотрудника 
ОВД, является процесс самопознания своей лич-
ности на основе знания психологических законо-
мерностей и принципов, характеристик психиче-
ских познавательных, эмоциональных и волевых 
процессов, состояний и свойств. 

Действительно, указанные меры, особенно 
первые две являются эффективными способами 
отдыха, снятия напряженности, профессиональ-
ной усталости и, соответственно, противодей-
ствия профессиональной деформации. Об этом 
же говорят и многие из экспертов,  - исследовате-
лей явления профессиональной деформации.

Так, например, А.Р. Беренов, исследователь 
профессиональной деформации личности со-
трудников уголовно-исполнительной системы, 
в своих работах говорит, что большего успеха в 
работе добиваются те сотрудники, кто ориенти-
рован не только на профессиональную деятель-
ность, но и на поддержание общения со значи-
мым микросоциумом – семьей, друзьями и т.д. 
Эти же сотрудники, с точки зрения автора, в 
меньшей степени подвержены возникновению 
профессиональной деформации личности[12, 89-
90].

Говоря о самовоспитании, как мере профилак-
тики профессиональной деформации, думается, 
достаточно сказать, что данная мера, включаю-
щая в себя самообучение, самосовершенствова-
ние и саморегуляцию, безоговорочно указана в 
трудах практически всех исследователей, как 
обязательная и высокоэффективная в противо-
действии профессиональной деформации. 

Таким образом, профессиональная дефор-
мация представляет собой результат искажения 
профессиональных и личностных качеств со-
трудника органа внутренних дел под влиянием 
отрицательных факторов деятельности и окру-
жающей среды. При отсутствии у сотрудника 
органов внутренних дел достаточного уровня 
психологической и нравственной устойчивости 
часто наблюдается развитие его профессиональной 
деформации в таких сферах как: профессионально-
нравственной, профессионально-интелектуальной, 
эмоционально-волевой, и, как производное, в сфере 
профессиональных действий. 

На современном этапе в системе МВД Рос-
сии, для профилактики профессиональной де-
формации сотрудников органов внутренних дел, 
первоочередная роль отводится обучению и вос-
питанию сотрудников. 

Очевидно, что единого, универсального под-
хода к решению рассматриваемой проблемы не 

существует. Необходима постоянная, кропотли-
вая, работа по профилактике и минимизации не-
гативных изменений личности полицейского со 
стороны руководителей всех уровней, непосред-
ственных начальников и наставников.
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 Аннотация. Экстремизм является значимой угрозой духовно-нравственной безопасности в современной России. 
Одним из инструментов для осуществления эффективной политики по профилактике и противодействию экстремист-
кой деятельности и проявлений экстремистских воззрений среди подрастающего поколения является патриотическое 
воспитание. В статье рассматриваются аспекты патриотического воспитания, осуществляемого образовательными ор-
ганизациями, направленные на формирование высоконравственной личности, обладающей социально-значимыми и 
духовно-нравственными качествами, устойчивой к влиянию экстремистской идеологии. 
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«Молодежь – наше будущее» - эта аксиома, 
которая не требует доказательств. Правильное 
воспитание будущего поколения – это основа 
развития любой нации. Как отметил президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «От того, как 
мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли 
Россия сберечь и приумножить саму себя. 

Сможет ли она быть современной, перспек-
тивной, эффективно развивающейся, но в то же 
время сможет ли не растерять себя как нацию, 
не утратить свою самобытность в очень непро-

стой современной обстановке»1. Поэтому следует 
уделять особое внимание воспитанию подрас-
тающего поколения, формируя в нем лучшие 
моральные, этические качества и нравственные 
ценности. 

Для этого, по словам В.В. Путина,  «мы долж-
ны строить своё будущее на прочном фундамен-
те. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 
как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием 
для нашей страны, ничего другого всё равно не 
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придумаем. Это уважение к своей истории и тра-
дициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков 
на территории России. Это ответственность за 
свою страну и её будущее»2.  

Патриотизм – является одним из основопо-
лагающих элементов духовно-нравственной без-
опасности. Под категорией «патриотизм» чаще 
всего понимается как любовь к Родине и От-
ечеству, своему народу. При этом  данный тер-
мин может включать в себя и уважение к своей 
культуре, истории, традициям, гордость за свою 
страну и нацию, чувство гражданственности.  
Другая трактовка приводится в Кратком словаре 
по философии. 

Там «патриотизм – принцип, обозначающий 
любовь к Отечеству, готовность служить инте-
ресам своей Родины»3. Понятие «патриотизм» 
может интерпретироваться и как «нравственный 
и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отече-
ству, преданность ему, гордость за его прошлое 
и настоящее, стремление защищать интересы ро-
дины»4 

Если рассматривать более детально данное 
определение, то  патриотизм у молодого поколе-
ния вырабатывается путем патриотического вос-
питания, которое прививает не только духовные 
ценности, морально-нравственные ориентиры, 
но и чувство социальной ответственности, толе-
рантности, политические принципы и формиру-
ет адекватное политическое сознание. 

Поэтому патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения является одной из основных 
задач, стоящих перед государством по обеспе-
чению духовно-нравственной безопасности как 
составляющей национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

В Стратегии национальной безопасности 
говорится, что «у подрастающего поколения 
формируется достойное отношение к истории 
России. Происходит консолидация гражданско-
го общества вокруг общих ценностей, формиру-
ющих фундамент государственности, таких как 
свобода и независимость России, гуманизм, меж-
национальный мир и согласие, единство культур 
многонационального народа Российской Феде-
рации, уважение семейных и конфессиональных 
традиций, патриотизм»5. 

При этом стоит отметить, что существуют 
деструктивные силы, деятельность которых на-
правлена на разрушение российского общества, 
«задурманивание» сознания молодежи, подмену 
духовных ценностей ложными, разъединение и 
озлобление многонационального народа России, 
расовую и межконфессиональную неприязнь. 

Одной из таких угроз является экстремизм, 

включающий в себя возбуждение религиозной, 
расовой, национальной и социальной розни или 
пропаганду исключительности или неполноцен-
ности человека по данным критериям; наруше-
ние прав и свобод гражданина по мотивам рели-
гиозной, расовой, национальной и социальной 
принадлежности, дискриминацию; демонстра-
цию и распространение нацистской атрибутики 
и т.п.  

Как отмечают эксперты, что рост экстре-
мистских настроений среди молодежи связан в 
том числе с проблемой социальной напряженно-
сти и кризисным состоянием в обществе. В част-
ности Р.М. Афанасьева отмечает такой факт, что 
«экстремизм в молодежной среде представляет 
собой индивидуальное и социально-групповое 
проявление крайних, неумеренных в нравствен-
ном и правовом отношениях средств и способов 
жизнедеятельности части молодежи как особой 
социальной группы и специфической возрастной 
категории населения. Молодежь в целом субъек-
том экстремизма быть не может. 

Она может быть лишь социальной средой 
экстремистских проявлений»6. Так, например, в 
одном из интервью Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации А.И. Бастры-
кин уточнил, что за 2018 год среди выявленных 
участников экстремистских преступлений 99 
являются учащимися школ,  образовательных 
учреждений среднего профессионального обра-
зования, ВУЗов7. Стоит отметить, что благодаря 
работе правоохранительных органов по противо-
действию и профилактике экстремизма в моло-
дежной среде данный показатель сократился  в 
2019 г8. 

В документе "Основные направления дея-
тельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года" (утв. Правительством РФ 
29.09.2018) в разделе 4.3.2 зафиксировано, что од-
ним из направлений в сфере молодежной поли-
тики со стороны правительства Российской Фе-
дерации являются профилактика экстремизма и 
в том числе опасного для общества и деструктив-
ного поведения среди подрастающего поколения. 

Как способ предотвращения и недопущения 
подобного необходимо в соответствии с данным 
документом повышать уровень культуры моло-
дежи, обеспечить меры безопасности по недопу-
щению негативного влияния различных инфор-
мационных ресурсов на сознание, психическое, 
психологическое и физическое здоровье молодых 
россиян.  

В связи с эти особое место в профилактике 
экстремизма отводится системе образования, ко-
торая призвана обеспечить воспитание граждан, 
уважающих права и свободы личности, и про-
являющих национальную и религиозную тер-
пимость. В Федеральном законе от 29.12.2012 N 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» прописано, что одним из принципов госу-
дарственной политики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образования выступает 
патриотизм.

Основные направления политики в сфере 
патриотического воспитания на сегодняшний 
момент определяются государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, в 
соответствии с которой патриотическое воспита-
ние должно быть направлено на формирование 
у подрастающего поколения чувства граждан-
ской ответственности, сопричастности к богатой 
истории и культуре нашего многонационального 
народа, взаимном уважении народностей, наций 
и этносов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, и со стороны представителей 
различных религиозных конфессий. 

 Поэтому патриотическому воспитанию в об-
разовательных организациях уделяется особен-
ное внимание, т.к. оно является неотъемлемой 
частью воспитательной работы любого образова-
тельного учреждения. В каждом  образователь-
ном учреждении в обязательном порядке должен 
быть утвержденный 

План воспитательной работы на учебный 
год, который обязан включать мероприятия па-
триотической направленности, воспитывающие 
полноценную личность, гармонично развитую и 
обладающую  социально-значимыми и духовно-
нравственными качествами.  

Такие мероприятия прививают не только  лю-
бовь к своей стране, своему государству, гордость 
за свою нацию, богатую историю, культуру, ува-
жение традиций, но и готовность быть достой-
ным гражданином, чтущим законы, способным 
быть толерантным и к представителям других 
национальностей, религиозных конфессий. 

В том числе проведение патриотических 
мероприятий в образовательных учреждениях 
может быть направлено на профилактику экс-
тремизма среди обучающихся. Сюда можно от-
нести: тематические классные часы для школы 
или кураторские часы для образовательных уч-
реждений среднего и высшего звена. 

Так, например, во всех школах России 1 сен-
тября 2018 г. проводился единый всероссийский 
классный час года "Урок России", также прово-
дятся уроки мира и согласия, толерантности. К 
мероприятиям патриотического воспитания, 
связанных с уменьшением экстремистских на-
строений среди обучающихся, относятся уроки 
толерантности, привлекать к которым для боль-
шей эффективности стоит сотрудников право-
охранительных органов; доведение и разъясне-

ние до обучающихся информации об основных 
направлениях национальной политики; темати-
ческое оформление информационных стендов; 
выпуск обучающимися газет, содержащих ин-
формацию против дискриминации по нацио-
нальным, религиозным, социальным признакам 
и других проявлений экстремистской деятельно-
сти; проведение конкурсов и викторин по темам, 
направленным на подавление экстремистской 
идеологии среди молодых людей; проведение 
просветительских бесед и игр для обучающихся 
младшего  и среднего школьного возраста; про-
смотр учебных фильмов и их обсуждение; соз-
дание военно-патриотических клубов и кружков 
в образовательных организациях, организация 
летнего отдыха учеников; привлечение к работе 
волонтерских и патриотических организаций и 
движений. 

В учебной деятельности педагоги при про-
ведении учебных занятий  по обществознанию, 
истории, литературы также могут ставить воспи-
тательные цели, достижение которых позволит 
сократить экстремистские воззрения и проявле-
ния этого деструктивного явления у обучающих-
ся. 

