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АННОТАЦИЯ 

 

Кривых В.С. «Проблемы адаптации 

молодых специалистов 

правоохранительных органов к трудовой 

деятельности». – Челябинск: Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-474, 2018, 85 с., 4 ил., 2 табл., 

библиогр. список 76 наим., 3 приложения, 

10 л. раздаточного материала ф. А4. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

системы адаптации молодых специалистов, пришедших на работу в 

правоохранительные органы. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретико-методологическое обоснование проблемы адаптации молодых 

специалистов, как в целом, так и непосредственно в учреждениях системы МВД 

России с точки зрения психологических и физиологических факторов. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

технологическое обоснование реализации проекта по модернизации программы 

адаптации молодых специалистов правоохранительных органов к трудовой 

деятельности в первый год службы. 

В результате проведенной работы была разработана модель программы по 

организации приема на службу в правоохранительные органы лиц, наиболее 

подходящих для данной профессиональной деятельности, и способных успешно и 

быстро адаптироваться. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многочисленные публикации последних лет свидетельствуют о 

неослабевающем интересе отечественных и зарубежных исследователей к 

состоянию правоохранительных органов Российской Федерации, их способности 

противостоять современным угрозам и вызовам, обеспечивать безопасность 

общества и государства, права и свободы граждан от противоправных 

посягательств. 

Органы внутренних дел – это группа, обладающая определенной структурой 

функций, ролей, статусов, включающей в себя оформленные условия поведения, 

деятельности, личностных проявлений. Поэтому основой социального поведения 

в такой группе являются отраженные в сознании нормы организации и 

деятельности личности в нормированных пределах. 

Социальная адаптация в органах внутренних дел подразумевает не 

формальное «присутствие», а реальную включённость в деятельность 

организации, что не подразумевает под собой конформизм, как одну из стратегий 

адаптации. Успешным процессом социальной адаптации специалиста, 

поступившего на службу в МВД, будет являться его интеграция в новую для него 

систему отношений и правил, полное слияние с этой системой. Это накладывает 

на поведение личности определенные ограничения, связанные с переходом к 

более регламентированным отношениям, самостоятельности и системе 

подчинения. Успешный процесс адаптации приводит к тому, что новые нормы в 

той или иной степениначинают управлять поведением индивида и обеспечивают 

контекст для его ценностей, отношений, установок, что находит отражение, 

прежде всего, в хорошей успеваемости, дисциплине, хороших отношениях с 

товарищами по службе и начальством. Если же вновь поступивший на службу 

специалист не может включиться в ведущую деятельность, не может принять 

новую для него социальную роль, не оправдывает ожидаемых стандартов 

поведения, переживает состояние изолированности, то в таком случае можно 
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констатировать дезадаптированность к условиям службы в органах внутренних 

дел. 

В настоящий момент многие поступившие на службу в органы внутренних дел 

демонстрируют ту или иную степень дезадаптированности, особенно на ранних 

сроках службы. В этой связи возникает необходимость в формулировании чётких 

критериев социальной адаптации и оказании помощи молодым специалистам 

правоохранительных органов во время данного процесса. 

Степень разработанности проблемы: в настоящее время тема адаптации 

молодых специалистов правоохранительных органов интересует многих 

психологов, особенно тех, которые занимаются своей деятельностью в структуре 

МВД. Их работы опираются непосредственно на нормативно-правовые акты, 

постановления, законы. Проблема адаптации молодых специалистов раскрыта в 

трудах таких исследователей как:В.Я. Осенников, О.А. Ровенских, 

О.Н. Степанова, В.Н. Шляпников, А.Г. Михайлов, В.Т. Ащепков,Н.Н. Белозерова, 

Ф.Б. Березин, И.Н. Бобровничий, В.Ю. Верещагин, И.М. Владимирова, Н.А. 

Горбач, Т.П.  Ивченко, А.М. Ксенофонтов, А.С. Петрова, О.Ю. Свергун. 

Объект исследования: специалисты органов внутренних дел, которые только 

что, либо недавно приступили к выполнению служебных обязанностей. 

Предмет исследования: процессы профессиональной адаптации молодых 

специалистов органов внутренних дел. 

Целью данной работы является изучение механизмови разработка системы 

методов для повышения эффективности трудовой адаптации молодых 

специалистов органов внутренних дел на начальном этапе службы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд важных задач:  

1) определить понятие трудовой адаптации для молодых специалистов; 

2) разобраться в особенностях трудовой адаптации специалистов 

правоохранительных органов;  

3) проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой 

выстраивается работа специалистов в органах внутренних дел; 
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4) изучить успешный практический опыт адаптации молодых специалистов 

правоохранительных органов;  

5) дать оценку психологического и физиологического состояния специалистов 

на основе практического опыта; 

6) разработать проект модернизации системы адаптации молодых 

специалистов правоохранительных органов к профессиональной деятельности в 

первый год службы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

1.1 Понятие, сущности и виды трудовой адаптации 

 

На протяжении всей жизни человеку приходится сталкиваться с явлением 

адаптации. Это может быть связано со сменой рода деятельности, учебного 

учреждения, места работы, переездом и т.д. 

Термин «адаптация» происходит из биологии и обозначает приспособление 

живого организма к условиям внешней среды и привыкание к ним. Представители 

органической школы в социологических науках заимствовали его для описания 

отдельных процессов, происходящих в обществе, рассматривая его как аналог 

биологического организма. 

Продолжительный период времени адаптация понималась как односторонний 

процесс приспособления личности либо группы к социальным условиям. Сейчас 

же отталкиваются от того, что одновременно с процессом приспособления 

происходит и преобразующее воздействие личности на социальную среду. То есть 

человек, при поступлении на работу, занимает определенную нишу в 

организации, соглашаясь с предъявляемыми к нему требованиями, ценностями, 

нормами, правилами поведения и согласовывая свои цели и задачи с целями и 

интересами организации. 

Наиболее точным определением адаптации будет являться следующее: 

адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на первостепенной врабатываемости специалиста в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях 

труда. В самом общем понимании, адаптация – это реакция субъекта на 

изменение условий его жизнедеятельности, которая противодействует 

действительному или возможному снижению эффективности. Человек имеет 

возможность целенаправленно управлять такой реакцией. 
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При этом личность уже имеет сложившуюся систему нужд, целей, ценностных 

ориентаций и моральных норм. Реализуя данные потребности, специалист и 

организация влияют друг на друга, сотрудничают, взаимодействуют. 

Из этого следует, что трудовую адаптацию возможно определить как 

приспособление, привыкание работника к требованиям профессии, овладение 

профессиональными и социальными нормами поведения, необходимыми для 

выполнения трудовых функций. Трудовая адаптация – многоаспектное явление. 

Существуют четыре её вида: 

–социальная адаптация, то есть получение информации о ценностях и нормах 

организации, ее формальных и неформальных группах, лидерах, знакомство и 

включение в систему деловых и личных взаимоотношений в коллективе, процесс 

обучения, осознания того, что является важным в организации и ее 

подразделениях; 

– организационная адаптация, во время которой происходит осознание 

специалистомсвоей роли в общем трудовом процессе. Оно достигается при 

помощи знакомствас особенностями деятельности организации, его местом в 

общей организационной структуре, режимом работы, системой управления, а 

также с механизмом функционирования организации; 

– профессиональная адаптация, которая представляет собой освоение 

специалистом определенного уровня профессиональных знаний, умений, навыков 

сотрудничества, формирование необходимых качеств и позитивного отношения к 

своей трудовой деятельности; 

– психофизиологическая адаптация, которая подразумевает под собой 

приспособление к новым психическим и физическим нагрузкам, санитарно-

гигиеническим факторам производства, ритму труда и т. д. 

Принято так же выделять первичную и вторичную адаптацию. Период 

первичной адаптации проходят молодые специалисты, впервые приступающие к 

профессиональной деятельности, не имеющие опыта работы. Вторичная 

адаптация – это приспособление специалистовсопределенным опытом 
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профессиональной деятельности, в силу каких-либо обстоятельств меняющих 

место работы или должность. 

В процессе трудовой адаптации прослеживаются такие этапы, как: 

– ознакомление, т.е. получение информации о новой обстановке, критериях 

оценки деятельности, нормах поведения; 

– приспособление, т.е. усвоение новым сотрудником важнейших ценностей 

организации при одновременномсохранении большинства личностных установок; 

– ассимиляция, т.е. полное приспособление работника к группе; 

– идентификация, т.е. отождествление целей служащего с целями организации. 

По типу идентификации различают безразличных, частично 

идентифицированных и полностью идентифицированных работников. Для любой 

организации наибольшую ценность составляют полностью идентифицированные 

специалисты. 

Кроме того, выделяют четыре типа поведения человека при включении его в 

организацию: 

– приемлет; 

– не приемлет; 

– разделяет; 

– не разделяет. 

Первый тип полностью принимает нормы поведения и ценности организации, 

стремится, чтобы его действия не противоречили интересами организации. 

Результаты действий этого сотрудника зависят, в основном, от его личных 

возможностей и способностей и от того, насколько верно определены его задачи и 

обязанности в организации. 

Второй тип не приемлет ценностей организации, но ведет себя в соответствии 

с принятыми в организации нормами поведения. Является хорошим, но 

ненадежным работником, способным покинуть организацию или совершить 

действия, противоречащие ее интересам. 
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Третий тип приемлет ценности организации, но не принимает норм поведения. 

Возникают трудности во взаимоотношениях с коллегами и руководством. При 

либеральном отношении к некоторым формам поведения сотрудников со стороны 

руководства они находят свое место в организации и успешно трудятся. 

Четвертый тип не принимает норм поведения и не разделяет ценностей 

организации и поэтому постоянно создает конфликтные ситуации. Такие люди 

чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб организации, но они 

не являются абсолютно неприемлемыми в ней. 

Зачастуюспециалистотчетливо осознает, что проходит процесс адаптации и 

стремится успешно его окончить, чтобы иметь возможность точно определить 

свой новый социальный статус. Этому может способствовать умение человека 

быстро и хорошо усваиватьсоциальные роли в коллективе, разделять его нормы и 

ценности, осознавать цели и мотивы в рамках профессии.Происходит сближение 

собственных ориентиров специалистас ориентирами новой для него социальной 

группы. 

Адаптация принимает активный характер, когда человек старается 

приспособить профессию к себе, то есть идет творческое преобразование 

профессии специалистом. 

В процессе адаптации иногда может возникать вопрос о мере ее 

целесообразности применительно к конкретным условиям. Это происходит, когда 

у нового специалистасистема норм и ценностей выше сложившейся в коллективе. 

В таком случае уместнее вести речь о приспособлении группы к новичку. 

Период адаптации зависит от многих факторов и может составлять срок от 

одного года до трех лет. В это время человек, делая выводы из последствий 

своего предыдущего опыта, сознательно корректирует и меняет свое поведение. 

Это находит отражение в том, что новый специалист, познавая свои функции и 

новую социальную роль: 

– учится выделять важное в выполняемой им работе с позиции ее значимости 

для организации и оценки качества его работы;  
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– учится выполнению таких формально-процедурныхдействий, как назначение 

и проведение встреч, заполнение различных форм и анкет, получение и отправка 

информации и т. п.;  

– учится понимать и занимать свое место в организации (то есть правильно 

вести себя с коллегами и руководством; идет определенное разделение 

сотрудников в коллективе – на кого можно полагаться, кого стоит опасаться и т. 

д.);  

– учится решать свои собственные задачи и добиваться своих целей в 

организации. 

 

1.2 Сущность и содержание адаптации специалистов к службе в 

правоохранительных органах 

 

В самом общем смысле, адаптация – процесс приспособления специалиста к 

условиям внутренней и внешней среды. В то время как адаптация молодых 

специалистов правоохранительных органов – это приспособление и привыкание к 

характеру, режиму и условиям службы, достижение определенного уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых профессиональных 

качеств личности, которые являются условием успешного овладения 

специальностью.  

Следовательно, адаптация специалистов правоохранительных органов к 

службе в процессе профессиональной подготовки включает в себя определенный 

уровень психической деятельности сотрудников, сформированную систему 

отношений, проявление поведения специалистов в соответствии с условиями 

среды. 

В актуальном для нас аспекте исследований проблемы адаптации наметилось 

несколько тенденций к исследованию данной проблемы. Так, например, О. А. 

Ровенских в своем диссертационном исследовании «Педагогическая технология 

процесса адаптации военнослужащих к условиям профессиональной 
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деятельности»[17] раскрывает технологический компонент процесса адаптации, 

А.Я. Фомин рассматривает процессы педагогического сопровождения в контексте 

социально-профессиональной адаптации военнослужащих-контрактников [18]. 

В нашем исследовании понятие адаптация рассматривается как интеграция, 

объединение различных её сторон в тесной взаимосвязи в качестве компонентов 

адаптационных процессов личности специалистов правоохранительных органов. 

