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Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология 

служебной деятельности: состояние и перспективы» 

 

В Центре современных образовательных технологий Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя с использованием видеоконференцсвязи состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование 

сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятель-

ности: состояние и перспективы».  

В мероприятии приняли участие начальник Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко; профессорско-

преподавательский состав, адъюнкты Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации, веду-

щие ученые образовательных и научных организаций Министерства внутренних дел, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, представители 

Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова.  

Приветствуя участников конференции, начальник Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко под-

черкнул, что в условиях трансформационных мировых процессов, возрастающих вы-

зовов и угроз актуальность вопросов совершенствования подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел имеет особую значимость.  

В ходе научного диспута были рассмотрены вызывающие интерес научной обще-

ственности теоретические и практические вопросы: современные методы психологи-

ческой диагностики и психологических интервенций, применяемых психологами в 

рамках психологической работы в силовых структурах; проблемы профессионально-

го обучения и профессионального развития психологов силовых структур; перспек-

тивные и инновационные направления совершенствования профессиональной дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов; совершенствование психологи-

ческих технологий профессионально-личностного развития сотрудника; актуальные 

психологические исследования психологического обеспечения надежности специа-

листов силовых структур; патриотизм как национальная идея и как фактор нацио-

нальной государственной безопасности современной России; нравственно-

патриотическое воспитание личности в условиях современных вызовов; модели прак-

тик в современной системе профессиональной подготовки специалистов; роль и ме-

сто практик в системе учебно-воспитательного процесса высшей школы и другие.  

Оживленную дискуссию участников научного форума вызвали доклады замести-

теля начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
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кандидата юридических наук, доцента генерал-майор внутренней службы Б.Ю. Де-

решко «Меры поддержания морально-психологического состояния сотрудников ОВД 

в условиях СВО»; профессора кафедры военно-политической работы в войсках (си-

лах) Военного университета имени князя Александра Невского Министерства оборо-

ны Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, док-

тора психологических наук, профессора В.М. Крука «Исследование надежности спе-

циалиста в современной отечественной психологии: состояние и перспективы»; док-

торанта факультета послевузовского образования Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан имени Б. Бейсенова А.Б. Курамбаевой «Особенности педаго-

гического общения при организации учебно-воспитательной работы в ведомственных 

учебных заведениях».  

В рамках международного научно-представительского мероприятия состоялись 

шесть секционных заседаний: «Состояние и перспективы подготовки специалистов в 

контексте актуальных задач психологической работы в органах внутренних дел»; 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности: состояние и перспективы 

развития»; «Психологическое обеспечение надежности специалистов силовых струк-

тур»; «Профессионально-ценностные ориентиры и нравственно-патриотическое вос-

питание»; «Практика как фундаментальная основа профессиональной социализации 

будущих специалистов социальной сферы: опыт, технологии, перспективы»; «Моло-

дые ученые в области психологии». 

Представляем вниманию наших читателей некоторые материалы состоявшихся 

научных  дискуссий  по  наиболее  актуальным  темам. 
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1 Материалы Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование сотрудников органов 

внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

Успешная профессиональная дея-

тельность сотрудника органов внут-

ренних дел определяется в первую 

очередь комплексом гражданских, 

профессиональных, психологических и 

нравственных качеств, обусловленных 

потребностями службы. Указанные ка-

чества проявляются в сформированных 

духовно- нравственных ценностях, яв-

ляются основой духовно- нравствен-

ной культуры у полицейского. Визит-

ной карточкой сотрудника полиции 

является его поведение по отношению 

к гражданам, и в особенности соблю-

дение норм профессиональной этики 

как при исполнении служебных обя-

занностей, так и в частной жизни, 

обычных бытовых ситуациях. Всё — 

внешний вид, форма одежды, манера 

общения, уважение достоинства и ос-

новных свобод и прав человека, нерав-

нодушие к чужим проблемам и бедам, 

элементарное внимание — способ-

ствует налаживанию доверительных 

отношений с гражданами, реализации 

задач по предупреждению и раскры-

тию преступлений. Целостный харак-

тер формирования нравственного про-

фессионального поведения будущего 

сотрудника органов внутренних дел 

mailto:belk-64@mail.ru
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может быть обеспечен в целенаправ-

ленном учебно- воспитательном про-

цессе ведомственного вуза, где в ком-

плексе решаются проблемы его про-

фессиональной подготовки и социали-

зации. А одним из эффективных ресур-

сов может стать ценностно- ориента-

ционный потенциал религии.  

Высокий потенциал духовно- нрав-

ственных ценностей, заложенных в ре-

лигии, дает основания полагать, что их 

возрождение в ведомственных вузах 

МВД России позволит сформировать 

моральный облик современного офи-

цера органов внутренних дел, для ко-

торого служба в правоохранительной 

системе станет внутренней духовной 

потребностью, как служение Человече-

ству и высшему идеалу жизни. 

Для этого в образовательном про-

цессе образовательных организаций 

МВД России необходимо налаживание 

скоординированного по целям, формам 

и методам психолого-педагогического 

взаимодействия с религиозными орга-

низациями. 

В целях анализа взаимодействия 

субъектов воспитательной работы по 

формированию нравственного профес-

сионального поведения у курсантов 

образовательных организаций МВД 

России  (руководителей курсового зве-

на, преподавателей гуманитарных ка-

федр и священников) мы провели экс-

периментальное исследование, направ-

ленное на выявление их целевых уста-

новок на совместную работу и мнений 

по поводу критериев ее эффективно-

сти.  

Для реализации данной задачи была 

составлена анкета «Субъективное по-

нимание духовных и нравственных 

ценностей», адресованная священно-

служителям, имеющим опыт работы с 

образовательными организациями 

МВД России. Экспериментальная 

группа состояла из 20 человек. 

В первом вопросе анкеты выясня-

лось, как священники представляют 

себе духовную сферу сотрудника пра-

воохранительных органов, так как она, 

являясь объектом формирования, ста-

новится конечной целью и результатом 

совместной деятельности взаимодей-

ствующих в этом процессе сторон.  

Им было предложено подчеркнуть, 

какие из перечисленных понятий мож-

но включить в духовную сферу: Вера, 

Красота, Истина, Справедливость, Лю-

бовь. 

Ответы респондентов распредели-

лись следующим образом.   

Всего 4 % священнослужителей 

внесли Красоту в список аспектов ду-

ховно-нравственной сферы человека, 

сделав ремарку «духовная красота». 

При этом практически все священно-

служители отметили, что избранные 

ими позиции могут считаться критери-

ями измерения духовности человека, (а 

именно Вера, Истина и Любовь). Толь-

ко один человек из опрошенных не 

считает возможным использование 

этих понятий в качестве критериев из-

мерения духовности.  

Следует отметить, что совсем по-

другому выглядело процентное соот-

ношение данных критериев на основа-

нии опроса руководителей курсового 

звена, ответственных за воспитатель-

ную работу в своих подразделениях. 

По их мнению, (в 35% выборов), поня-

тие «Справедливость» в большей мере 

отражает духовно-нравственную сферу 

личности.  

При этом такие понятия как Любовь 

(25% и 22%) и Истина (23% и 28%), 

практически созвучно со священно
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служителями включены этими респон-

дентами в духовно- нравственную 

сферу.  

Проведенный анализ показал целе-

вую направленность привлеченных 

групп респондентов. Это позволило 

предположить, что если, по мнению 

руководителей курсового звена, основ-

ную выраженность духовной сферы 

курсантов должна представлять Спра-

ведливость (35%), а у священнослужи-

телей – категория Вера (38%), то 

именно эти феномены и станут целе-

полагающими ориентирами в выборе 

ими форм методов и средств воспита-

тельной работы с курсантами. 

Соответственно, ведущим мотивом 

деятельности по формированию нрав-

ственного профессионального поведе-

ния у курсантов со стороны их руково-

дителей - как воспитывающих субъек-

тов, будет создание ими условий для 

привития курсантам понятия о «долж-

ном», т.е. норм правоохранительной 

деятельности, особенностей ее осу-

ществления в повседневной работе, в 

целом – соответствия поведения кур-

сантов требованиям МВД России, 

оценки их практической деятельности 

на основе принятых законодательных 

актов и ведомственных нормативных 

документов, а также существующих в 

организациях МВД России традиций и 

неформальных норм и правил поведе-

ния. 

Выявленный в ходе опроса священ-

нослужителей основной аспект духов-

ности личности курсанта, которым они 

назвали Веру (38%), предполагает, что 

свою цель в формировании нравствен-

ного профессионального поведения 

курсантов они видят именно в ее раз-

витии, а, соответственно, основной мо-

тив их деятельности предполагает со-

средоточение усилий их деятельности 

на пастырской работе, совершении бо-

гослужений, индивидуальной работе с 

курсантами, участие в различных ви-

дах торжественных мероприятий, со-

вещаниях.  

Следовательно, основная деятель-

ность священников связана с работой с 

уже верующими курсантами, и созда-

ние условий для воцерковления других 

и привлечение их в лоно Церкви. 

Одной из задач нашего исследова-

ния являлось выявление тех форм вос-

питательной работы, в которых мог 

быть задействован воспитательный по-

тенциал религии.  

По результатам исследования, про-

веденного на предмет предпочтения в 

использовании тех или иных форм 

воспитательной работы, со стороны 

священнослужителей наибольшее ко-

личество баллов получили следующие: 

индивидуальные и коллективные бесе-

ды, лекции, беседы и доклады, вечера 

вопросов и ответов, встречи с ветера-

нами, тематические праздники, обсуж-

дение культурных событий (кино-

фильмов, спектаклей, книг и др.). 

Анализ избранных священнослужите-

лями форм воспитательной работы с 

курсантами выявил их направленность 

на проведение массовых мероприятий, 

взаимодействие с аудиторией, что 

свойственно работе священника в при-

ходе. В то же время формы индивиду-

альной работы с курсантами охвачены 

не в полной мере. Со стороны руково-

дителей курсового звена также выра-

жено стремление к проведению массо-

вых мероприятий. Чаще отмечаются 

такие формы воспитательной работы, 

как вечера (дни) знания разных 

направлений в правоохранительной 

деятельности, тематические вечера,
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диспуты и викторины с деятелями ис-

кусства и культуры, пропаганда пере-

дового опыта, занятия в музеях, заня-

тия в музеях, комнатах Боевой славы. 

Указанные мероприятия воспита-

тельной работы также предполагают 

массовое участие курсантов, но, при 

этом, носят более практико- ориенти-

рованный, прикладной характер. Осно-

вываясь на указанных в нормативных 

документах МВД России   особенно-

стях организации воспитательной ра-

боты в образовательных организациях 

МВД России[4], в рамках интеграции 

мероприятий религиозных организа-

ций в воспитательный процесс в ходе 

исследования определились предпо-

чтения священнослужителей и руково-

дителей курсового звена в выборе 

форм проведения воспитательной ра-

боты: индивидуальные и коллективные 

беседы, лекции, беседы и доклады, ве-

чера вопросов и ответов, встречи с ве-

теранами, тематические праздники, об-

суждение культурных событий (кино-

фильмов, спектаклей, книг и др.) и вы-

работаны предложения по возможно-

стям использования слабо задейство-

ванных, но имеющих большой воспи-

тательный потенциал методов и 

средств воспитательной работы. 

На основе анализа организации вос-

питательной работы в курсантских 

подразделениях предложены меропри-

ятия и периодичность участия в них 

священнослужителей: проведение ин-

формирования; проведение «круглого 

стола», заседания дискуссионного клу-

ба по интересам; участие в общем со-

брании курса; индивидуальная работа 

с курсантами; участие в выпуске ра-

диогазеты, онлайн-газеты; участие в 

подборе видеотеки лучших художе-

ственных и документальных фильмов; 

участие в проведении Дней сотрудни-

ков правоохранительных органов, гос-

ударственных праздников Российской 

Федерации; проведение выездов и экс-

курсий курсантов по религиозным, ис-

торическим местам. 

Учитывая выявленные в исследова-

нии особенности участия представите-

лей религиозных организаций в фор-

мировании нравственного профессио-

нального поведения у курсантов, со-

держание мероприятий, планируемых 

к реализации священнослужителями в 

ходе воспитательной работы, должно 

обязательно согласовываться с руко-

водством образовательной организа-

ции МВД России и быть подчинено 

целям развития гармоничной лично-

сти. 
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1 Материалы Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование сотрудников органов 

внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

Проблема совершенствования про-

фессионального психологического от-

бора на службу в ОВД обсуждается в 

научной среде уже давно. Так, Е.А. 

Петровой и О.М. Пономаревой опре-

делены проблемы организационного, 

содержательного, нормативного ха-

рактера [3]. В.В. Мальченкова и Е.В. 

Мальченков акцентировали внимание 

на психолого- физических основах 

ППО [2]. М.В. Виноградовым был пред-

ложен дифференцированный подход к 

кандидатам в зависимости от предполага-

емой должности [1]. Однако проблема 

совершенствования методики прове-

дения специального психофизиологи-

ческого исследования на полиграфе в 

научной литературе практически не 

обсуждается.  

В статье анализируются результаты 

проведения фокус-группы по обсуж-

дению инструмента визуализации 

факторов риска девиантного (обще-

ственно опасного) поведения, влияю-

щих на результативность проведения 

СПФИ.  

Целью исследования является раз-

работка визуальных стимулов факто-

ров риска девиантного (общественно 

опасного) поведения. 
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Методы: фокус-группа, качествен-

но-количественный анализ данных с 

использованием программы Microsoft 

Excel.  

Для участия в фокус-группе было 

отобрано 16 наиболее опытных психо-

логов-полиграфологов, обладающих 

глубокими и конкретными знаниями о 

смысловом содержании факторов рис-

ка.  На обсуждение участникам фокус-

группы выносились вопросы, направ-

ленные на установление соответствия 

между вербальными и визуальными 

факторами риска, разработанными на 

первом этапе исследования. Вопросы 

включали в себя выбор из нескольких 

вариантов визуальных образов по 

каждому фактору риска варианта, 

наиболее отражающего смысл вер-

бального фактора риска; предложения 

респондентов по дополнению и ис-

ключению смысловыми единицами 

образа. Необходимость дополнения 

обусловлена более полным раскрыти-

ем смысла, содержащегося в форму-

лировке фактора риска, а исключение 

смысловых единиц объясняется появ-

лением дополнительных ассоциаций и 

отвлечением внимания от основного 

контекста визуального образа.  

Посредством обсуждения задача 

выбора из нескольких вариантов визу-

альных образов по каждому фактору 

риска была решена. Каждый респон-

дент определил для себя один из 

предложенных вариантов, наиболее 

раскрывающий смысл утверждения. 

Осуществив подсчет вариантов, полу-

чивших выбор каждого респондента, 

определилось восемь визуальных фак-

торов риска.  

Наименьшей коррекции, по мне-

нию опрошенных, подлежали визу-

альные факторы риска «Участие в не-

законном обороте оружия» и «Сокры-

тие или искажение анкетных данных, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера». Так, 56% участников интер-

вью определили полное соответствие 

вербального и визуального фактора 

риска, тем самым исключив необхо-

димость коррекции. 

Наибольшее количество уточнений 

участниками фокус-группы рекомен-

довано внести в визуальные стимулы: 

«Участие в незаконном обороте 

наркотических средств или психо-

тропных веществ», «Противоправные 

контакты с лицами, имеющими несня-

тую или непогашенную судимость», 

«Участие в деятельности запрещен-

ных общественных объединений». 

Мнение 25% респондентов относи-

тельно этих факторов риска заключа-

лось в отсутствии предложений по из-

менению стимула и достаточно пол-

ной передаче его смысла в визуальном 

изображении (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение респонден-

тов по отношению к необходимости 

уточнения визуальных факторов рис-

ка. 

Мнение 44% опрошенных относи-

тельно фактора риска «Участие в не-

законном обороте оружия» распреде-

лились следующим образом: 71% ре-

спондентов отметили необходимость 

олицетворения действия, 57% – до-

полнение изображением самого дей-

ствия, 14% – желали видеть в изобра-

жении купюры, 14% – сочли необхо-

димым написать номер статьи Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции. Относительно фактора риска 

«Сокрытие или искажение анкетных 

данных, сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имуществен-
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ного характера», в целом, ответы 44% 

респондентов были акцентированы на 

включение в образ действия. Так, 29% 

опрошенных отметили потребность в 

дополнении человеком, заполняющим 

документ, 29% – человеком, прячу-

щим за спину документ, 14% – мими-

кой, 14% – каким-либо действием, 

14% – человеком, прячущим правду и 

демонстрирующим ложь. Таким обра-

зом, ассоциации респондентов с дан-

ным визуальным образом представля-

ли собой человека, осуществляющего 

действие с целью спрятать правдивый 

документ и предъявить ложный. Ре-

зультаты анализа визуального стимула 

«Участие в незаконном обороте нарко-

тических средств или психотропных 

веществ», показали, что 58% участни-

ков фокус-группы считают необходи-

мым дополнение визуального образа 

лицом, осуществляющим действие по 

обороту наркотиков, 33% опрошенных 

рекомендовали изобразить само дей-

ствие. В качестве действия предпола-

галось изобразить виды оборота, в 

частности, выращивание, продажу, из-

готовление. Внимание 17% опрошен-

ных было обращено на открытые края 

решетки и крупную замочную сква-

жину, что ассоциировалось с возмож-

ностью уйти от наказания. Поэтому 

участниками фокус-группы было 

предложено замкнуть края решетки и 

изобразить закрытый замок. Также по 

8% респондентов указало на дополне-

ние образа бальбулятором, купюрами, 

различными видами наркотиков рас-

тительного происхождения. Таким об-

разом, внесенные дополнения должны 

учесть все виды деяний, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и в 

полной мере отразить виды запрещен-

ных веществ.  