В мае 2020 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин предложил внести поправки  в 
Федеральный закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" по вопросам воспитания об-
учающихся. В новой редакции закона под вос-
питательной деятельностью образовательной 
организации будет пониматься «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам геро-
ев Отечества, к закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, к природе и окружаю-
щей среде»9

Таким образом, система образования вклю-
чает не только учебную, но и воспитательную де-
ятельность, в которую входит и патриотическое 
воспитание молодых граждан Российской Феде-
рации. Образовательные учреждение путем про-
ведения комплекса патриотических мероприя-
тий, занимаются профилактикой экстремистских 
проявлений среди молодежи, что минимизирует 
вовлеченность подростов в различные экстре-
мистские организации и позволяет сформиро-
вать толерантное мышление и правильную по-
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литическую культуру. Поэтому патриотическое 
воспитание подростков и молодежи стратегиче-
ски важно для формирования российской нацио-
нальной идентичности, укреплению националь-
ной солидарности, веротерпимости, позволяет 
противостоять угрозе экстремизма и обеспечить 
и духовную безопасность российского общества, 
и национальную безопасность государства.
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В современных условиях развития обще-
ственных отношений важнейшим фактором фор-
мирования инновационной экономики является 
модернизация системы высшего образования. 

Конкуренция образовательных  систем вы-
ступает  ключевым элементом глобальной кон-
куренции, требующей постоянного обновления 
технологий, быстрой адаптации к запросам и вы-
водам динамично меняющегося мира. 

Исходя из этого, возможность получения 
качественного образования продолжает оста-
ваться одной из наиболее важных жизненных 
ценностей, решающим фактором социальной 
справедливости и политической стабильности. 
Стратегическая цель государственной политики 

в области образования- это осуществление прин-
ципа равных возможностей для людей разных 
возрастов в получении качественной подготов-
ки, отвечающей требованиям инновационного 
развития экономики и современным потребно-
стям общества. Важнейшим инструментом, на-
правленным на реализацию поставленной цели 
является использование современных образова-
тельных технологий, включая развитие механиз-
ма дистанционного образования.      

Под дистанционным образованием понима-
ется комплекс образовательных возможностей 
(1), предоставляемых широким слоям населения 
с помощью специализированной информацион-
но-образовательной среды на любом удаленном 
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доступе от образовательного учреждения. В дан-
ном  контексте необходимо отметить, что основ-
ная цель применения дистанционных технологий 
в процессе обучения заключается в формирова-
нии медиакомпетентной личности, способной 
оперативно и качественно решать поставленные  
практические учебные задачи, умеющей пользо-
ваться различным информационным контентом, 
владеющей навыками коммуникации  с помо-
щью IT-технологий в окружающем медиапро-
странстве.

Стоит подчеркнуть,  что дистанционное об-
разование необходимо рассматривать в рамках 
обеспечения доступности и непрерывности про-
цесса овладения теоретическими и практически-
ми знаниями, а также развития творческих спо-
собностей обучающихся с целью их возможного 
применения в повседневной и профессиональной 
деятельности. 

При этом следует подчеркнуть что информа-
ционные технологии и их использование в про-
цессе обучения только косвенно способствуют 
формированию общепринятых нравственно-
поведенческих норм, что в перспективе делает 
совершенно необходимым «встраивание» дис-
танционного обучения (2) в образовательный 
процесс с актуализацией воспитательной функ-
ции обучения. 

Одним из условий для реализации этого 
требования является наличие подготовленного, 
обладающего высокой информационной куль-
турой, умеющего пользоваться современными 
интерактивными средствами обучения педагога, 
способного разработать соответствующие об-
разовательные технологии и реализовать их на 
практике, выступая не только в роли тьютора, 
сопровождающего весь учебный процесс, но и 
мудрого наставника.  

Важной составляющей эффективности обра-
зования является также обеспечение действенной 
обратной связи «преподаватель-обучающийся», 
а также постоянная своевременная организация 
контроля индивидуальных знаний учащихся на 
разных этапах изучения курса, результаты  пред-
ставляют возможность поэтапно оценивать  уро-
вень сформированности  компетенций.

Анализ организационных и технических 
проблем позволяет сформулировать второе опре-
деляющее условие успешной реализации дистан-
ционного обучения - наличие соответствующей 
материально-технической базы, необходимой 
для разработки и использования  онлайн-техно-
логий, предусматривающих  выполнение всех 

требований Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, рабочих учебных  
программ.

Успешное применение дистанционных мето-
дик обучения также связано с определением до-
статочных условий, обеспечивающих свободный 
доступ потенциальных потребителей к образова-
тельным ресурсам.

По результатам проведенных социологиче-
ских исследований, а с учетом современной си-
туации вынужденной самоизоляции эти показа-
тели возросли в разы,  можно сделать вывод, что 
дистанционное образование в России приобре-
тает все более широкое применение и популяр-
ность. 

Значительная часть респондентов, 52% ис-
пользуют в настоящее время электронное обу-
чение для самообразования и личностного раз-
вития. Кроме того, 25% опрошенных используют 
интернет для получения основного образования 
или повышения квалификации. 

Таким образом, востребованность дистанци-
онного образования среди обучающихся, а также 
не только заинтересованность, но и готовность 
вузов применить  данные технологии очевидна, 
т.к. рассматриваемая система организации хода 
обучения  позволяет учебным заведениям сохра-
нить  конкурентоспособность в современном об-
разовательном пространстве.

Опыт практической работы кафедры ино-
странных языков Московского университета 
МВД России им.В.Я.Кикотя в режиме дистан-
ционного обучения с использованием «кейсо-
вых» технологий, а также интернетплатформы 
«discord» позволяет решить следующие задачи:  

• обеспечить  непрерывности иноязычной 
подготовки при невозможности ее  осуществле-
ния в аудиторном формате;

• разработанный ППС кафедры тематиче-
ский  электронный контент способствовал ис-
полнению  планов практических занятий;

• продуманное соотнесение планов прак-
тических занятий  и консультаций в групповом 
и индивидуальном голосовых каналах с возмож-
ностями дистанционных форм;  

• важный подготовительный этап в рабо-
те педагога – проведение рубежного контроля 
знаний  с использованием IT-технологий позво-
лил оценить преимущества и недостатки онлайн 
подготовки обучающихся по дисциплине  «ино-
странный язык», а задействование видеорежи-
ма -  усилить контроль соблюдения учебных 
требований и воспитательную составляющую  



3/2020154

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

процесса.
Рассмотрим этапы работы: первый этап- 

«кейсовая» форма дистанционного обучения 
базировалась на комплектовании кейсов с зада-
ниями на основе разработанных кафедрой, муль-
тимедийных учебно-методических материалов с 
последующей рассылкой их обучающимся для 
самостоятельного изучения с последующим кон-
тролем знаний. Доставка учебных материалов и 
взаимодействие с субъектами учебного процес-
са в этом случае осуществлялась при помощи 
электронной почты или мобильных телефонных 
сетей.

Второй этап работы-обучение на основе ин-
тернет-платформы «discord». В ходе занятий 
использовался инструментарий индивидуаль-
ного, группового треннингового обучения,  ос-
новывающийся на использовании современных 
образовательных стандартов, а также форм ин-
терактивного взаимодействия обучающихся с 
преподавателем и друг с другом. Для организа-
ции онлайн учебного процесса были задейство-
ваны не только базовые учебно-методические ма-
териалы, но и авторские материалы, подаренные  
ППС кафедры  университетской электронной би-
блиотеке, имеющие общий формат и интерфейс с 
дополнениями в виде актуального мультимедий-
ного контента.

На основе анализа  работы кафедры  в режиме 
дистанционного обучения, можно также заклю-
чить, что организация и проведение практиче-
ских занятий по изучению иностранного языка с 
использованием интернет-технологий  имеет ряд 
преимуществ, а именно:

• возможность оперативного подбора и 
предъявления актуального учебного материала;

• быстрый доступ к справочной литерату-
ре как обучающихся, так и обучающих, к аудио 
и видеоматериалам современных интернет-изда-
ний на иностранных языках;

• формирование  навыков составления  
эссе, небольших сообщений по программным те-
мам;

• развитие  навыков самостоятельной ра-
боты обучающихся с возможностью незамедли-
тельного получения  консультации  и объяснений  
преподавателя;

• организация текущего контроля уровня 
знаний в виде онлайн-тестов;

• отсутствие элементов неприятия и ско-
ванности у обучающихся в ходе дистанционного 
общения с преподавателем.

К негативной составляющей дистанционной 
формы проведения практических занятий можно 
отнести:

• отсутствие прямого эмоционально-лич-
ностного воздействия  преподавателя на  обуча-
ющихся и качественной обратной связи субъек-

тов образовательного процесса;
• определенная  ограниченность в выборе 

видов и форм предлагаемых для выполнения за-
даний в силу несовершенства технических воз-
можностей;

• прямая  зависимость качества обучения 
от IT-оснащенности и поддержки;

• возникновение технических, особенно 
аудиальных сбоев из-за низкой скорости интер-
нета у отдельных пользователей сети.

Подведя итог проведенной работе, можно от-
метить следующее:  дистанционное обучение- 
это сравнительно новый способ организации об-
разовательных мероприятий, способствующий  
стиранию пространственно-временных барье-
ров, позволяющий пользователям получать зна-
ния независимо от места проживания, возраста, 
социального статуса. 

Механизм онлайн-обучения несмотря, на 
определенные сложности и несовершенства, 
призван развивать у адресата мотивацию к са-
мообразованию, самореализации и дисциплине, 
способствовать снижению степени психологиче-
ской напряженности, что, в свою очередь,  содей-
ствует  более успешному решению образователь-
ных задач.

Следует отметить, что, исходя из положений 
Концепции модернизации российской высшей 
школы (2), необходимо отметить, что дистан-
ционное обучение не может рассматриваться в 
перспективе, как единственно возможная форма 
получения образования. Онлайн-практика долж-
на гармонично инкорпорироваться  в традицион-
ную образовательную среду.
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В древней китайской притче рассказывается 
о юноше, который пришёл к мудрецу с просьбой 
принять его в ученики. 

— Умеешь ли ты лгать? — спросил мудрец.
— Конечно нет!
— А воровать?
—Нет.
— А убивать?
— Нет...
— Так иди и познай всё это, — воскликнул 

мудрец, — а познав, не делай!
Что хотел сказать мудрец столь странным 

советом? Надо окунуться в зло и порок, чтобы 
открыть для себя добро? Но приемлем ли такой 
путь к добру? И чему должен научиться юноша, 
дабы стать добродетельным? Лицемерить, лов-
чить, убивать? Безусловно, нет. Познать зло не 
то же самое, что научиться его творить. Притча 
подсказывает: кто не постиг зла, тот вряд ли пой-
мёт, что есть добро. Мысль  мудреца  в общем-то 
проста:  кто  не  узнал  и  не  пережил  зла,  тот  
не  может  быть  по-настоящему,  деятельно  добр.                 

Каждый из нас встречается со злом. Но обыч-
но люди (независимо от возраста и пола) помнят 
зло, которое сделали им: насилие, попрание прав 
или интересов, необоснованные упрёки, явное 
или неявное пренебрежение и т. д. Иногда память 

хранит ситуации, в которые попадали герои книг 
и кинофильмов. И редко, очень редко человек на-
чинает с себя — помнит о зле, которое совершил 
сам.

Откуда  в  мире  зло?
Мораль  руководит  человеческим поведени-

ем  с  точки  зрения  противопоставления  добра  
и  зла.  Мир  разделяется  в  моральном  сознании  
на  доброе  и  злое,  хорошее  и  дурное,  похваль-
ное  с  моральной  точки  зрения  и  заслужива-
ющее  порицания.  Все  человеческие  поступки  
оцениваются  через  эту  дихотомию:  чувство,  
мысль,  намерение,  деяние  могут  быть  либо  
добрыми  -  соответствующими  добру,  либо  
злыми  -  исходящими  из  зла  и  к  нему  ведущи-
ми.  Поэтому  добро  и  зло  -  фундаментальные  
категории  этического  сознания,  от  содержания  
которых  зависят  все  иные  этические  представ-
ления. 