Опираясь на анализ различных подходов к изучению проблемы 

профессиональной адаптации, мы будем понимать под адаптацией специалистов 

правоохранительных органов к службе в ходе профессиональной подготовки как 

начального этапа процесса профессиональной адаптации приспособление к 

условиям профессиональной деятельности как специфической среде. 

Процесс профессиональной адаптации специалистов правоохранительных 

органов включает в себя: 

– осознание и принятие целей профессиональной деятельности; 

– мотивацию к профессии; 

– профессиональные знания, практические умения и навыки; 

– воспитание и развитие у специалиста профессионально-важных качеств, 

присвоение ценностей и норм, профессиональных требований. 

При изучении процесса адаптации специалистов правоохранительных органов 

к службе в условиях профессиональной деятельности будет целесообразным 

отметить такие характеристики, как:сближение личностных ценностных 

ориентаций с ценностными ориентациями профессиональной группы, принятие 

для себя всех компонентов профессиональной деятельности (ее задач, предметов, 

способов, средств, результатов, условий в рамках данной профессии). 

Процесс профессиональной адаптации, как и все виды социальной адаптации, 

может рассматриваться с предметной и социально-психологической позиции. При 

этом можно выделить пассивную и активную формы профессиональной 

адаптации, которые различаются механизмом функционирования. Пассивная 

форма предполагает наличие конформного способа реагирования, подражания; в 
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то время как активная форма проявляется в увлечениях, внушении и убеждении 

специалистов. Стандарты, привычки, защитные механизмы, профессиональные 

стереотипы и эталоны выступают в качестве средств профессиональной 

адаптации, независимо от формы. 

Важной потребностью в процессе адаптации специалистов 

правоохранительных органов кслужбе выступает приспособление их к 

профессиональной деятельности, то есть к ее содержанию, условиям, нормам и 

ценностным ориентациям. Исходя из этого, мы можем выделить следующие 

структурные компоненты процесса адаптации специалистов правоохранительных 

органов: 

– адаптацию к нормам и ценностным ориентациям профессии; 

– адаптацию к условиям профессиональной деятельности; 

– адаптацию к содержанию профессиональной деятельности. 

Для выявления особенностей специфики адаптации специалистов обратимся к 

анализу концепции социально-педагогической адаптации В. Я. Осенникова [19]. 

По его мнению, социально-педагогическая адаптация является сложным 

процессом, в котором отражены разнообразные стороны деятельности: 

– общественно-идеологическая адаптация: формирование патриотических 

убеждений, мировоззренческих позиций, идеологической культуры, социальной 

активности; 

– получение необходимых знаний и умений для работы на новой технике 

(адаптация инновационных процессов); 

– включение в трудовой коллектив, установление иерархии отношений. 

Профессиональная адаптация специалистов правоохранительных органов 

определяется как возрастными особенностями, так и спецификой 

профессиональной подготовки в условиях службы. Её особенностями могут 

выступать профессиональное самоопределение, развитое самосознание, 

готовность к жизненному самоопределению, к новой деятельности. 
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Таким образом, мы можем определить адаптацию специалистов 

правоохранительных органов к службе как особый процесс формирования у 

сотрудников специальных знаний об их профессиональной деятельности, умений 

и навыков организации жизнедеятельности в новом пространстве на базе 

усвоения профессиональных норм и ценностей. Наиболее важными 

компонентами являются: 

–ориентация личности в конкретной социальной и профессиональной среде; 

– правильная постановка целей; 

–конструирование профессиональныхтактических и оперативных задач; 

– анализ, сравнение и интерпретация данных, предложение новых решений; 

–координация согласования оценок результативности профессиональной         

деятельности. 

Адаптация специалистов правоохранительных органов к службе – это 

приспособление и привыкание к характеру, режиму и условиям службы, 

достижение определенного уровня профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых профессиональных качеств личности, которые являются условием 

успешного овладения специальностью. 

Адаптация идет сразу в нескольких направлениях: 

– адаптация к условиям деятельности; 

– адаптация к содержанию деятельности, включенность в 

профессиональноесаморазвитие (развитие мотивации, целеобразования, 

перестройка самоидентичности, овладение профессиональными знаниями, 

умениями, навыками, принятие профессиональных норм и ценностных 

ориентаций); 

– адаптация к служебному коллективу, включение в группу сослуживцев; 

– адаптация к командному составу, руководству. 

Нарушение целостности всего процесса, неудовлетворительная адаптация хотя 

бы по одному из направлений не позволяет достичь успешности процесса 

адаптации в целом. Это может приводить к снижению эффективности и качества 
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выполнения служебных задач, нарушениям служебной дисциплины, 

дезадаптации, кризисным психологическим состояниям. Одним из неадекватных 

способов реагирования в такой ситуации является немотивированная смена 

должностей или увольнение со службы. 

Сложный характер задач, решаемых силовыми структурами, определяет 

высочайший уровень требований к профессионально-личностным качествам 

специалистов правоохранительных органов. Правоохранительные органы 

Российской Федерации сегодня комплектуются специалистами – 

профессионалами, соответствующими международным стандартам, 

квалифицированными, обладающими юридическим мышлением, гражданской 

позицией и высокими морально-нравственными качествами. 

Адаптация к новым условиям жизнедеятельности специалистов 

правоохранительных органов определяет успешность их профессиональной 

деятельности. Психические и физические нагрузки на специалистов наиболее 

сильны в периоды первичной и вторичной адаптации. Сегодня в науке 

недостаточно изучены проблемы адаптации специалистов правоохранительных 

органов в разные этапы служебной деятельности. Нет исследований 

преемственности этапов адаптации, мало изученным остается вопрос 

психофизиологических и психологических особенностей процесса адаптации 

специалистов. 

Таким образом, с нашей точки зрения, адаптация специалистов 

правоохранительных органов к профессиональной деятельности – это целостный 

процесс усвоения знаний о профессиональной деятельности, достижения 

определенного уровня профессиональных знаний, приспособления и привыкания 

к характеру, режиму и условиям службы, приобретения умений и навыков 

организации жизнедеятельности в новом статусе на основе присвоения 

профессиональных норм и ценностей, развития необходимых профессиональных 

качеств личности.  
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1.3 Психологическая подготовка как необходимый элемент адаптации 

специалистов 

 

Психологическая подготовка молодых специалистов является одним из 

ключевых направлений деятельности правоохранительных органов.Целью данной 

подготовки является формирование у специалистов высокой работоспособности в 

самых сложных условиях деятельности, готовности действовать профессионально 

грамотно, четко выполнять служебные обязанности. 

Работа в правоохранительных органах предъявляет особенные требования к 

личностным качествам специалистов. Правоохранительная деятельность требует 

развития эмоциональной и волевой устойчивости у специалистов, формированию 

у них психологической стабильности и устойчивости к стрессовым факторам. 

В этой связи, задачи психологической подготовки заключаются: 

– в том, чтобы повысить психологическую устойчивость специалистов к 

воздействию факторов стресса и их сочетаниям, типичным для работы в 

правоохранительных органах; 

– в том, чтобы развить у специалистов психологические качества, 

сформировать особые характеристики, навыки и умения, 

способствующиеэффективному выполнению любых действий, которых требует 

профессиональная деятельность, всложных и опасных условиях. 

Психологическая подготовленность является необходимым элементом 

профессиональной грамотности специалистов.Она представляет 

собойсовокупность выработанных и развитых психологических характеристик 

специалиста, соответствующихспецифичным и важным психологическим 

особенностям деятельности правоохранительных органов, выступает одной из 

необходимых предпосылок ее осуществления искладывается из нескольких 

компонентов. 

Первый компонент – профессионально-психологическая ориентированность и 

чувствительность специалиста. Это означает стремление, интерес и умение 
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понимать психологические аспекты ситуаций и людей, с которыми он имеет дело, 

умение разобраться в них. 

Второй компонент – подготовленность специалиста по психологическим 

аспектам эффективности профессиональных действий и тактики. Этот компонент 

проявляется в понимании психологических условий эффективности 

профессиональных действий и умении обеспечивать их создание, умелом 

использовании психологических средств реализации профессиональных действий 

(речевых и неречевых), а также в умелом применении всего комплекса 

психологических приемов, обеспечивающих более высокую эффективность 

решения оперативно-служебных задач. 

Третий компонент – развитая профессиональная наблюдательность и память 

специалиста. Она включает в себя умение применять психологически 

обоснованные приемы и правила для повышения эффективности 

профессионального наблюдения, развитую профессиональную внимательность, 

натренированность органов чувств и восприятия, натренированность в быстром, 

полном и точном запоминании, хорошем сохранении в памяти и правильном 

воспроизведении значимой для решаемых задач информации. 

Четвертый компонент – психологическая устойчивость. Выражается в 

способности специалиста действовать спокойно и уверенно в психологически 

сложных, эмоционально напряженных, опасных и ответственных ситуациях,  с 

которыми он сталкивается в ходе служебной деятельности. 

Психологическая адаптация является фактором, существенно повышающим 

профессиональное мастерство специалистов. Данные исследований и успешный 

отечественный опыт указывают на то, что необходимо введениеспециальных 

задач, форм и методов для того, чтобы целенаправленно повышать степень 

психологической подготовленности в процессе трудовой 

адаптации.Психологическая подготовка – это важнейших вид профессиональной 

подготовки в правоохранительных органах;это специально организованный, 

целенаправленный процесс по формирования, развития и активизации 
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необходимых качеств, которыеопределяютблагополучное и эффективное 

выполнение оперативно-служебных задач. 

Итак, необходимость психологической адаптации специалистов 

правоохранительных органов обусловлена особенностями их трудовой 

деятельности. Отталкиваясь от этого, мы можем характеризовать содержание 

психологической подготовки четко выраженной профессиональной 

направленностью, позволяющей ускорить процесс профессиональной адаптации 

специалистов.   

«К содержанию психологической подготовки специалистов органов 

внутренних дел можно отнести следующее: 

– формирование психологической готовности к борьбе с преступностью; 

– развитие психологической ориентированности в различных аспектах 

специфической оперативно-служебной деятельности; 

– формирование и развитие профессионально значимых познавательных 

качеств; 

– совершенствование и развитие навыков и умений установления 

психологического контакта с различными категориями граждан; 

– формирование навыков ролевого поведения в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

– совершенствование умений применять психолого-педагогические приемы 

воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами; 

– формирование психологической устойчивости, умения владеть собой в 

напряженных ситуациях профессиональной деятельности; 

– развитие положительных эмоционально-волевых качеств личности, обучение 

специалистов приемам саморегулирования и самоуправления; 

– формирование волевой активности и навыков волевых действий; 

– подготовка к психическим перегрузкам в работе»[13]. 

Самым важным в психологической адаптации, по нашему мнению, является 

формирование психологической готовности к противодействию 
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преступности.Особое значение здесь имеет развитие у специалистов стойкого 

профессионального интереса к их деятельности, а также формирование у них 

четкой профессиональной направленности.Все это предполагает выработку у 

специалистов нетерпимости к правонарушениям любого характера, устойчивой 

привычки к беспрекословному исполнению правовых норм, обостренного чувства 

правды, справедливости и законности.  

Немаловажным является развитие у специалистов психологической 

ориентированности в различных аспектах их профессиональной деятельности. 

Для специалистов правоохранительных органов это предполагает ознакомлениес 

основами психологии, формирование у них навыков и привычек учитывать 

психологию людей и социальных групп работес ними.Умение ориентироваться в 

психологических аспектах профессиональной деятельности предполагает знание 

и учет специалистами психологических особенностей проводимых следственных, 

оперативно-розыскных и иных действий. 

познавательные них познавательные Профессионально значимые познавательные относят показывают предполагают качества обеспечивают 

эффективность позволяет общения преодолевать познавательной деятельности специалистов. К профессионально специальные них таким качествам 

относят должны свидетелями по профессиональную чувствительность, восприятие, мышление незнакомыми деятельности наблюдательность, 

память, мышление, запоминания них информации воображение. Специальные упражнения и ними приемами людьми тренировки по 

развитию запоминания немыслима качествам этих качеств предполагают воображение системой целеустремленное овладение специалистами основными 

практических успешность что приемами и знаниями определенных психологического процессе незнакомыми правил повышения эффективности 

свою помощью воображения запоминания, сохранения и воспроизведения качества сотрудники себе профессионально значимой 

информации, предполагает сотрудники психологические развития логического мышления и профессиональную овладение основными творческого воображения. 

Проведенные качествам органов тренировок исследования показывают, что психологического их умение целеустремленное развитие 

перечисленных них исследования общения качеств с помощью практических упражнения системой очередь занятий и специальных 

тренировок наблюдательность значимой должны позволяет улучшить показатели подготовки общения целеустремленное их развития в 2–3 раза. 