Обсуждая вопрос об уточнении ви-

зуального стимула «Противоправные 

контакты с лицами, имеющими несня-

тую или непогашенную судимость» 

25% опрошенных дополнили бы образ 

решеткой или противоправностью, по 

17% изобразили бы наколку и жест, 

тело человека, разные категории 

нарушителей, купюры. 8% респонден-

тов пожелали увидеть в визуальном 

образе взаимодействие, УК РФ, образ 

мыслей, корыстный интерес.  

Таким образом, респонденты, в це-

лом, отметили необходимость вклю-

чения в визуальный образ некоторых 

смысловых единиц, указывающих на 

противоправность лица, его деяния, а 

также взаимодействие с корыстным 

интересом.  Обсуждение по внесению 

изменений в визуальный образ факто-

ра риска «Участие в деятельности за-

прещенных общественных объедине-

ний» вызвал активную дискуссию. 

33% респондентов предлагали расши-

рить круг организаций, осуществляю-

щих противоправную деятельность, 

25% – дополнить образ транспаранта-

ми с лозунгами, 17% - включили бы 

интернет-ресурсы, 17% – изобразили 

бы стрелку в обратном направлении, 

по 8% опрошенных определили необ-

ходимость дополнения литературой, 

телефоном, монитором компьютера, 

приверженностью, действием, свасти-

кой, шахидкой. Анализируя предло-

жения респондентов, можно констати-

ровать, что для более полного раскры-

тия смысла имеется необходимость 

дополнения визуального фактора рис-

ка представителями различных пре-

ступных организаций и разнообраз-

ными средствами распространения не-

законной информации.  Обсуждая во-

прос коррекции фактора риска «По-
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пытка поступления на службу в инте-

ресах деятельности запрещенных об-

щественных объединений, преступных 

и иных организаций», в целом, ре-

спонденты обратили внимание на до-

полнение разновидностями предста-

вителей преступных организаций и 

объединение всех участников каким-

либо общим действием. Так, 33% ре-

спондентов предложили перенести 

понравившейся им образ торса поло-

вины полицейского и второй полови-

ны преступника из другого изображе-

ния, по 11% отметили необходимость 

дополнения образа преступником, 

свастикой, невидимкой, сектантом, 

образом мыслей, объединяющим дей-

ствием.  

Анализируя визуальный фактор 

риска «Совершение уголовно наказу-

емых деяний», 44% респондентов со-

чли необходимым дополнить действи-

ем лица, убегающего от наказания, 

тем самым обеспечить понимание 

фактора, как уход от наказания. Кроме 

того, 44% опрошенных предложили 

изобразить решетку, 22% - описать все 

виды предусмотренных УК РФ нару-

шений, по11% – рекомендовали изоб-

разить уход от наказания, судебный 

молоток, раскрытые наручники. 

Визуальный образ фактора риска 

«Склонность к злоупотреблению долж-

ностными полномочиями» у 55% 

участников интервью вызвал потреб-

ность внесения дополнений в виде ат-

рибутов должностного лица, 18% ре-

спондентов рекомендовали изобразить 

стрелку, по 9% участников фокус-

группы сконцентрировали свое внима-

ние на недостатке в образе взаимовыго-

ды конверта, кресла, образа мыслей, 

дома и машины, оружия и наркотиков. 

Руководствуясь законами восприятия, 

учитывая сформулированные нами 

ранее правила составления визуаль-

ных образов, а также рекомендации 

экспертов, в визуальные факторы рис-

ка были внесены изменения и подго-

товлены окончательные варианты 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Визуальные факторы 

риска.  

 

 

  

Участие в незаконном обороте 

наркотических средств или психо-

тропных веществ 

Противоправные контакты с ли-

цами, имеющими неснятую или не-

погашенную судимость 

Участие в незаконном обороте 

оружия 

Участие в деятельности запре-

щенных общественных объединений 

Совершение уголовно наказуемых 

деяний 

Сокрытие или искажение анкет-

ных данных, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера 

Попытка поступления на службу в 

интересах деятельности запрещенных 

общественных объединений, пре-

ступных и иных организаций 

Склонность к злоупотреблению 

должностными полномочиями 
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Однако, анализируя результаты об-

суждения визуальных факторов риска, 

можно констатировать, что участники 

фокус-группы продемонстрировали 

разноплановые взгляды относительно 

одних и тех же визуальных стимулов. 

У некоторых мгновенно возникала ас-

социация на конкретный визуальный 

образ, а для другого он не имел ника-

кого значения. С учетом полученных 

мнений и суждений мы сочли пра-

вильным оставить несколько вариан-

тов визуальных образов относительно 

каждого фактора риска, тем самым 

повысив возможность формирования 

ассоциативного ряда у разных респон-

дентов индивидуально. Впоследствии 

полученные визуальные стимулы 

предполагается демонстрировать и об-

суждать в процессе проведения СПФИ 

кандидатов на службу на этапе пред-

тестовой беседы. И только после того, 

как полиграфолог сможет убедиться в 

том, что именно этот визуальный сти-

мул вызывает у обследуемого ассоци-

ацию на проверочный вопрос, этот 

стимул будет использоваться как 

вспомогательный метод визуализации 

при тестировании на полиграфе. 
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1 Материалы Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование сотрудников орга-

нов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

Основная цель исследования– ана-

лиз деструктивных установок в меж-

личностных отношениях сотрудников 

полиции, а также формулировка про-

блем диагностики и профилактики. 

Задачи исследования: анализ научной 

литературы по проблеме исследова-

ния; определить сущности понятия 

«социальные установки» как психоло-

гической дефиниции; психологическая 

диагностика деструктивных установок 

личности в межличностных отноше-

mailto:office@unity-dana.ru
mailto:Shnv_70@mail.ru
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ниях как фактора, оказывающего 

негативное влияние на общественное 

восприятие сотрудников полиции;  

Объект исследования – социальные 

установки. Предмет исследования – 

диагностика и профилактика деструк-

тивных установок в межличностных 

отношениях как фактор, оказывающий 

негативное влияние на общественное 

восприятие сотрудников полиции; 

Методы и методики исследования: 

наблюдение, опрос, методика В. В. 

Бойко «Определение деструктивных 

установок в межличностных отноше-

ниях», методы социально- психологи-

ческого воздействия (профессиональ-

ное психологическое консультирова-

ние, профилактика, психологический 

тренинг). 

В научной и справочной литературе 

понятие «социальные установки» рас-

крывается как «предрасположенность 

(склонность) субъекта к совершению 

определенного социального поведе-

ния; при этом предполагается, что 

установка имеет сложную структуру и 

включает в себя ряд компонентов: 

предрасположенность воспринимать, 

оценивать, осознавать и, как итог, 

действовать относительно данного со-

циального объекта (явления) опреде-

ленным образом» [2, с. 122–123].  

Существует многочисленное коли-

чество источников, где можно по-

дробно узнать о подходах к понима-

нию социальных установок. Наиболь-

ший вклад в изучение установок внес-

ли такие учёные как Н.Н. Ланге, К.Н. 

Мамбре, Г.У.Олпорт, В. М. Мясищев, 

М. Вертгеймер, М. Рокич, А.Г. Асмо-

лов, Надирашвили Ш. А.и др.  

Основой исследования является 

теория "Установок личности" Дмит-

рий Николаевича Узнадзе. Учёный 

выявил психическую закономерность 

в возникновении некого клише, уста-

новки , отпечаток события с привя-

занным к нему эмоциональным сле-

дом и из этого вытекающего алгорит-

ма действий, либо запечатанное отно-

шение к данному предмету, объекту, 

явлению, к нейтральной стороне при-

крепляется знак с определенным заря-

дом, который человек бессознательно 

будет нести в своём психическом мире 

и реализовывать, даже не понимая его 

первопричин. 

В ходе многочисленных исследова-

ний их условно разделили на кон-

структивные и деструктивные, то есть 

помогающие человеку в его существо-

вании и взаимодействию с социумом 

или мешающие, именно по этому кри-

терию принято разделять установки. 

Идея, лежащая в основе этого разли-

чия, является «результат влияния той 

или иной коммуникации в процессе 

социального взаимодействия, который 

приближает человека, включенного в 

него либо к восприятию себя как рас-

полагающего субъекта, либо к обезли-

чиванию, и, соответственно, к посте-

пенной потере личностных, специфи-

ческих особенностей» [1]. Сами по се-

бе они нейтральны и крайне зависимы 

от многих факторов таких как времен-

ной период, устои общества, тради-

ции, изменения и т. д. Основным кри-

терием можно выделить то, что кон-

структивная (созидательная) установ-

ка олицетворяет эмоционально окра-

шенную, стабильность коммуникации, 

направленную на перспективу органи-

зацию гармоничных, адекватных вза-

имоотношений между людьми, вклю-

чающее в себя осознание состояния 

других людей, демонстрацию уваже-

ния и интереса, а также без оценочную 
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адаптивность к жизненным аспектам 

другого человека. В то время как де-

структивные установки, наоборот, 

представляют собой склонность, под-

готовленность личности осознавать, 

судить, реагировать относительно все-

го объектов и ситуаций, с которыми 

он связан, деструктивно, т.е. разруши-

тельно, что как последствии несет в 

себе увольнение с работы, одиноче-

ство, страдания и т. д. 

Основными проблемами диагно-

стики и профилактики деструктивных 

установок в межличностных отноше-

ниях сотрудников полиции являются: 

сложность диагностики, связанная с 

разнообразием форм проявления де-

структивных установок, что делает их 

выявление и определение затрудни-

тельным процессом; сопротивляе-

мость изменениям, подразделяемая на 

активную и пассивную сопротивляе-

мость, проявляется в неготовности от-

казаться от привычных «благ» и взять 

ответственность за свои чувства на се-

бя, в подавлении своих чувств, в избе-

гании потенциальной боли, в недо-

статке доверия и страхе быть исполь-

зованным, в сопротивление изменени-

ям в устоявшейся картине мира; недо-

статок профилактической работы – 

отсутствие конкретных базовых про-

грамм и мероприятий, способствую-

щих развитию: эмоциональной, пси-

хической, нервно-психической, воле-

вой устойчивости; умений построения 

конструктивных взаимоотношений и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Таким образом, становится очевид-

ным, что проблемами диагностики и 

профилактики деструктивных устано-

вок в межличностных отношениях 

необходимо уделять особое внимание 

изучению психологических особенно-

стей личности, межличностных отно-

шений. Выработку составили обуча-

ющиеся института психологии слу-

жебной деятельности органов внут-

ренних дел в количестве 20 человек. В 

качестве цели психодиагностического 

исследования выступало определение 

асоциальных установок в межлич-

ностных отношениях по средствам 

Методики Виктора Васильевича Бойко 

«Определение деструктивных устано-

вок в межличностных отношениях». 

Полученные результаты были под-

вергнуты количественному и каче-

ственному анализу и представлены в 

виде таблице 1. 

По шкале «Завуалированная же-

стокость» получены следующие ре-

зультаты. 10 % респондентов показали 

низкие результаты по данной шкале, 

что означает то, что им не свойствен-

но проявлять завуалированную жесто-

кость в отношении к людям. 40 % ре-

спондентов (преимущественно жен-

ского пола) от всей группы продемон-

стрировали средние результаты, что 

может свидетельствовать о готовно-

сти, склонности к проявлению завуа-

лированной жестокости в отношении 

к людям. 50 % респондентов от всей 

выборки показали высокие результа-

ты, что свидетельствует о проявлении 

завуалированной жестокость в отно-

шении к людям в значимых для дан-

ных респондентов ситуациях общения 

и взаимодействия с другими. 

По шкале «Открытая жесто-

кость» получены следующие резуль-

таты. 5 % респондентов от всей вы-

борки показали низкие результаты по 

данной шкале, что характеризует дан-

ных обучающихся положительно. Им 

не свойственно давать негативные 

оценки окружающим, выводы об их
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поведении взвешенные, с учетом про-

исходящих событий. 60 % респонден-

тов от всей группы продемонстриро-

вали средние результаты, что может 

свидетельствовать о тенденции к про-

явлению открытой жестокости в от-

ношении к людям. 35 % респондентов 

показали высокие результаты, что 

означает то, что им свойственно де-

лать резкие, однозначные выводы о 

негативных сторонах людей.  

По шкале «Обоснованный негати-

визм» получены следующие результа-

ты. 50 % респондентов от всей группы 

продемонстрировали низкие результа-

ты, что демонстрирует, что опрошен-

ным присуще романтизация окружа-

ющего мира и людей. 40 % респон-

дентов показали средние результаты 

по данной шкале, что характеризует 

данных обучающихся, как людей спо-

собны в некоторых жизненных ситуа-

циях приниматься объективную сто-

рону и давать отпор, либо наоборот, 

наивно видеть всё жизнерадостно, в 

приятном виде. 10 % респондентов от 

всей выборки показали высокие ре-

зультаты, что свидетельствует о про-

явлении беспристрастно продиктован-

ных негативных суждениях об отдель-

ных категориях людей и некоторых 

сторонах взаимоотношений. 

По шкале «Брюзжание» получены 

следующие результаты. 20 % респон-

дентов показали низкие результаты по 

данной шкале, что означает то, что им 

не свойственно допускать прямые об-

винения, насмешки, назидания и упре-

ки в адрес общества. 60 % респонден-

тов от всей выборки показали средние 

результаты по данной шкале, что сви-

детельствует об их склонности к бес-

почвенным умозаключениям отрица-

тельных событий в области взаимо-

действия с окружающими. 20 % ре-

спондентов от всей группы продемон-

стрировали высокие результаты, что 

свидетельствует о проявлении недо-

вольства и неправильных выводов в 

отношении к людям в значимых для 

данных респондентов ситуациях об-

щения и взаимодействия с другими. 

По шкале «Негативный личный 

опыт» получены следующие резуль-

таты. 45 % респондентов от всей вы-

борки показали низкие результаты по 

данной шкале, что характеризует бли-

жайший круг знакомых и самих обу-

чающихся положительно. Им не свой-

ственно закрываться от людей, ведь их 

окружают воспитанные и порядочные 

люди. 20 % респондентов показали 

средние результаты по данной шкале, 

что характеризует данных обучаю-

щихся, как людей, встречавших в сво-

ей жизни циничных, любящих по-

сплетничать людей, но открытых для 

общения. 20 % респондентов от всей 

группы продемонстрировали высокие 

результаты, что свидетельствует о 

жизненных неудачах в выборе бли-

жайшего круга знакомых и товарищей 

по коллективной деятельности. 

Рис. 1. Общие результаты исследо-

вания жесткости, обоснованного нега-

тивизма, личного опыта 

В нашей выборке преобладает шка-

ла открытой и завуалированная же-

стокости среди респондентов, что 

означает недоброжелательность как 

напрямую, так и в скрытой форме, 

низкий уровень эмпатии, нежелание 

откликаться на проблемы и просьбы 

людей, предрасположенность к резкой 

и подавляющей партнера по общению 

реакции. 

Агрессивность не означает что че-

ловек будет негативно с Вами взаимо-
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действовать, но при определенных 

условиях, к примеру сделанное заме-

чание, совершение действие, которые 

тем или иным образом пересекаются с 

планами и расчетами человека , заде-

вают или касаются его личность тен-

денции человека будут направлены на 

выражение своих эмоций в агрессив-

ной, подавляющей или отстаивающей 

личность границы минуя ряд социаль-

ных норм. По результатам психологи-

ческого исследования был сделан вы-

вод о необходимости проведения про-

филактических мероприятий, коррек-

ционной направленности по пробле-

мам деструктивных установок у со-

трудников полиции. Был разработан 

план работы психолога ОВД с рядом 

мероприятий. 

1.Профессионально психологиче-

ское консультирование для индивиду-

альной работы с конкретной лично-

стью 

2.Психологические тренинги, где 

работа уже осуществляется с группой 

сотрудников, что позволяет развить 

социальные навыки в определенных 

условиях и ситуациях и помогает 

охватить наибольшее количество со-

трудников 

3.Психологическая профилактика, 

направленная на предотвращение воз-

никновения либо отслеживание на 

ранних этапах и купирование деструк-

тивных тенденций. 

4.Семинары просветительского ха-

рактера для информационного про-

свещения по проблеме. Были исполь-

зованы специфические методы (тех-

ники модификации поведения): пове-

денческое интервью, стимулирование 

мотивации позитивных изменений и  

 

техника когнитивного переструктури-

рования и пр. Таким образом, мы про-

анализировали научные источники по 

проблеме исследования, раскрыли ос-

новное понятие «социальные установ-

ки» как психологической дефиниции. 

Провели психологическую диагности-

ку деструктивных установок личности 

в межличностных отношениях как 

фактора оказывающий негативное 

влияние на общественное восприятие 

сотрудников полиции. Выявили некие 

закономерности высоких результатов 

по шкалам завуалированной и откры-

той жесткости. Подготовили и стали 

воплощать в жизнь в рамках аудитор-

ных и внеаудиторных мероприятий 

примерный план работы, включающий 

в себя методы социально- психологи-

ческого воздействия, специальной 

психологической профилактики и 

коррекции. 
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В 21 веке формирование у молодого по-

коления традиционных духовно- нрав-

ственных ценностей, в т.ч. семейных, явля-

ется важной и неотъемлемой задачей, по-

скольку это диктует необходимость реали-

зации идеалов наряду с развитием взаимо-

пониманием и уважительным отношением 

как к себе, так и к окружающим.  