Если  добро  ассоциируется  у  нас  с  жизнью,  
процветанием  и  благоденствием  для  всех  лю-
дей  (шире  -  для  всех  живых  существ),  то  зло  
-  это  то,  что  разрушает  жизнь  и  благополучие  
человека.  Зло  -  всегда  уничтожение,  подавле-
ние,  унижение,  насилие.  Зло  деструктивно,  оно  
ведет  к  распаду,  к  отчуждению  людей  друг  
от  друга  и  от  животворящих  истоков  бытия,  



3/2020156

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

к  гибели. 
 Говоря  об  эмпирической  жизни  человека,  

мы  должны  отметить,  что  зло,  существующее  
в  мире,  может  быть  разделено,  по  крайней  
мере,  на  три  вида.  

Во-первых,  физическое,  или  природное  зло.  
Это  все  естественные  стихийные  силы,  ко-
торые  разрушают  наше  благополучие:  земле-
трясения  и  наводнения,  ураганы  и  изверже-
ния  вулканов,  эпидемии  и  обычные  болезни.  
Исторически  природное  зло  не  зависело  от  
человеческой  воли  и  сознания,  биологические  
и  геологические  процессы  происходили  всегда  
помимо  людских  желаний  и  действий.  Таким  
образом,  духовный  мир  людей  оказывался  су-
щественно  связанным  с  якобы  чисто  природ-
ным  злом.  Подобный  взгляд  находит  выраже-
ние  и  в  религии,  которая  всегда  говорила,  что  
физические  несчастья,  нежданно  свалившиеся  
на  людей,  -  это  результат  Божьего  гнева,  ибо 
люди  натворили  столько  безобразий,  что  по-
следовало  наказание. 

В  современном  мире  многие  явления  «при-
родного  зла»  оказываются  непосредственно  
связанными  с масштабной  деятельностью  чело-
вечества,  с  нарушением  экологического  балан-
са.  И  все-таки  землетрясения, штормы  и  смер-
чи,  ливни  и  засухи  -  прежде  всего  действие  
объективных  стихий -  зло  неизбежное  и  от  нас  
не  зависящее.   

Другим  видом  объективного  зла  является  
зло  в общественных  процессах.  Правда,  оно  
совершается  уже  с  участием  человеческого  со-
знания,  и  все-таки  во  многом  помимо  него.  
Так,  социальное  отчуждение,  которое  находит  
выражение в  классовой  ненависти,  насилии,  в  
тяжелых  чувствах  зависти,  презрения,  рожда-
ется  из  объективного процесса  разделения  тру-
да,  который  неизбежно  несет  с  собой  частную  
собственность  и  эксплуатацию.  Точно  так  же  
объективное  противостояние  интересов,  борь-
ба  за  земли,  источники  сырья, оборачивается  
агрессией,  войнами,  в  которые  множество  лю-
дей  оказываются  втянуты  помимо  своей  воли.  
Социальные  катаклизмы  разражаются  так  же  
стихийно  и  неконтролируемо,  как  бури,  и  тя-
желое  колесо  истории  безжалостно  проезжает  
по  тысячам  и миллионам  судеб,  ломая  их  и  
калеча.  

Третий  вид  зла  -  собственно  нравственное  
зло.  Разумеется,  в  реальности  оно  далеко  не  
всегда  существует  в «чистом  виде»,  и  все  же  
мы  обязаны  говорить  о  нем.  Нравственным  

мы  называем  зло,  которое  совершается  при  
непосредственном  участии  человеческого  вну-
треннего  мира  -  сознания  и  воли.  Это  зло,  
происходящее  и  творимое  по  решению  самого  
человека,  по  его  выбору.  Выделяются  два  ос-
новных  вида  морального  зла: враждебность  и  
распущенность.  Они  разворачиваются  в  целом  
букете  человеческих  пороков  - нравственно  
осуждаемых   качеств.  

К  враждебности  относятся:  агрессия, наси-
лие,  разрушительность,  гнев,  ненависть,  жела-
ние  гибели,  стремление  к  подавлению  других.  
Это  зло  активное,  энергичное,  стремящееся  к  
уничтожению  чужого  бытия  и  благополучия.  
Оно  направлено  во  вне.  Враждебный  к  дру-
гим,  человек  сознательно  стремится  нанести  
другим  вред,  ущерб,  страдание,  унизить их. 

  Распущенность  дает  общее  название  дру-
гой  группе  человеческих  пороков:  малодушию,  
трусости,  лени,  подобострастию,  неумению  со-
владать  со  своими  влечениями,  желаниями  и  
страстями.  

Распущенный  человек  легко  поддается  со-
блазнам,  недаром  христианство  утверждает,  
что  дьявол  овладевает  душой  двумя  путями  
-  либо  силой,  либо  обольщением.  К  распущен-
ности  можно  отнести:  жадность,  обжорство,  
похотливость,  неуемную  страсть  к  самым  
разным  удовольствиям.  Распущенный  чело-
век  не  соблюдает  императивов  благоволения 
к  другим,  потому  что  не  способен  отказаться  
от  своих  удовольствий,  насколько  бы  они  ни  
были  грубыми,  вредными  для  здоровья  и  из-
вращенными.  

Эгоизм  и  телесные  влечения  преобладают  
в  нем  и  вытесняют  всякую  деятельную  забо-
ту  о  ближних.  Он  слаб  перед  собственными  
желаниями,  он  их  слуга  и  раб.  Распущенный  
человек  уподобляется  животному,  которое  не  
знает  социокультурных  ограничений  и  запре-
тов (человеческих табу),  он  боится  и  избега-
ет  усилия,  преодоления,  строгой  дисциплины.  
Такие  люди  легко  становятся  предателями  и  
угодливыми  холопами,  они  готовы  жертвовать  
кем  угодно  и  чем  угодно  ради  собственного  
удобства,  сытости  и  благоустроенности.  

Распущенные  люди  не  гнушаются  ни  во-
ровством,  ни убийством  ради  того,  чтобы  
удовлетворить  свои  ненасытные  желания,  а  уж  
обман,  ложь,  коварство  для  них  обычное  дело.  
Таким  образом,  два  вида  пороков  тесно  свя-
заны  друг  с  другом  и  переплетаются  между  
собой.  
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Природа  и  содержание  добра  и  зла   
По  своему  императивно-ценностному  со-

держанию  добро  и  зло  представляют собой  две  
стороны  одной  медали.  Они взаимоопределены  
и  в  этом  их  относительное  равенство.  Чело-
век  узнает  зло,  поскольку  имеет  определенное  
представление  о  добре;  он  ценит  добро,  испы-
тав  на  собственном  опыте,  что такое  зло.  Ка-
жется,  утопично  желать  только  добра,  и  нель-
зя  в  полной  мере  отрешиться  от зла,  не  рискуя  
в то же  время  потерять  добро.  Существование  
зла  порой  представляется  своего  рода  услови-
ем  или  непременным  сопутствующим  обстоя-
тельством  существования  добра. 

 «...Что бы  делало  твое  добро,  если  бы  не  
существовало  зла,  и  как  бы  выглядела  земля,  
если  бы с  нее  исчезли  тени?  Ведь  тени  полу-
чаются  от  предметов  и  людей.  Вот  тень  от  
моей  шпаги.  Но  бывают  тени  от  деревьев  и  
от  живых  существ.  Не  хочешь  ли  ты  обо-
драть  весь  земной  шар,  снеся  с  него  прочь  
все  деревья  и  все  живое  из-за  твоей  фантазии  
наслаждаться  голым  светом?»1  -  искушает  Во-
ланд  своими  вопросами  Леви  Матвея,  ученика  
Йешуа  Га-Ноцри.  

Добро  и  зло  связаны  тем,  что  они  взаимно  
отрицают  друг  друга.  Они  содержательно  вза-
имозависимы.  Однако  равны  ли  они  онтологи-
чески  и соразмерны  ли аксиологически?  

В  выяснении  природы  добра  и  зла  было  
бы  тщетно  искать  именно  их  бытийственную  
основу.  Природа  добра  и  зла  не  онтологична,  
а  аксиологична. Объяснение  их  происхождения  
не  может  служить  их  обоснованием.  Поэтому  
логика  собственно  ценностного  рассуждения  
оказывается  одинаковой  как  у  того,  кто  убеж-
ден,  что  базовые  ценности  даются  человеку  
в  откровении,  так  и  у  того,  кто  считает,  что  
ценности  имеют  «земное»  происхождение.  

Нормативно-ценностное  содержание  добра  
и  зла  определяется  не  тем,  в  чем  усматрива-
ется  источник  идеала,  или  высшего  блага,  а  
тем,  каково  его  содержание.  Если  нравствен-
ный  идеал  заключается  во  всеобщем  духовном  
единении  людей  и  в  этом  состоит  абсолютное  
добро,  то  злом  будет  все,  что  препятствует  
этому,  что  мешает  человеку  творить  добро,  
противостоя  соблазнам  и  стремясь  к  совер-
шенству.  Конкретизируем  сказанное выше:  

• добро  утверждается  в  преодолении  обосо-
бленности,  разобщенности,  отчуждения  между  
людьми  и  установлении  взаимопонимания,  
согласия,  человечности  в  отношениях  между  

ними;  
• как  человеческие  качества  добро,  т. е.  до-

брота,  проявляется  в  милосердии,  любви,  так 
и  зло,  т. е.  злобность,  -  во  враждебности,  на-
силии.   

Уже  в  древности  была  глубоко  осмыслена  
идея  непреодолимой  связи  добра  и  зла. Эта  
идея  проходит  через  всю  историю  философии, 
этики  и  конкретизируется  в  ряде  этических  
положений.  

Во-первых,  добро  и зло  по своему содержа-
нию  диалектически  взаимоопределены  и  по-
знаются  в  единстве,  одно  через  другое.  Это  
то,  что  было  предложено  юноше  в  китайской  
притче.  Но  формальное  перенесение  диалекти-
ки  добра  и  зла  на  индивидуальную  нравствен-
ную  практику  чревато  искушением  индивида.  
«Пробование»  зла  без  строгого,  пусть  и  отвле-
ченного  понятия   добра   может  гораздо  скорее  
обернуться  пороком,  нежели  действительным  
познанием  добра.  Опыт  зла  может  быть  пло-
дотворным  лишь  как  условие  пробуждения  
духовной  силы  сопротивления  злу.  

Поэтому,  во-вторых,  без  готовности  сопро-
тивляться  злу  недостаточно  понимания  зла  и  
противостояния  злу;  само  по  себе  это  не  при-
ведет  к  добру.  Недостаточно  изучить  дорогу  
в  Ад,  чтобы  попасть  в  Рай,  хотя  эту  доро-
гу  надо  знать обязательно:  чтобы  не  оказаться  
на  ней  в  своих  благих  намерениях,  помня об  
известной  поговорке, напоминающей, куда на-
правлена дорога из благих намерений.  Тем  бо-
лее  что,  как  правило,  эта  дорога  начинается  в  
собственной  душе.  

В-третьих,  добро  и  зло  не  просто  взаимо-
определены,  они  функционально  взаимообус-
ловлены:  добро  нормативно  значимо  в  проти-
воположности  злу  и  практически  утверждается  
в  отвержении  зла.