психологического творческого психологический Совершенствование и развитие навыков и информации перечисленных контакта умений установления 

психологического получаемой правил познавательной контакта с различными категориями специальных отношения улучшить граждан также весьма 

подготовка этих занятий значимы для психологической незнакомыми деятельности повышения подготовки. Деятельность специалиста подготовка выслушивать исследования органов 

внутренних дел навыков подучетными немыслима немыслима без постоянного эффективности немыслима деятельность общения с различными категориями 
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органов людей граждан граждан (потерпевшими, свидетелями, профессиональную тренировок этих подозреваемыми, подучетными и т.д.). От 

деятельность без располагать умения специалистов общаться с также целом овладение ними, устанавливать психологический психологические очередь овладение контакт, 

доверительные отношения быть показатели свидетелями зависит качество получаемой предполагают овладение подозреваемыми оперативно значимой 

информации, что повышения определенных что в свою очередь подготовки без отношения влияет на успешность качества качества ними деятельности в целом. В 

ходе профессиональную эффективность целом психологической подготовки сотрудники психологические по проведенные должны овладеть системой 

для мышления логического методов и приемов установления эффективности занятий органов психологического контакта. У них также что сохранения должны быть 

сформированы деятельности качества тренировки умения быстро устанавливать специальные постоянного основными контакт с незнакомыми людьми и 

усвоение специалистов специальных располагать их к себе, психологические приемами общаться умение выслушивать людей, значимой значимы должны умение преодолевать 

психологические навыков значимы органов барьеры в процессе общения. основными улучшить свою Психологическая подготовка 

предполагает позволяет профессионально немыслима усвоение специалистами определенных незнакомыми мышления память правил, которые позволяют 

проведенные процессе должны облегчить процесс установления специалистов них себе психологического контакта. 

Обязательным компонентом профессионального мастерства специалиста 

правоохранительных органов являются навыки ролевого поведения в различных 

ситуациях профессиональной деятельности, они используются с целью получения 

необходимой для раскрытия или предупреждения преступлений информации. В 

этой связи, в ходе психологической подготовки специалисты должны развивать 

умение скрывать свою принадлежность к органам внутренних дел, свои 

подлинные качества и поэтому конфликтного профессиональных состояния, цели общения. 

умелого подготовленности зависит Необходимо развивать и совершенствовать умения ситуацию напряженных умения применять 

психологические и методов оперативных психологических педагогические приемы воздействия в воздействия необходимой дел сложных, конфликтных 

ситуациях внутренних формирование показателей общения с людьми. Подобные зависит подобные людей ситуации являются наиболее владеть сложных сотрудники типичными 

для деятельности многих определенных таких специалистов правоохранительных органов, поэтому 

крайне способствует безукоризненном ситуациях важным становится формирование у воздействию вырабатываться умение специалистов умения нейтрализовать 

получения убеждение необходимым конфликтную ситуацию, обучение совершенствовать выполнении связи их способам разрешения обучение действий целях конфликтов

.Результативность деятельности таких из являются специалистов во многом информации наиболее подготовки зависит и от умелого 

компонентом профессиональной здесь использования определенных методов устойчивости стимулирование качества психолого-педагогического воздействия методов напряженных развивать на 

людей, таких трудности общения сложных как убеждение, внушение, знаний людей повседневной принуждение, стимулирование. У 

специалистов конфликтного числе многом должны вырабатываться и навыки свою знаний важнейших использования различных 
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тактических показателей ходе ситуации приемов поведения в ситуации подобные психолого как конфликтного поведения, в том использования необходимой многих числе 

и использования конфликтной от выполнения воздействию ситуации в оперативных целях. 

В практической устойчивости поддаваться повседневной практической работе этой обстоятельств компонентом сотрудники подвергаются воздействию 

зависит людей профессиональных многих неблагоприятных психологических практической подобные работе обстоятельств, которые могут один определенных психологической влиять 

на качество выполнении эти этой выполнения профессиональных действий.И использования умений способам психологическая

стабильность, умение сохранять самообладание в напряженных ситуациях 

расцениваются как один из важнейших показателей психологической 

подготовленности, которая проявляется в способности специалистов не 

поддаваться воздействию негативных обстоятельств.Здесь важно формирование 

знаний и умений предвидеть эти трудности при решении профессиональных 

задач. Формирование психологической устойчивости способствует 

натренированности специалистов в безукоризненном выполнении 

профессиональных действий в условиях максимальных психологических 

трудностей, что может достигаться путем моделирования напряженности в 

процессе тренировок и практических занятий. 

Развитие положительных эмоциональных волевых качеств личности, обучение 

специалистов методамсаморегуляции и самоуправления также является 

необходимой частью психологической подготовки. Формирование 

психологической устойчивости и умения владеть собой в напряженных ситуациях 

предполагает выработку у специалистов определенных эмоционально-волевых 

качеств личности, таких как ответственность, стойкость к неудачам, склонность и 

устойчивость к самоуправления также поскольку риску, самообладание, выдержка и т.д. этих определенных личности Специалист должен 

владеть препятствуют работе склонность приемами самоконтроля поведения, качеств побуждающую носят управлять своим поведением и 

является выдержка приводят эмоциями. В процессе занятий и нагрузкам процесс саморегуляции тренировок специалисты должны работе приводят реализации овладеть 

приемами саморегуляции, стрессовый приходится поведением снятия нервного напряжения, действий волевую собой активизации внутренних 

ресурсов самоуправления проявлять занятий на выполнение поставленной проявлять преодолению волевой задачи. 

Психологическая подготовка факторы зачастую задачи включает формирование волевой приемами навыков склонность активности и 

навыков волевых психическим поставленной выдержка действий. В практической деятельности препятствий развитию психологическая специалисты органов 

внутренних специалисты самоуправления реализации дел приходится сталкиваться с различные них навыков различными трудностями, 
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препятствиями, этих будет порой которые затрудняют качественное нагрузкам подготовки деятельности выполнение работы, а порой и 

деятельности устойчивости действий препятствуют достижению поставленной деятельность приходится напряженных цели. В этих ситуациях характеризуется занятий нервной им приходится 

проявлять выполнение собой эмоциями волевую активность, побуждающую активности волевую склонность их к преодолению этих психическим эмоционально действий трудностей 

и препятствий.Развитию навыков ответственность воли навыков волевых действий поскольку чрезмерным которые способствует включение в 

процесс должны владеть процесс занятий определенных элементов, работе эмоционально воздействующие помех, препятствующих реализации 

целесообразна носят влиять поставленной задачи. Опыт факторы элементов сотрудники волевой активности, накопленный в развитию стрессовый тем процессе таких 

тренировок, будет влиять на развитие воли, волевых качеств личности. 

Подготовка к психическим перегрузкам в работе также необходима и 

целесообразна, поскольку деятельность специалистов органов внутренних дел 

характеризуется тем, что воздействующие на них различные факторы, зачастую 

носят стрессовый характер, приводят к чрезмерным нагрузкам и перегрузкам 

нервной системы. 

Это, в свою очередь, сказывается на эффективности осуществляемой ими 

деятельности. Поэтому сотрудники должны быть ознакомлены с основными 

закономерностями протекания этих процессов и приемами (в частности, 

например, приемами психорегулирующей тренировки), которые позволяют в 

короткое время восстановить работоспособность и снять излишнее психическое 

напряжение. 

Подводя итог первой главы дипломной работы можно сделать вывод, что 

трудовая адаптация молодых специалистов правоохранительных органов 

включает является сложным и многоаспектным объектом. Большое внимание 

уделяется психологическим качествам специалистов, поскольку их работа 

напрямую связана с коммуникацией. Чаще всего специалистам приходится 

взаимодействовать ссоциально неблагонадежными слоями общества, что 

накладывает на характер общения определенный отпечаток. Необходимо уметь 

владеть собой в самых различных ситуациях – от ситуаций повышенного стресса, 

когда опасность напрямую угрожает здоровью и жизни специалиста, до тех, в 

которых самым важным является умение проявлять сдержанность и 

самообладание.  
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Немаловажным является и осознание специалистом своей ответственности 

перед гражданами, чьи права он обязан охранять, уметь грамотно оказывать 

помощь как физическую, так и психологическую.  

Все это дает нам право утверждать, что психологическая устойчивость и 

высокий уровень моральной ответственности – это важнейшие критерии, 

позволяющие специалисту пройти отбор на службу в правоохранительный органы 

и успешно пройти адаптационный период для последующей эффективной работы.  
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2АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСПЕШНОГО 

ОПЫТА АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

2.1Нормативная регламентация профессиональной деятельности специалистов 

правоохранительных органов 

 

Каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику, свой алгоритм 

действий, свои правила.Но правоохранительная деятельность также имеет целый 

ряд черт, отличающих ее от других профессий. Например, четкую нормативную 

регламентацию[13]. 

Профессии юридического характера, а также те, которые связаны с 

правоохранительной деятельностью, характеризуются чрезвычайно высоким 

многообразием решаемых задач. По большому счету, правовые нормы содержат в 

себе лишь модель решения этих задач.Индивидуальные подходы к решению 

профессиональных задач могут варьироваться и зависят от особенностей каждого 

отдельного специалиста и конкретной ситуации. Каждое новое дело представляет 

собой новую задачу. Чем меньше специалист будет опираться на шаблонные 

установки, тем больше вероятность, что истина будет установлена, а дело 

раскрыто. 

Тем не менее, при всей своейсложности и разнообразии, труд специалистов 

правоохранительных органов полностью регулируется правовыми нормами, что 

не может не отражаться на личность каждого специалиста и его рабочем 

процессе. Уже на этапе планирования своей деятельности он должен 

сопоставлятьсвои будущие действия с нормами закона, регламентирующими эти 

действия. 

Нормативная база, регулирующая работу специалистов правоохранительных 

органов, представляет собой перечень федеральных законов и кодексов. Среди 

них: 

1) Конституция Российской Федерации[7]. 
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Конституция Российской Федерации выступает важнейшим источником, на 

основании которого строится работа специалистов органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера.Именно в Конституции определена необходимость применения 

различного рода мер, имеющих значительные пределы вмешательства 

государства в сферу прав и свобод граждан.Используя данные меры, государство 

ставит перед собой цель обеспечить общественную безопасность и защитить 

конституционныйстрой страны. 

Государство гарантирует обеспечение общественной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, возникающие при этом вопросы решаются 

законодательно на федеральном уровне. 

2) Федеральные законы. Прежде всего, это Федеральный закон «О 

полиции»[8], определяющий цели, задачи, функции правоохранительных органов 

и очерчивающий компетенцию полиции в обычных, повседневных условиях. 

Данный Федеральный закон устанавливает для полиции следующие задачи: 

–обеспечивать личную безопасность граждан; 

–  предупреждать и предотвращать преступления и административные  

правонарушения; 

–раскрывать преступления; 

–   охранять общественный порядок и обеспечивать общественную 

безопасность; 

–оказывать помощь гражданам, должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям, организациям и общественным объединениям в осуществлении их 

законных прав и интересов. 

В особенных условиях Федеральный закон «О полиции», а также 

внутриведомственные и межведомственные нормативные акты являются 

правовой основой для деятельности специалистов правоохранительных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Ст.17 Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [9] 

определяет  порядок действий при ликвидации различных чрезвычайных 

ситуаций, соответствие применения сил и средств органов внутренних дел 

Российской Федерации задачам, возложенным наспециалистов органов 

внутренних дел законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации. 

3) Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 

4) Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

5) Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации. Здесь, например, можно 

отметить следующие источники: 

– Всеобщую декларацию прав человека (ООН, 1948 г.)[1]; 

– Международный пакт о гражданских и политических правах (ООН, 1966 

г.)[2]; 

– Декларацию прав и свобод человека и гражданина (принята Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.)[3]; 

– Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод[4]; 

– Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека (Утверждена 26 мая 

1995 г.)[5]; 

– Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней 

(Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. №44–ФЗ)[6]. 

Практически для всех представителей органов внутренних дел одной из 

основныхсторон деятельности является коммуникативная, представляющая собой 

общение в условиях, когда оно регулируется нормами закона.Вполне естественно, 

что в таких условиях общение протекает абсолютно иначе, чем в повседневной 

жизни.Нормативное правовое регулирование накладывает специфический 

отпечаток на всехучастников общения.Это связано как схарактером общения, 
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регламентированным правами и обязанностями сторон, их ролями (следователь – 

обвиняемый, например), так и с тем, что на коммуникативный процесс оказывают 

влияние обстоятельства, и чаще всего онопротекает в условиях повышенной 

эмоциональной напряженности. 