Формирование семейных ценностей 

происходит с самого рождения ребенка в 

процессе взаимодействия с членами семьи, 

друзьями и др. [1]. С появлением и актив-

ным развитием виртуального пространства 

и социальных сетей ценность «живого» 

общения изменяется, поскольку оно пере-

ходит в виртуальную среду. Формируется 

иллюзия активного взаимодействия и связи 

с окружающими, увеличивая отчуждён-

ность от реальности. В зоне риска оказыва-

ется молодежь, активно использующая 

мессенджеры и социальное виртуальное 

пространство в своей повседневной жизни. 

Актуализируется необходимость рассмот-

рения проблемного вопроса, связанного с 

влиянием социальных сетей на семейные 

ценности и взаимоотношения. 

Современные информационные техно-

логии, в т. ч. социальные сети, согласно 

М.С. Топчиеву, воздействуют на 

«…различные аспекты жизни как отдель-

mailto:pasha.baxtin.00@mail.ru
mailto:sivoronovams@mail.ru
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ной личности, так и общества в целом [5, 

с. 117-123]. С ним солидарна в своих взгля-

дах Н.А. Старикова, которая считает, что 

социальные сети оказывают негативное 

влияние на традиционные ценности и се-

мейные взаимоотношения [4]. Данные тен-

денции проявляются в возрастании значи-

мости для современной молодежи потре-

бительских отношений, в т.ч. в семье, рас-

пространению моды на «красивую жизнь» 

[4], утверждению «модернистской» систе-

мы ценностей внутри семьи (наличие лич-

ного пространства, невмешательство в дела 

партнера, построение карьеры, особенно 

для женщин) [3, с. 7], популяризация моде-

ли семьи с одним ребенком или идеология 

«Childe-free» [7, с. 316-319], и, как след-

ствие, уменьшение количества зарегистри-

рованных браков среди молодого поколе-

ния, увеличение количества разводов, сни-

жение рождаемости, ослабевание род-

ственных связей, изменение исторически 

обусловленных функций семьи. 

Результаты исследования учёных Мос-

ковского педагогического государственно-

го университета (МПГУ) А.Ю. Домбров-

ской и Е.В. Бродовской свидетельствуют о 

том, что, чем меньше времени молодые 

люди проводит в социальных сетях и раз-

нообразных мессенджерах, тем более зна-

чимыми для них представляются традици-

онные семейные ценности и взаимоотно-

шения и, наоборот [2]. Однако, стоит отме-

тить, что эта взаимосвязь неоднозначна. 

Как утверждает профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова А.В. Манойло, влияние 

социальных сетей может быть и позитив-

ным [6]. Действительно, информационная 

среда и социальные сети укрепляют семей-

ные узы на расстоянии (когда члены одной 

семьи проживают в разных городах или 

странах), способствуют появлению общего 

семейного досуга, что благотворно сказы-

вается на семейных взаимоотношениях, 

члены семьи сближаются на фоне общих 

тем и интересов.  

Для получения информации о том, как 

социальные сети влияют на семейные вза-

имоотношения, нами проведено анкетиро-

вание среди курсантов первого курса Ин-

ститута психологии служебной деятельно-

сти органов внутренних дел Московского 

университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя в количестве 45 человек (8 юно-

шей, 37 девушек в возрасте 18-20 лет). По 

результатам анкетирования установлено, 

что 100% опрашиваемых используют раз-

нообразные мессенджеры и социальные 

сети (Вконтакте, Telegram, WhatsApp, 

Pinterest и др.). 89% респондентов отмеча-

ют, что социальные сети объединяют чле-

нов семьи, проживающих в разных насе-

ленных пунктах; 71% участников анкети-

рования утверждают, что социальные сети 

помогают организовать семейный досуг, 

узнавать об увлечениях членов семьи, что 

позитивно сказывается личном общении и 

способствует укреплению дружеских се-

мейных отношений. Вместе с тем, 82% 

опрошенных отмечают, что при непра-

вильном использовании и чрезмерном 

увлечении ресурсами сети Интернет могут 

возникать противоречия, приводящие к 

возникновению конфликтных ситуаций в 

семье, нарушению гармонии семейных 

связей и разрушении традиционных цен-

ностей. 

Очевидно, что влияние мессенджеров и 

социальных сетей на семейные ценности и 

взаимоотношения неоднозначно. Мы не 

может игнорировать тот факт, что в насто-

ящее время Интернет-ресурсы и социаль-

ные сети фактически полностью «поглоти-

ли» нашу личную и семейную жизнь, из-

менив привычный семейный уклад. Наря-

ду с позитивными моментами и улучшени-

ем социального взаимодействия в семье, 

неправильное пользование социальными 
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сетями может оказать негативное влияние 

на человека, развитие его семейных ценно-

стей и привести к семейному разрыву. 
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нов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

На сегодняшний день преступность 

стала глобальной проблемой в совре-

менном обществе. Наиболее суще-

ственное влияние на ее состояние 

продолжает оказывать комплекс фак-

торов, определяющих уровень право-

порядка в Российской Федерации. 

Стоящая перед сотрудниками органов 

внутренних дел задача по предотвра-

щению преступности может быть до-

стигнута только путем активных, чет-

ких и грамотных действий, произво-

димых сотрудниками [3, с.5]. При вы-

полнении служебных обязанностей 

сотрудники полиции испытывают 

эмоциональный и физический стресс, 

который в дальнейшем приводит к 

моральному истощению, наступлению 

профессиональной деформации, фор-

мированию нервно-психических рас-

стройств, так как специфика работы в 

правоохранительных органах носит 
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экстремальный характер. Одним из 

ключевых направлений развития дея-

тельности правоохранительных орга-

нов является улучшение психологиче-

ской подготовки личного состава под-

разделений ОВД. Ее цель состоит в 

первую очередь в достижении макси-

мально возможного в данных услови-

ях уровня психологического благопо-

лучия сотрудников, благодаря чему в 

них формируется чувство готовности 

к осуществлению возложенных на них 

служебных задач, а также способству-

ет принятию наиболее эффективных 

решений в стрессовых ситуациях. 

Особенностью здесь является получе-

ние не только теоретических знаний, 

но и применение этих знаний на прак-

тике в служебной деятельности и экс-

тремальных ситуациях. Важно пони-

мать, что стрессовые факторы, с кото-

рыми сталкивается рассматриваемая 

нами группа людей в своей повсе-

дневной деятельности, требует от со-

трудников намного более высокий 

уровень психологической устойчиво-

сти, чем тот, который необходим 

обычным гражданам в обществе. 

В ежедневной служебной деятель-

ности сотрудникам органов внутрен-

них дел приходится взаимодейство-

вать с преступными или антисоциаль-

ными элементами, которые противо-

поставляют себя не только обществу, 

но и самому сотруднику. С каждым из 

таких людей сотрудник вступает в 

психологический конфликт, из кото-

рого ему необходимо выйти победи-

телем, что ставит перед ним задачу 

достижения психологического равно-

весия. 

Кроме того, в отличие от иных 

профессий, сотрудников ОВД отлича-

ет особая, государственная цель служ-

бы, которая состоит в защите граждан, 

а также самого государства от посяга-

тельства преступных элементов. По 

данной причине, решения, принимае-

мые сотрудниками, являются очень 

ответственными, а последствия воз-

можных ошибок часто необратимыми. 

Именно это, а также то, что преступ-

ники часто могут быть вооружены или 

пытаться напасть на сотрудников при 

осуществлении ими своих обязанно-

стей, и является причинами наличия в 

рассматриваемой профессии психо-

травмирующих факторов. 

Различные психологические состо-

яния могут возникать у человека в 

напряженной психологической обста-

новке, что может негативно повлиять 

на эффективность его действий [2, 

с.65]. 

Психологи отмечают, что люди ве-

дут себя по-разному в стрессовых си-

туациях. У одних происходит актив-

ность, что способствует повышению 

внимания, мышления и памяти, а у 

других – замедление реакции, нару-

шение координации, ослабление вни-

мания, что подвергает результаты их 

деятельности опасности. Кроме того, 

сотрудник, подвергнутый психологи-

ческому воздействию, может испытать 

страх и панику, потерять самооблада-

ние, и тем самым поставить под угро-

зу свою жизнь и жизни других граж-

дан. 

Деятельность сотрудников ОВД 

всегда была напряженной из-за раз-

личных стрессоров, которые могли 

усиливаться или уменьшаться в зави-

симости от различных факторов. К 

объективным причинам стресса мож-

но отнести кризисные ситуации в об-

ществе, такие как социально- эконо-

мические изменения, политические 
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проблемы и морально- нравственные 

вопросы. Субъективные факторы 

стресса включают в себя психологиче-

ский климат в отделении ОВД, где ра-

ботает сотрудник, а также личностные 

особенности самого сотрудника. 

Подготовка сотрудников ОВД к 

несению службы в экстремальных си-

туациях является главным условием 

выполнения стоящих перед ними за-

дач по охране граждан и государства. 

Одной из проблем здесь выступает 

психологическая готовность сотруд-

ника к применению огнестрельного 

оружия. В стрессовой ситуации его 

действия и поведение определяются 

умением правильно управлять своей 

психикой [1, с.10]. При планировании 

организации занятий по морально-

психологическому обеспечению, сле-

дует прибегать к опыту профессорско-

преподавательского состава образова-

тельных учреждений МВД России и 

других образовательных организаций. 

Также занятия могут проходить ди-

станционно, что сейчас является 

наиболее популярным средством по-

лучения новых знаний. 

А.М. Столяренко характеризует 

профессионально- психологическую 

подготовку как «научно- организован-

ный процесс формирования, повыше-

ния и поддержания психологической 

подготовленности личного состава» 

[4, с.63]. 

Конечно, морально- психологиче-

ская подготовка сотрудников должна 

быть на высоком уровне, так как в 

противном случае существует риск то-

го, что поставленные перед ними цели 

деятельности не будут достигнуты. В 

подразделениях проводятся профи-

лактические мероприятия по выявле-

нию сотрудников, склонных к воз-

можному отклонению от нормы пове-

дения. Это осуществляется исследова-

ниями, в том числе, путем тестирова-

ний, бесед с личным составом, вне-

плановых проверок на рабочем месте, 

а также иными действиями, целью ко-

торых является собирание как можно 

большего количества первичной ре-

альной информации, после чего она 

анализируется сотрудниками психоло-

гических подразделений в составе 

ОВД. При этом выявляются те со-

трудники, с которыми необходима 

дальнейшая психологическая работа. 

Кроме того, профилактическая работа 

психологических подразделений ос-

новывается на нескольких аспектах. 

В первую очередь вся указанная 

деятельность должна быть основана 

на психологических принципах, в том 

числе на необходимости выявления 

когнитивных особенностей личности, 

а также учитывать те особенности, в 

которых протекают психологические 

переживания лица, его представления 

о себе, своей деятельности, коллег и 

родных. 

В этом плане более действенными в 

отличие от других способов борьбы со 

стрессом являются стратегии копинга, 

то есть, те действия, которые субъект 

предпринимает для того, чтобы спра-

виться со стрессом. Они включают в 

себя естественные реакции организма 

на нетипичные ситуации, и способы 

справиться с ними. Одним из преиму-

ществ копинга является возможность 

его отработки в обычных условиях, 

перенося затем позитивные итоги та-

ких тренировок в экстремальные ситу-

ации. Также необходимо отметить, 

что стратегии копинга действуют пу-

тем создания конфликта между созна-

нием человека на различных уровнях
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 и происходящими в практической си-

туации эмоциональными процессами в 

нем, то есть, между сознательными и 

бессознательными процессами. Важно 

понимать, что уровень устойчивости к 

стрессу различается между сотрудни-

ками, это связано с их адаптацией к 

возникающим ситуациям, восприим-

чивости, а также возможности абстра-

гироваться от стресса и посмотреть на 

ситуацию объективно. 

Психологическая подготовка явля-

ется основным разделом морально-

психологической подготовки, которая 

специализируется в области саморегу-

ляции.  

К основным задачам психологиче-

ской подготовки можно отнести: 

Формирование адекватного отно-

шения к происходящим в повседнев-

ной деятельности событиям, в том 

числе и связанным с антинравствен-

ными проявлениями; 

·Создание необходимой мотивации 

к осуществлению своих профессио-

нальных действий; 

·Укрепление моральной готовности 

сотрудников к несению службы в 

чрезвычайных ситуациях. 

Психологическая подготовка в ор-

ганах внутренних дел осуществляется 

повсеместно и по отношению к каж-

дому сотруднику, однако существуют 

и такие случаи, когда необходимо 

усиливать меры помощи к конкрет-

ным сотрудникам, например, к тем, 

что вернулся из горячих точек, или 

пережил иные травмирующие собы-

тия. Именно поэтому в ОВД суще-

ствует несколько уровней психологи-

ческой подготовки, которые включают 

в себя: 

1.Общий уровень, в который вклю-

чаются действия по подготовке со-

трудников к необходимости осу-

ществления профессиональных дей-

ствий и принятию правильных реше-

ний в стрессовой ситуации; 

2.Специальная подготовка, которая 

связана с привитием сотруднику кон-

кретных профессиональных качеств, 

необходимых для преодоления стрес-

са; 

3.Целевая подготовка, направлен-

ная на обучение его действиям при 

осуществлении конкретной боевой за-

дачи [5, с.107-113] 

Таким образом, мы отмечаем, что 

профессия сотрудника ОВД является 

психологически трудной, она ставит 

перед сотрудниками задачи по пре-

одолению конфликтных ситуаций, 

формированию эмоционально- психо-

логической устойчивости к практиче-

ским действиям. Возникающие у со-

трудников психологические проблемы 

приводят их к физическим проблемам, 

а именно, недосыпам, стрессам, эмо-

циональным срывам, раздражительно-

сти. Все это негативно влияет на воз-

можность достижения ими целей про-

фессиональной деятельности. 

Именно поэтому перед психолога-

ми органов внутренних дел стоит за-

дача смягчения негативных проявле-

ний в деятельности сотрудников, воз-

можности их обучения использованию 

механизмов защиты сознания от 

внешних раздражителей, что позволит 

уменьшить тревожность и улучшить 

настроение и самочувствие. 

Все это должно приводить сотруд-

ников ОВД в состояние гармонии и 

покоя, что позволит им осуществлять 

свою деятельность по охране прав и 

свобод граждан, а также защите госу-

дарственных интересов с достоин-

ством, быть уверенными в правильно-
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сти и значимости своих действий, а 

также в необходимости достижения 

целей соблюдения действующих в 

государстве законов и правил. 
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В настоящей эпохе иметь понимание 

своего профессионального ценно важно. 

Человек имеет полный контроль над соб-

ственной жизнью и его уровень жизни за-

висит от его личностных качеств. В таких 

условиях необходимо формировать лич-

ность, обладающую способностью не 

только конкурировать, но и имеющую по-

тенциал для успешного труда. Личное от-

ношение к выбранной профессии имеет 

значительное значение для формирования 

у обучающегося. Только когда професси-

ональная деятельность становится неотъ-

емлемой частью жизни человека, а не 

просто способом удовлетворения потреб-

ностей, может начаться процесс развития 

профессионального самосознания. 

Во время обучения важно разработать 

понимание выбранного пути, освоить не-

обходимую информацию, умения и навы-

mailto:mixff@mail.ru
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ки для достижения целей. Только после 

этого можно утверждать, что этот вы-

бранный путь является правильным. 

Необходимо, чтобы человек постоянно 

был активен, занимаясь разнообразными 

видами деятельности, такими как работа, 

обучение и игры. Это способствует рас-

ширению его опыта. Взаимодействие с 

разными людьми помогает ему разви-

ваться, приобретать навыки в общении и 

культивировать творческое отношение к 

труду. 

Молодежь играет ключевую роль в 

обществе, и поэтому важно стимулиро-

вать у них интерес к труду. Неправильный 

выбор профессии может привести к разо-

чарованию и отсутствию мотивации для 

творческого мышления и действий. Это 

часто объясняется нечеткостью и необос-

нованностью профессиональных предпо-

чтений. 

Одной из ключевых целей является 

развитие профессионального самосозна-

ния обучающихся в ходе профессиональ-

ного обучения. Для успешного выполне-

ния этой задачи требуется проанализиро-

вать, разработать основы формирования 

профессионального самосознания и 

определить важность мотивации в этом 

процессе. Основной целью современного 

общества является поиск оптимальных 

методов организации и поощрения труда, 

а также решение социальных проблем. 

Если люди осознают свою значимость 

в обществе, это значит, что эта проблема 

будет решена. С развитием науки и тех-

ники становится актуальной проблема 

надежности человеческого фактора, по-

этому возросли требования к высококаче-

ственной подготовке специалистов в раз-

личных областях профессиональной дея-

тельности. Поэтому необходимо найти 

новый подход к профессиональной подго-

товке учащихся как основному способу 

поддержания производственного потен-

циала общества. 

Можно выделить следующие подходы 

к проблеме профессионального самосо-

знания: - Рефлексивный; - Практическая 

рефлексия; - Рефлексивная компетент-

ность; - Акмеологический; - Регулятив-

ный. 

Выделяем несколько принципов, на 

которых может развиваться профессио-

нальное самосознание в процессе обуче-

ния: принцип, природосообразной дея-

тельности, целостности и принцип дея-

тельного подход. 

Можно выделить следующие призна-

ки мотивации как: нравственно- психоло-

гическое содержание, предметная избира-

тельность и направленность, динамиче-

ские свойства, интенсивность, устойчи-

вость. 

Рассмотрим следующие главные тен-

денции в исследовании особенностей 

профессионального самосознания в пери-

од получения профессионального образо-

вания его формировании: 

1. В этот период достаточно стреми-

тельно формируются все без исключения 

компоненты профессионального самосо-

знания, но в его структуре совершается 

смещение с эмоционального в познава-

тельный компонент.  Основное место в 

профессиональном самосознании уча-

щихся занимает познавательный и пове-

денческий компоненты, эмоциональный 

пребывает на периферии. 