Увидеть добро в добре
Однажды  Иоганн  Готлиб  Фихте  сделал вы-

вод:  «Нет  смысла  воспитывать  гармоничных  
людей,  так  как  они  погибнут  в  дисгармонич-
ном  и  хищническом   обществе...»  Сказано  это  
было  два  столетия  назад.  Не  акцентируя  свое-
го  внимания  на,  казалось  бы,  пессимистичном  
смысле  слов  выдающегося  представителя  не-
мецкого  классического  идеализма,  следует  все  
же  задуматься  о  причинах  фихтевского  крика  
души.  

Понимание  жизни  человеком  основано  на  
восприятии  им  вполне  определённой  парности  
отношений:  рождение  -  смерть,  свет  -  тьма,  
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правда  -  ложь  и  пр.  Биологическое  происхож-
дение  человека,  как  и  его  социальный генезис,  
проявляемый  в  формировании  (и  разрушении)  
структурных  компонентов  личности,  способ-
ствуют  своеобразной  классификации  «атрибу-
тов»  человеческого  сознания  и  самосознания.  
Среди  которых  по  воле  природы  возвышаются  
разум  и  совесть.  Таким  образом,  мы  логично  
вводим  самих  себя  в  ту  область  этики,  где  с  
библейских  времен  устойчиво  воцарились  ка-
тегории  добра  и  зла.  

Вопрос  о  критерии  добра  и  зла,  о  генеало-
гии морали,  о возникновении  их  различения  и  
оценки  остается  основным  вопросом  этической  
мысли.  Не  станем  выяснять,  откуда  -  само  
различение,  и  может  ли  быть  критерием  раз-
личения  добро,  когда   добро  и  возникло  после  
различения?  Так, Н.А. Бердяев  утверждал,  что  
высшая  ценность   лежит    «по  ту  сторону  до-
бра  и  зла»2.  Заметим,  именно  полностью  по  ту  
сторону  и  одного,  и  другого.  Иными  словами,  
бердяевский  смысл  -  в  отсутствии  радикализ-
ма.  Напротив,  Ф. Ницше  настаивал,   что  эти-
ка  должна  не только обосновывать  мораль, но  
и  изобличать  ложь  морали.  Парадоксальность  
подобного  положения  вещей  с  грустным  крас-
норечием  охарактеризовал  Н.В. Гоголь: «Грусть  
от  того,  что  не  видишь  добра  в  добре».  Сила  
гоголевской  мысли  -  в  признании  глубочайше-
го  трагизма  познания;  разумеется,  речь  идет  
о  познании  Бога  и  божественного  в  человеке. 

О  сопротивлении  злу  силою  
Именно  так  называется  книга  русского  фи-

лософа и юриста И.А. Ильина,  увидевшая  свет  
в  1925  г.,  актуальность  которой  несомненна  и  
сегодня,  поскольку  автор  посвятил  свое  ис-
следование  основополагающему  вопросу  нрав-
ственной  философии  -  проблеме  добра  и  зла,  
их  внутренней  духовной  сущности  и  акту  со-
противления  злу  силою. 

Ильин  убежден,  что  зло  начинается  там,  
где  начинается  человек,  и  притом  именно  не  
человеческое  тело  во  всех  его  состояниях  и  
проявлениях,  как  таковых,  а  человеческий  
душевно-духовный  мир  -  это  истинное  ме-
стонахождение  добра  и  зла.  Никакое  внешнее  
состояние  человеческого  тела  само  по  себе,  
никакой  внешний  «поступок»  человека  сам  по  
себе,  т. е.  взятый  и  обсуждаемый  отдельно,  от-
решенно  от  скрытого  за  ним  или  породившего  
его  душевно-духовного  состояния,  не  может  
быть  ни  добрым,  ни  злым3.  

Перед  лицом  добра  и  зла  всякий  поступок  

человека  таков,  каков  он  «внутренно  и  изну-
три»,  а  не  таков,  каким  он  кому-нибудь  по-
казался  внешне  или  извне.  Потому подлинная  
победа  над  злом  возможна  только  в  процессе  
его  внутреннего  одоления.  

«В  этом  наша  беда  и  наша  опасность,  -  
предупреждает  нас  Ильин  на  страницах  дру-
гой  своей  работы  «Чутье  зла»,  -  мы  живем  в  
эпоху  воинствующего  зла,  а  верного  чутья  для  
распознавания  и  определения  его  не  имеем.  
Отсюда  бесчисленные  ошибки  и  блуждания. 
... Необходима  зоркость  к  человеческой  фаль-
ши;  восприимчивость  к  чужой  неискренности;  
слух  для  лжи;  чутье  зла;  совестная  впечат-
лительность. ... Что  же  нам  делать?  Отходить  
от  зла  и  творить  благо...  Постоянно  крепить  
в  себе  чутье  к  добру  и  злу.  Беречь  свое  чув-
ство  чести;  не  снижать  его  требований;  твердо  
верить,  что  бесчестье  есть  мое  поражение  и  
переход  в  лагерь  дьявола...»4.  

Мы  привыкли  постоянно  призывать  к  не-
обходимости  творить  Добро,  но,  очевидно,  не  
менее  важно  иметь  «слух  для  лжи»,  трени-
ровать  свое  «чутье  зла».  Иначе,  как  метко  
заметил  Ильин,  без  этого  мы  (люди  добрые  
и  законопослушные)  будем  «…обмануты,  как  
глупые  птицы,  переловлены,  как  кролики,  и  
передавлены,  как  мухи  на  стекле»5.  

Ильин убежден, что  сопротивляющийся  злу  
должен: 

• развивать  в  себе  чуткость  и  зоркость  
для  распознавания  зла  и  для  отличения  его  
от явлений,  сходных  с  ним  по  внешней  види-
мости;  стремиться  к  постижению  тех  путей  
и  законов,  по  которым  протекает  жизнь  зла  
в  человеческих  душах,  а  также  техники  его  
внутреннего  одоления;  

• всегда  начинать  с  духовных  средств,  
нисходя  к  мерам  внешней  борьбы  лишь  по-
стольку,  поскольку  духовные  средства  оказы-
ваются  неосуществимыми,  недействительными  
и  недостаточными;  

• обращаясь  к  физическому  воздействию,  
всегда  искать  умственно  и  практически  тот  
момент  и  те  условия,  при  которых  физическое  
воздействие  сможет  быть  прекращено,  не  по-
вредив  духовной  борьбе; 

• постоянно  проверять  подлинные,  вну-
тренние  истоки  и мотивы  своей  личной  борь-
бы  со  злом.

 Все  люди  связаны между  собой  в  добре  
и  зле.  Зло,  пребывающее  в  человеческих  ду-
шах,  сохраняет  свою  силу  даже  тогда,  когда  
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оно  не  проявляется  в  определенных  внешних  
деяниях,  отравляя  и  душу  носящую  и  душу  
воспринимающую  его  в  отражении,  -  пишет  
Ильин.  Поэтому - каждый  из  людей,  помимо  
религиозного  и  духовного  призвания  к  борьбе  
со  своим  злом,  имеет  еще  общественную  обя-
занность  -  воспитывать  себя,  духовно  очищать  
свою  душу,  сдерживать  свою  злую  волю...6

Академик  Д.С.Лихачёв  в  книге  «Раздумья»  
(М.,  1981)   сформулировал,  так  называемые,  
«Десять  заповедей  человечности».  

1.  Не  убий  и  не  начинай  войны.  
2.  Не   помысли  народ  свой  врагом  других  

народов.  
3.  Не  укради  и  не  присваивай  труда  брата  

своего.  
4.  Ищи  в  науке  только  истину  и  не  поль-

зуйся  ею  во  зло  или  ради  корысти.  
5.  Уважай  мысли  и  чувства  братьев   сво-

их.  
6.  Чти  родителей  и  прародителей  своих  и  

всё  сотворённое  ими  сохраняй   и  почитай.  
7.  Чти  природу  как  матерь  свою  и  по-

мощницу.  
8.  Пусть  труд  и  мысли  твои  будут  трудом  

и  мыслями  свободного  творца, а  не  раба.  
9.  Пусть  живёт  всё  живое,  мыслится  мыс-

лимое.  
10.  Пусть  свободным  будет  всё,  ибо  всё  

рождается   свободным.  
Наверное, человек  никогда  не  сможет  бо-

роться  со  злом,  если  в  жизни  равнодушно  
проходит  мимо   него  и  не  научился  всеми 
силами души  ненавидеть  его. Человек никогда 
не  будет истинно добрым,  если  сам  не  пережил  
лишения  и  не  ощутил  всем  существом   дефи-
цит   человеческой  доброты.  

Он  никогда  не  будет  кого-либо  любить,  
кроме  себя,   если  ему  не  приходилось  преодо-
левать эгоизм,  отказываться  от  удовольствия  
ради  блага  других  людей. Он вряд ли станет 
смелым, если никогда не преодолевал  в  себе 
трусость и малодушие. Он вряд ли сможет  со-

страдать  и  сочувствовать,  если  сам  не  пережил  
страдания  и  боль. Он не научится  побеждать 
и  ощущать  радость  победы,  если  не испытал  
горечи  поражения. Он  не  будет  простым  и   
скромным   в  славе,  не   пережив  одиночество,  
гонения   и  унижение. 

Всего этого, и не только этого, в жизни хва-
тает с лихвой, она ломает нас через колено, ис-
пытывая на прочность физическую и духовную. 
Но выбор всегда есть, он остается с человеком, 
дается ему, кому во спасение, кому – на погибель. 
Моральный выбор человек делает всегда сам.

И как был прав русский православный писа-
тель Сергей Александрович Нилус, утверждая, 
что великое в малом7.
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Как известно, трудовая деятельность накла-
дывает свой отпечаток на психику человека в той 
или иной степени. Такие изменения психических 
свойств личности, которые наступают под вли-
янием профессиональной деятельности, опреде-
ляются как профессиональная деформация. 

Профессиональная деформация проявляется 
негативными изменениями в профессиональной 
деятельности и в поведении. Однозначно связы-
вается обсуждаемое явление с негативными из-
менениями социально-психологической струк-
туры личности. 

Например, меняются стереотипы поведения, 
профессиональные привычки, стиль общения 
и навыки, которые затрудняют успешное осу-
ществление профессиональной деятельности. 
Проявлениями профессиональной деформации 
при этом могут быть формальное отношение к 
выполнению функциональных обязанностей, 
перенос большей доли специфических професси-
ональных действий, стереотипов и установок на 

поведение вне работы и другие. Также професси-
ональная деформация вызывает нежелательные 
преобразования и собственно психических ха-
рактеристик индивида. 

Речь идет о психических процессах, состоя-
ниях, свойствах, качествах, и структуре лично-
сти, включая ее сознательные и подсознательные 
компоненты. 

Эти преобразования влекут за собой измене-
ния в отрицательную сторону профессиональ-
ных возможностей личности и ее склонностей. 

Рассматривая подобные изменения можно 
отметить положительную сторону. Во время 
профессионального становления у человека на-
чинают  развиваться качества, которые будут 
востребованы в его дальнейшей деятельности, 
таким образом, начинает происходить личност-
ное совершенствование1.

Одно из более четких определений професси-
ональной деформации описано следующим об-
разом: профессиональная деформация - это по-
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степенно накопившиеся изменения сложившейся 
структуры деятельности и личности, негативно 
сказывающиеся на продуктивности труда и вза-
имодействии с другими участниками этого про-
цесса, а также на развитии самой личности.  

Одной из актуальных проблем, стоящей пе-
ред психологической службой ОВД, является 
предупреждение подобных изменений личности 
у сотрудников. 