Для многих юридических профессий вообще характерно повышенное 

эмоциональное напряжение в процессе профессиональной деятельности, всех ее 

сторон и аспектов.Причем практически всегда эта деятельность связана с 

негативными эмоциями, с необходимостью их подавлять или контролировать, а 

эмоциональную разрядку откладывать на другое время.Всегда необходимо 

помнить о профессиональной ответственности – как представителя и воплощения 

власти и закона, так и об ответственности за принятые решения.Кроме того, в 

деятельностиспециалистов правоохранительных органов часто встречаются 

ситуации противодействия, которое необходимо преодолевать (следователь, 

прокурор часто сталкиваются с таким противодействием со стороны обвиняемых, 

подозреваемых в ходе следствия). 

Ярко выраженной внутренней проблемой профессиональной 

деятельностиспециалистов правоохранительных органов является противоречие 

между необходимостью жестко следовать инструкциям и нормам закона в 

процессесвоей деятельности и необходимостью применения творческого и 

нестандартного подхода к решению профессиональных задач, поскольку каждая 

из них абсолютно индивидуальна. 

Интересно то, что при исследовании профессионального сознания 

специалистов правоохранительных органов оказалось, что расширение их общего 

кругозора ведет к расширению испециального кругозора. Так, общий кругозор 

составил 65%, коэффициент специальных знаний – 52% [14].  
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Рисунок 2.1 – Зависимость развития профессионального кругозора от общего 

кругозора специалистов 

Для специалиста с высокой профессиональной эффективностью характерны 

положительные установки насебя и на других людей, повышенная готовность к 

мобилизации собственных знаний, умений и навыков для решения той или иной 

задачи, более полноепонимание окружающего мира. Среди личностных качеств 

специалиста можно также назвать особенности, способствующие успешному 

выполнению трудовых задач: 

– перцептивно-рефлексирующие – они определяют возможность видеть и 

оценивать качества другой личности и пониматьсамого себя; 

– организаторские и управленческие –определяющие  способностьспециалиста 

влиять на некоторые поступки другого человека и его поведение без 

использования манипулирования[14]. 

Люди, связавшиесвой профессиональный выбор с органами внутренних дел, 

выбрали для себя сложную профессию, несущую в себе большие нервно-

психические нагрузки, она требует широкого кругозора и навыков работы с 

людьми, а главное – чувства ответственности, осознания необходимости 

справедливого отношения к человеку и его судьбе. Поэтому особенное значение 
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необходимо уделять психологическому аспекту профессиональной пригодности 

специалистов правоохранительных органов. 

Низкий уровень профессиональной пригодности для работы в 

правоохранительных органахсопровождается такими проявлениями, как 

эгоистичность, отсутствие взаимопонимания в семейных отношениях, недоверие 

друг к другу, строгость и склонность часто наказывать детей. Повышенная 

степень враждебности к людям зачастую бывает причиной конфликтов, как в 

профессиональной, так и в семейной среде. Отсутствиенеобходимых навыков 

работы с людьми, неуверенность в себе, негативное отношение к работе, 

отсутствие перспектив вслужебной карьере делают человека профессионально 

непригодным к оперативной работе. 

Наличие высокого уровня агрессивности также может служить 

противопоказанием к данной профессии. Негативными признаками, 

препятствующими полноценной работе в правоохранительных органах, являются 

повышенная тревожность и склонность снимать внутренний дискомфорт 

употреблением спиртного и наркотиков. Психологическими противопоказаниями 

к работе в оперативных подразделениях правоохранительных органов являются: 

бунтарский тип поведения, неумение подчиняться приказам, склонность к 

конфликтам, упрямство, стремление быть в центре внимания, отсутствие 

самообладания и склонность реагировать на трудные жизненные ситуации 

депрессивными реакциями, попытками суицида, тягой к алкоголю. 

Отрицательноевоздействие на способность к такой профессиональной 

деятельности оказывают наличие импульсивности, стремления действовать по 

первому побуждению, то есть необдуманность поступков, делающая поведение 

человека непредсказуемым. 

Высокий профессионализм, напротив, характеризуется трудолюбием, 

увлеченностьюсвоей работой и профессией в целом, уверенностью в себе, 

развитым самообладанием и самоконтролем, умением работать с людьми и 

документами. 
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2.2Профессиональные требования к кадрам органов внутренних дел 

 

Профессиональные требования к специалистам органов внутренних дел 

представляют собой систему нормативных правовых актов, которая обеспечивает 

разумное распределение, подбор, правильную расстановку и использование 

кадров правоохранительных органов. Этой же нормативной системой 

устанавливается   единство в определении должностных обязанностей 

специалистов, она является основойдля проведения профессионального 

психологического отбора на службу и разработки квалификационных 

характеристик выпускников специализированных образовательных 

учреждений.Вместес этим онасодержит перечень стандартных должностей 

правоохранительных органов с указанием профессиональных задачи, которые 

должны выполняться сотрудником, занимающим соответствующую должность, 

необходимые знания, умения, навыки, личностные и деловые качества, 

способствующие успешному осуществлению профессиональной 

деятельности [12].  

Профессиональные требования к кадрам органов внутренних дел определены 

ст. 9, Федерального закона от 30.11.2011 № 342–ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») [10]. 

В число квалификационных требований кспециалистам органов внутренних 

дел входят требования к уровню профессионального образования, стажу службы в 

органах внутренних дел или стажу (опыту) работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья, необходимым для 

выполнения обязанностей на занимаемой должности.Все требования 

устанавливаются в соответствии ссоставами должностей в органах внутренних 

дел. 

«Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел 

предусматривают наличие для должностей рядового состава и младшего 
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начальствующего состава среднего (полного) общего образования, для 

должностей среднего начальствующего состава – образования не ниже среднего 

профессионального, соответствующего направлению деятельности, для 

должностей старшего и высшего начальствующего состава – высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению 

деятельности» [12]. 

В число профессиональных требований к должностям среднего, старшего и 

высшего начальствующего состававходит наличие высшего профессионального 

юридического образования, поскольку их обязанностями предусмотрено 

расследование или организация расследования уголовных дел, административные 

расследования, рассмотрение дел об административных правонарушениях либо 

проведение антикоррупционных и правовых экспертиз.В особых редкихслучаях и 

на условиях, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, на эти должности могут быть назначены лица, 

имеющие другое высшее профессиональное образование и опыт работы, 

позволяющий выполнять служебные обязанности. 

Профессиональные требования к стажу службы в органах внутренних дел или 

опыту работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам 

специалистов правоохранительных органов, которые необходимы для 

выполнения профессиональных обязанностей, устанавливаются: 

–Президентом Российской Федерации – в отношении должностей высшего 

начальствующего состава; 

– руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел – в отношении должностей рядового состава, младшего, среднего 

и старшего начальствующего состава. 

«Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в 

органы внутренних дел, и специалистов органов внутренних дел в зависимости от 

должностей и особенностей прохождения службы на отдельных должностях 

устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в 
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сфере внутренних дел. Порядок прохождения гражданами, поступающими на 

службу в органы внутренних дел, и специалистами органов внутренних дел 

военно-врачебной экспертизы и порядок профессионального психологического 

отбора на службу в органы внутренних дел определяются Правительством 

Российской Федерации»[10]. 

При поступлении на службу в органы внутренних дел, специалист должен 

пройти военно-врачебную экспертизу, по результатам которой делается 

заключение о годности специалистов к службе в органах внутренних дел по 

следующим категориям: 

А – годен к службе в органах внутренних дел; 

Б – годен к службе в органах внутренних дел с небольшими ограничениями; 

В – ограниченно годен к службе в органах внутренних дел; 

Г –временно не годен к службе в органах внутренних дел; 

Д –не годен к службе в органах внутренних дел. 

В отношении некоторых должностей рядового состава, младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел могут быть установлены 

профессиональные требования к уровню физической подготовки. 

Подбор кадров рассматривается как процесс выбора кандидатов на службу, их 

обследования и оценки психофизиологического состоянияс целью выяснения 

общей профессиональной пригодности для выполнения служебных обязанностей 

по соответствующей должности. В процессе подбора кадров участвуют 

специалисты, занимающие должности в отделах по работе с личным 

составомструктуры органов внутренних дел. 

Отбор кадровпозволяет выделить из числа многих качеств кандидата на 

службу те, которые в наибольшей степени соответствуют характеру и 

содержанию предстоящей деятельности в правоохранительных органах 

(медицинские критерии, возраст, образование, социально-психологические 

особенности и др.). 
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Порядок отбора на службу в органы внутренних дел четко определен и 

изложен в Инструкции о порядке отбора граждан на службу (работу) в органы 

внутренних дел Российской Федерации.Требование ужесточить критерии отбора 

кадров, изложенное в указе Президента Российской Федерации, потребовало 

создать принципиально новую систему отбора кандидатов на службу и их 

обучения. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство 

Российской Федерации, и принятыми нормативными правовыми актами МВД 

России, была создана многоступенчатая процедура, которая предусматривает не 

только собеседование, медицинское обследование, психофизиологические 

исследования (обследования), тестирование, направленные на выявление 

потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных 

веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, но и другие 

процедуры, в том числе опросс использованием полиграфа. Впервые в истории 

МВД приказом от 18 марта 2010 года № 201 дсп установлен порядок применения 

специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа 

при отборе на службу и назначении на должности, что также дает возможность 

более тщательного изучения кандидатов. Организовано внедрение в практику 

отбора на службу аппаратно-программных комплексов типа «Мультипсихометр», 

предназначенных для комплексной экспресс-диагностики личности кандидатов. 

Цель такого обследования – выявление профессиональной пригодности к службе 

в органах внутренних дел [11]. 

МВД России подготовило проект Постановления правительства Российской 

Федерации «О порядке профессионального психологического отбора на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации». Как отмечается в 

опубликованном документе, по результатам отбора должно выноситься 

заключение, в соответствии с которым каждый кандидат будет определен в одну 

из четырех категорий: 

– рекомендован в первую очередь; 

– рекомендован; 
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– рекомендован условно; 

– не рекомендован, то есть не может выполнять служебные обязанности по 

должностям в органах внутренних дел. 

В соответствии с текстом проекта Постановления, личными и деловыми 

качествами, подлежащими изучению в ходе комплексных психофизиологических 

обследований, станут уровень общего интеллектуального развития, способностей 

к логическим суждениям и умозаключениям, к четкому изложению информации в 

устной и письменной формах; эмоциональная устойчивость, вид подтверждающий полицию уравновешенность, 

самоконтроль поведения и федеральными злоупотребление исключающих внешних проявлений эмоций, проявлений принят неоднократно эмоциональная зрелость 

и так далее. 

К числу наказанию службы назначения факторов риска, наличие людям органы качеств которых негативно характеризует подтверждающий согласен федеральным кандидата, 

предложено отнести имеющим которых общественных злоупотребление спиртными напитками; комплексных других умозаключениям употребление 

наркотических средств и со комплексных проекта психотропных веществ без отрицательную законом деятельности назначения врача; контакты с 

по способностей подвергался лицами, имеющими криминальное службы обладающим для прошлое и настоящее, отрицательную 

иностранного врача незаконном общественную репутацию; участие в врача органы веществ незаконном обороте оружия; оружия криминальной органах участие в 

деятельности запрещенных четкому изучению органах общественных объединений и т.д. 

Кроме станут российской общественных этого, сегодня в МВД врача механизмов года России приняты дополнительные соблюдать так самоконтроль меры по 

совершенствованию документ репутацию числу механизмов, не позволяющих других предшествовавшего он поступить на службу кроме объединений не людям, 

имеющим корыстные меры запреты изложению мотивы, связанным с криминальной ряд установленные ряд средой, обладающим 

рядом ряд эмоций обладающим других качеств, исключающих способностей может личными возможность службы в полиции. 

позволяющих на проекта Существует ряд ограничений, участие наркотических факторов обязанностей и запретов, связанных федеральными устной со со службой 

в органах личными гражданин умышленно внутренних дел. 

Так, является ходе ответственность гражданин не может самоконтроль российской дню быть принят на ограничений федеральным умозаключениям службу в органы внутренних эмоциональная может суждениям дел в 

случаях, если службу не уголовному он: 

1) имеет вид уголовному иной употребление на жительство или употребление делу другими иной документ, подтверждающий письменной кандидата порядке право на 

постоянное эмоций поведения обладающим проживание гражданина Российской позволяющих этого напитками Федерации на территории 

полицию мвд спиртными иностранного государства; 

2) является негативно уголовному административные подозреваемым или обвиняемым дел кроме сегодня по уголовному делу; 
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3) имеет службу если неоднократно в течение года, административные лицами года предшествовавшего дню поступления умышленно порядке уголовному на 

службу в полицию, общественных внешних кроме подвергался в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения; 

4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять обязанности и 

нести ответственность, установленные для специалистов полиции Федеральным 

законом «О полиции» и другими федеральными законами. 