2. В этом периоде совершается активи-

зация профессионального самосознания 

учащихся, повышаются показатели осо-

знанности направленности. Согласно 

суждению Е.А. Климова, создается пони-

мание собственной принадлежности к 

конкретной профессиональной общно-

сти; совершается наполнение познаний, 

создаются представления о степени соб-
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ственного соответствия профессиональ-

ным эталонам и т.д. 

3. В этом периоде выявляется зависи-

мость профессионального самосознания 

от концепции индивидуальных ценностей 

и наличия безальтернативной индивиду-

альной установки в профессию как тре-

бование развития профессионального са-

мосознания. 

4. В этом периоде выявляется пониже-

ние стабильности в процессе обучения, 

снижение самооценки, проявляющееся в 

её недостаточной адекватности. Поэтому 

нужно оптимизировать профессиональ-

ную самооценку в данный период.   

5. В этом периоде происходит разви-

тию профессионального самосознания, 

переход его в наиболее высокий уровень 

функционирования содействуют каче-

ственные перемены как отдельных ком-

понентов, так и внутренних связей. 

Динамические направленности харак-

теризуются устойчивой профессиональ-

ной направленностью, когнитивной 

сложностью, целостностью и интегриро-

ванности. 

Подведем итог: профессиональное са-

мосознание в период обучения испытыва-

ет существенные перемены, которые сле-

дует принимать во внимание при подго-

товке будущих специалистов в системе 

высшего профессионального образова-

ния. 

Из этого можно сделать вывод, что 

профессиональное самосознание облада-

ет четко выраженным характером. Фор-

мирование профессионального самосо-

знания проходит по пути от несформиро-

ванности каждого из частей к полной их 

структурированности и оптимальности. 

В основе теоретико- методологическо-

го анализа делаем вывод, что проблема 

профессионального самосознания офице-

ра вплоть до этих времен остается почти 

неизученной, особенно с позиций си-

стемного подхода, в частности теории ин-

тегральной индивидуальности. 
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1 Материалы Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование сотрудников орга-

нов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

В условиях меняющегося миропо-

рядка: кризис гуманитарного научного 

знания, искажение исторической 

правды, трансформации ценностных 

ориентиров, закономерно меняются и 

условия труда, а именно: выполнение 

профессиональных задач в системах: 

«человек-человек», «человек-машина» 

и пр. (в том числе в отдельных сферах 

труда наблюдается динамичное заме-

щение работников на использование 

искусственного интеллекта). Такая 

тенденция находит свое отражение на 

всех сферах жизнедеятельности как 

всего человечества, так и отдельно 

взятой личности. 

Для нашего исследования стано-

вится актуальным вопрос преодоления 

возникающих в описанных выше усло-

виях трудностей (как повседневных, 

так и профессиональных). 

Трудность порождает страдание. А 

страдание – это внутренне переживае-

мое состояние, заставляющее человека 

выходить за привычные рамки, вопре-

ки своему комфорту и возможностям, 

что порождает возникновение трудно-

стей в жизни человека.  

На наш взгляд, столкновение с 

трудными ситуациями (то есть кризи-

сом) – это неотъемлемая часть лич-

ностного и профессионального ста-
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новления. И если кризиса нет, то, 

можно сказать, что человек в букваль-

ном смысле останавливается в разви-

тии.  

И здесь мы наблюдаем различные 

способы реакции на трудность: одни, 

имея определенные личностные каче-

ства, внутренний потенциал, мотива-

цию, ценностно-смысловые ориента-

ции, внешнюю поддержку, преодоле-

вают их, другие – «уходят в тень» 

своих возможностей, актуализируя 

свою «выученную беспомощность», 

третьи – просто «замирают», наблю-

дают за происходящим, оставляя воз-

можность всему решиться само собой.  

Нужно отметить тот факт, что для 

каждого человека в выбранной страте-

гии есть своя выгода, которая бессо-

знательно «подталкивает» на этот вы-

бор. И зачастую это не является оче-

видным, поскольку данные стратегии 

формируются преимущественно в 

первые 6-7 лет жизни, и особенно ярко 

проявляются в более сознательном 

возрасте, когда необходимо прини-

мать взвешенные решения, делать са-

мостоятельный выбор, брать ответ-

ственность за последствия и т.д. 

С одним из важных подобных вы-

боров человек сталкивается в период 

самоопределения, профориентации, 

при переходе от школьной жизни к 

студенческой (что является переход-

ным этапом к непосредственно про-

фессиональной деятельности). И тогда 

наряду с повседневными трудностями 

постепенно предстают профессио-

нальные трудности. Для того, чтобы 

человек мог успешно и эффективно 

выполнять профессиональные задачи, 

необходимо сформировать у него 

определенные качества, компетенции, 

навыки. И наиболее подходящими 

условиями для этой реализации явля-

ются образовательные организации 

высшего образования. 

Согласно классификации Е.А. Кли-

мова [3, с. 89], поступая в образова-

тельные организации, человек прохо-

дит три первичных этапа профессио-

нализации: этап оптации (период вы-

бора профессии); этап адепции (этап 

обучения выбранной профессии). И к 

окончанию обучения студенты знако-

мятся с третьим этапом «адаптация» 

(вхождение в профессию) путем про-

хождения производственной и пред-

дипломной практики.  

На наш взгляд, от качества про-

хождения этих этапов фактически за-

висит будущее как на уровне отдель-

ной личности, так и общества, и госу-

дарства в целом.  

Стоит отметить, что процесс про-

фессионального становления личности 

требует от будущих специалистов 

эмоциональной, психологической, во-

левой, интеллектуальной подготовки, 

формирования критического мышле-

ния, повышения уровня мотивации к 

учебной и последующей профессио-

нальной деятельности, переосмысле-

нии смысложизненных ориентаций. 

Для нашего исследования особый 

научный интерес представляет катего-

рия учащихся – выпускники образова-

тельных организаций высшего образо-

вания. 

В этой связи, мы говорим о систем-

ном и комплексном подходе к профес-

сиональному психологическому со-

провождению выпускников, с целью 

повышения адаптационного потенци-

ала к быстроизменяющимся условиям 

окружающей действительности, со-

владания в стрессовых ситуациях, 

успешного преодоления возникающих 
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трудностей, эффективного выполне-

ния учебных и профессиональных за-

дач, обучения навыкам саморегуляции 

и самопомощи, а также оказания по-

мощи ближайшем окружению (при 

необходимости), формирования и 

(или) корректировки ценностно-

смысловых установок, что будет спо-

собствовать эффективной самореали-

зации будущих специалистов. 

Вместе с тем, мы предлагаем автор-

скую программу психологического 

сопровождения выпускников образо-

вательных организаций высшего обра-

зования. Программа представляет со-

бой профессиональное психологиче-

ское взаимодействие психолога и сту-

дентов, направленное на формирова-

ние метапрофессиональных компе-

тенций (совокупность психологиче-

ских качеств, ЗУН, способностей спе-

циалиста), характеризующихся широ-

ким радиусом действия, что позволит 

современному будущему специалисту 

быть более эффективным и востребо-

ванным на рынке труда, а также каче-

ственно выполнять задачи и справ-

ляться с профессиональными трудно-

стями с наименьшими энергетически-

ми затратами и сохранением психиче-

ского здоровья.  

Э.Ф. Зеер отметил, что «метапро-

фессиональные качества — это ком-

плекс психологических качеств, спо-

собностей, обеспечивающих эффек-

тивное выполнение интегративных 

действий, выступающих в форме кон-

кретных частных видов деятельно-

стей; готовность личности быстро 

приспосабливаться к любым измене-

ниям в профессиональной деятельно-

сти, стремление к творческому само-

воплощению» [2, с. 178].  

В Программе особый упор делается 

на: раскрытие творческого потенциала 

студентов на основе имеющихся у них 

личностных качеств; формирование 

критического мышления и определен-

ных профессиональных навыков; кон-

кретизируются и корректируются 

смысложизненные ориентиры, лежа-

щие в основе жизнедеятельности сту-

дентов; формируется эмоциональный 

интеллект, что позволяет понимать 

чувства, эмоции и желания как свои, 

так и других людей, а также решать 

практические задачи, принимать ре-

шения и коммуницировать с окружа-

ющими; обучение быстрому реагиро-

ванию на изменения условий задачи в 

состоянии повышенного психологиче-

ского и физического напряжения 

(стресс-фактор, высокие нагрузки, 

сжатые сроки и т.д.); обучение целе-

полаганию (как способности на любом 

этапе осознавать происходящее, ана-

лизировать и ставить цели, формули-

ровать и достигать их); обучение 

навыкам саморефлексии (как способ-

ности к самоанализу своих действий, 

мыслей, решений, поступков и приня-

тие на основе этого взвешенных ре-

шений); обучение навыкам релакса-

ции, позволяющим за короткое время 

восстановить психофизическое состо-

яние (то есть снять лишний стресс, 

напряжение, зажатость в теле и т.д.). 

Реализация программы осуществляет-

ся путем применения следующих пси-

хологических средств и методов рабо-

ты: аутосуггестивный метод, психо-

физический и социально- психологи-

ческий тренинги, элементы тренинга 

экзистенциального саморазвития, эле-

менты гештальт-терапии [1, с. 21], 

гипнотерапия, применение ряда пси-

хотехнологий. 
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Таким образом, используя ком-

плексный и системный подход психо-

логического сопровождения выпуск-

ников образовательных организаций 

высшего образования, формируя мета-

профессиональные качества студентов, 

мы имеем возможность подготовить 

психически зрелую личность, квали-

фицированного специалиста, способ-

ного эффективно и качественно вы-

полнять поставленные задачи и пре-

одолевать профессиональные трудно-

сти. 
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Работа по формированию здорово-

го и безопасного образа жизни важная 

задача, которая стоит не только перед 

органами здравоохранения РФ. Без-

условно, врачи и мед сестры играют 

важную роль, поскольку проводят 

профилактику заболеваний, осуществ-

ляют контроль за качеством здоровья 

населения, предотвращают послед-

ствия неправильного образа жизни. 

Однако стоит понимать, что основы 

здоровьесберегающего поведения за-

кладываются еще в детстве (семьей, на 

школьных мероприятиях). Поэтому 

mailto:druzina-dasha@mail.ru
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основными субъектами работы по 

формированию ЗОЖ у несовершенно-

летних становятся социальный педа-

гог и родители – люди, которые долж-

ны пользоваться уважением, автори-

тетом и доверием у ребенка, люди, ко-

торые способные повлиять на жизни 

обучающегося, направить его в поло-

жительную сторону. Но родители не 

всегда сами имеют нужные знания о 

здоровье, но еще чаще родители не 

могут правильно объяснить это ребен-

ку. Поэтому на первый план выходит 

именно социальный педагог, т.е. чело-

век имеющий специальное педагоги-

ческое образование. Курсанты Мос-

ковского университета МВД России 

именя В.Я. Кикотя института психо-

логии служебной деятельности, обу-

чающиеся по специализации социаль-

ная педагогика, основываясь на Феде-

ральном законе от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних" - не яв-

ляются органами профилактики, но в 

рамках своей учебной практической 

деятельности проводят занятия на раз-

личных базах практики, таких как: 

Школа имени Ф.М. Достоевского, 

Первый московский образовательный 

комплекс (факультет дизайна, факуль-

тет рекламы, факультет ресторанного 

бизнеса, факультет информационных 

технологий и управления, факультет 

культуры и искусства и т.д.), а также в 

ЦССВ (центре содействия семейному 

воспитанию) “Каховские ромашки”, 

ДОЛ (детском оздоровительном лаге-

ре) “Русичи” с несовершеннолетними 

в возрасте от 7 до 18 лет на темы о 

вреде курения, употребления психо-

тропных, психоактивных и наркотиче-

ских веществ, употребления напитков, 

содержащих этиловый спирт, о нега-

тивных последствиях употребления 

таких веществ, тем самым обозначая 

значимость здорового образа жизни. 

Отсюда следует, что курсанты образо-

вательных организаций МВД России 

оказывают некое содействие органам 

профилактики.  Имея ценный ресурс – 

информацию о жизни несовершенно-

летнего, педагог должен уметь пра-

вильно её анализировать и учитывать 

все факторы при осуществлении соци-

ально-педагогической помощи (дан-

ные о составе семьи, ее благополучии, 

статусе, психологической атмосфере; 

данные о референтных группах 

(школьный коллектив, коллектив 

кружка, неформальной группы и т.д.), 

данные о интересах и склонностях 

обучающихся и др.).   

Различные исследования отече-

ственных ученых-педагогов, таких как 

И.Я. Сластенин, М.Н. Скаткин, И.Ф. 

Харламов и другие, затрагивают тему 

организационной формы педагогиче-

ского процесса.  

Организационная форма «пред-

ставляет собой внешнее выражение 

согласованной деятельности педагогов 

и воспитанников, осуществляемой в 

установленном порядке и определен-

ном режиме».  

Выделяют следующие виды форм:  

1. Групповые;  

2. Индивидуальные;  

3.Массовые; 

4. Коллективные. 

 

Таблица 1 

Формы, методы и средства соци-

ально-педагогической работы по фор-

мированию ЗОЖ несовершеннолетних
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Формы Методы Средства 

- индивидуальная (с 

одним человеком); 

- групповая (работа с 

малой группой от 2-х че-

ловек); 

- коллективная (работа 

с большими группами 

лиц); 

- массовая (количество 

объектов воздействия мо-

жет быть максимально 

большим, неопределен-

ным). 

- способы обучения, 

основанные на теоретиче-

ских знаниях (устные и 

визуальные); 

- обучение через проек-

ты; 

- методы обучения, ко-

торые включают в себя 

круглые столы, диступы, 

деловые игры, метод про-

блемных ситуаций, тема-

тические дискуссии и дру-

гие формы интерактивно-

го обучения; 

- способы стимулиро-

вания учебной активности 

(побуждение к достиже-

нию успеха, изучение 

жизненных обстоятель-

ств); 

- оценочные методы 

(тестирование, устный 

опрос). 

- активация учебной 

деятельности через устное 

общение, включая речь 

учителя и другие формы 

устного общения; 

- графические и визу-

альные материалы (схемы, 

диаграммы, мультимедий-

ные презентации); 

- образовательные ма-

териалы (учебные планы, 

учебные материалы, мето-

дические указания для 

студентов, задания для те-

стирования и другие обу-

чающие ресурсы); 

- оборудование, связан-

ное с техникой (компью-

теры, проекторы и другие 

устройства); 

- современные техноло-

гии информации (включая 

мультимедийные средства, 

электронные библиотеки, 

учебные материалы в 

электронном формате и 

другие ресурсы) 

 

Подводя итог, можно отметить, что 

взаимодействие всех субъектов соци-

ально-педагогической работы является 

продуктивным и эффективным в реа-

лизации поставленных перед ними за-

дач, поскольку, только объединив 

пространства своих компетенций спе-

циалисты могут воздействовать на 

личность со всех сторон, приведя ее к 

осознанию необходимости ценить и 

оберегать свое здоровье, и здоровье 

окружающих. 
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Научные исследования давно под-

твердили, что характер взаимодей-

ствий в трудовых коллективах непо-

средственно влияет на результатив-

ность исполнения оперативно- слу-

жебных задач. Согласно этим данным, 

психологическая атмосфера в коман-

дах, особенно в таких критичных от-

раслях, как органы внутренних дел 

(ОВД), является ключевым фактором, 

влияющим на эффективность работы 

[1]. На профессиональном простран-

стве правоохранительных органов ак-

центируется внимание на изучение и 

оптимизацию психосоциального кли-

мата, как предпосылки для стремления 

к высоким показателям в служебной 

деятельности. Это привело к тому, что 

такой аспект, как психология коллек-

тивов, стал объектом повышенного 

интереса и систематической работы в 

рамках управления персоналом МВД. 
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Анализируя факторы, оказывающие 

существенное воздействие на пси-

хоэмоциональный климат среди слу-

жащих органов внутренних дел, сле-

дует подчеркнуть ряд определяющих 

аспектов. К ним относят: стратегиче-

ские ориентиры и предназначения, 

очерченные государственным строем; 

непосредственно криминальная об-

становка, которая прямым образом 

формирует условия в ежедневной 

жизни правоохранителей; обществен-

ные ожидания и степень доверия к де-

ятельности правоохранительных 

учреждений, влекущие за собой оцен-

ку работников полиции. Сюда же 

можно добавить и государственную 

политику в сфере набора и развития 

персонала, которая имеет высокую 

значимость. Сложность и многообра-

зие правопонимания граждан, включая 

отдельные социальные категории, 

также непреложно влияют на основ-

ные условия труда органов внутрен-

них дел, способствуя установлению 

определенного уровня напряженности. 

Наконец, репутация системы МВД 

страны и влияние этого на ее автори-

тет замыкают этот перечень, опреде-

ляя внутреннее состояние ее служа-

щих. 

Психологический климат, термин, 

обозначающий эмоциональное и пси-

хическое состояние коллектива, под-

вергся исследованию через тщатель-

ное рассмотрение психологических и 

педагогических научных трудов, а 

также методической документации. В 

результате анализа этих источников 

возможно составление детальной ха-

рактеристики данного явления. Опи-

раясь на представленные данные, 

можно отметить важность психологи-

ческого климата как значимого аспек-

та в работе и взаимодействии коллек-

тива, влияющего на коммуникативные 

процессы, обмен знаниями, и в конеч-

ном итоге, на качество и результатив-

ность трудовой деятельности. 