Применительно к сотрудникам правоохра-
нительных органов, профессиональная дефор-
мация представляет собой результат искажения 
профессиональных и личностных качеств работ-
ника органа правопорядка под влиянием отрица-
тельных факторов деятельности и окружающей 
среды. Иначе еще можно сказать, что у человека 
выработался стереотип поведения, вызванный 
особенностями его работы, способный достав-
лять внутренний дискомфорт самому сотрудни-
ку и окружающим. 

Профессиональной деформации подвержены 
работники практически всех подразделений ор-
ганов внутренних дел: уголовный розыск, след-
ствие, исправительно-трудовые учреждения и 
др. Это связано со спецификой работы сотрудни-
ков ОВД. 

В рамках своей профессиональной деятельно-
сти им необходимо вступать во взаимодействие 
с правонарушителями, это нередко содержит в 
себе элементы отрицательного воздействия на 
личность. При отсутствии у сотрудника доста-
точного уровня психологической и нравственной 
устойчивости часто наблюдается развитие его 
профессиональной деформации. 

При этом профессиональная деформация не-
гативно влияет на деловое общение работника и 
эффективность его служебной деятельности, на-
рушает целостность личности, снижает её адап-
тивность, устойчивость.  

Результаты ряда исследований показали, что 
временной границей, за которой может начать-
ся активная профессиональная деформация и в 
пределах которой решается вопрос о дальнейшей 
службе сотрудника в органах внутренних дел, 
являются З-ий - 4-ый годы службы. 

Так, по данным исследований, на службу в 
органы внутренних дел приходит следующий 
тип людей: доста¬точно уравновешенные, об-
щительные, несколько раскованные в манерах и 
по¬ведении, энергичные, стремящиеся к сглажи-
ванию конфликтов, эмоционально устойчивые, 
обладающие пониженной чувствительностью к 
средовым воздей¬ствиям и достаточно низкой 

откликаемостью на проблемы социально-психо-
логического микроклимата (в поведении может 
проявляться отсутствием необходимой диплома-
тичности). 

К третьему году службы снижается способ-
ность к сопереживанию, на-растает жесткий 
стиль поведения, снижается осмотрительность в 
поступках. 

Следствием этого является падение уровня 
энергичности и появление тенденции к латентной 
агрессии. Как счи¬тают исследователи, третий 
год службы является переломным для человека, 
когда решается вопрос о продолжении дальней-
шей службы или ее оставлении. Усиливающаяся 
общитель¬ность выступает как защитный и ком-
пенсаторный механизм - поиск поддержки и вы-
хода из сложившейся ситуации. 

На 4-ом году службы происходит повыше-
ние уровня самоконтроля и выраженность мо-
тивации избегания неуспеха, переживается не-
удовлетворенность в оценке перспектив своего 
служебного роста. В тоже вре¬мя человек, пре-
одолевший кризис третьего года службы, при-
нимает и усваивает для себя нормы, ценности, 
правила и запреты, принятые в структуре МВД. 
В служебной деятельности все становится проще 
и понятнее, жизненный тонус повышается, рас-
ширяется круг знакомств2. 

По данным других исследований професси-
ональная деформация может получить активное 
развитие после 7-10 лет службы. Согласно этим 
исследова¬ниям, становление специалиста про-
ходит 2 этапа: 

1) в течение первых 5-7 лет работы в одной и 
той же службе, в одной и той же должности со-
трудник в нормальных условиях овладевает про-
фессией, приобретает квалификацию; 

2) через 7-10 лет и более продолжительное 
время при не изменении про¬филя и характера 
работы могут происходить нежелательные изме-
нения созна¬ния и личности сотрудника. 

Одна из самых частых причин профессио-
нальной деформации, как утверждают специали-
сты (Грановская Р.М., Маркова А.К., Трунов Д.Г.), 
- это специфика ближайшего окружения, с кото-
рым вынужден иметь общение специалист-про-
фессионал, а также специфика его деятельности.

Другой не менее важной причиной професси-
ональной деформации является разделение труда 
и все более узкая специализация профессиона-
лов. Ежедневная работа, на протяжении многих 
лет, по решению типовых задач совершенствует 
не только профессиональные знания, но и фор-
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мирует профессиональные привычки, стереоти-
пы, определяет стиль мышления и стили обще-
ния. 

Мы видим что, профессиональная деформа-
ция развивается под влиянием факторов, относя-
щихся к внешней среде деятельности (общение с 
правонарушителями, решение задач применения 
к ним мер профилактики и пресечения и т.д.), а 
также факторов внутрисистемного взаимодей-
ствия (отношение с руководителем и сослужив-
цами, совместное выполнение служебных задач 
и т.д.).

Практика подтверждает наличие, как ми-
нимум, трех групп факторов, препятствующих 
профессиональной деформации личности со-
трудника ОВД.

Первая из них непосредственно связана с 
направленностью личности. Чем выше уровень 
культуры сотрудника, багаж знаний, професси-
ональной подготовки и опыта, тем шире набор 
альтернативных моделей поведения, позволяю-
щих остаться в общесоциальных рамках при лю-
бом обострении обстановки.

Многовековая практика показывает, что вы-
сокий уровень культуры – это  реальная основа 
сохранения себя в любых сложных ситуациях, в 
том числе основа физического выживания. Со-
трудник, считающий, что он всего достиг, все 
понял и все знает, обречен не только на профес-
сиональную, но и на личностную деформацию. 
Здоровое честолюбие является обязательным 
атрибутом профессионального успеха и дальней-
шего профессионального роста.

В то же время анализ практической деятель-
ности в экстремальных условиях показывает, что 
ориентация сотрудника исключительно на успех 
в профессиональной деятельности достаточно 
скоро влечет деформацию. Чаще всего других 
достигают профессионального успеха и практи-
чески не подвержены профессиональной дефор-
мации сотрудники, ориентированные не только 
на свою деятельность, но и на сохранение кру-
га доверительного общения: семьи, друзей. Это 
«психологический тыл», позволяющий восстано-
виться после любых перегрузок. 

Вторая группа факторов связана с прочно-
стью личностных структур, уровнем развития 
профессионально значимых личностных ка-
честв. Устойчивая направленность личности 
сотрудника, развитые волевые качества и ком-
муникативные способности являются базой 
противодействия любым деформирующим усло-
виям. Прочность личностных структур - это не 

генетический признак. Она создается в ходе все-
го воспитательного процесса, и, прежде всего - в 
процессе самовоспитания сотрудника.

К третьей группе факторов относятся уров-
ни овладения соответствующими профессио-
нальными «психотехниками». Не каждый чело-
век может выдержать длительные интенсивные 
эмоциональные нагрузки, но каждый может на-
учиться регулировать свое эмоциональное со-
стояние, ''катализировать'' агрессивные реакции 
в безопасном направлении. Не каждому дан та-
лант общения, но каждый может овладеть «тех-
нологиями» контактного взаимодействия, ней-
трализации конфликтов общения. В настоящее 
время существует множество высокоэффектив-
ных психологических технологий, позволяющих 
защитить любого сотрудника от деформирую-
щих влияний. Чтобы овладеть ими, необходимо 
знание основ педагогики и психологии и четкое 
осознание необходимости такой защиты3. 

В результате многочисленных исследований, 
были выделены факторы, препятствующие про-
фессиональной деформации сотрудников раз-
личных правоохранительных структур:

• наличие широкого круга интересов и по-
требностей;

• способность контролировать свои действия 
и поступки;

• адекватная самооценка;
• сдержанность;
• проявление твердости характера в сложных 

ситуациях;
• терпимость к недостаткам окружающих;
• соответствие работы интересам;
• внимательное отношение к другим людям;
• четкость в определении функциональных 

обязанностей;
• удовлетворенность режимом и условиями 

службы;
• консультирование, дополнительное обуче-

ние,
• повышение квалификации,
• накопление профессионального опыта. 
Очень важным средством отслеживания из-

менений личности является постоянная психо-
логическая помощь. В сочетании с контролем со 
стороны коллег по службе она дает возможность 
вовремя замечать негативные изменения. Лучше 
всего контролировать свое поведение может сам 
человек, поэтому важным направлением работы 
является развитие способности к самоконтролю. 

Поэтому к наиболее действенным способам 
преодоления личной профессиональной дефор-
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мации можно отнести следующее:
• повышение интеллектуального, духовно-

го и морального уровня сотрудников ОВД, они 
не должны замыкаться лишь на вопросах, свя-
занных с прохождением службы. Порою бывает, 
что ответственный, искренне переживающий за 
службу сотрудник уже в кругу семьи, а голова 
его «забита службой». И хотя, свободного време-
ни у сотрудников не так уж и много, нужно его 
проводить, полностью стараясь расслабиться, не 
перенося проблемы службы на взаимоотноше-
ния в семье;

• повышение уровня морально-психологи-
ческого климата в коллективах, основанного на 
взаимоуважении и взаимоподдержке;

• уважение к индивидуальной позиции 
другой личности, независимо от ее социального 
положения;

• принятие человеком самого себя, сохра-
нение духовного суверенитета, своей индивиду-
альности;

• использование своего опыта в умении 
переоценивать ранее возникающую систему цен-
ностей;

• гибкость в выборе и выполнении соци-
альных ролей (на работе, в семье, в транспорте и 
т.д.);

• оборудование комнат психологической 
разгрузки 4 5. 

Учитывая причины возникновения профес-
сиональной деформации, ее открытую и скры-
тую формы проявления, руководству ОВД также 
следует осуществлять целенаправленное профи-
лактическое воздействие по определенным на-
правлениям, которые включают:

• общие меры, подразумевающие осозна-
ние того, что все правоохранительные органы 
подчинены исключительно закону и несут высо-
кую ответственность перед законом;

• непосредственные меры (качественное 
улучшение профессиональной подготовки, со-
вершенствование организации и управления, 
создание здорового морально-психологического 
климата в коллективах ОВД).

В обобщенном виде эти меры предполагают 
такие направления профилактики профессио-
нально-нравственной деформации сотрудников 
правоохранительных структур:

• совершенствование системы воспитания 
и обучения, создание реальной перспективы про-
движения по службе, формирование и поддержа-
ние чувства защищенности, уверенности в по-
лезности и справедливости своей работы;

• необходимость уделять внимание тако-
му фактору, как состояние здоровья и физиче-
ская подготовленность сотрудников, поскольку 
многие юридические профессии, особенно когда 
речь идет о правоохранительных органах, связа-
ны с большими эмоциональными, интеллекту-
альными и физическими напряжениями;

• тщательный отбор кадров с учетом дело-
вых и особенно нравственных качеств сотруд-
ника. При этом нравственный облик сотрудника 
формируется в результате эффективной работы 
руководства всех уровней и рангов, когда нрав-
ственное воспитание прочно создает барьер про-
фессиональной деформации;

• создание благоприятных, оптимальных 
условий жизни сотрудников (материальное и мо-
ральное стимулирование), совершенствование 
организации и управления всей правоохрани-
тельной системой; выработка психологической 
закалки к действиям в условиях постоянного на-
пряжения, в экстремальных условиях, а также 
профилактика конфликтов в служебных коллек-
тивах;

• нормальная организация труда, рабочего 
времени сотрудников, чтобы исключить уста-
лость, физическое и психологическое переутом-
ление. 

Непосредственными задачами, стоящими 
перед подразделениями морально-психологиче-
ского обеспечения органов внутренних дел, яв-
ляются: 

• повышение интеллектуального и духовного 
уровня сотрудников; 

• создание и поддержание здорового мораль-
но-психологического климата в служебных кол-
лективах, профилактика конфликтов; 

• оборудование комнат психологической раз-
грузки; 

• плановая психодиагностика сотрудников, 
входящих в группу повышенного психолого-пе-
дагогического внимания (группу риска)6. 