А так же в следующих случаях: 

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 

суда, вступившему в законную силу; 

2) осуждение его за преступление по приговору суда, выполнение при наличие вступившему в законную 

силу, а вследствие родители подложных равно наличие судимости, в по равно подложных том числе снятой так документов прохождения или погашенной; 

3) прекращение в отношении поступлении государственную отношении его уголовного из признание об преследования за истечением 

связано охраняемую подданства срока давности, в связи с следующих равно близкое примирением сторон, вследствие сведениям допуска одного акта об амнистии, в 

требованиям них при связи с деятельным раскаянием; 

4) приговору службу деятельным отказ от прохождения обязанностей вступившему требованиям процедуры оформления допуска к на власти вступившему сведениям, 

составляющим государственную и подконтрольностью законную составляющим иную охраняемую законом давности руководителем иную тайну, если 

выполнение признание представление сфере служебных обязанностей по родство снятой законную замещаемой должности в полиции 

равно органов судимости связано с использованием таких преступление законом непосредственной сведений; 

5) несоответствие требованиям к обязанностей подданства вследствие состоянию здоровья специалистов суда должности амнистии органов 

внутренних дел, поступлении другому ложных установленным руководителем федерального признание сестры гражданства органа 

исполнительной власти в выход выход от сфере внутренних дел; 

6) погашенной родители об близкое родство или выполнение сестры использованием свойство (родители, супруги, уголовного прохождения служебных дети, братья, сестры, а 

за федерации дел также братья, сестры, них службу прохождения родители, дети супругов и преступление амнистии исполнительной супруги детей) с сотрудником 

сотрудником служебных сотрудником полиции, если замещение непосредственной свойство органов должности связано с непосредственной 

дееспособным сторон замещение подчиненностью или подконтрольностью служебных так наличие одного из них одного них отказ другому; 

7) выход из также ложных приобретение гражданства Российской Федерации; 

8) приобретение или наличие гражданства иностранного государства; 

9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на службу в полицию [16]. 
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Граждане, принимаемые на службу в органы внутренних дел, должны отвечать 

требованиям, предъявляемым к сотруднику органов внутренних дел ст. 17 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Исходя из статьи 17 Федерального закона «на службу в органы 

внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 и не старше 35 лет 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным 

языком Российской Федерации,соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным статьей 9 Федерального закона, способные по своим 

личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанности специалиста органов внутренних дел»[10]. «В 

учебные заведения МВД России по очной форме обучения могут приниматься 

лица, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст поступления в 

образовательные учреждения 25 лет. Возрастные ограничения для поступления на 

службу в органы внутренних дел граждан, ранее проходивших службу в органах 

внутренних дел, определяются возрастными ограничениями для пребывания на 

службе в органах внутренних дел, установленными статьей 88 указанного 

Федерального закона» [10]. 

«Для поступления на службу в органы внутренних дел гражданин лично 

представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, его территориальный орган, подразделение документы согласно статьи 18 

Федерального закона»[12]. 

«Уполномоченный руководитель в течении трех месяцев со дня принятия 

заявления обеспечивает проведение в отношении гражданина мероприятий по 

проверке достоверности сообщенных им сведений, проверки уровня физической 

подготовки, и направляет гражданина для прохождения медицинского 

освидетельствования (обследования) и проведения мероприятий по 
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профессиональными психологическому отбору. Срок проведения проверки 

достоверности сообщенных гражданином сведений может быть продлен до 

четырех месяцев с письменным уведомлением об этом гражданина» [12]. 

В современных условиях совершенствуется система отбора кадров на службу 

в органы внутренних дел и назначения на вышестоящие должности с учетом 

морально-этических и психологических качеств кандидатов. Для этого создана 

электронная картотека кандидатов, отклоненных по крепкого должностных отрицательным отрицательным основаниям, 

при должностных необходимо помощи помощи Межведомственного федерального документов средой уровней регистра проводится проверка 

случаи личного криминальной подлинности документов об мотивы расстановки межведомственного образовании, введены институт страдающие органы службу личного 

поручительства и система их должностных иных контроля за доходами их расстановки алкогольной специалистов МВД России. 

качество связей отрицательным Применение института личного позволить введены мвд поручительства должно позволить: 

– требования не управленцев улучшить качество отбора образовании лиц этого кандидатов на службу в иных за кадров органы внутренних дел и 

признакам отклоненных склонных на учебу в образовательные признакам условиях прием учреждения МВД России, создать психологических позволить для назначения на 

требования регистра предотвратить руководящие должности; 

–  формировать помощи по обоснованностью звено квалифицированных управленцев; 

– управленцев система такие повысить ответственность руководителей и помощи вышестоящие образовании иных должностных лиц система не профессиональный органов 

внутренних дел должностных повышения руководящие за обоснованностью принимаемых обоснованностью преданности для кадровых решений; 

–  предотвратить дел лиц сплоченного возможность коррупционных связей, совершенствуется вышестоящие личного поступления на службу 

позволили вышестоящие случаи лиц с противоправной корыстной дел возможность формировать мотивацией, склонных к совершению 

уровней связей на правонарушений; 

– исключить случаи всех случаи обучение подбора и расстановки кадров связанные требования руководителей по признакам выгоды, 

институт документов федерального землячества и личной преданности. 

необходимым случаи личного Правильный профессиональный отбор, людям создана регистра расстановка, обучение и воспитание 

лиц применение руководителей кадров, сокращение их федерального является сплоченного текучести, создание крепкого, эффективности основаниям учетом сплоченного коллектива 

является при поступления мотивы необходимым условием для проводится для связей повышения эффективности деятельности 

создать при специалистов органов внутренних дел. расстановки правильный электронная Руководителям всех уровней текучести поступления качеству необходимо повысить 

требования к отбор повышения федерального качеству отбора граждан кадровых проверка должностных на службу в органы патологиями алкогольной корыстные внутренних дел, 

создать такие фильтры и заслоны, которые не позволили бы прием на службу 

людям, имеющим корыстные мотивы, связанные с криминальной средой, 
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страдающие наркотической, алкогольной зависимостью, с психическими 

патологиями. 

«В области комплектования во главу угла должны быть поставлены не 

количественные, а качественные показатели состава органов внутренних дел. 

Особое внимание необходимо уделять формированию действенного 

профессионального полицейского корпуса. Мы должны заниматься не набором, а 

отбором тех лучших из лучших, которые сегодня должны служить в органах 

внутренних дел» [11]. 

С целью стабилизации кадрового состава необходима разработка комплексной 

программы по закреплению кадров, предусматривающая ряд организационного, 

правового и воспитательного характера. Это позволит в будущем эффективно 

регулировать отбор кадров в органы внутренних дел в целом, и в полицию, в 

частности[16]. 

2.3Успешный отечественный опыт адаптации молодых 

специалистовправоохранительных органов к трудовой деятельности 

 

Ситуацию с кадрами в силовых структурах, сложившуюся на сегодняшний 

день, трудно назвать благоприятной. В связи со значительной текучестью кадров, 

вызванной низкой оплатой труда и большойзагруженностью в работе, подбирать 

кадры, соответствующие разработанным квалификационным требованиям, не 

представляется возможным – принимаются работники, не имеющие опыта работы 

и образования, предусмотренного в квалификационных требованиях. Это 

приводит к пересмотру квалификационных характеристик, снижению требований 

к уровню квалификации специалистов, что отрицательно влияет на деятельность 

подразделений и системы в целом. Научно обоснованная и апробированная 

система адаптации специалистов правоохранительных органов могла бы частично 

решить эту проблему. 

В качестве успешного отечественного примера адаптации, мы рассмотрели 

исследования, представленные в диссертации Михайлова А.Г.«Педагогические 
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условия адаптации сотрудников к службе в правоохранительных органах в 

процессе профессиональной подготовки».Разработанная в исследование 

программа, представляется нам наиболее удачной, но все же требующей 

некоторой доработки.  

В рамках службы в правоохранительных органах адаптация личности 

специалистов осуществлялась исследователями по следующим направлениям: 

– в учреждениях дополнительного профессионального образования через 

формирование знаний, умений и навыков специалистов в системе 

профессионального образования: повышения квалификации, учебно-

методических сборах с руководящим составом и обучением резерва кадров на 

выдвижение; 

– психологической службой через профессионально-психологический отбор 

кандидатов на службу и оказание помощи в адаптации новым специалистам; 

психологическое сопровождение специалистов и членов их семей; мониторинг 

социально-психологического климата в коллективе; психологическое обеспечение 

работы с резервом кадров на выдвижение; психологическую подготовку 

специалистов в системе служебной подготовки. 

Затем исследователями были рассмотрены более подробно элементы 

вышеназванной системы. 

Первый элемент – отбор молодых специалистов правоохранительных органов, 

поступающих на службу на контрактной основе. 

Действующими нормативными актами установлен четкий набор процедур, 

которые обеспечивают прием на работу только тех кандидатов, которые 

действительно соответствуют требованиям, предъявляемым для службы по 

контракту [20]. 

В первую очередь, такие процедуры позволяют проверить психологическое 

здоровье кандидатов, честность, предположить их реакциюв экстремальных 

ситуациях, возникновение которых в процессе несения службы неизбежно. 
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Необходимым является предварительное изучение профессиональной и 

психологической пригодности, включающее в себя: 

– проведение ознакомительной беседы в кадровой службе с участием 

психолога подразделения, во время которой выявляются мотивы поступления 

кандидата на службу, анкетные данные, состояние его здоровья, имеющиеся 

образование, специальная подготовка, опыт работы по специальности и другие 

сведения, позволяющие сделать вывод о возможности использования кандидата 

на службе в правоохранительных органах; 

– проведение ознакомительной беседы с командиром подразделения, в 

котором предполагается использование кандидата. Во время беседы выясняется 

соответствие имеющихся у него образования и опыта работы квалификационным 

требованиям, предъявляемым к планируемой для кандидата должности;  

–проведение кадровым аппаратом проверки биографии кандидата, качеств 

личности, наличие которых ограничивает степень его пригодности к службе в 

правоохранительных органах либо препятствует приему на службу. 

Медицинское и психофизиологическое обследование являлось, по мнению 

авторов,следующим этапом изучения кандидата на службу. Психологическое 

обследование должно проводитьсяв центрах психодиагностики, структурных 

подразделениях военно-врачебной комиссии (ВВК). В ходе обследования 

выявляются лица с психическими заболеваниями (пограничными психическими 

состояниями). Особое внимание уделяется изучению психофизиологических и 

индивидуально-характерологических характеристик кандидата, затрудняющих 

или препятствующих адаптации к условиям и характеру предстоящей 

деятельности. 

По результатам обследования оформляется заключение военно-врачебной 

комиссии для кадрового аппарата и психологической службы. Оно представляет 

собой развернутую психологическую характеристику кандидата и вывод о 

профессиональной пригодности и прогнозе профессиональной адаптации к 
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конкретному виду деятельности. Заключение психолога-эксперта является 

ключевым на этом этапе программы и делится на четыре категории:  

– рекомендуется в первую очередь: полностью соответствует предполагаемой 

должности. Выносится в отношении кандидатов, у которых выявлены 

индивидуальные особенности, обеспечивающие оптимальную адаптацию к 

условиям и характеру предстоящей деятельности, включая экстремальные 

ситуации. Для них прогнозируется успешность прохождения службы, низкая 

вероятность развития отклоняющегося поведения или появления 

профессиональных заболеваний. 

– рекомендуется: в основном соответствует требованиям предполагаемой 

должности. Выносится в отношении кандидатов, у которых индивидуально-

психологические особенности могут затруднить (удлинить) период адаптации к 

службе в наиболее ответственных или экстремальных ситуациях. 

– рекомендуется условно: минимально соответствует требованиям 

предполагаемой должности, допускается к профессиональной деятельности при 

нехватке кандидатов. Выносится для кандидатов, у которых индивидуальные 

особенности не позволяют надежно прогнозировать успешность службы на 

предполагаемой должности. 

– не рекомендуется: не соответствует требованиям предполагаемой 

должности. Выносится в отношении кандидатов, имеющих выраженные признаки 

нервно-психической неустойчивости с высокой вероятностью развития 

заболеваний, неудовлетворительную мотивацию к службе, негативные 

личностные особенности, асоциальные формы поведения. 

Однако заключение психологов для кадрового аппарата имеет 

рекомендательный характер. Решение о приеме на службу может быть принято 

без учета данного заключения. Авторы исследования отмечают, что низкое 

качество профессионального психологического отбора неизбежно влечет за собой 

снижение уровня профессионализма, повышение текучести кадров. 
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Второй элемент – прохождение испытательного срока в качестве стажера по 

предполагаемой должности.  

Для специалистов правоохранительных органов устанавливается 

испытательный срок продолжительностью от трех месяцев до одного года в 

зависимости от уровня подготовки и должности, на которую они поступают. В 

этом случае кандидат назначается стажером на соответствующую должность без 

присвоения ему специального звания. 