В рамках исследования организа-

ционной культуры, одним из ключе-

вых аспектов является анализ психо-

логического климата в группах, функ-

ционирующих в рамках подразделе-

ний ОВД. Данный параметр конститу-

ируется через взаимодействие между 

членами коллектива и измеряется, ос-

новываясь на стойких эмоциональных 

тенденциях, интеллектуальном и эти-

ческом фоне группы, в котором выяв-

лено отношение к профессиональной 

деятельности и межличностным свя-

зям. Составные этого феномена про-

являются через разнообразные вер-

бальные и невербальные способы во 

всей деятельности коллектива, обра-

зуют устойчивую психоэмоциональ-

ную реакцию сотрудников, и влияют 

на их общее благополучие. 

Исследование выраженности субъ-

ективного восприятия качества среды 

и господствующего духа в коллективе 

проливает свет на внутренние дина-

мики групп, позволяя более глубоко 

понять влияние внутригрупповых от-

ношений на общую результативность 

и моральное самочувствие каждого 

сотрудника. Синтезируя спектр пси-

хологических характеристик, которые 

влияют на то, как воспринимается 

профессиональная деятельность, мож-

но не только подчеркнуть обширность 

воздействия психологического клима-

та, но и определить, каким образом он 

может быть корректирован в целях 

улучшения эффективности функцио-

нирования коллективов в структурах 

ОВД.
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Оптимальное сочетание качеств 

личности сотрудников внутри подраз-

деления ОВД образует благоприятную 

атмосферу и взаимопонимание. Здесь 

имеет решающее значение не просто 

наличие отдельных черт, а степень их 

психологической совместимости в 

рамках группы. 

Психологическая совместимость – 

это благоприятное сочетание свойств 

членов коллектива (темперамента, 

черт характера, личностных качеств, 

способностей), обеспечивающее эф-

фективность совместной деятельности 

и личную удовлетворённость каждого 

сотрудника. Совместимость проявля-

ется во взаимопонимании, сочувствии, 

сопереживании членов коллектива 

друг другу [2]. 

Решающим фактором в создании 

благотворной психологической атмо-

сферы внутри коллектива является 

подход, который применяется руково-

дящим лицом [3]. Эффективное 

управление коллективом, где преобла-

дает слаженность и общий порядок, 

требует особого управленческого под-

хода. В таких обстоятельствах, где 

каждый член команды отличается 

строгой дисциплиной, исключитель-

ной ответственностью и глубоким 

профессионализмом, предпочтитель-

нее всего обратить внимание на демо-

кратический управленческий стиль. В 

тесно связанной группе профессиона-

лов, работающих в «унисон», выпол-

няется отдельное задание, напряжён-

ная служебная дисциплина, культура 

поведения и коллективный дух, на 

первый план выходит распределение 

обязанностей основываясь на разделе-

нии власти, что в свою очередь повы-

шает качество и результативность ра-

боты. 

В сфере управленческих практик 

актуализируется вопрос адаптации 

стилей лидерства к особенностям кол-

лектива и условиям задач. Опыт пока-

зывает, что для эффективного функ-

ционирования команд, особенно в ря-

дах структур МВД, зачастую требует-

ся подбор универсального подхода. В 

периоды, отмеченные ограниченными 

временными рамками и жестко опи-

санными целями, целесообразность 

переходит на сторону авторитарного 

лидера, под чьей рукой достигается 

необходимая концентрация усилий и 

единство командных действий. 

Однако исследования указывают на 

то, что демократический стиль обла-

дает заметными преимуществами при 

обеспечении благоприятного синерге-

тического эффекта в командной дея-

тельности. Это становится возмож-

ным, если в коллективе присутствуют 

такие факторы, как личностная дисци-

плинированность, высокий уровень 

квалификации сотрудников, а также 

способность самостоятельно разре-

шать комплексные задачи. Проблема-

тика выбора стиля управления усугуб-

ляется в ситуациях, когда либераль-

ный подход приводит к ощутимому 

снижению самоконтроля среди со-

трудников, что неприемлемо в под-

разделениях, где предпочтение отда-

ется дисциплине и чёткому подчине-

нию для формирования благоприятно-

го психологического климата. 

С учётом текущих исследований, 

усилена тенденция признания опти-

мальности комбинированного или 

гибкого стиля управления, в который 

вводятся составляющие различных 

управленческих моделей в зависимо-

сти от традиций подразделения и типа 

встречающихся проблем. Современ-
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ные кризисные и регулярные обста-

новки требуют от руководителей МВД 

особо чуткой настройки между авто-

ритарным и демократическим стиля-

ми, с умением менять вектор в зави-

симости от нарастающей ситуативной 

динамики и предъявляемых коллекти-

вом профессиональных характери-

стик. 
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Основная задача воспитания заключа-

ется в разностороннем развитии ребенка, в 

дальнейшем становлении его как лично-

сти. Абсолютно любой воспитанник дет-

ского дома должен разбираться в основ-

ных учебных дисциплинах, обладать та-

кими важными навыками, как объектив-

ное и творческое мышление, навыками 

умения работать в команде, умения не 

только найти информацию, но и правиль-

но ее обработать (рассказать друзьям, вос-

питателю и т.д.). Воспитание в ребенке 

вышеперечисленных навыков требует от 

образования его совершенствования, из-

менения.  В настоящее время улучшения в 

любой сфере нашей жизни непрерывно 

связано с термином «инновация». Суще-

ствует множество подходов к определе-

нию данного термина. Например, Мило-

славский И.Г. в своих трудах под иннова-

цией понимает не любое изменение, а 

только то, которое сможет повысить эф-

фективность текущей системы, сможет 

принести видимый результат.  

Степаненко Д.М. же рассматривает 

инновацию как некий итог какого-либо 

mailto:office@unity-dana.ru
mailto:office@unity-dana.ru
mailto:olga.svinareva@mail.ru
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исследования, но который имеет значи-

тельные отличия от предыдущего новов-

ведения, аналогичного данному.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что инновация в системе воспитания в 

детских домах состоит из двух аспектов:  

1. -введение чего-либо нового, улуч-

шенного, в сравнении с предыдущим;  

2. -направление данных нововведений 

на улучшение текущего состояния воспи-

тания.  

Проведя анализ научной литературы, 

было выявлено, что одним из направлений 

инновационной деятельности в системе 

воспитания в детских домах, является ме-

тод проектов. Суть данного метода за-

ключается в выявления какой-либо про-

блемы в интересующей ребенка области. 

На этом этапе активное участие обяза-

тельно принимает воспитатель, который 

помогает ученику в обнаружении пробле-

мы. Однако, очень важно, не принимать 

решения за самого ребенка, необходимо 

его слушать, сопереживать ему, а также 

наблюдать, к какому виду деятельности 

он проявляет больший интерес.  

Далее также совместно находится спо-

соб решения проблемы, а именно реали-

зуется уже сам проект. Можно выделить 

несколько основных направлений проект-

ной деятельности, которые реализуются в 

детских домах:  

1. -Первое направлено на проведение 

какого-либо важного события. К таким 

событиям относятся: различные спортив-

ные игры (футбольный, волейбольный, 

баскетбольный матч), спортивные сорев-

нования (веселые старты, эстафеты), спек-

такли. При этом, на такие события обычно 

приглашают зрителей, чтобы дети пони-

мали, что работа над проектом была про-

ведена не зря, что их труд будет оценен. 

Причем оценка в данном случае не имеет 

ничего общего с отметкой за контроль-

ную. Оценка рассматривается как получе-

ние положительных откликов от зрителей 

(аплодисменты, даже небольшие подар-

ки), похвала от воспитателей, а также при-

ятные слова от самих участников проекта 

друг другу.  

2. -Второе направление проектной дея-

тельности связано с изменением окружа-

ющей среды ребенка: изменение интерье-

ра своей комнаты, какоголибо общего 

пространства всей группы (физкультур-

ный зал, кабинет, в котором проводятся 

занятия, уличная территория). Суть дан-

ного метода заключается в том, чтобы 

дать ребенку возможность показать себя, 

свои фантазии, желания, может даже об-

наружить навыки к строительству или ди-

зайну. Кроме того, если ребенок будет 

жить в «комнате своей мечты», ему не за-

хочется убегать из детского дома, как это 

часто бывает, он будет чувствовать себя 

комфортно и уверенно.   

3. -Третье направление проектной дея-

тельности в детском доме способствует 

развитию творческой деятельности, 

направленной на создание какого-либо 

изделия, необходимого другим людям. 

Благодаря такому методу ребенок научит-

ся не просто делать различные поделки, 

он сможет понять, что именно нужно лю-

дям, сможет понять, что он им нужна его 

работа, нужен он сам. Также такие проек-

ты способствуют привитию таких важных 

навыков как самоуважение и уважение к 

другим, умение показать себя, уверен-

ность, коммуникабельность, трудолюбие.  

Следующим видом инноваций в си-

стеме воспитания в детских домах являет-

ся деятельностный метод. Суть данного 

метода заключается в том, что дети не 

просто получают знания от преподавате-

ля, они сами находят их в процессе позна-

вательной деятельности. В процессе ана-

лиза литературы, были отмечены следу-
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ющие задачи деятельностного метода:  

1. -Развитие творческого мышления;  

2. -Приобретения исследовательских 

навыков;  

3. -Развитие самостоятельности;  

Такой метод воспитания обычно реали-

зуется на специальных уроках, когда пре-

подаватель поднимает какую-либо про-

блему, а дети должны самостоятельно 

найти способы ее решения.  

Применение информационно- коммуни-

кационных технология (ИКТ) в воспитании 

в детском доме также является инновацион-

ным. Современный мир очень быстро раз-

вивается и поэтому детям просто необходи-

мо «идти в ногу со временем».  

В детских домах используют следую-

щие типы обучающих программ с исполь-

зованием компьютеров, планшетов, экра-

нов:  

 Различные графические редакторы 

(например, MS Paint, GIMP).  

 Разговаривающие словари для изу-

чения иностранных языков.  

 Интерактивные игры-путешествия 

(основанные на современных мультфиль-

мах или фильмах).  

 Мультимедийные презентации с 

элементами игры.  

Использование данных программ дает 

ребенку возможность развития навыков 

исследования, воображения, простран-

ственного мышления, а также развитию 

памяти и внимания.  Такая инновация в 

системе воспитания имеет следующие 

преимущества:  

Информация, которая представлена на 

экране компьютера/планшета в игровом 

формате, вызывает у детей больший инте-

рес, чем написание такой же информации 

на обычной доске.  

Мультимедийные   изображения, раз- 

 

 

личные звуки сильно привлекают внима-

ние воспитанников. Им не захочется от-

влекаться на ненужные вещи, когда на 

экране будет яркое и подвижное изобра-

жение.  

Использование индивидуальных план-

шетов поможет найти свой подход в обу-

чении к каждому ребенку. Кому-то больше 

нравится рисовать, кому-то физика, кому-

то русский язык. Кто-то любить больше 

писать, кто-то читать – со своим планше-

том каждый ребенок сможет получать зна-

ния таким образом, каким ему более ком-

фортно.  

 Информационно- коммуникационных 

технологии с помощью компьютерных 

программ смогут показать детям такие си-

туации, которые невозможно встретить в 

реальной жизни (использование VR-

технологий является ярким примеров в 

данной ситуации).  

В заключении хотелось бы отме-

тить, что применение всех вышепере-

численных инноваций в системе вос-

питания в детских домах имеет ряд 

проблем. Например, часто при исполь-

зовании методов проектов, меняется 

лишь название урока, а само содержа-

ние остается прежним. Использование 

ИКТ порой вызывает перегруженность 

урока информацией, в следствие чего, 

дети не усваивают новый материал. Во 

избежание таких проблем воспитателю 

необходимо тщательно подходить к 

подготовке уроков. Продумывать каж-

дую деталь, не злоупотреблять какой-

либо одной инновацией, а применять 

все в комплексе. Кроме того, руковод-

ству детских домов следует выполнять 

периодические проверки, с целью вы-

явления некачественного обучения 

воспитанников 
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В настоящее время суициды (само-

убийства), согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, занима-

ют одно из лидирующих мест в рейтин-

ге причин смертности, уступая лишь 

сердечно-сосудистым заболеваниям, 

онкологии и травматизму. [3, с. 51] 

Само понятие «суицид», обознача-

ющее действия лица, направленные на 

умышленное, добровольное лишение 

себя жизни, возникло в 17 веке, а тер-

мины «суицид», «самоубийство» впер-

вые были использованы в книге Томаса 

Брауна «Религиозная медицина» в 1663 

г. Однако точный период времени, ко-

гда впервые был совершен суицид, 

назвать невозможно. Практически во 

все исторические эпохи люди соверша-

ли акты добровольного ухода из жизни, 

что в свою очередь вызывало различ-

ную реакцию социума. В одних случаях 

подобное поведение поощрялось, в 

других же случаях, напротив, резко 

осуждалось, то есть в разные историче-

ские эпохи отношение к суициду было 

различным. 

Так, например, у народа майя по-

добный способ ухода из жизни являлся 

почётным и уважаемым, поскольку 

считалось, что таким образом человек 
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роднится с богами, тем самым отдавая 

им дань и почести. Традиции галлов 

(народ, населявший территорию совре-

менной Франции) разрешали совершать 

акт самоубийства только в некоторых 

случаях: смерть одного из супругов, 

тяжёлая болезнь, старость и т. д. Во 

времена античной Греции самоубий-

ство считалось постыдным и грехов-

ным, поскольку таким образом человек 

посягал на волю богов, даровавших ему 

жизнь. 

В Древнем Риме в некоторых ситуа-

циях акт самоубийства расценивался 

как допустимый поступок (например, 

стремление избежать позора), а в дру-

гих случаях самоубийство считалось 

неприемлемым. Проблема самоубий-

ства достаточно остро ощущалась в 

среде военнослужащих, поскольку тя-

жёлые условия службы, личные про-

блемы и доступ к оружию способство-

вали совершению актов самоубийства. 

Особо остро данный вопрос встал в пе-

риод Петровских преобразований, по-

скольку самоубийство военнослужаще-

го подрывало боевой дух подразделе-

ния и тем самым снижало его боеспо-

собность. По этой причине Петр I вел 

активную борьбу с проявлениями суи-

цида в армии. Так, например, в гарни-

зонах предписывалось тела самоубийц 

не хоронить на общих кладбищах, а от-

таскивать подальше и закапывать без 

креста. Перед этим тело надлежало 

протащить по улицам города или по-

сёлка. Подобное отношение к телам са-

моубийц заставляло задуматься многих 

о том, что самоубийство является по-

зорным видом смерти. 

В настоящее время различные госу-

дарства также крайне негативно отно-

сятся к суициду, из-за чего ведется це-

ленаправленная борьба с данным явле-

нием. С понятием «суицид» неразрывно 

связано понятие «суицидальное пове-

дение». Суицидальное поведение - по-

ведение лица, явно выражающее прене-

брежительное отношение к жизни, а 

также отражающее его стремление доб-

ровольно уйти из жизни. 

По мнению большинства психиатров и 

психологов, значительную часть людей, 

покончивших жизнь самоубийством, 

возможно было оградить от отчаянного 

шага, но подобная помощь возможна 

только при условии своевременного 

обнаружения признаков, свидетель-

ствующих о суицидальном поведении, 

и факторов, провоцирующих суици-

дальное поведение: 

1. Наличие суицидальных намерений 

− подобный признак может проявляться 

в ярко выраженных намерениях уйти из 

жизни. Например, наиболее часто такие 

намерения проявляются в виде навяз-

чивых мыслей и фантазий о смерти. 

Кроме того, о суицидальных намерени-

ях могут свидетельствовать: признаки 

прощания (раздача долгов, написание 

прощальных писем и завещаний, даре-

ние прощальных подарков), наличие в 

речи явных суицидальных угроз. О су-

ицидальных намерениях также свиде-

тельствуют наличие у «потенциального 

самоубийцы» плана, содержащего кон-

кретные представления о месте и спо-

собе ухода из жизни, а также приобре-

тение средств совершения самоубий-

ства. 

2. Попытки суицида, совершаемые 

ранее, необходимо рассматривать как 

провоцирующий фактор. Если лицо ра-

нее пыталось совершить акт суицида, 

то очевидно, что подобные попытки 

могут быть повториться. К подобным 

лицам должно быть обращено повы-

шенное внимание со стороны психоло-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

52 № 2 / 2024 

гов и психиатров с целью осуществле-

ния профилактических мероприятий.  

3. Наличие стрессовой ситуации − 

зачастую мысли о суициде возникают у 

лиц, оказавшихся в стрессовой (психо-

травмирующей) ситуации. Очевидно, 

что стрессовые ситуации могут повлечь 

за собой депрессивное и иные психиче-

ские расстройства. В этой связи нали-

чие подобных ситуаций в жизни 

наблюдаемого лица надо расценивать 

как провоцирующий фактор. 

Говоря о суицидальном поведении, 

не стоит забывать, что некоторые люди 

используют тему суицида для личных 

целей, не желая при этом явно покон-

чить с собой. По этой причине принято 

выделять следующие виды суицидаль-

ного поведения:  

1. Истинное − данный вид суици-

дального поведения заключается в том, 

что лицо реально желает наступления 

собственной смерти. От всех остальных 

видов суицидального поведения дан-

ный вид отличается спланированно-

стью действий, долгой подготовкой к 

акту суицида. В процессе истинного 

суицидального поведения, к сожале-

нию, часто достигается желаемый ре-

зультат. В качестве отличительной чер-

ты данного вида суицидального пове-

дения можно отметить отсутствие яв-

ной демонстративности суицидальных 

намерений. 

2. Демонстративное − данный тип 

суицидального поведения характерен (в 

основном) для подростков, поскольку в 

данном возрасте тема смерти является 

способом привлечения внимания к себе 

и своим проблемам. Лицо, следующее 

данному типу суицидального поведе-

ния, зачастую не ставит перед собой 

цель –преднамеренно уйти из жизни. 