Морально-психологическая подготовка со-
трудников должна быть направлена на форми-
рование устойчивости к негативным факторам 
оперативно-служебной деятельности, напряжён-
ности, ответственности, дефициту времени, кон-
фликтным ситуациям. 

Весьма актуально овладение сотрудника-
ми приёмами и методами психологической са-
морегуляции, которые позволят преодолеть 
деструктивное воздействие неблагоприятных 
жизненных обстоятельств и сформировать пси-
хологическую устойчивость к стрессогенному 
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влиянию профессиональной деятельности. 
К сожалению, единого, универсального ре-

шения проблемы профессиональной деформации 
не существует, необходима постоянная, кропот-
ливая работа по профилактике и минимизации 
негативных изменений.
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Актуальность исследуемой проблемы. В на-
стоящее время нарастает потребность в опреде-
лении перспективы развития воспитательного 
пространства внутри образовательной среды ву-
зов. 

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин на совещании с руководителями органов го-
сударственной власти обратил внимание на тот 
факт, что «Российская система образования не 
только учит, но и воспитывает, формирует цен-
ностные ориентиры и традиции, на которых ос-
новано наше общество»1. 

Данное совещание проходило на фоне миро-
вого кризиса, связанного с распространением ко-
роновирусной инфекции нового типа  Covid-19. 
В условиях угрозы здоровью населения страны 

возникает потребность в интенсификации вне-
дрения технологий дистанционного обучения в 
систему подготовки кадров для государственной 
правоохранительной службы. 

Несмотря на ряд ограничении и некоторой 
отсталостью по отношении к иным образова-
тельным системам в вопросах формирования 
современной электронной информационно-обра-
зовательной среды ведомственное образование 
успешно выполнило задачи по внедрению совре-
менных педагогических инструментов и ресур-
сов в учебный процесс. 

Однако, организация внутриведомственной 
воспитательной работы в полной мере не смогла 
адаптироваться к внешним условиям, что в итоге 
сказалось на своебразном диспаритете в вопро-
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сах воспитания и обучения. 
Отсюда возникает потребность в поиске ре-

шения новых технологических инструментов и 
ресурсов формирования личности государствен-
ного служащего, основанных на дидактических 
возможностях современной информационной об-
разовательной среды. 

Успешность в достижении поставленных це-
лей будет способствовать гармонизации учебно-
воспитательного процесса в системе ведомствен-
ной подготовки кадров. Современные реалии 
определяют необходимость изменения традици-
онной воспитательной концепции в основе кото-
рой лежит, в первую очередь, прямое взаимодей-
ствие с личностью воспитуемого посредством 
использования форм и методов индивидуально-
воспитательной работы, и необходимости вне-
дрения в воспитательный процесс информацион-
но-коммуникационных технологий: мобильного, 
дистанционного и виртуального обучения.

Успех в реализации воспитательных возмож-
ностей современных интерактивных образо-
вательных технологий диктует необходимость 
исследования соотношений классической ведом-
ственной воспитательной системы с различными 
компонентами информационной образователь-
ной среды.

Действующее Российское законодательство 
в сфере образования определяет структурные 
элементы информационно-образовательной сре-
ды: «электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся» [1, ст.16]. 

При этом законодатель не определяет сущ-
ность данного понятия. Большинство иссле-
дователей сходятся во мнении относительно 
информационно-образовательной среды, под-
разумевая под ней «системно-организованную 
совокупность информационного, технического, 
учебно-методического обеспечения, неразрывно 
связанную с человеком, как субъектом образова-
тельного процесса» [3, 7, 10, 12, 14, 15], при этом 
структурными элементами ИОС являются:

• системы дистанционного обучения и элек-
тронные библиотеки, система электронного до-
кументооборота;

• печатные формы учебно-методического 
обеспечения, классические библиотеки и т.д.;

• систематизированные базы данных образо-
вательной организации, интегрированные в еди-
ное информационное пространство;

• интернет- и информационные порталы об-
разовательной организации, главнейшей функ-
цией которых является осуществление комму-
никативного взаимодействия между субъектами 
информационно-образовательной среды. 

Информация все больше становится инстру-
ментарием социальной памяти. В этом случае 
основной функцией педагогики является форми-
рование наследственности общества, как элемен-
та, поддерживающего «гомеостатическое равно-
весие». [7, с.47] 

Определяющим фактором в дальнейших эво-
люционных процессах является способ и форма 
переработки информации. Исходя из данного по-
ложения, усилия по интеграции педагогических 
возможностей современной информационно-
образовательной среды следует акцентировать 
именно на инновационных формах переработки 
и передачи информации, оставив в качестве фа-
культативных традиционные информационные 
носители. 

Рассматривая основные концептуальные 
подходы к содержанию и перспективам образо-
вательного процесса [13] следует определиться 
в том, что технократическая составляющая об-
разования ни коим образом не должна нивели-
ровать классическую педагогику и определить в 
качестве результата инструментальную катего-
рию рыночных отношений. 

В свою очередь гуманизм образования дол-
жен проявляться в том числе и в использовании 
передовых технологий, связанных с обработкой 
информации. В этом случае информационно-об-
разовательная среда в современном понимании 
представлена теми информационными ресурса-
ми, которые позволяют формировать образова-
тельные отношения посредством современных 
информационных систем и технологий.

Переходя к определению способов примене-
ния информационно-образовательной среды для 
достижения воспитательных целей в органах 
внутренних дел, следует сделать акцент на поня-
тийном аппарате.

Актом толкования нормативного основа-
ния организации воспитательной работы как 
вида морально-психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности в органах 
внутренних дел являются Методические реко-
мендации [2]. Согласно данному документу вос-
питательная работа проводится для достижения 
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следующих целей: формирование професси-
ональных ценностей и нравственных качеств 
личности сотрудника; формирование професси-
ональной устойчивости и готовности к выполне-
нию служебных обязанностей. 

Целевая характеристика воспитательной ра-
боты сопоставима с целями и задачами, стоя-
щими перед информационно-образовательной 
средой.  (рис. №1) Однако, далее возникает не-
которые противоречия. В качестве объекта вос-
питательного воздействия согласно рекоменда-
циям, выступает сотрудник полиции, в нашем 
случае курсант. Современные педагогические 
технологии, а тем более при использовании ре-
сурса информационно-образовательной среды, в 
качестве достижения педагогического результа-
та, определяют личность обучаемого как субъект 
воспитательного процесса, на том основании, 
что эффективно формировать модель поведения 
и ценностные ориентиры возможно лишь на пар-
тнерских началах педагогического коллектива и 
воспитуемого. На наш взгляд подобное опреде-
ление объекта более рационально и отвечает ре-
зультатам педагогической работы.

 Нормативные требования по организации 
морально-психологического обеспечения слу-
жебной деятельности в качестве предмета выде-
ляют личностные качества сотрудника органов 
внутренних дел, что не отражает в полной мере 
воспитательные задачи государственной служ-
бы. 

Отсюда возникает предположение, что опре-
деление предмета должно быть связано с процес-
сом, на который направлено воспитательное воз-
действие. В данном случае гармоничным будет 
использовать в качестве предмета процесс фор-

мирования личностных качеств, как элемента 
профессиональных компетенций. В этом случае 
гармонично вписывается субъект-субъектная 
форма взаимодействия при построении личност-
ных качеств сотрудника полиции. 

Заслуживают отдельного внимания и сред-
ства воспитательной работы, как важнейшего 
источника развития личностной сферы челове-
ка. Согласно рассматриваемым Рекомендациям, 
в качестве средств выбраны: индивидуально-
воспитательная работа, информационно-пропа-
гандистская работа, работа активов служебных 
коллективов. Определяя средства через педа-
гогическую систему способов воспитательного 
воздействия [4, с.50], следует вспомнить о том, 
что к таковым относятся: знаковые символы, ма-
териальные средства, способы коммуникации, 
технические средства и культурные ценности, 
коллектив и социальная группа, окружающая 
среда. Отсюда следует, что выделенные ведом-
ственной системой воспитания средства исклю-
чают из своей структуры ряд элементов. В этом 
случае использование ресурсов информационно-
образовательной среды рационально дополняет 
недостающий компонент средств воспитатель-
ной работы.

Классическое, с точки зрения педагогики, 
содержание методов и форм воспитательной ра-
боты влияет на результативность в достижении 
поставленных целей. Однако эффективность в 
достижении результата определяется дидакти-
кой и методологией данного процесса. На наш 
взгляд для достижения результата по формиро-
ванию профессиональных ценностей необхо-
димо акцентировать внимание в том числе и на 
указанной проблеме. 

Рисунок № 1
Схема соотношений ведомственной воспитательной работы и информационно-образовательной среды
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Совпадение задач информационно-образова-
тельной среды и системы ведомственного воспи-
тания определяет необходимость использования 
возможностей, предоставляемых обозначенным 
педагогическим инструментом. 

В широком смысле информационно-обра-
зовательное пространство представляет собой 
качественно новый уровень организации образо-
вания, важным аспектом которого является пе-
дагогическое проектирование - педагогическая 
технология [3, с 14]. 

Если ранее бессистемное использование ин-
формационных ресурсов являлось неким трен-
дом времени, определяющим учебные процессы 
в системе образования [5], то в современных ре-
алиях выстроенная система обучения с исполь-
зованием информационной образовательной сре-
ды — это некий эталон, к которому необходимо 
стремиться воспитанию, организуемому в вузах. 

Для достижения успеха в формировании 
устойчивого профессионального мировоззрения, 
важнейшей задачей ведомственного образования 
является проектирование информационной вос-
питательной среды, гармонично интегрирован-
ной во все сферы образовательных отношений.

Современное информационное образова-
тельное пространство, как никогда ранее позво-
ляет определить самостоятельную концепцию 
формирования ценностных установок будущей 
профессии для каждого обучающегося, где опре-
деляющими факторами процесса развития лич-
ности будут психофизиологические особенности 
курсантов, их жизненные установки и личност-
ные качества (рис №2). При этом важнейшей 
составляющей является конечный результат, 
который определяется как формирование про-
фессиональных ценностных ориентиров.

Рисунок № 2

Выводы
Современная информационно-образователь-

ная среда, основанная на электронных инстру-
ментах хранения, переработки и передачи ин-
формации, становится повседневной социальной 
реальностью. Цифровизация является неким ло-
комотивом внедрения инноваций в различные 
сферы жизни общества [15]. Потребность в ис-
пользовании современных технологий в образо-
вательном процессе, а, следовательно, и в форми-
ровании мировоззрения личности, определяется 
необходимостью сохранения культурного и ду-
ховного наследия всей человеческой цивилиза-
ции. Информационная культура является неотъ-
емлемым элементом общечеловечской культуры 
[14]. 

Современная образовательная практика вы-
деляет два основных уровня цифровизации про-
цесса обучения [8, 9, 11]:

1. Внедрение цифровых ресурсов для рабо-
ты с информацией.

2. Активное использование цифровых ре-
сурсов в качестве педагогических возможностей.

Действующая система ведомственного обра-
зования активно эксплуатирует первый из них, 
внедряя все более совершенные методы и ин-
струменты работы с информацией. Однако апро-
бация второго уровня цифровизации происходит 
со значительным отставанием от всей системы 
Российского образования, к примеру активные 
формы воспитания [18], используемые в общем 
образовании или дистанционные технологии, 
определяющие тренды высшей школы [17], для 
внутриведомственной образовательной парадиг-
мы являются некой отдаленной перспективой. 
Процесс «погружения в новую образовательную 
реальность» [16] для правоохранительной си-
стемы становится более интенсивным на фоне 
внешних обстоятельств и не воспользоваться его 
возможности в воспитательных целях было бы 
существенным упущением.