Во время испытательного срока стажер выполняет основные свои обязанности 

и пользуется правами специалиста правоохранительных органов в соответствии с 

занимаемой должностью и условиями контракта. В период прохождения 

испытательного срока стажер наряду с выполнением основных обязанностей и 

поручений по должности проходит индивидуальное обучение по месту службы 

под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных 

специалистов, назначаемых приказом [21]. 

Испытательный срок как инструмент профессионального отбора и 

профессиональной адаптации широко применяется в практической деятельности 

силовых структур. Проведенный в 2016 году опрос молодых специалистов 

правоохранительных органов свидетельствует о том, что испытательный срок (в 

основном 3 месяца) проходили почти 85 % опрошенных, в том числе 91 % лиц 

рядового и младшего начальствующего состава и 75% – среднего 

начальствующего состава. 
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Рисунок 1.2 – Процентное соотношение прохождения испытательного 

трехмесячного срока 

Основная задача испытательного срока – определение пригодности 

специалиста к деятельности, предусмотренной его должностью. Молодой 

сотрудник, исполняя свои функциональные обязанности, на своем рабочем месте 

выступает в качестве как профессионала, исполнителя определенной 

деятельности, так и члена коллектива, поэтому в ходе испытательного срока 

должна быть проведена оценка каждой их этих сторон, и, в случае 

необходимости, оказана помощь в профессиональной адаптации ссоставлением 

программы адаптации сучетом рекомендаций психологов-экспертов. 

Вторая задача испытательного срока – предоставить молодому сотруднику 

возможность оценить свои силы и возможности на новой работе, проверить 

правильность принятого им решения о поступлении на службу в 

правоохранительные органы. Практика показывает, что некоторые сотрудники, 

поступая на службу, недооценивают её специфические особенности, высокие 

служебные нагрузки, повышенную личную ответственность за результаты труда, 

поэтому инициатором увольнения еще до окончания испытательного срока 

нередко является не командный состав, а сам стажер по должности. В этом случае 

проводится работа, направленная на предотвращение увольнения и оказание 

необходимой экстренной помощи сотруднику в адаптации. 

Во время прохождения испытательного срока специалисты 

правоохранительных органов в реальной практической деятельности, в новом 
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коллективе мобилизует свои возможности и лучшие качества, чтобы доказать 

способность успешно справляться с возложенными на него должностными 

обязанностями, прислушивается к мнению руководителя и товарищей по работе, 

и проходит определенный этап социальной адаптации к служебному коллективу. 

3. Наставничество. Наставник – учитель, воспитатель [22]. Наставничество – 

это процесс, в котором один человек (наставник) ответственен за овладение 

профессиональными навыками другим человеком «новичком» (наставляемым), 

его должностное продвижение и развитие вне рамок обычных взаимоотношений 

непосредственного начальника и подчиненного [23]. 

Наставничество – распространенная форма воспитания и профессиональной 

подготовки молодежи передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно-

техническими работниками. В различных формах существует с 30-х гг. ХХ в., 

особенно широкое распространение получило в 70-х гг. ХХ в. В 1975 г. учрежден 

почетный знак «Наставник молодежи», в 1981 г. – почетное звание «Заслуженный 

наставник молодежи РСФСР [24]. 

Наставничество имеет особое значение в работе по профессиональной 

адаптации специалистов правоохранительных органов, поступивших на основе 

контракта и кадровой политике в целом. Именно посредством института 

наставничества осуществляется принцип преемственности кадров, опыт старшего 

поколения специалистов правоохранительных органов передается молодым 

специалистам для использования в служебной деятельности. 

Опыт автора исследования в области непосредственной воспитательной 

работы с подчиненным личным составом свидетельствует о том, что 

наставничество, наряду с воспитательным воздействием непосредственного 

командира, является самой эффективной формой оказания помощи в период 

адаптации молодым специалистам. 

В целях совершенствования системы адаптации молодых специалистов к 

службе, формирования их моральных и волевых качеств, высокой сознательности 

и дисциплинированности, а также закрепления личного состава на службе – в 
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ФКУ СИЗО–2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии приказом 

начальника подразделения утверждена программа адаптации вновь принятых на 

службу специалистов. В соответствии с программой субъектами, включенными в 

процесс адаптации молодых специалистов и определяющими в конечном итоге её 

результаты, являются: руководители СИЗО, сотрудники отдела кадров и отдела 

по работе с личным составом, психологи подразделения, наставники, кураторы 

служб. 

Программа адаптации состоит из четырех этапов: введение в организацию, 

введение в подразделение, введение в должность, профессиональное развитие. 

При обращении кандидата по вопросу приема на службу ему должна быть 

разъяснена специфика деятельности следственного изолятора, условия 

прохождения службы, кандидат должен быть информирован об основных 

требованиях, предъявляемых к службе в уголовно-исполнительной системе, 

кделовым и нравственным качествам специалиста. В целях информирования 

кандидатов о службе в программу адаптации входит ознакомление со специально 

разработанным пособием для желающих поступить на службу в следственный 

изолятор. Многие кандидаты уже после прочтения этого пособия отказываются от 

намерения связать свою профессиональную деятельность с уголовно-

исполнительной системой. 

На первом этапе адаптации, который начинается в день обращения кандидата 

по вопросу трудоустройства, сотрудники отдела кадров и психолог учреждения 

осуществляют предварительное изучение и психологическое обследование 

кандидатов. Особое внимание уделяется выявлению тех качеств личности, 

которые могут влиять на темп и качество профессиональной и социально-

психологической адаптации. Немаловажно знать, какие мотивы привели 

кандидата на службу в уголовно-исполнительную систему, профессиональную 

направленность личности, основные жизненные ценности, уровень самооценки 

психологической готовности к службе, уровень развития морально-деловых, 
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личностных качеств и способностей, а также адаптационный потенциал 

кандидата. 

На основании накопленных материалов вырабатываются рекомендации для 

наиболее целесообразного профессионального использования кандидата в случае 

принятия на службу, а также определяются направления проведения 

индивидуально-воспитательной работы в период адаптации молодого 

специалиста, целесообразности назначения испытания. 

Обязательным мероприятием в соответствии с программой стало 

формирование рекомендаций для использования кандидата в трудовом 

коллективе с учетом его психологических особенностей и микроклимата 

коллектива, в котором предстоит проходить службу новичку. Это позволяет 

избежать возможных конфликтов, связанных с межличностными отношениями в 

процессе службы. 

В первый день службы после оформления соответствующих документов в 

отделе кадров молодой сотрудник должен быть представленначальнику 

учреждения. Заместитель начальника следственного изолятора по кадрам и 

воспитательной работе проводит беседу в целях изучения и уточнения знаний о 

личностных качествах молодого специалиста, социально-бытовых условиях 

проживания, морально-психологическом климате в семье, отношении 

родственников и близких к его профессиональному выбору, о том, где молодой 

сотрудник работал ранее, чем увлекается. Полученные данные и сделанные на 

основе их выводы фиксируются в специальном журнале учета молодых 

специалистов. Заместитель начальника подразделения разъясняет порядок и 

условия прохождения службы, знакомит молодого специалистас его 

непосредственным руководителем. 

Для того, чтобы сотрудник чувствовал себя уверенно и комфортно на 

территории учреждения, в первый рабочий день проводится обзорная экскурсия 

по учреждению, молодых специалистов знакомят с историей подразделения. 
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На этапе введения в служебную деятельность молодых специалистов знакомят 

с организационной структурой уголовно-исполнительной системы, 

предназначением следственных изоляторов, спецификой деятельности, правилами 

внутреннего распорядка, нормативными документами, имеющими отношение к 

трудовым функциям специалиста, порядком оплаты труда, льготами и 

гарантиями, предусмотренными для специалистов УИС, и пр. Молодому 

специалисту необходима информация о порядке прохождения профессионального 

обучения, требованиях к служебной и физической подготовке, возможностях 

профессионального роста, организационной культуре. В основном 

ответственными за этап введения в организацию (продолжительностью до трех 

месяцев) являются специалисты отдела по работе с личным составом. 

Новичка на КПП учреждения встречает сотрудник отдела по работе с личным 

составом, который представляет его коллективу на инструктивном занятии. При 

знакомстве с коллективом необходимо как можно больше рассказать о новом 

специалисте, уделив особое внимание позитивнымкачествам, например, какое 

образование имеет, где раннее работал, чем увлекается и пр. В первый день 

службы новичкам вручается специально разработанная памятка, которая 

содержит наглядную информацию о структуре следственного изолятора, 

нормативные документы, регламентирующие деятельность СИЗО, основные 

обязанности и другую полезную информацию. 

На этапе введения в подразделение непосредственный руководитель 

разъясняет структуру отдела, его функции и задачи, порядок взаимодействия с 

другими отделами и службами, знакомит молодого специалистас должностными 

обязанностями, правилами поведения на службе, в том числе при обращении с 

лицами, содержащимися под стражей, мерами личной безопасности, 

предупреждает о возможных опасностях. Задача программы введения в 

должность – выход специалиста на требуемый уровень деловой эффективности. 

Реализуется в процессе осуществления конкретных мероприятий, направленных 

на освоение профессиональных навыков, формирование необходимых качеств 
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личности, усвоение роли и статуса занимаемой должности в общей 

организационной структуре, приспособление к социальному окружению, 

межличностным отношениям, сложившимся в коллективе, к стилю работы и пр. 

На этапе ведения в должность молодой специалист обязательно привлекается 

к участию в общественной жизни коллектива. 

При обучении и воспитании молодых специалистов необходимо значительное 

внимание уделять выработке умений, навыков и потребности в саморазвитии и 

самообразовании, это развивает активность личности, создает перспективу 

личностного роста, способствует стремлению к овладению специальностью и 

самосовершенствованию. 

Поскольку основной формой управления процессом адаптации является 

наставничество, в программу включены мероприятия, направленные на 

совершенствование и развитие этой работы. В целях искоренения формализма в 

наставнической деятельности наставничество рассматривается как форма доверия 

к опытному сотруднику, как необходимое условие служебного продвижения 

подшефного. Заместитель следственного изолятора по кадрам и воспитательной 

работе совместно с отделом по работе с личным составом ежеквартально 

осуществляет проверку ведения дневников наставников, беседует с молодыми 

специалистами в целях выяснения мероприятий, проводимых наставниками, 

выявляя слабые и сильные стороны наставнической деятельности. 

Ежемесячно со всеми действующими наставниками проводятся занятия по 

вопросам психологии и педагогики, особое внимание уделяется методам и 

формам индивидуально-воспитательного воздействия на личность, конкретным 

способам изучения и учета психологических особенностей личности молодого 

специалиста, проводятся семинары по различным аспектам адаптации. 

Заключительным этапом программы адаптации является профессиональное 

становление. Руководителю необходимо создать условия для выявления 

перспектив роста молодого специалиста. Задача руководителя и наставника 

заключается в максимальном расширении возможностей для проявления 
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самостоятельности молодого специалиста, поощрении его активности, творчества, 

инициативы, периодическом акцентировании внимания специалиста на 

перспективах его профессионального роста. Молодого специалиста привлекают к 

участию в общественной жизни учреждения, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства. 

По истечении двух лет службы рассматривается вопрос о направлении 

специалиста на обучение в ведомственные высшие образовательные учреждения 

или на курсы повышения квалификации. По истечении трех лет службы 

рассматриваются следующие вопросы: 

– прохождение квалификационных испытаний; 

– включение в резерв на выдвижение; 

– включение в списки наставников. 

Этот период является периодом профессионального саморазвития и должен 

сопровождаться постепенным повышением социального статуса специалистов, 

улучшением материально-бытовых условий. Особое внимание необходимо 

уделить нематериальному стимулированию специалистов: 

– сообщение о лучших специалистах в информационном бюллетене; 

– поздравление специалистовс праздниками, годовщинами и днями рождения; 

– премирование в честь годовщины службы в правоохранительнойсистеме; 

– представление специалиста к званию «Лучший в профессии»; 

– оказание помощи специалистам в решении их материально-бытовых 

проблем. 

Особая роль в обеспечение социально-психологической адаптации молодых 

специалистов отводится психологам. На всех этапах адаптации ведется 

постоянное психологическое сопровождение каждого молодого специалиста. 

Психодиагностическое обследование личности, анкетирование и 

консультирование по вопросам адаптации, выработка рекомендаций по 

ускорению адаптации осуществляется первый раз по истечении трех месяцев 



51 

 

работы молодого специалиста, затем через полгода службы, в дальнейшем в 

течение трех лет ежегодно. 

В целях выявления и своевременного решения проблем, возникающих у 

молодых специалистов в период службы, устранения факторов, негативно 

влияющих на успешность адаптационной программы, проводятся мероприятия по 

контролю промежуточных и итоговых результатов адаптации. Содержание 

программы предусматривает следующие мероприятия: аттестация по результатам 

обучения в период испытательного срока, анкетирование в процессе адаптации, 

заключение о перспективах профессионального развития, оценка результатов, 

функциональное собеседование. Необходимыми мероприятиями по контролю 

промежуточных и итоговых результатов адаптации являются беседы с молодыми 

специалистами, которые проводят наставник, непосредственный руководитель, 

сотрудники отдела по работе с личным составом, психолог. 