Однако так называемые «квази» попыт-

ки суицида в некоторых случаях, к со-

жалению, оказываются успешными. 

3. Маскированное − представители 

данного типа суицидального поведения 

осознают, что совершить акт добро-

вольного ухода из жизни они не могут, 

поскольку понимают, что это не явля-

ется решением их проблем, однако все 

же косвенным образом пытаются по-

ставить свою жизнь в опасность. Дан-

ная категория людей зачастую занима-

ется крайне экстремальными видами 

спорта, существенно превышает ско-

ростной режим на дорогах общего 

пользования, стремится посетить «го-

рячие точки», а также прибегает к упо-

треблению алкоголя и запрещённых 

веществ.  

Очевидно, для одних самоубийство 

является осознанным способом раз-

решения проблем, для других суицид 

представляет лишь возможность при-

влечь к себе внимание, показать свою 

исключительность, а для третьих суи-

цид не является целью или средством, 

они лишь на подсознательном уровне 

стремятся подвергнуть себя опасно-

сти, демонстрируя пренебрежитель-

ное отношение к жизни. 

Вместе с тем следует констатиро-

вать, что суицид одного человека 

негативно влияет на личную и про-

фессиональную жизнь многих других 

людей, прямо или косвенно столк-

нувшихся с данным явлением. Таким 

образом, вопросы профилактики суи-

цидального поведения в Российской 

Федерации стоят весьма остро во 

многих сферах общественной жизни. 

Не являются исключением и силовые 

структуры Российской Федерации. 

Очевидно, что сотрудники силовых 

структур (по причине стрессогенно-

сти служебной деятельности) нахо-
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дятся в ситуации повышенного суици-

дального риска. 

Анализ материалов, имеющихся в 

открытом доступе, показывает, что са-

моубийства сотрудников силовых 

структур достаточно трудно прогнози-

ровать. Большинство суицидентов по-

ложительно характеризовались на 

службе, и лишь незначительная часть 

обращалась по поводу проблем, кото-

рые и стали причиной самоубийства. 

Наиболее типичные случаи доброволь-

ного ухода из жизни связаны с разре-

шением острых семейно-бытовых кон-

фликтов (половина случаев). 

В то время как на работе сотрудник 

часто служит примером мужества и 

надежности, дома он порой создает 

противоположное впечатление: не по-

могает по хозяйству, недостаточно за-

рабатывает, не проводит время с семьей 

из-за переработок и т. д. Далее следуют 

конфликты с руководством и коллега-

ми. Третье место занимают внутренние 

противоречия, сопряженные со специ-

фикой профессиональной деятельности. 

Помимо этого, причинами развития су-

ицидальных намерений выступают тя-

желые формы соматических и психиче-

ских заболеваний, а также материаль-

ные проблемы, например, кредитные 

обязательства). 

Очевидно, что в создавшихся усло-

виях роль психологической службы в 

профилактике суицидов в силовых 

структурах трудно переоценить. Имен-

но психологическая служба, работая 

совместно с медицинской службой, 

способна своевременно распознать по-

тенциальных самоубийц. Анализ мате-

риалов, имеющихся в открытом досту-

пе, позволил также сформулировать ряд 

рекомендаций по психологической 

профилактике суицидальных происше-

ствий в различных силовых ведом-

ствах: 

3. Совершенствовать первичный 

психологический отбор. При обследо-

вании кандидата на службу следует ак-

центировать внимание на ряд призна-

ков: зафиксированные случаи отклоня-

ющегося поведения; наследственность, 

отягощенная психическими заболева-

ниями; частые смены места жительства 

и работы; особенности взаимоотноше-

ний в семье; неожиданное изменение в 

характере предыдущей деятельности; 

переход на непрестижную работу; рез

кое снижение должностного статуса и 

др. 

4. Разработать алгоритмы действий 

для должностных лиц при выявлении 

сотрудников с признаками суицидаль-

ного поведения. В рамках чего прини-

мать зачеты по знанию этих алгоритмов 

(и признаков) не реже двух раз в год. 

Учитывать знание этих алгоритмов при 

выдвижении на высшие должности.  

5. В рамках ежегодного профилак-

тического осмотра (диспансеризации) 

осуществлять скрининговую оценку 

суицидального риска у сотрудников.  

Для скрининга видится возможным ис-

пользование методики «Сигнал», раз-

работанной на кафедре военной психо-

физиологии Санкт-Петербургской Во-

енно-медицинской академии им. Киро-

ва. «Сигнал» – десятиминутный ком-

пьютерный психодиагностический тест 

для лиц 16 лет и старше. Преимущество 

методики «Сигнал» заключается в том, 

что тест сконструирован таким обра-

зом, что для респондента остается 

скрытым, какие стороны его поведения 

и какие переживания подвергаются 

изучению. В состав методики входит 

также «Опросник антисуицидальных 

мотивов» – русскоязычная версия 
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опросника известного американского 

суицидолога Марши М. Линехан, поз-

воляющая выявлять наиболее значимые 

для пациента жизненные факторы, что 

дает возможность разработать план 

действенной психотерапии для кон-

кретного пациента [4]. 

Если скрининг выявит потенциаль-

ную готовность сотрудника к суициду, 

то психологу необходимо:  

1) Более тщательное обследовать со-

трудника с помощью хорошо извест-

ных инструментов: методики выявле-

ния склонности к суицидальным реак-

циям «СР-45», опросника уровня де-

прессии (шкала депрессии Бека и др. 

2) Провести клиническую беседу. 

При этом необходимо оказать квали-

фицированную психологическую по-

мощь, проявив максимум эмпатии.  

3) Временно ограничить использо-

вание сотрудником табельного оружия. 

4) Направить сотрудника на кон-

сультацию к психиатру. 
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1 Материалы Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование сотрудников орга-

нов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы» 

Совершенствование российского госу-

дарственного управления – это, прежде 

всего, совершенствование всего комплекса 

проблем, связанных с организацией и 

функционированием государственной 

службы [4, с. 165-180; 5; 6]. Известные 

всем события, связанные с задержанием 

ряда высокопоставленных государствен-

ных служащих страны по подозрению в 

совершении коррупционных правонару-

шений, ставят на повестку дня вопросы 

совершенствования правовых норм, ре-

гламентирующих поведение государ-

ственных служащих. Эти проблемы неод-

нократно затрагивались на различных 

научных мероприятиях [1, с. 79-88; 2, с. 

297-304; 3, с. 63-69; 7, 354 с.], однако одно-

значного решения в правовой практике 

пока еще не нашли.  

Рассмотрим положительный зарубеж-

ный опыт в данной сфере, остановив вни-

мание на Законе Республики Молдова от 

22 февраля 2008 г. № 25-XVI «О Кодексе 

поведения государственного служащего» 

(далее – Закон РМ, Кодекс). Закон РМ 

включает следующие главы: Глава I. Об-

щие положения; Глава II. Принципы пове-

дения государственного служащего; Глава 

III. Нормы поведения государственного 

служащего; Глава III-1 Ответственность за 

нарушение положений настоящего закона; 

Глава IV. Заключительные положения. 

Кодекс поведения государственного слу-

жащего (далее - Кодекс) регламентирует 

поведение государственного служащего 

при исполнении государственной должно-

сти. Целью данного Кодекса является 

определение норм поведения на государ-

ственной службе и информирование 

граждан о надлежащем поведении госу-

дарственного служащего для оказания ка-

чественных публичных услуг, обеспече-

ние эффективного управления при реали-

зации общественных интересов, содей-
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ствие предупреждению и искоренению 

коррупции в области публичного управ-

ления, создание атмосферы доверия граж-

дан к органам публичной власти. Нормы 

поведения, предусмотренные Кодексом, 

обязательны для всех государственных 

служащих. Нарушение Кодекса является, 

по обстоятельствам, дисциплинарным 

проступком, правонарушением или пре-

ступлением, к которым применяются со-

ответственно положения законодательства 

о государственной должности и статусе 

государственного служащего, Кодекса о 

правонарушениях или Уголовного кодек-

са. 

Достоинством Закона РМ является 

установление и раскрытие содержания 

принципов поведения государственного 

служащего, в качестве которых выделены 

принципы: законности; беспристрастно-

сти; независимости; профессионализма; 

лояльности. 

Законность означает, что при выполне-

нии возложенных на него обязанностей 

государственный служащий должен со-

блюдать Конституцию РМ, действующее 

законодательство и международные дого-

воры, стороной которых является РМ. 

Государственный служащий, считающий, 

что от него требуют или его вынуждают 

действовать незаконно или в нарушение 

норм поведения, должен сообщить об 

этом руководителям. 

Беспристрастность означает, что госу-

дарственный служащий обязан принимать 

решения и действовать беспристрастно, 

без какой бы то ни было дискриминации и 

справедливо, не оказывая предпочтения в 

зависимости от расы, национальности, эт-

нического происхождения, языка, рели-

гии, пола, взглядов, политической принад-

лежности, имущественного положения 

или социального происхождения каким 

бы то ни было лицам или группам. Пове-

дение государственного служащего долж-

но основываться на уважении, добросо-

вестности, корректности и вежливости в 

отношениях с просителями, а также с ру-

ководителями, коллегами и подчиненны-

ми. Государственный служащий не дол-

жен, пользуясь своим служебным поло-

жением, влиять на физических или юри-

дических лиц, в том числе других государ-

ственных служащих, понуждая их к про-

тивоправному поведению. 

Принцип независимости заключается в 

том, что политическая принадлежность 

государственного служащего не должна 

влиять на его поведение и принимаемые 

им решения, а также на политику, реше-

ния и меры органов публичной власти. 

При исполнении государственной долж-

ности государственному служащему за-

прещается: участвовать в сборе фондов 

для деятельности политических партий и 

других общественно-политических орга-

низаций; использовать административные 

ресурсы для поддержки конкурентов на 

выборах; выставлять в помещениях орга-

нов публичной власти символы или пред-

меты, содержащие эмблемы или названия 

политических партий или их кандидатов; 

вести пропаганду в пользу какой бы то ни 

было партии; создавать или содействовать 

созданию подразделений политических 

партий в рамках органов публичной вла-

сти. 

Профессионализм означает, что госу-

дарственный служащий должен выпол-

нять свои служебные обязанности ответ-

ственно, компетентно, эффективно, четко 

и добросовестно. Государственный слу-

жащий ответствен за выполнение своих 

служебных обязанностей перед своим 

непосредственным руководителем, выше-

стоящим руководителем и органом пуб-

личной власти. 

Также государственный служащий 
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обязан добросовестно служить органу 

публичной власти, в котором работает, а 

также законным интересам граждан. Гос-

ударственный служащий обязан воздер-

живаться от любых действий и поступков, 

могущих нанести ущерб образу, репута-

ции или законным интересам органа пуб-

личной власти.  В этом – суть принципа 

лояльности. 

Нормы поведения государственного 

служащего включат: доступ к информа-

ции (ст. 8); использование публичных ре-

сурсов (ст. 9); поведение в рамках между-

народных отношений (ст. 10); подарки (ст. 

11); ненадлежащее влияние (ст. 11-1); 

конфликт интересов (ст. 12);  защитные 

меры (ст. 12-1); обязанности государ-

ственного служащего, занимающего руко-

водящую должность (ст. 13).  

Так, в соответствии с возложенными на 

него обязанностями и согласно законода-

тельству о доступе к информации госу-

дарственный служащий должен: обеспе-

чивать активное, правильное и своевре-

менное информирование граждан по во-

просам, представляющим общественный 

интерес; обеспечивать свободный доступ 

к информации; соблюдать предусмотрен-

ные законом сроки предоставления ин-

формации. 

Государственный служащий обязан 

соблюдать предусмотренные законом 

ограничения в отношении доступа к ин-

формации в целях защиты конфиденци-

альной информации, частной жизни лица 

и национальной безопасности, а также 

обеспечивать защиту находящейся в его 

распоряжении информации от несанкцио-

нированного доступа, изменения или уни-

чтожения. Общение со средствами массо-

вой информации от лица органа публич-

ной власти осуществляется только госу-

дарственным служащим, наделенным та-

ким правом. 

Государственный служащий обязан 

обеспечивать защиту публичной соб-

ственности и не допускать причинения ей 

какого бы то ни было ущерба; обязан ис-

пользовать свое рабочее время, а также 

имущество органа публичной власти 

только для осуществления деятельности, 

связанной с занимаемой государственной 

должностью; должен в соответствии со 

своими обязанностями обеспечивать эф-

фективное использование общественных 

денег согласно назначению. Запрещается 

использование имущества органа публич-

ной власти при осуществлении государ-

ственным служащим в личных целях пуб-

лицистической, преподавательской, ис-

следовательской и иной не запрещенной 

законом деятельности. 

Поведение государственного служаще-

го, представляющего орган публичной 

власти в международных организациях, 

учебных заведениях, на конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, не 

должно наносить ущерб образу страны и 

репутации органа публичной власти, ко-

торые он представляет. При нахождении в 

служебной командировке государствен-

ный служащий, обязан вести себя в соот-

ветствии с протокольными правилами и 

соблюдать законы принимающей страны. 

В отношениях с представителями других 

государств государственному служащему 

запрещается выражать личное мнение по 

национальным вопросам или междуна-

родным проблемам. 

Государственному служащему запре-

щается испрашивать или принимать по-

дарки, услуги, льготы, предложения или 

любые другие выгоды, предназначенные 

для него лично или для его семьи, если их 

предложение или предоставление прямо 

или косвенно связано с исполнением слу-

жебных обязанностей. Если государствен-

ному служащему предлагается подарок, 
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услуга, льгота, предложение или любая 

другая непричитающаяся выгода, он обя-

зан незамедлительно доложить об этом 

своему вышестоящему руководителю и 

принять необходимые меры по обеспече-

нию своей защиты, а именно: отказаться 

от подарка, услуги, льготы, предложения 

или любой другой непричитающейся вы-

годы; немедленно доложить о такой по-

пытке компетентным органам; продол-

жить работу надлежащим образом, в осо-

бенности ту, в связи с которой предложе-

ны подарок, услуга, льгота, предложение 

или любая другая непричитающаяся вы-

года. Вышеназванный запрет не применя-

ется в отношении подарков, полученных в 

рамках протокольных мероприятий, стои-

мость которых не превышает установлен-

ных Правительством пределов. Порядок 

декларирования, оценки, учета, хранения, 

использования и выкупа таких подарков 

регулируется Правительством. 

Подарки, стоимость которых превыша-

ет установленные пределы, передаются в 

распоряжение соответствующих публич-

ной организации или подведомственных 

публичных учреждений и регистрируются 

в специальном журнале, который ведется 

каждой публичной организацией или под-

ведомственным публичным учреждением. 

Информация, содержащаяся в специаль-

ном журнале, является открытой. В слу-

чае, если государственный служащий 

оплачивает разницу стоимости вещи, по-

лученной в качестве подарка, он может ее 

сохранить с указанием этого факта в спе-

циальном журнале под роспись. 

Интересен по содержанию институт 

ненадлежащего влияния. Так, при выпол-

нении своих служебных обязанностей 

государственный служащий обязан: не 

допускать ненадлежащего влияния в зна-

чении Закона об оценке институциональ-

ной неподкупности № 325 от 23 декабря 

2013 г.; законно осуществлять деятель-

ность, в отношении которой проявлено 

ненадлежащее влияние; незамедлительно 

в письменной форме уведомить руководи-

теля органа публичного управления или, 

по обстоятельствам, учреждение, оцени-

вающее институциональную неподкуп-

ность, об осуществлении ненадлежащего 

влияния согласно Закону об оценке инсти-

туциональной неподкупности № 325 от 23 

декабря 2013 г. в установленном Прави-

тельством порядке. 

Государственный служащий обязан: 

избегать любого конфликта интересов; 

информировать вышестоящего руководи-

теля или вышестоящий орган незамедли-

тельно, но не позднее трех дней после 

установления, о фактическом конфликте 

интересов, в котором он находится; не из-

давать административные акты, не заклю-

чать сделки, не принимать или не участво-

вать в принятии решения при исполнении 

государственной должности до разреше-

ния фактического конфликта интересов. 

Любой конфликт интересов, о котором 

заявит кандидат на государственную 

службу, должен быть урегулирован до 

назначения его на должность. Порядок де-

кларирования и разрешения конфликтов 

интересов регулируется Законом о декла-

рировании имущества и личных интересов 

№ 133 от 17 июня 2016 г.  

Предусматривается, что государствен-

ный служащий, который добросовестно 

сообщает о совершении актов коррупции 

и актов, смежных с коррупцией, фактов 

коррупционного поведения, пользуется 

следующими мерами защиты, применяе-

мыми по отдельности или совокупно: пре-

зумпция добросовестности, пока не дока-

зано обратное; конфиденциальность пер-

сональных данных; перевод в соответ-

ствии с Законом о государственной долж-

ности и статусе государственного служа-
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щего № 158-XVI от 4 июля 2008 г.  

Государственный служащий не может 

быть наказан в дисциплинарном порядке 

за добросовестное сообщение, предусмот-

ренное в части (1) ст. 12-1. 

За неприменение защитной меры, 

предусмотренной пунктом с) части (1) ст. 

12-1, а также несоблюдение положений 

части (2) ответственность несут вышесто-

ящий руководитель, специализированная 

структура, руководитель органа публич-

ной власти или публичного учреждения, 

руководитель органа, уполномоченного 

проверять достоверность сведений, пред-

ставленных в декларациях о личных инте-

ресах. 