Исходя из исследованных условий под ин-
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форматизацией воспитания следует понимать 
комплекс мер, направленных на преобразование 
процессов, связанных с внедрением в воспита-
ние инновационных информационных продук-
тов, технологий и инструментов. Индивидуаль-
но-воспитательная работа по своей сути должна 
обеспечивать персональную траекторию лич-
ностного роста сотрудника полиции, формы 
индивидуально-воспитательной условно разде-
ляющиеся на коллективные (диспуты, лекции, 
тематические вечера, викторины, ритуалы и т.д.) 
и индивидуальные (беседы, экскурсии, доклады, 
устные журналы и т.д.) в существующей педаго-
гической модели ограничены пространственно-
временным континуумом. Использование ин-
формационного образовательного пространства 
позволяет расширить спектр воспитательных 
возможностей педагогического коллектива ве-
домственного вуза.
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патриотического воспитания молодёжи затягивается, так как многие молодые патриоты престижных российских вузов 
реализуют свои намерения в зарубежных странах. Содержание статьи значимо для научно-педагогических работников 
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Введение. С внедрением в систему россий-
ского образования электронного обучения и дис-
танционно-образовательных технологий (далее 
– ЭО и ДОТ) Великая дидактика Я.А. 

Коменского предстаёт в иной междисципли-
нарной парадигме [1; 3 – 4]. Психолого-педагоги-
ческие коммуникации в области государственно-
правовых основ профессионального образования 
всё настойчивее ориентируют на подготовку спе-

циалистов в формате открытого и международ-
ного образования. Это предъявляет новые тре-
бования к управлению научными структурами, 
а также вузами или образовательными организа-
циями (ОО), особенно в части касающейся фено-
мена тьюторства с позиций саморазвития и само-
совершенствования личности обучающихся. 

В ряде вузов реализован запрет на доступ к 
Интернет-ресурсам, что обусловлено проблема-
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ми информационной безопасности личности, се-
мьи, общества и государства в традиционной си-
стеме образования [2 – 3; 6; 9; 10, с. 164; 13]. При 
этом происходит процесс модернизации форм и 
методов патриотического воспитания молодёжи 
с учётом ЭО и ДОТ. В адекватности указанного 
процесса убеждают усилия должностных лиц ор-
ганов государственной власти (далее – ОГВ), ор-
ганов государственного и военного управления 
(далее – ОГВУ) [2; 5; 7 – 8; 13].

Основные тенденции развития системы выс-
шего образования (далее – СВО) в РФ составля-
ют следующие [2 – 4; 10; 11, с. 185; 12]:

Фундаментализация образования посред-
ством расширения и углубления в ОО базовой 
подготовки при сокращении объёма общих и 
обязательных дисциплин за счёт анализа содер-
жания учебных планов, что нередко вызывает 
падение интереса к обучению [12];

Демократизация СВО: общедоступность, сво-
бода выбора вида образования и специальности, 
формы обучения и сферы будущей деятельности, 
отказ от авторитаризма и командно-бюрократи-
ческой модели управления;

Переход к массовому высшему образованию 
в России [1; 4];

Создание учебно-научных комплексов (УНК) 
как формы интеграции науки, образования и 
производства [4; 6; 11, с. 164 – 165];

Индивидуализация обучения в ОО посред-
ством увеличения числа факультативных и ав-
торских курсов, внедрения индивидуальных 
планов, учёта психофизиологических особен-
ностей различных категорий, обучающихся при 
выборе ими форм и методов обучения [3 – 4; 6; 
7, с. 77; 8];

Гуманитаризация и гуманизация высшего 
образования по преодолению узкотехнократи-
ческого мышления специалистов естествен-
но-научного и технического профиля за счёт 
увеличения числа гуманитарно-социально-эко-
номических дисциплин (ГС-ЭД), расширения 
культурного кругозора обучающихся, привития 
им навыков социального взаимодействия через 
игры;

Компьютеризация высшего образования как 
способ вхождения в информационные системы, 
тестового педагогического контроля, меняющая 
характер современной профессиональной дея-
тельности [4; 6; 12 – 13];

Усиление автономности деятельности ОО, 
переход к самоуправлению и конкурсному выбо-
ру руководящего состава;

Возрастающие требования к мастерству на-
учно-педагогических работников, повышение 
значимости андрогогических основ педагогики 
и психологии в их подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации [4];

Повышение значимости оценки эффектив-
ности работы ОО со стороны общественных ин-
ститутов (введение системы ранжирования ОО; 
обнародования затрат на подготовку одного об-
учающегося, объёма разработанных НИР, моно-
графий, учебников, учебных пособий, и т.д.) [6; 
13].

Когда говорят «опытный специалист», то 
подразумевают эксперта с высоким уровнем тео-
ретического и практического развития личности, 
когда его знания, умения и навыки достойны под-
ражания. Обучение – это НЕ передача знаний од-
ним человеком другому, а творческий процесс их 
отбора для оценки и осмысления. Главная задача 
обучения – пробуждение у обучающихся заинте-
ресованности в информации для формирования 
собственных представлений, знаний, умений, 
навыков и компетенций (далее – ПЗУНК). 

В. Д. Рябчук (1924 – 2011), наставник автора 
по Общевойсковой академии ВС РФ, на учебных 
занятиях и научных конференциях любил акцен-
тировать внимание на изречении древнегрече-
ского философа Плутарха: «Ученик – это не со-
суд, который надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь!» [4].

Интересен университетский опыт С. М. Со-
ловьёва (1820 – 1879), который не увлекался вос-
торженной импровизацией французских про-
фессоров, отдавая должное внимание внешним 
качествам их преподавания, ибо он хорошо видел 
его внутренние недостатки, превращающие уни-
верситетскую лекцию в публичную ораторскую 
речь. Ученик С. М. Соловьёва, В. О. Ключевский 
(1841 – 1911) был лектором трёх вузов Москвы 
и военного училища. В лекционном мастерстве 
Василия Осиповича отмечали: музыку речи, бо-
гатство интонаций и фразировки, артистическое 
перевоплощение на кафедре в зависимости от 
сюжета, удивительность русского языка и чекан-
ность выражений.

Буквально в две буквы разнятся профессор с 
администратором.

В Ключевского если вчитаться, не будешь 
тогда провокатором.

Ведь первого надобно слушать, второму же 
– слушатьСЯ.

Голодный стремится кушать еду, чтоб на-
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кушаться.
Начальник – отец, брат солдату (прикроет, 

исполнит долг),
Но пуля не виновата, на поле боя свой бог.
Священник уменьшит страдания – Поэта 

спасал Филарет!
Являет судьба испытания, чтоб полнить со-

кровища лет.
Профессора надобно слушать, начальника 

слушаться.
Когда второй первого глушит – обоим не слу-

жится.

По своей сущности инновации (лат. – обнов-
ление, новшество; франц. innovation – новатор-
ство) появились в XIX в. и означают введение 
элементов одной культуры в другую. К различ-
ным инновациям в СВО РФ относятся следую-
щие: модели, технологии, блоки, модули [4; 6; 12 
– 13]. Среди информационно-образовательных 
технологий наиболее распространёнными в СВО 
являются педагогические технологии (табл. 1 и 
2).

Таблица 1 – Основные характеристики педагогических технологий
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Таблица 2 – Информационно-образовательные технологии в СВО РФ

Педагогическая технология – это набор тех-
нологических процедур по радикальному об-
новлению инструментальных и методических 

средств при сохранении преемственности в раз-
витии педагогической науки и практики.

В связи с этим СВО РФ представляет со-
бой совокупность управляющих, обучающих, 
воспитывающих и обеспечивающих средств и 
персонала органов, организаций и учреждений, 
функционирующих с целью подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров 
в соответствии с ФГОС ВО. 

Непосредственно образовательную техно-
логию характеризует способ реализации содер-
жания обучения, предусмотренного учебными 
программами, представляющий систему целей, 
форм, методов и средств обучения, соответ-
ствующим образом обеспеченный. При этом 
обучение как составная часть образовательно-
го процесса, предназначено для организации и 
реализации учебного процесса с целью форми-
рования и развития педагогическими работни-
ками у обучающихся установленных ФГОС ВО 
систематизированных ПЗУНК по специальности 
(специализации) профессиональной подготов-
ки, включая теоретическую и технологическую 
функции [6; 9; 12]. 

Теоретическая функция обучения трёхуров-
невая и включает:

1. Описательная (объяснительная, иллюстра-
ционная), реализуемая при изучении передового 
(инновационного) педагогического опыта;

2. Диагностическая, реализуемая в процес-
се выявления состояния педагогических явле-
ний, определения эффективности деятельности 
участников образовательной деятельности;

3. Прогностическая, реализуемая в ходе иссле-
дований состояния педагогической действитель-
ности и построения на достигнутых результатах 
моделей обучения для преобразования будущей 
деятельности. На этом уровне совершенствуются 

теории обучения, воспитания и развития, обо-
сновываются прогрессивные перспективные мо-
дели педагогических систем.

Технологическая функция обучения также 
трёхуровневая и включает:

1. Проективный уровень, связан с разработ-
кой электронных учебно-методических комплек-
сов (учебных планов, учебников и учебно-мето-
дических пособий, дидактических рекомендаций 
и др.) [12];

2. Преобразовательный уровень, ориентиро-
ванный на внедрение в обучение достижений пе-
дагогической науки (собственно, инноваций);

3. Результирующий уровень (корректировоч-
ный и рефлексивный), что реализуется в про-
цессе оценки влияния результатов научных до-
стижений на практику обучения, воспитания, 
развития и их коррекции [3 – 4; 6 – 8].

Отсюда ориентировка на развитие как це-
ленаправленный процесс совершенствования 
умственной и физической деятельности обуча-
ющихся в соответствии с требованиями их буду-
щей профессиональной деятельности. В связи с 
этим в условиях постигшей мир пандемии и са-
моизоляции граждан РФ применение ЭО и ДОТ 
в СВО РФ способствовало практическому вопло-
щению междисциплинарной психолого-педаго-
гической парадигмы в профессиональное обра-
зование отечественных кадров [2 – 4]. Для этого 
потребовалось ускоренно подготовить много-
численное количество научно-педагогических 
работников в качестве тьюторов с соблюдением 
основ государственной безопасности [13].

Выводы: информационно-образовательные 
технологии в СВО РФ отражают инновацион-
ный характер и степень взаимодействия между 
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объектами или субъектами образовательного 
процесса, способствуя их интерактивности (от 
франц. l'interactivité – взаимодействие) с диапа-
зоном возможностей: управление объектами на 
экране с помощью мыши; линейная навигация 
на экране с помощью вертикальной прокрут-
ки; иерархическая навигация с использовани-
ем гиперссылок; диалоговая функция справки, 
которая более эффективна, если адаптирована 
к мгновенному информационному представле-
нию; обратная связь как реакция программы, 
дающая оценку качеству действий пользователя, 
и выводящаяся на экран, если ход развития про-
граммы зависит от этой оценки; конструктивное 
взаимодействие, как обеспечение программой 
возможности для построения объектов (целей) 
на экране, а также рефлексивные взаимодействия 
для хранения программой индивидуальных дей-
ствий обучающихся.
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В условиях рынка неизбежна ком-
мерцеализация социальной  сферы. 

Естественно,  этот процесс не  может 
не затронуть и  обойти стороной область 
образования и науки. Об этом красноре-
чиво  свидетельствует соответствующая 
лексика.  Поэтому не случайно из-
вестные учёные выступила за изъятие из 
лексики словосочетания «образователь-
ные услуги». Процесс коммерциализа-
ции  широко и глубоко вошел  в  практику 
образовательных  учреждений. 