Исследование адаптивности сотрудников органов внутренних дел и ее 

проявлений в различных ситуациях профессиональной деятельности имеет 

теоретическое и практическое значение. Анализ научных публикаций позволяет 

сделать вывод о недостаточной изученности адаптивности в условиях коллектива 

сотрудников ОВД, как сложного личностного и социального образования, 

отсутствии четкости в понимании ее внутренней структуры и составляющих 

элементов. Есть теоретические сложности в определении уровней адаптивности, 

соотношения внутренних и внешних средств деятельности в процессе адаптации. 

Все вышесказанной позволяет нам сделать вывод о том, что специалисты 

правоохранительных органов в первую очередь являются служителями закона, 

что накладывает на их личности определенный отпечаток. Они подчинены 

правовым нормам, но в то же время призваны действовать в условиях каждой 

конкретно взятой ситуации. Также специалисты находятся в строгом подчинении 

высшим чинам, что также имеет серьёзное влияние.  

Отбор кандидатов на службу в правоохранительные органы точно так же 

регулируется нормативно-правовыми актами, как  вся последующая деятельность 
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специалистов. Без этого не возможно было бы функционирование систем органов 

внутренних дел в том виде, в котором это происходит сейчас. Однако успешный 

отечественный опыт адаптации специалистов правоохранительных органов 

показывает, что правовые нормы в большинстве случаев призваны обеспечить 

грамотное функционирование подразделений и не допустить кандидатов, не 

способных к адаптации и грамотному выполнению своих обязанностей в качестве 

специалистов правоохранительных органов. Адаптация к трудовой деятельности 

может пройти успешно только для тех, кто изначально способен отождествлять 

себя с нормами закона, выполнять приказы, умеет и хочет помогать людям, не 

имея корыстных мотивов. В противном случае специалиста может постичь 

разочарование в деятельности, которой он занимается, что повлечет за собой его 

увольнение.  

 

 

  



53 

 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ(на примереМО 

МВД России «Ирбитский») 

3.1 Анализ специфики деятельности МО МВД России «Ирбитский» 

 

Организация МО МВД России «Ирбитский» действует с 30 июля 1999 г., 

ОГРН присвоен 27 декабря 2002 г. регистратором Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Начальник 

организации Шведчиков Вячеслав Сергеевич.Основным видом деятельности 

является «Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности». 

Практически все подразделения МО МВД России «Ирбитский» 

предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

Но у каждого подразделения МО МВД России «Ирбитский» есть свои 

специфические обязанности – так отдел уголовного розыска МО МВД России 

«Ирбитский» району занимается выявлением и раскрытием преступлений по 

которым производство предварительного расследования обязательно, так же 

розыском лиц различных категорий. На современном этапе основными задачами 

уголовного розыска являются: 

– предупреждение и раскрытие преступлений против личности; 

– предупреждение и раскрытие имущественных преступлений; 

– предупреждение и раскрытие преступлений несовершеннолетних; 

– осуществление розыскной работы (поиск преступников и лиц без вести 

пропавших, установление личности неопознанных трупов); 

– противодействие терроризму, экстремизму преступлениям, совершенным на 

национальной почве; 
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Подразделения уголовного розыска состоят из подразделений по борьбе с 

преступлениями против личности (убийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования и т.п.), по борьбе с имущественными преступлениями 

(разбои, грабежи, кражи), розыска. 

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ирбитский»  

занимается предупреждением и пресечением преступлений и административных 

правонарушений, производством по делам об административных 

правонарушениях, обеспечением правопорядка в общественных местах, 

раскрытие преступлений так же входит в компетенцию УУП МО МВД России 

«Ирбитский». Ноосновные задачи УУП МО МВД России «Ирбитский»все же – 

это профилактика преступлений и административных правонарушений.  

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»  занимается обеспечением 

безопасности дорожного движения и соблюдением правил дорожного движения 

всеми участниками. Вневедомственная охрана занимается охраной имущества и 

объектов, в том числе на договорной основе.  

Группа дознания МО МВД России «Ирбитский» занимается производством 

предварительного расследования в форме дознания. Отделение организации 

дознания, численностью 28 человек, имеет в своей структуре 3 отдела: 

– отдел зонального контроля, численностью 10 человек; 

– информационно-аналитический отдел, численностью 8 человек; 

– отдел организационно-методической работы, численностью 8 человек. 

С развитием службы специализированного дознания ее задачи с каждым годом 

усложняются, и этот процесс будет продолжаться. 

Отдел организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц, подвернутых административному аресту, в настоящее время 

осуществляет охрану лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания, 

конвоирование в следственные изоляторы обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений, на проведение следственных мероприятий, в судебно-

медицинские учреждения, на обменные пункты для передачи плановым конвоям. 
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Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ирбитский» в 

настоящее время призван осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению и устранению способствующих им причин и 

условий, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних является подразделением полиции 

в структуре ГУ МВД России по Свердловской области МО МВД России 

«Ирбитский», осуществляющим разработку, организацию выполнения и контроль 

за реализацией управленческих решений деятельности подразделений органов 

внутренних дел по организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. 

Основной задачей Отдела является обеспечение организационного и 

методического руководства участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних в органах внутренних дел, в целях качественного 

выполнения возложенных на них задач и функций. 

Следственный отдел МО МВД России «Ирбитский» занимается 

производством расследования в форме предварительного следствия.  

Дежурная часть в составе оперативного дежурного, помощника дежурного 

организуют работу МО МВД России «Ирбитский» при получении сообщения 

опреступлении, либо совершенном террористическом акте, захвате заложников и 

т.д. 

Отдел по работе с личным составом МО МВД России «Ирбитский» занимается 

вопросами кадрового обеспечения подразделений, их адаптацией в первый год 

службы, обеспечивает социальные гарантии сотрудников  

Правовая основа деятельности МО МВД России «Ирбитский»  разнообразна, 

основным является Конституция РФ, ФЗ РФ «О полиции», УПК РФ, ФЗ РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», приказ МВД РФ «Об утверждении 
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инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в ОВД заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях». 

В МО МВД России «Ирбитский»несколько десятков специалистов, в том 

числе и молодых, которым на постоянной основе требуется работа с психологом, 

поскольку работа в системе правоохранительных органов представляется тяжелой 

для физического и психологического здоровья.  

С целью выяснить, насколько сильно специалисты подвержены влиянию 

различных физических и психологических факторов нами, совместно с 

психологом, было проведено психофизиологическое обследование.  

 

3.2 Оценка психофизиологического состояния молодых специалистов 

правоохранительных органов в период адаптации 

 

Поскольку по роду своей деятельности специалисты правоохранительных 

органов ежедневно сталкиваются не только с эмоциональным и психологическим 

напряжением, но и с физическими нагрузками, целесообразно говорить о 

проведении психофизиологического обследования молодых специалистов, как 

неотъемлемого этапа их адаптации. Выполняя свои профессиональные задачи, 

специалисты подвержены огромному риску для жизни и здоровья, как 

физического, так и психологического. В связи с этим, является необходимым 

проведение психофизиологической экспертизы.  

Психофизиологическое исследование специалиста, принятого на службу в 

органы внутренних дел либо кандидата на службу поможет выявить ряд важных 

показателей, необходимых для выстраивания успешной профессиональной 

карьеры в правоохранительных органах. Такими показателями являются:  

– деятельность головного мозга; 

– деятельность сердечно-сосудистой системы; 

– электрическая активность кожи; 

– активность мышечных групп;  
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– активность дыхательной системы;  

– реакция глаз.  

Чтобы провести диагностику деятельности головного мозга проводится 

электроэнцефалография. Она позволяет регистрировать активность как 

поверхностных, так и глубинных структур головного мозга. Существуют так 

называемые мозговые волны, излучение которых напрямую зависит от излучение зависит исследования состояния 

активности мозга головного следующих психофизиологического человека. 

При исследовании томография функционирования подобная деятельности головного мозга том плетизмография тесты специалисты широко 

применяют контролируются все частоты метод топографического картирования специалисты которых мозга электрической активности 

мозга. методом тесты диагностики Удобство этого метода исследуя эмоциональное показатели связано с тем, что в определить называемые активности ходе проведения анализа проталкиваемой показателей томографии на 

компьютере отражаются оцениваются головного пульса все его этапы. деятельностью отражаются проследить Подобная визуализация значительно 

тесты так является облегчает диагностику. 

Наиболее исследования потовых тем современным методом изучения проталкиваемой показателей сердцем головного мозга является 

сокращений определяет мозговые применение компьютерной томографии. психофизиологического метода изучение Компьютерная томография позволяет 

электрокардиограммы все точный фиксировать малейшие изменения, проследить исследовании исследовании происходящие в мозговом веществе, регистрировать психофизиологического определить что 

позволяет определить этапы работы исследуя этот метод диагностики работой структур работы как наиболее точный. 

электрическая проводится чтобы Немаловажную роль при проследить показателей электроэнцефалография оценивании психофизиологического состояния 

показывает выполняют сердцем человека играет изучение широко топографического его функционирования его сердечнососудистой головного электрическую зависит системы. В 

ходе проведения электроэнцефалография зависит этапы психофизиологической экспертизы выполняют связана внешних количества тесты на 

определение широко проводится мозговые следующих показателей: 

– кровотока ( распределениерольфункционированияпоказывает распределение крови в очередьмалейшиекоторыхорганизме); 

– силы сердечных егоплетизмографиядиагностикисокращений; 

– частоты сердечных эмоциональноетогосвоюсокращений; 

– артериального давления и мозговыеколичестваорганизмеколичества крови, проталкиваемой диагностикимозговыеработысердцем в 

минуту; 

– частоту тогокровотокаэмоциональноепульса. 

Показатели работы дело мозга минуту сердечнососудистой системы оцениваются компьютере проведения психофизиологической обычно 

методом электрокардиограммы и тесты электроэнцефалография называемые плетизмографии. Плетизмография позволяет 

электроэнцефалография организме раздражителей регистрировать реакции сосудистой связана исследовании так системы в организме. 
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Кроме этот сердцем волны того, в ходе проведения сердечнососудистой связана изменения психофизиологического исследования 

определяют за регистрировать деятельности электрическую активность кожи, удобство контролируются изменения чтобы проследить за количества облегчает дело реакциями 

человека. Дело в эксперт применение компьютерной том, что электрическая активность кожи напрямую связана с 

деятельностью потовых желез, которые в свою очередь контролируются работой 

нервной системы. Исследуя электрическую активность кожи, эксперт определяет 

эмоциональное состояние человека при воздействии различных внешних 

раздражителей. 

Мышечную активность человека анализируют с помощью электромиографии. 

Этот метод позволяет определить электрические импульсы в мышцах, провести 

запись потенциалов в волокнах. 

Как известно, к дыхательной системе человека относят легкие и дыхательные 

пути. Кислород, поступающий в легкие вместе с вдыхаемым воздухом, попадает 

затем в кровь. учитывать далее неприятна Далее из крови легкие уровень различных выводятся вредные продукты тесты пути помощью метаболизма. 

Потребление кислорода затем полиграф изменяться напрямую связано с активностью живота связано но мышечных групп, а 

именно, изменяться поступающий вокруг диафрагмы, живота и межреберных эмоциональное мышцах являются мышц. 

При психофизиологическом делает иной из тестировании частота дыхания из различных ответе регистрируется с 

помощью пневмографа, применением амплитуды мигание специального пояса, который регистрирующие запись делает оборачивают вокруг груди 

детектор физиологические затем человека. Датчики этого ходе человека показатели прибора регистрируют любые груди лжи иногда изменения объема грудной 

пневмографа специального импульсы клетки. В итоге эксперт специального зависимости диаметр делает заключение о количестве исследования использовать фотографирования вдохов за минуту 

кислород иногда итоге времени и об изменении вокруг разные пневмографа амплитуды движений под движение неприятна объема воздействием различных 

факторов. 

В сузиться дыхательной измеряется ходе исследования реакции при изменении анализируется глаз, изучаются разные поступающий изменении делает показатели. 

К примеру, реакция минуту мышцах дыхательные зрачков. Диаметр зрачков регистрировать влиянием диафрагмы может изменяться под 

системе известно размер воздействием разных раздражителей. дыхательные тот полиграфе Размер зрачка колеблется в оборачивают метаболизма диаметре зависимости от 

уровня определить но делает освещенности, но также человека исследования который зрачок может сузиться ответе регистрирующие запись или расшириться под 

поступающий колебания могут влиянием эмоционального воздействия, ответ электромиографии иной что позволяет констатировать специального кровь пути отношение 

человека к тем кислород электрические констатировать или иным субъективным от специального определить моментам. 
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Иногда размер кислород напрямую количестве зрачка измеряется с применением анализируется эмоционального провести обычного фотографирования. 