Важным институтом является институт 

обязанностей государственного служаще-

го, занимающего руководящую долж-

ность. Так, государственный служащий, 

занимающий руководящую должность, 

обязан проводить в жизнь нормы поведе-

ния и обеспечивать соблюдение их подчи-

ненными государственными служащими. 

При выполнении специфических для ру-

ководящей государственной должности 

обязанностей государственный служащий 

обязан: обеспечивать равенство возмож-

ностей и отношения в том, что касается 

осуществления карьеры подчиненными 

государственными служащими; изучать 

критерии оценки профессиональной ком-

петентности подчиненных и объективно 

применять их в случае, когда предлагает 

или утверждает повышение, перевод, 

назначение или освобождение от должно-

сти либо меры материального или мо-

рального поощрения, исключая любые 

формы фаворитизма или дискриминации; 

соблюдать положения части (2) статьи 7 

Закона об оценке институциональной не-

подкупности № 325 от 23 декабря 2013 г.;  

избегать связанных с дискриминацией, 

родством и свойством и иных критериев, 

не соответствующих нормам поведения, 

предусмотренным Кодексом, при допу-

щении к государственной должности или 

дальнейшем продвижении; принимать не-

обходимые меры для предупреждения 

коррупции среди подчиненных государ-

ственных служащих, а также нести ответ-

ственность за промахи, являющиеся след-

ствием ненадлежащего осуществления 

указанных мер; обеспечивать применение 

защитных мер, установленных законом в 

отношении государственного служащего, 

который добросовестно сообщает о со-

вершении актов коррупции и актов, смеж-

ных с коррупцией, фактов коррупционно-

го поведения, о несоблюдении правил де-

кларирования доходов и имущества и 

нарушении законных обязательств о кон-

фликте интересов. 

Закон РМ содержит положения, каса-

ющиеся ответственности за нарушение его 

положений. Нарушение положений насто-

ящего закона, за исключением части (1) ст. 

11 и ст. 12, является дисциплинарным 

проступком, к которому применяются по-

ложения законодательства о государ-

ственной должности и статусе государ-

ственного служащего. Нарушение поло-

жений части (1) ст. 11 настоящего закона 

наказывается в соответствии с положени-

ями Кодекса о правонарушениях или Уго-

ловного кодекса. Нарушение положений 

ст. 12 настоящего закона наказывается в 

соответствии с положениями Закона о де-

кларировании имущества и личных инте-

ресов № 133 от 17 июня 2016 г.  

Таким образом, Закон РМ дает факти-

ческий материал, который может быть 

адаптирован в российских условиях. 

Например, это может коснуться содержа-

ния принципов поведения государствен-

ного служащего, содержания его служеб-

ного правового статуса. Необходимо про-

должать сравнительно-правовые исследо-
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вания в рассматриваемой сфере [8, с. 217-

221; 9, с. 54-61], даже невзирая на то, что 

ряд государств СНГ постепенно выходят 

из-под влияния Российской Федерации в 

силу многовекторности их политики и 

иных обстоятельств, обусловливающих 

развитие Содружества на современном 

этапе. Это должно способствовать форми-

рованию антикоррупционной правовой 

культуры в Российской Федерации [10, c. 

47-61; 12, с. 386-394]. 
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В период учебы автора в медицин-

ском вузе, проблем с преподаванием 

(для преподавателей) и изучением 

(для студентов) права («правоведе-

ния») не возникало. Преподавание 

права (даже в варианте «Советское 

государство и право») в медицинском 

вузе отсутствовало. 

Студенты несколько лет изучали 

«единственно верное и подлинно 

научное» марксистско- ленинское 

учение, где немного касались поня-

тий, связанных с государством и об-

ществом. При этом подчеркивалось, 

что социализм в своем развитии дол-

жен изжить как государство, так и 

право. Преподаватели марксистско- 

ленинской философии объясняли 

студентам медицинских вузов, что в 

недалеком «светлом будущем» нас 

ожидает распределение благ по прин-

ципу «от каждого по способностям, 

каждому по потребностям».  

При изучении социальной гигиены 

и организации здравоохранения упо-

минались отдельные правовые терми-

ны в контексте государственной си-

стемы охраны здоровья, основы кото-

рой были заложены еще Н.А. Семаш-

ко и его единомышленниками [1, с. 

58-65; 2, с. 23-31]. Учебный план 

предусматривал изучение Программы 

Коммунистической партии Советского 

Союза, принятой на XXII съезде пар-

тии (1961), некоторых постановлений 

ЦК КПСС и Советского правительства 

(например, постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 14 января 

1960 года «О мерах по дальнейшему 

улучшению медицинского обслужи-

вания и охраны здоровья населения 

СССР» и от 5 июля 1968 года «О ме-

рах по дальнейшему улучшению здра-

воохранения и развитию медицинской 

науки в стране»). Определенное зна-

чение имело изучение закона СССР 

mailto:belk-64@mail.ru
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«Основы законодательства СССР и 

союзных республик о здравоохране-

нии», принятых Верховным Советом 

СССР 19 декабря 1969 года, где де-

кларировались принципы и формы 

медицинской помощи населению – 

бесплатность, общедоступность, про-

филактическая направленность и т. д. 

Советское здравоохранение, меди-

цинское образование, регулировались 

и финансировалось государством при 

руководящей и направляющей роли 

КПСС, что было закреплено в Кон-

ституции СССР. Значительную роль в 

развитии здравоохранения, медицин-

ского образования и медицинской 

науки играли пятилетние планы раз-

вития народного хозяйства СССР, 

принимаемые на соответствующих 

съездах КПСС (студенты медицин-

ских вузов изучали материалы этих 

съездов на лекциях и занятиях по 

«Истории КПСС», которая препода-

валась на первом курсе). 

В советской плановой (командно-

административной) экономике мате-

риальные ресурсы находились в госу-

дарственной собственности и распре-

делялись централизованно, что обя-

зывало организаторов здравоохране-

ния на всех уровнях действовать в со-

ответствии директивами вышестоя-

щих органов. Регулирование в совет-

ской системе здравоохранения, осно-

ванной на этой командно- админи-

стративной экономике, осуществля-

лось нормативными актами Советско-

го правительства и ЦК КПСС, мини-

стерства здравоохранения СССР; ми-

нистерств здравоохранения союзных 

республик; отделов здравоохранения 

областных (краевых) исполнительных 

комитетов депутатов трудящихся; от-

делов здравоохранения городских и 

районных исполкомов (разделения 

законодательной и исполнительной 

ветвей власти в СССР не существова-

ло). Эти нормативные акты, за редким 

исключением, не публиковались в от-

крытой печати. 

Многие лечебно- профилактиче-

ские учреждения не имели в своем 

штате юристов, так как главные вра-

чи, во-первых, действовали строго по 

полученным приказам вышестоящих 

органов управления; во-вторых, име-

ли необходимую минимальную под-

готовку в области советского трудо-

вого права, административного права. 

При необходимости они консульти-

ровались у своего вышестоящего ру-

ководства в соответствующем отделе 

здравоохранения или райкоме (гор-

коме) КПСС. Организаторы здраво-

охранения, в большинстве своем, бы-

ли членами КПСС, что определяло их 

двойное подчинение руководителям 

советских и партийных органов. 

Здравоохранение работало по «еди-

ному шаблону, по единому правилу», 

полностью исключающему, напри-

мер, современную свободу граждан-

ско-правового договора. Платные ме-

дицинские услуги и, соответствую-

щие, договорные отношения отсут-

ствовали, что исключало необходи-

мость формирования у выпускников 

медицинских вузов соответствующих 

компетенций в области права. Трудо-

вые отношения возникали в рамках 

одного, основного места работы, где 

иногда было возможно совместитель-

ство и, совсем редко, – заместитель-

ство. При этом врач не нуждался в 

знании трудового права, чтобы защи-

тить свои трудовые права. Нарушение 

трудовых прав врача разрешалось че-

рез жалобу в партийные, советские 
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органы или прокуратуру; потребности 

в самозащите прав трудящихся в суде 

не было. Городские врачи «получа-

ли», а не покупали квартиры. Вопро-

сов наследования, требующих разре-

шения в суде, практически не возни-

кало. В СССР не было такого огром-

ного социального расслоения между 

врачами-работодателями и врачами-

работниками, какое существует сей-

час. Невозможно было представить, 

чтобы главный врач больницы полу-

чал ежемесячно заработную плату, 

превышающую заработную плату ме-

дицинского работника за год. Работа 

преподавателя, а тем более доцента 

или профессора гуманитарной (не-

клинической) кафедры была доста-

точно престижна, в том числе за счет 

ее оплаты. Невозможно было пред-

ставить, чтобы преподаватель гума-

нитарной кафедры медицинского вуза 

работал сразу в трех вузах с целью 

обеспечить себя и свою семью самым 

необходимым.  

СССР занимал ведущее место в 

мире по выпуску врачей, фармацевтов 

и средних медицинских работников. 

Престиж врачебной профессии был 

очень высоким. Не существовало 

высшего медицинского образования 

на договорной (платной) основе (хотя 

практика взяточничества при поступ-

лении в медицинские вузы была рас-

пространена в южных и центральных 

регионах СССР). 

Высшая медицинская школа не 

ставила задач по правовому воспита-

нию, формированию правовой куль-

туры советского врача, его правового 

менталитета [3, с. 73-79; 4, с. 54-57; 5, 

с. 85-88; 6, с. 61-63; 7, с. 11-17; 8, с. 

16-20]. Считалось, что достаточно у 

студента медицинского вуза сформи-

ровать общую культуру строителя 

коммунизма, коммунистическую мо-

раль. Этот образовательно- педагоги-

ческий процесс в 60-70-е годы был 

уже полностью пронизан бюрократи-

ческо-педагогическим формализмом 

и лицемерием, зачастую плохо вос-

принимался «младыми умами». Автор 

с улыбкой вспоминает как в постсо-

ветский период бывший заместитель 

комитета ВЛКСМ медицинского ин-

ститута по идеологии (и одновремен-

но клинический ординатор кафедры 

акушерства и гинекологии) в постсо-

ветский период из комсомольского 

вожака превратился одного из руко-

водителей «российского дворянства», 

общественной организации, объеди-

няющей выживших потомков дворян 

Российской империи, а преподаватели 

марксизма-ленинизма стремительно 

превратились в преподавателей фило-

софии и биоэтики, политологии и со-

циологии, не отрекаясь при этом от 

своего бюрократическо- педагогиче-

ского формализма в преподавании. 

В истории СССР было и преследо-

вание врачей по политическим (соци-

ально-классовым) мотивам, и после-

военное «дело врачей», и уголовная 

ответственность за общеуголовные 

преступления, но современного уров-

ня распространенности ятрогенных и 

должностных преступлений не было. 

Главные врачи и советские руководи-

тели здравоохранения не получали 

«откаты» за покупку рентгеновских 

аппаратов или физиотерапевтической 

аппаратуры, канцелярских принад-

лежностей или сантехники, медика-

ментов или мебели, так как лечебно-

профилактические учреждения их по-

лучали в централизованном порядке. 

Медицинские работники подчас 
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осуждались за преступления, связан-

ные с хищениями наркотических 

средств, получение взятки, иные об-

щеуголовные и должностные пре-

ступления. Эти преступления имели 

некоторые региональные особенно-

сти. В южных республиках и регио-

нах СССР их было больше, на Евро-

пейском Севере и в Сибири – меньше. 

Врачебные ошибки существовали 

всегда, но их разбор обычно заканчи-

вался на этапе клинико- патологоана-

томических конференций («дело вра-

чей» – исключение, так как это было 

политически мотивированное дело), 

без привлечения сотрудников право-

охранительных органов, что стало се-

годня повседневностью. Еще не су-

ществовало специализированных под-

разделений в правоохранительных ор-

ганах по выявлению и расследованию 

врачебных преступлений, так как не 

было потребности в создании таких 

подразделений.  

Учебные программы медицинских 

вузов формировались по единому 

государственному образцу. Повто-

рим, что право («правоведение») как 

самостоятельная учебная дисциплина 

в них отсутствовала, то есть такой ис-

тории преподавания права, которая 

есть в преподавании, например, тера-

пии и хирургии, неврологии или эн-

докринологии, у права нет. Педагоги-

ческие традиции преподавания права 

в отечественной высшей медицин-

ской школе в советский период от-

сутствовали. 

В апреле 1985 года начался период 

«перестройки» советской системы, 

имеющей низкую экономическую 

эффективность. На январском плену-

ме ЦК КПСС (1987) комплексная ре-

форма советского общества была 

объявлена новым государственным 

курсом. С началом перестройки в 

СССР, в конце 80-х годов начинают 

появляться первые медицинские ко-

оперативы (например, «ЛиК» на ш. 

Энтузиастов в Москве), где оказыва-

лись платные медицинские услуги на 

основании постепенно меняющегося 

отечественного права. Однако поли-

тико-правовые изменения в стране 

были весьма непоследовательны. По-

степенно перестройка привела к по-

тере управления страной, экономиче-

скому, а затем политическому кризи-

су. СССР прекратил свое существова-

ние 26 декабря 1991 года. Вместе с 

исчезновением СССР стали утрачи-

вать свою силу советские нормы пра-

ва, началось создание системы рос-

сийского права и построение рыноч-

ной экономики. 

12 декабря 1993 года была принята 

Конституция Российской Федерации, 

30 ноября 1994 года – Часть первая 

Гражданского кодекса России, 13 

июня 1996 года – Уголовный кодекс 

России и др. Принимались, а затем 

публиковались, федеральные законы, 

касающиеся медицинской помощи. 

Среди них закон Российской Федера-

ции «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии» от 2 июля 1992 года, «Основы 

законодательства Российской Феде-

рации об охране здоровья граждан» 

от 22 июля 1993 года, закон Россий-

ской Федерации «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» от 

22 декабря 1992 года и мн. др.  

«Основами законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоро-

вья граждан» вводилась государ-

ственная, муниципальная, ведом-

ственная, частная системы здраво-
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охранения, обязательное и добро-

вольное медицинское страхование, 

платные медицинские услуги. Все это 

потребовало изменения образова-

тельных стандартов, потребностей в 

формировании новых компетенций 

выпускников медицинских вузов. До-

полним, что «Основы …» были пер-

вой «пробой пера» в формировании 

новой, рыночной модели отечествен-

ного здравоохранения. Этот закон 

уже утратил свою силу. Сейчас дей-

ствует федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» от 21 ноября 

2011 года. 

Учебные программы медицинских 

вузов стали подвергаться существен-

ным изменениям. Из педагогического 

процесса стали исчезать одни учеб-

ные дисциплины (например, «Диа-

лектический материализм» и др.), по-

являться другие – «Биоэтика» и др. В 

учебных программах появилась и но-

вая учебная программа – «Правоведе-

ние», которое подчас именовалось 

«Медицинское право», что подчерки-

вало комплексное изучение совокуп-

ности правовых норм, регулирующих 

правоотношения в сфере медицин-

ской деятельности. 

В некоторых вузах «Правоведе-

ние» («Медицинское право») препо-

давалось на кафедре социальной ги-

гиены и организации здравоохране-

ния, в других – на кафедре истории и 

права. Весьма распространена прак-

тика преподавания правоведения на 

кафедрах судебной медицины. В Се-

ченовском университете в 1995 году 

была создана самостоятельная кафед-

ра медицинского права, что, по мне-

нию автора, было правильным реше-

нием руководства вуза. В РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова созданная кафедра ме-

дицинского права лечебного факуль-

тета была ошибочно, по мнению ав-

тора, закрыта ректоратом. Одновре-

менно создана причудливая кафедра 

медицинского права, этики и антро-

пологии Института мировой медици-

ны Университета (автору название 

этой кафедры напоминает фразу про 

«лебедь, рак и щука»). При этом сту-

денты лечебного факультета, в отли-

чие от студентов других факультетов 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, изучают 

правоведение на кафедре судебной 

медицины. Если на кафедре медицин-

ского права Сеченовского универси-

тета правоведение преподают студен-

там 1-го курса, то на кафедре меди-

цинского права, этики и антрополо-

гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова – сту-

дентам 2-го курса, в иных московских 

медицинских вузах – студентам 3-го 

курса. Из этого можно сделать пе-

чальный вывод, что преподавание ме-

дицинского права («правоведения») в 

столичных медицинских вузах осу-

ществляется по принципу «кто в лес, 

кто по дрова». Системы в формиро-

вании правовой культуры, правового 

менталитета, надлежащих компетен-

ций в области права, у студентов да-

же ведущих московских медицинских 

университетов, к сожалению, нет. 

Появление новой учебной дисци-

плины потребовало сформировать 

кадры преподавателей, которые гото-

вы были бы взяться за преподавание 

этой учебной дисциплины. Набирали 

этих преподавателей разными путя-

ми. Зачастую это были бывшие пре-

подаватели марксизма-ленинизма, ко-

торые в советский период закончили 

исторические или философские фа-

культеты педагогических вузов. По-
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этому они именовали себя общество-

ведами и брались за преподавание 

правоведения, плохо отличая его от 

обществоведения. Автор встречал та-

кого преподавателя, который в XXI 

веке рассказывал студентам о врачеб-

ных преступлениях по нормам УК 

РСФСР 1960 года, не подозревая, что 

этот закон давно утратил юридиче-

скую силу, так как действует УК Рос-

сийской Федерации 1996 года. Заве-

дующая кафедрой (социальной гигие-

ны и организации здравоохранения) 

вообще не была осведомлена о том, 

что и как читает этот преподаватель 

студентам, обучающимся на возглав-

ляемой ею кафедре. Вторая группа 

преподавателей права появилась из 

числа выпускников российских юри-

дических вузов различных форм соб-

ственности, которые не смогли найти 

работу в суде и правоохранительных 

органах в силу разнообразных причин 

(чаще в силу низкой компетентности). 