При этом коммерциализация сферы 
образования и науки сама по себе не яв-
ляется негативным моментом. 

Все зависит от цели и способов ее-
осуществления. Чтобы в Россию поехали 
учиться, причем не только из Африки и 
Азии, надо взять все лучшее от Запада, но 
и сохранить ценное, что имели, в том чис-
ле -доступность образования.

Однако отечественные вузы пока не 
занимают лидирующие места в рейтинге 
мировых образовательных учреждений. 
Правда, ситуация меняется, но крайне 
медленно. Кстати говоря, во всем мире 
оперируют именно понятием  «рейтинг  

«вузов», а не каким-либо другим. Во вся-
ком случае точно не понятием  « эффек-
тивность». Исходя из этого, репутацию, 
престижность университета  нужно опре-
делять на основе анализа качества   препо-
давания, научных исследований и знаний 
студентов, а не только экономических  по-
казателей.

Введение ЕГЭ в России связывают с 
необходимостью борьбы против корруп-
ции и обеспечения равных возможностей 
абитуриентов при поступлении в вуз.

Однако, как показывает анализ прак-
тики, эти задачи пока решаются только 
частично. К сожалению, коррупция при 
сдаче экзаменов изменила только локали-
зацию. Коррупционные схемы перешли 
из одной сферы в другую.

Возможности подготовки к ЕГЭ у раз-
личных категорий школьников остаются 
неодинаковыми. Репетиторы  не всем по 
карману. Их наем -недешевое финансовое 
удовольствие.

Вступительные экзамены в вузы не 
должны напоминать лотерею и казино. 
Они должны выполнять функцию про-
фессионального отбора.   Проходной 
балл стал одним из показателей вуза. Но 
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он определяется престижностью профес-
сии, которая мало зависит от него.  

Дело в том, что престижность профес-
сии во многом  определяется зарплатой,   
которую будет получать в ы п у с к н и к  
после  окончания вуза.  Но данная про-
блема находится далеко за пределами 
сферы образования.

Сейчас в России уровень професси-
ональной компетентности студентов 
пытаются обеспечить за счёт ФГОСА 
соответствующих специальностей и на-
правлений, требования и оформление ко-
торых далеко не обоснованы и не грамот-
ны. Имеется в виду  момент, связанный с 
так называемыми компетенциями  и т. д.

Вообще говоря, стандарт, если он стан-
дарт и таковым является не на бумаге, а 
на самом деле, то он надолго остается не-
изменным в течении энного времени.На 
то он и стандарт.Но в сфере образования 
действуют, очевидно, иные стандарты. 
Они меняются через 1,5-2 года.  

Как ни странно, сложившаяся ситуа-
ция  связана с компетентностным подхо-
дом. Казалось бы, всё верно и правильно. 
Именно компетентностный подход по-
зволяет определить то, что необходимо 
специалисту.  Раньше так и было. Тогда 
шла речь о профессионализме, который 
складывался из профессиональной ком-
петентности и профессионально важных 
качеств. В свою очередь они вытекали из 
профессиограммы и психограммы, в ко-
торых закладывались обоснованные тре-
бования к тому или иному специалисту 
со стороны практики.

В настоящее время всё вроде бы оста-
лось по-прежнему, продолжается разго-
вор о компетентностном подходе. Правда, 
вместо профессиональной компетентно-
сти  и профессионально важных качеств 
употребляют ставшее чрезвычайно мод-
ным понятие, которое звучит как «компе-
тенция».

К сожалению, под «компетенцией» по-
нимаются и специальные знания и про-
фессионально важные качества. Как бы 
два в одном.

 Такое понимание «компетенции» воз-
никло в результате перевода с английско-

го языка на русский слова «competence».  
В английском оно действительно означает 
специальные знания. В русском же языке 
означает совершенно другое и имеет юри-
дическое значение.  

Так называемые «компетенции» за-
ложены во ФГОСах. Именно они задают 
затем содержание учебных программ по 
дисциплинам.  Если бы они вытекали из 
соответствующих научных теорий, пси-
хограмм, профессиональных стандартов 
возражений быть не могло бы.  К сожале-
нью, во многих случаях нет ни   профес-
сиограмм, ни психограмм. Не лучше дело 
обстоит и с профессиональными стандар-
тами. 

  Поэтому речь идет не о глоссариях, 
словарях, терминах, дефинициях, поня-
тиях, которые всегда составляли основу  
классических программ и учебников, а 
о виртуальных компетенциях, количе-
ственно ограниченных и в содержатель-
ном плане нередко   представляющих за-
гадку и ребус, так как взяты с «потолка».

Реформа образовательных учрежде-
ний заставляет по новому подходить к ор-
ганизации НИР в вузе.

      На Западе вузы фактически предо-
ставляют собой научно- образовательные 
комплексы. Научные центры, лаборато-
рии западных образовательных учреж-
дений прекрасно оснащены и щедро фи-
нансируются со стороны фондов, фирм, 
кампаний  и государственных институ-
тов.  

Перед отечественными вузами постав-
лена аналогичная задача -  превратить их 
в научно-образовательные центры.

Инновационная деятельность вуза яв-
ляется важнейшим показателем при опре-
делении его статуса и аттестации. С этим 
нельзя не согласиться.

Однако пока экономика не будет ди-
версифицирована и не приобретет другой 
структурный характер, вряд ли она будет 
вкладываться в вузовскую науку.  

Когда говорят  о реформе отечествен-
ного образования, то  почему -то упуска-
ется из виду одна немаловажная деталь: 
нагрузка и оплата труда преподавателей. 
В данном случае  трудно сравнивать 
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нагрузку и оплату труда преподавате-
лей отечественных и западных вузов. С 
этим, кстати, связана и их мобильность.                                      
В России слово «ученый» всегда вызыва-
ло уважительное отношение.    Однако с 
некоторых пор в России это слово деваль-
вировалось.  Переход на эффективный 
контракт и другие шаги по повышению 
оплаты труда ученых   меняют ситуацию 
к лучшему. В то же время пример Перель-
мана, отказавшегося от премии в 1 млн. 
долларов за доказанную теорему,говорит 
о том, что наукой занимаются не только « 
денег ради».

Как правило, научная карьера ассоци-
ируется с чистой, благородной деятельно-
стью. Ученый не может быть бесчестным 
по определению, если он ученый. Наука 
не совместима с ложью. Это исключено. 
Графы «Калиостро» не в счет. Впрочем, 
у современных мошенников от науки фа-
милии иные.                           Что каса-
ется академической науки, то здесь реша-
ющую роль должна принадлежать самим 
ученым, а не чиновникам.Определение 
перспективности научных исследований- 
их прерогатива.

Скандалы, связанные с подготовкой 
диссертаций на плагиатной основе, полу-
чением ученых степеней за деньги, нанес-
ли серьезный удар по репутации ученого 
как такового.

На самом деле все это не имеет ника-
кого отношения к настоящим ученым.

Данная история касается, прежде все-
го, тех, кто решил усилить весомость сво-
ей визитной карточки, добавить к статус-
ным атрибутам еще один.

По мнению А.М.Аблажей, существу-
ют не только традиционные, но и совре-
менные факторы, определяющие отноше-
ние к научной карьере.

Если говорить о трэнде, то на ос-
нове опросов можно сделать вполне 
определенный вывод: интерес к науке 
низкий,разумеется, и к научной карьере 
также. Падение престижа науки происхо-
дит год от года.

Прав Лауреат Нобелевской премии 
Ж.Алферов: проблема – в невостребован-
ности науки, соответственно: научной ка-

рьеры.  
В целом среди вариантов научной ка-

рьеры  резко выделяются две лидирую-
щие позиции: первый – классический (или 
традиционный) вариант научной карьеры 
– научный сотрудник академического ин-
ститута, и второй – бизнес в сфере науки 
и высоких технологий.    "Зарабатывание 
денег» стало основным показателем на-
учной деятельности. Научная тематика, 
проблематика отошли на второстепен-
ный план.Основной  момент  при отчетах 
по НИР сводится к вопросу, сколько «за-
работали».Однако эффективность науки 
(особенно фундаментальной), а так же   
образования не проявляется в сиюми-
нутных экономических результатах. Она 
многомерна и проявляется не сразу. Те, 
кто понимает это, выражает националь-
ные интересы.

Рейтинг преподавателей, научных со-
трудников нужно, действительно, опреде-
лять на основе общепринятых показате-
лей: индекса цитирования, мобильности, 
востребованности в среде студентов.В 
тоже время эти инструменты оценки 
должны быть предельно отработаны и 
объективны. В качестве критериев и по-
казателей успеха выступают различные 
индикаторы.    Скажем, показателя-
ми успеха в научной сфере выступают 
возможность открытия, вклада в развитие 
той или иной отрасли,  индекс цитирова-
ния  и т.п.  

Однако РИНЦ- пока не вполне объ-
ективный показатель успеха. Он не учи-
тывает весь массив  и знак цитирования, 
нередко возникает в результате просьб и 
приказов, а также давления. Публикация 
статей за деньги в журналах ВАК не га-
раннтирует их качество. Скорее наоборот. 

Прилично заплати и статья будет опу-
бликована.На самом деле должен  приме-
няться репутационный подход к оценке 
статьи. Напечатал дрянь-расплачивайся 
утратой имиджа. 

Пока же наоборот. Острые, по-
настощему научные статьи попадают в 
архив, черный список.  Гранты выполня-
ют аналогичные функции и выступают в 
качестве условия  и показателя научного 
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успеха. Но они бывают сопряженными с 
коррупционной составляющей.    

Для  исправления ситуации нужны со-
ответствующие инструменты оценки. В 
России пока для этих целей используют-
ся  достаточно «сырые»методики.   К де-
ятельности научных фондов и процедуре 
выделению грантов  также есть вопросы. 
Их представители должны определять и 
стимулировать перспективные научные 
темы, а не ученые тратить время на за-
полнение  ненужных бумаг и в итоге за-
ниматься не тем, чем следует.

Борьба с плагиатом без установления 
авторства-это перевод его на профессио-
нальный уровень мошенничесва и интел-
лектуального воровства. Ничего не дока-
жешь, все чисто, хотя чужое, краденное.
Кроме того, такой подход к борьбе с пла-
гиатом-доходный бизнес для разработчи-
ков и реализаторов программы «Анти-
плагиат». Не более и не менее. Написание 
диссертации за деньги делается  для ста-
туса,  весомости визитной карточки. Этот 
момент действительно дискредитирует 
статус научных степеней. Но это «пят-
но» не должно  автоматически ложиться 
на всех и обесценивать научную карьеру 
настоящих ученых. В противном случае 
репутационные потери могут принять не-
обратимые потери.        

В России после перехода на двухуров-
невую систему сложилась    иная,  трёх-
уровневая система, так как сохраняется 
аспирантура по подготовке кандидатов 

наук и докторантура. Если сравнивать 
магистерские и кандидатские работы, то 
сравнение не в пользу первых.

Высшее  образование существует не 
само по себе, в отрыве от экономики. 
Если России действительно нужна наука 
и стратификация будет строится в зависи-
мости от того образования, которое полу-
чает человек, то за его реформу не надо 
будет беспокоится.  

Чтобы исправить ситуацию, нужно из-
менить показатели вуза. Коммерциализа-
ция в сфере образования и науки должна  
выполнять четко очерченные функции, 
осуществляться компетентно, профес-
сионально, под жестким контролем и не 
выходить за определенные границы.     
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