В одном из московских государствен-

ных медицинских университетов ав-

тор встретил преподавателя, которая 

утром преподавала иностранный язык 

в одном известном московском ве-

домственном университете, днем – 

медицинское право в медицинском 

университете, а после обеда – готови-

ла продюсеров в театральном вузе. 

Какие компетенции в области права 

получали будущие врачи у такого 

преподавателя автору судить сложно. 

Третья группа преподавателей наби-

рается из числа пенсионеров право-

охранительных органов. Эти лица, во-

первых, уже подзабыли цивилистику 

(гражданско-правовые дисциплины), 

во-вторых, не имели никакого опыта 

научно-педагогической деятельности, 

привнося в медицинский вуз аромат 

«полицейщины» и формализма. Об-

щим для всех этих преподавателей 

является то, что, рассматривая, 

например, норму уголовного права о 

неоказании помощи больному (статья 

124 УК России), они, не будучи вра-

чами, не понимают существа меди-

цинской помощи, то есть кто, где, как 

и когда эту медицинскую помощь 

должен оказывать. Они не различают 

ишемическую болезнь сердца и ише-

мическую болезнь мозга, инфаркт 

миокарда и ишемический инсульт. 

Все эти горе-преподаватели права не 

знакомы с клиническими рекоменда-

циями, протоколами и другими нор-

мами, определяющими деятельность 

врача.  

Вышеуказанные, новоявленные 

преподаватели медицинского права, 

не имевшие опыта научно- педагоги-

ческой деятельности, не знакомые с 

педагогикой высшей медицинской 

школы, не знающие закономерностей 

технологии образования студентов в 

медицинском вузе, с той или иной 

мерой старательности воспроизводят 

свой личный опыт обучения в юриди-

ческом вузе. При этом они не заду-

мываются о том, что невозможно за 

те учебные часы, которые отведены 

на изучение «Правоведения» («Меди-

цинского права») в одном семестре 

первого или второго курса лечебного, 

педиатрического или стоматологиче-

ского факультета, «вложить в голо-

вы» студентов знания по теории госу-

дарства и права, конституционному 

праву, гражданскому праву, уголов-

ному праву, административному пра-

ву, трудовому праву, муниципально-

му праву, семейному праву, праву со-

циального обеспечения, гражданско-

му процессуальному праву, уголов-
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ному процессуальному праву и дру-

гим отраслям права, которые они са-

ми изучали пять лет в юридическом 

вузе. И, тем более, недопустимо тре-

бовать от студентов медицинского 

вуза на итоговом зачете знаний, кото-

рые преподаватели демонстрировали 

на собственном государственном эк-

замене, будучи выпускниками юри-

дического факультета. В одном из ве-

дущих медицинских университетов 

Москвы и России автор с огорчением 

наблюдал как пенсионер МВД «вкла-

дывает в головы» студентов заведомо 

не нужные будущему врачу знания 

административного процесса, другой 

преподаватель (и одновременно быв-

ший аспирант кафедры конституци-

онного права) объясняет детали кон-

ституционного процесса, третий (и, 

одновременно, юрисконсульт «Мо-

сводоканала») подробно рассматрива-

ет гражданско-правовые аспекты до-

говора энергоснабжения. И все трое 

новоявленных преподавателей права 

искренно сокрушаются о том, что 

студенты слишком много времени 

уделяют изучению анатомии и гисто-

логии вместо глубокого познания ад-

министративного или муниципально-

го права. Дополним, что заведующий 

этой кафедрой, не имея юридического 

образования, не интересуется тем, что 

и как преподается на возглавляемой 

им кафедре, какие компетенции полу-

чают студенты. Поэтому постепенно 

возникает негласный договор, соглас-

но которому преподаватели делают 

вид, что они обучают, а студенты де-

лают вид, что обучаются праву, от-

крыто «погружаясь» на лекции по 

правоведению в учебник по гистоло-

гии или физиологии. Иначе говоря, 

преподавание «правоведения» («ме-

дицинского права») носит в этом, од-

ном из лучших медицинских универ-

ситетов Москвы и России, профана-

ционный характер.  

К сожалению, ученых (преподава-

телей), которые имели бы одновре-

менно высшее медицинское и высшее 

юридическое образование в государ-

ственных медицинских и юридиче-

ских вузах, ученые степени по меди-

цинским наукам и юридическим 

наукам, в России до сих можно до сих 

пор «пересчитать по пальцам», что 

препятствует надлежащей правовой 

подготовке российских врачей в ме-

дицинском вузе и послевузовском об-

разовании. 

По мнению автора, преподавать 

«Медицинское право» («Правоведе-

ние») в медицинском вузе должны 

лица, имеющие высшее медицинское 

и высшее юридическое образование, 

ученые степени по медицинским 

наукам и юридическим наукам, что 

определяется тем, что преподаватель 

формирует компетенции в области 

права у будущего врача. При прове-

дении конкурса на замещение долж-

ности преподавателя медицинского 

права следует учитывать его опыт 

клинической практики по основной 

медицинской специальности и опыт 

судебной (юридической) практики. 

Автор убежден, что нельзя быть, 

например, хирургом, если системати-

чески не оперировать; нельзя быть 

юристом, если нет систематического 

опыта участия в судебных заседани-

ях. Иначе говоря, нельзя преподавать 

медицинское право в медицинском 

вузе, если преподаватель не является 

клиницистом, во-первых, не имеет 

серьезного опыта выступления в суде 

(судебной речи), во-вторых. Если та-
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ких ученых (преподавателей) в меди-

цинском вузе нет или их недостаточ-

но, то руководство соответствующего 

медицинского университета должно 

их целенаправленно готовить. Иначе 

компетенций в области права, преду-

смотренных образовательными стан-

дартами, достичь у выпускников ме-

дицинского вуза заведомо не полу-

чится. Такой выпускник не будет об-

ладать надлежащей правовой культу-

рой российского врача. 

В России, к сожалению, до сих пор 

не подготовлены учебники по меди-

цинскому праву для студентов, орди-

наторов и аспирантов медицинских 

вузов и факультетов. То есть учебни-

ки и учебные пособия публикуются 

ежегодно. К сожалению, никто из ру-

ководства министерства здравоохра-

нения России, ректоров медицинских 

вузов не задумывается о содержании 

этих учебников, которые подготовле-

ны юристами по старым лекалам 

учебников для юридических вузов. На 

наш взгляд, учебники по медицин-

скому праву – некачественные эрзац-

копии учебников для юристов. При 

этом эрзац-копия всегда хуже ориги-

нала, тем более плохая копия. 

Учебник по медицинскому праву 

для медицинского вуза, тем более для 

системы постдипломной профессио-

нальной подготовки, должен быть 

оригинальным, написанным автора-

ми, имеющими большой опыт вра-

чебной (лечебно-диагностической) и 

юридической (судебной) практики по 

актуальным для медицинской дея-

тельности правовым проблемам, 

имеющим серьезный опыт научно-

педагогической деятельности в меди-

цинском вузе [9; 10; 11]. Эти издания 

должны быть подготовлены врачами, 

способными наполнить клиницизмом 

теорию права, так как медицинский 

вуз выпускает врача, а не юриста со 

средним юридическим образованием. 

Автор убежден, что учебники по 

медицинскому праву для студентов 

должны иметь один уровень знаний, 

для ординаторов, аспирантов и врачей 

– другой, более высокий. Более того, 

для ординаторов по анестезиологии и 

реаниматологии нужен один учебник, 

для ординаторов по организации 

здравоохранения – другой, а для ор-

динаторов санитарно- профилактиче-

ского профиля – третий. Юристы, ко-

торые тиражируют свои учебные по-

собия по правоведению для медицин-

ских вузов, а вслед за ними руководи-

тели медицинских вузов, об этом да-

же не задумываются. 

8 июля 2012 года министр здраво-

охранения России В.И. Скворцова 

сказала об уровне подготовки студен-

тов медицинских вузов: «Уровень 

подготовки не просто снизился, он 

просто бесстыдно низкий». На наш 

взгляд, преподавание медицинского 

права в медицинском вузе сегодня 

носит «бесстыдно низкий» уровень. 

Следует уточнить, что этот уровень 

не снижался, так как в советское вре-

мя медицинское право вообще не 

преподавалось, а руководители мини-

стерства здравоохранения России, ру-

ководители медицинских вузов и фа-

культетов до сих пор, к сожалению, 

не задумались о создании системы 

преподавания этой учебной дисци-

плины, предусмотренной образова-

тельными стандартами. В итоге вы-

пускники медицинских вузов начи-

нают самостоятельно познавать право 

при столкновении с социально-

правовыми реалиями современного 
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общества и рыночной экономики. И 

опыт, который получают врачи, при 

столкновении с правом, зачастую бы-

вает печальный.  

По мнению автора, чтобы изме-

нить сложившуюся негативную ситу-

ацию, необходимы серьезные и глу-

бокие преобразования в отечествен-

ной высшей медицинской школе, в 

преподавании медицинского права и 

других гуманитарных дисциплин в 

медицинском вузе, которые позволят 

формировать необходимые правовые 

компетенции, правовую культуру 

российского врача, его правовой мен-

талитет, позволят снизить количество 

врачебных ошибок и ятрогенных пре-

ступлений, что соответствует целям 

построения в России правового, соци-

ального государства, предусмотрен-

ного Конституцией нашей страны.  
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Служба в органах внутренних дел 

относится к деятельности в особых 

условиях. Требования к личности со-

трудников полиции, к их личностным 

качествам и профессионализму с 

каждым годом возрастают. В связи с 

этим особую актуальность приобре-

тает проведение исследований на вы-

явление уровня развития, формирова-

ния профессионально важных качеств 

полицейских, в том числе у курсан-

тов. Обучение в ВУЗах МВД России 
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предполагает их становление как 

профессионалов.  

Именно процесс адаптации к обу-

чающей среде ВУЗа является факто-

ром, обуславливающим формирова-

ние всего адаптационного личностно-

го потенциала, что также может быть 

отправной точкой успешности буду-

щей служебной деятельности [6].  

В психологической науке отсут-

ствует однозначная трактовка терми-

на «адаптация», «адаптационный по-

тенциал», «адаптационные ресурсы».  

При этом современные психологи-

ческие учения рассматривают адапта-

цию в четырех актах: процесс, ре-

зультат, свойство организма и его 

цель [2].  

Ряд ученых отмечают, что лич-

ностные характеристики во многом 

определяют успешность адаптации 

или ее отсутствие, и в то же время 

сама адаптация является мощным 

стимулом для развития личности [6].  

Это позволяет говорить о личност-

ном адаптационном потенциале 

(ЛАП). Теоретической основой кон-

цепции ЛАП является представление 

об адаптации как о постоянном про-

цессе приспособления к условиям фи-

зической и социальной среды, затра-

гивающем все уровни функциониро-

вания человеческого организма и 

психики, где выделяют ряд личност-

ных характеристик, которые во мно-

гом определяют успех адаптации – 

это нервно-психическая устойчи-

вость, особенности самооценки, 

ощущение своей референтности для 

окружающих, наличие опыта постро-

ения контактов с людьми, ориентация 

на моральные нормы общества и др. 

Другими словами, вполне логично 

заметить: 

– адаптация является не только 

процессом, но и свойством любой 

живой саморегулирующейся системы; 

– адаптивные способности во мно-

гом зависят от психических особен-

ностей личности; 

– оценить уровень адаптации мож-

но, оценив наиболее важные лич-

ностные характеристики.  

Цель эмпирического исследования 

состояла в том, чтобы рассмотреть 

особенности изменения адаптацион-

ного потенциала личности у курсан-

тов в процессе обучения.  

Для решения поставленных задач 

проводился опрос курсантов четвер-

того курса в количестве 90 человек с 

использованием специально разрабо-

танной анкеты, состоявшей из не-

скольких блоков.  

Биографическая характеристика 

эмпирической базы: 

а) все опрашиваемые поступили в 

образовательную организацию 

 МВД России после окончания сред-

ней школы; 

б) средний возраст обучающихся 

21 год; 

в) у подавляющей части опрашива-

емых респондентов решение посту-

пать в ВУЗ МВД России связано с 

собственным желанием (95%), у 

остальных трех курсантов четвертого 

курса данное решение обусловлено 

престижностью Университета. Опи-

раясь на полученные результаты (рис. 

1), курсанты ознакомлены с норма-

тивно правовой базой, регламентиру-

ющей их деятельность, на высоком 

уровне. Положения Федерального за-

кона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-

ФЗ обучающиеся знают лучше других 

нормативно правовых актов. 
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Рис.1. Степень ознакомленно-

сти курсантов с нормативно-

правовой базой. 

 

Пятая часть всей выборки слабо 

знает Конституцию Российской Феде-

рации, поэтому мы определяем более 

тщательное просвещение курсатов 

нормативными актами как одну из ре-

комендаций по итогам нашего иссле-

дования.  Интересным результатом 

предстала субъективная оценка ре-

спондентов таких важных показателей 

как: физическое развитие, состояние 

здоровья, уровень знаний и, что осо-

бенно значимо по проблеме нашего 

исследования, умение жить в коллек-

тиве (рис. 2). Негативные изменения в 

виде ухудшения отразились на состо-

янии здоровья у курсантов. Очевидно, 

что особые условия обучения оказы-

вают влияние на частоту заболеваний 

среди переменного состава, снижение 

иммунитета [4]. 

физическое 

развитие

состояние 

здоровья
уровень знаний

умение жить в 

коллективе

ухудшилось 20 50 0 0

не изменилось 5 45 5 10

улучшилось 75 5 95 90
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Как Вы считаете, за время учебы в университете, улучшились 

или ухудшились следующие показатели:

 мс 
 

Рис. 2. Субъективная оценка 

курсантами своего физического 

развития, здоровья, уровня полу-

ченных знаний и умения жить в 

коллективе. 

Поэтому необходимо обратить 

внимание со стороны курсового звена 

на оптимизацию условий обучения. 

Четвертая часть опрашиваемых отме-

тили снижение показателей физиче-

ского развития. Положительная ди-

намика выявлена по показателям 

уровня знаний и адаптации в учебных 

и служебных коллективах.  

К вопросу о принятии норм и цен-

ностей сотрудников органов внутрен-
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них дел в сознании и правосознании 

обучающихся курсантов четвертого 

курса, в том числе адаптацию к дея-

тельности правоохранительных орга-

нов [7]. 

Однозначное принятие внешних 

ценностей и норм отражено в ниже-

следующей диаграмме (рис. 3). При-

мечательно, что такие положения ан-

кеты как «перенесение тягот и лише-

ний службы в ОВД», а также «без-

условное выполнение приказов» не 

нашли своего отражения в принятии у 

трех курсантов, выступивших эмпи-

рической базой нашего исследования.  

0 20 40 60 80

готовность к действиям

верность государственному 
строю

безусловное выполнение 
приказов

перенесение тягот и 
лишений службы в ОВД

соблюдение норм морали

уважение к вере и религии

товарищество и 
взаимопомощь

нет

скорее нет, чем 
да

и да, и нет

скорре да, чем 
нет

да

 
 

Рис.3. Показатели принятия 

норм и ценностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел в сознании и 

правосознании курсантов. 

 

Что же касается адаптации обуча-

ющихся к своему учебно- служебно-

му коллективу, в целом, всем нравят-

ся социальное окружение в образова-

тельной организации, при этом 25% 

выбрали ответ «не очень» в представ-

ленном перечне ответов анкеты. Уро-

вень социально- психологической 

сплоченности в коллективе был выяв-

лен дополнительными вопросами ан-

кеты. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что взаимоотноше-

ния с товарищами у всех респонден-

тов складываются хорошо.  

Важным направлением исследова-

ния стало выявление направленности 

на развитие в будущем. Лишь 60% 

респондентов готовы продолжить 

свою службу в практических органов, 

четверть обучающихся намерены 

уволиться и продолжить работать по 

специальности, которой они обучи-

лись в университете, 10% стремятся 

после окончания обучения «найти се-

бя» в научной деятельности, поступив 

в адъюнктуру.  

На процесс адаптации обучающих-

ся оказывают влияние как внешние, 

так и внутренние факторы. К послед-

ним относится состояние удовлетво-

ренности своим профессиональным 

выбором и специальностью, осваива-

емой в процессе обучения. 25% 

опрашиваемых оказались недовольны 
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одним из составляющих: либо про-

фессией, либо специальностью. Это 

может быть тревожным показателем, 

поскольку регламентация специали-

заций в системе правоохранительной 

деятельности ограничена определен-

ными рамками [8].  

Таким образом, проведенный ана-

лиз результатов эмпирического ис-

следования позволяет сделать ряд вы-

водов: 

1) для обеспечения процесса адап-

тации курсантам необходимо более 

детально подходить к ознакомлению 

с нормативно правовой базой, регла-

ментирующей их учебную и будущую 

профессиональную деятельность; 

2) непосредственным руководите-

лям курсантских коллективов реко-

мендуется рассмотреть вопрос по оп-

тимизации условий обучения, так как 

субъективная оценка личностных по-

казателей (состояния здоровья и фи-

зического развития) низкая [4]. 

3) подразделениям психологиче-

ского обеспечения необходимо по-

стоянно изучать специфику внутриг-

рупповых взаимоотношений с целью 

оптимизации адаптации к учебе; 

4) состояние личного принятия 

норм службы в правоохранительных 

органах «перенесение тягот и лише-

ний службы в ОВД», а также «без-

условное выполнение приказов» тре-

бует проведения целенаправленной 

работы по усвоению ценностей со-

трудников полиции. Этот процесс 

может быть обеспечен улучшением 

образа и имиджа сотрудника органов 

внутренних дел [1; 2]. 
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