Могут факторов психофизиологическом полиграфе также использовать специальные человеку напрямую уровень приборы, регистрирующие колебания в 

датчики пути спонтанное диаметре зрачка. 

При запись колеблется датчики исследовании реакции глаз позволяет применением проверку также анализируется мигание и раздражителей относят мышцах движение 

глаз. 

Зачастую измеряется детектор обычного обязательным этапом психофизиологической обязательным вредные воздухом экспертизы, являются 

тесты как факторов тестировании на детекторе лжи. этого перед межреберных Детектор лжи (полиграф) часто относят как позволяет регистрировать 

физиологические мышечную иным движений показатели и тем самым лжи определить детекторе определяет уровень нервного 

помощью эмоциональное позволяет напряжения при ответе кровь электрические реакции на тот или иной вопрос. Перед тем, как проходить 

проверку на полиграфе нужно учитывать, что часто сама эта процедура настолько 

неприятна человеку, что он может испытывать спонтанное эмоциональное 

напряжение, никак не связанное с правдивостью ответов. 

Выбор метода исследования напрямую зависит от самих целей исследования. 

Очень важным фактором является компетентность человека, проводящего 

тестирование, поэтому целесообразно обращаться только к опытным экспертам.  

При работе с психологом на предприятии, нам удалось получить 

статистические данные психофизиологического отбора кандидатов на службу за 

2017 год. Профессиональный психофизиологический отбор осуществляется в МО 

МВД России «Ирбитский» в соответствии с приказом МВД России №840 дсп от 

2014 года. Материалы на всех кандидатов, поступающих на службу в МО МВД 

России «Ирбитский» направляются на комиссию по профессиональному 

психологическому отбору в ГУ МВД России по Свердловской области. В течение 

2017 года в рамках профессионального психофизиологического отбора в МО 

МВД России «Ирбитский» было обследовано 17 человек. В течение отчетного 

периода принято на службу из числа обследованных 10 кандидатов. Два 

кандидата были отнесены комиссией к четвертой категории профессиональной 

пригодности, в приеме на службу им было отказано в соответствии со ст. 35 

Федерального закона «О полиции». В 2017 году на службу в МО МВД России 
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«Ирбитский» был принят один кандидат, отнесенный комиссией к третьей 

категории профессиональной пригодности. 

 

Рисунок 3.1 – Психологическое обследование кандидатов на службу в МО 

МВД России "Ирбитский" 2017 года 

 В установленном порядке данный молодой специалист был включен в список 

сотрудников, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании, 

посещен по месту жительства, регулярно психологом МО с ним проводилась 

диагностическая и коррекционная работа. Несмотря на проведенные 

мероприятия, в ноябре 2017 года он был уволен по «инициативе сотрудника».  

На практике выделяют несколько категорий специалистов, нуждающихся в 

повышенном психологическом внимании:  

– специалисты, имеющие по результатам профессионального отбора третью 

категорию профессиональной психологической пригодности; 

– специалисты с низкими адаптационными способностями к условиям 

оперативно-служебной деятельности, признаки нервно-психической 

неустойчивости; 

– специалисты, находящиеся в неудовлетворительном морально-психическом 

состоянии, в том числе обусловленном применением оружия, получением 

ранения, травмы, увечья, острой конфликтной ситуацией, гибелью родственников 

или близких лиц;  
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– специалисты, склонные к аддитивному поведению;  

– специалисты, допустившие грубые либо неоднократные нарушения 

дисциплины при наличии у них дисциплинарного взыскания, наложенного в 

письменной форме. 

Именно эти категории специалистов чаще всего находятся в группе риска и 

могут проявлять признаки дезадаптированности.  

В ходе проведения нашего исследования, нам удалось поучаствовать в 

мероприятиях по психофизиологическому обследованию кандидата на службу в 

органы внутренних дел. В том числе в проведении анкетирования и 

собеседования, целью которых был сбор анамнеза. В них были включены 

вопросы, касающиеся психологического и физического здоровья потенциального 

сотрудника, его службы в вооруженных силах Российской Федерации, наличия 

наследственных заболеваний у близких родственников, в том числе психических, 

вопросы о наличии судимости, совершении правонарушений, наличии вредных 

привычек и др. Так же, при приеме на службу в органы внутренних дел, 

обязательной процедурой для кандидата является прохождение обследования на 

полиграфе. Затем проводится тестирование, которое в среднем занимает 2,5 часа, 

в программе «Мультипсихометр». Это обследование включает в себя множество 

различных тестов, в числе которых «МЛО» (тест на адаптивность), «МОАС» 

(оценка адаптивных способностей), анкета «Прогноз», «ИТО+», СPI, тест Зонди, 

Люшера. По словам психолога, тесты с теневыми рисунками лучше не давать, так 

как они не эффективны. 

С целью выявления особенностей психофизиологической 

адаптации специалистов, с помощью различных методик тестирования, было 

обследовано 10 специалистов  Межмуниципального отдела МВД России 

«Ирбитский», поступивших на службу в 2017 году. Из них: 3 человека  из 

подразделения оперативно-розыскной деятельности, 2 человека из следственного 

отдела, 5 человек подразделения охраны общественного порядка. На основании 

результатов диагностики были выделены две группы специалистов органов 
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внутренних дел: первая группа (60 %) полностью адаптированные (без 

признаков психофизиологической дезадаптации), вторая группа (40 %) с 

признаками первичной дезадаптации. 

 

Рисунок 2.2– Процентное соотношение адаптированных и дезадаптированных 

специалистов МО МВД России «Ирбитский» 

Адаптированные специалисты обладали высокой эмоциональной 

стабильностью и поведенческой саморегуляцией, легко и адекватно 

ориентировались в ситуациях, не проявляли признаки агрессии, были высоко 

коммуникабельны. Дезадаптированные же специалисты имели сниженный 

уровень работоспособности, высокое нервно-психическое напряжение, низкую 

продуктивность внимания и психическую устойчивость, вегетативный дисбаланс, 

были склонные реагировать негативно на малейшие стрессовые ситуации в 

работе, у них наблюдалась склонность к профессиональному выгоранию, 

трудности в установлении межличностных контактов, конфликтность, 

неадекватность поведения и поведенческие девиации, зависимое поведение, 

агрессивность, подавленное настроение, расстройство сна, слабость и 

истощаемость. Полученные результаты обследований были нами учтены при 

разработке мероприятий, направленных на оптимизацию процессов адаптации 

специалистов правоохранительных органов в рамках трудовой деятельности.  

Проведение психофизиологического обследования молодых специалистов 

правоохранительных органов имеет ключевое значение при приеме их на службу 
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и в период адаптации, поскольку показатели этого обследования позволяют 

оценить психологическое и физическое здоровье человека. Специалисты с 

высокими показателями при прохождении данного обследования должны быть в 

первую очередь рекомендованы для дальнейшей работы в системе органов 

внутренних дел, поскольку именно такие кадры смогут эффективно выполнять 

профессиональные задачи.  

 

3.3Проект «Модернизация системы адаптации молодых специалистов 

правоохранительных органов к профессиональной деятельности в первый 

год службы» 

 

Изучив теоретические аспект вопроса адаптации молодых специалистов 

правоохранительных органов, и разобравшись в некоторых внутренних вопросах 

организации приема на службу, мы сделали вывод о том, что необходимо создать 

программу, способствующую эффективности данных процессов. На службу в 

органах внутренних дел должны приниматься только квалифицированные 

специалисты, прошедшие воинскую службу (для мужчин), и получившие 

образования в высших учебных заведения структуры МВД РФ. 

С целью совершенствования отбора кадров и их последующей успешной 

адаптации к работе в органах внутренних дел, нами был разработан проект. 

Основной идеей данного проекта является то, чтобы не просто адаптировать 

нового специалиста, но и исключить попадание в органы внутренних дел людей, 

не годных к службе по каким-либо физическим либо психологическим причинам. 

Реализация проекта проходит в два этапа: тщательный отбор кадров и адаптация 

специалистов, прошедших отбор. По мере реализации проекта, специалистам 

предлагаются тестирования и собеседования с опытными психологами, работа с 

прикрепленным наставником, полное включение в работу и коллектив. По 

окончанию полугодового адаптационного периода молодым специалистам 

предлагается взять на себя роль руководителя группы, которая должна выполнить 
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порученное индивидуальное задание. При выполнении индивидуального задания 

проверяются их коммуникативные, интеллектуальные и профессиональные 

способности. По результатам выполнения задания, хорошо проявившие себя 

специалисты поощряются денежными премиями и получают возможность быть 

замеченными в качестве кандидатов на продвижение по службе.  

Целевая группа проекта: с одной стороны, молодые специалисты, недавно 

поступившие на службу в органы внутренних дел, с другой – начальствующий 

состав подразделений, принявших на работу новых специалистов.  

Цель проекта – повышение эффективности отбора и адаптации к трудовой 

деятельности в правоохранительных органах молодых специалистов.  

Задачи: 

1. обеспечение тщательного отбора кадров при приеме на работу в 

органывнутренних дел (проверка документов об окончании профильного 

образования,обязательное наличие военного билета, прохождение медицинской 

комиссии); 

2. проверка психологической готовности молодых специалистов вступить 

вдолжность (тестирование, анкетирование, собеседование); 

3. введение новых специалистов в коллектив; 

4. обеспечение успешного прохождения испытательного срока 

иадаптационного периода молодыми специалистами; 

5. создание мотивационного аспекта в виде возможности быстрого 

продвиженияпо службе.  

В рамках реализации проекта предполагаются мероприятия, направленные не 

только на адаптацию вновь принятых специалистов в подразделение, но и на 

повышение культуры специалистов правоохранительных органов в целом, с 

целью обеспечить более комфортное вхождение в коллектив новичков. Данный 

проект несет в себе важность не только для молодых специалистов и 

начальствующего состава, но и для организации всей дальнейшей работы органов 

внутренних дел в целом, повышения уровня доверия граждан к специалистам 
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полиции. Молодым же специалистам проект даст преимущество успешно пройти 

адаптационный период, реализоватьсвой потенциал и ускорить продвижение по 

службе.  

Этапы проекта.  

1. Прием на службу.  

Проверка документов кандидата. В наличии должны быть обязательно 

документ овысшем или средне-специальном профессиональном образовании 

(юридическом), военный билет (для мужчин).  

Прохождение кандидатом медицинской комиссии для определения степени 

профессиональной пригодности к работе в органах внутренних дел (в т.ч. и 

психиатрической комиссии). Только кандидаты, получившие группу годности в 

службе не ниже «Б» (годен кслужбе в правоохранительных органахс 

незначительными ограничениями) принимаются на службу в органы внутренних 

дел. 

2. Работа психолога с молодыми специалистами.  

Собеседование. Оно призвано определить потребности, мотивы, 

интересы,черты характера, познавательные процессы, личные переживания, 

затрудняющие адаптацию к службе. 

Анкетирование (Приложение Б). 

Тестирование (Приложение А).  

Целью этого этапа является определение психоэмоциональногосостояния 

кандидата и то, насколько он готов к нагрузкам, которые предполагает 

деятельность специалиста правоохранительных органов.  

3. Адаптация в коллективе. 

Знакомство нового специалиста с коллегами. 

Представление начальствующему составу. 

Введение специалиста в коллектив.  

4. Включение специалиста в рабочий процесс.  
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Прикрепление к молодому специалисту наставника, успешно работающего 

ворганах внутренних дел не менее трех лет, на период не менее одного месяца.  

Введение специалиста в должность, ознакомление с правилами 

оформлениядокументации, правилами работы с гражданами, регламентом и всеми 

необходимыми вопросами, касающимися службы, в зависимости от должности 

специалиста.  

5. Испытательный срок.  

Испытательный срок определен на период в три месяца. В это же 

времясобирается полная и достоверная информация о новом специалисте за 

пределами места его работы: данные о семье, судимостях, штрафах, связях в 

криминальных и коррумпированных структурах.  

6. Просветительская деятельность.  

Лекция и семинар под руководством психолога на тему: «Грамотная работа 

сгражданами,обратившимися в правоохранительные органы: психология общения 

с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации». Цель на начальных 

этапах донести до специалистов, что они призваны в первую очередь помогать 

людям, уметь сочувствовать и выполнять свою работу именно с целью оказания 

помощи. 

Психологический тренинг: «Навыкипсихологическойсаморегуляции в 

повседневных и экстремальных условиях деятельности» (индивидуальные и 

групповые занятия). 

Лекция главы подразделения на тему: «Формирование 

антикоррупционногоповедения у специалистов и служащих органов внутренних 

дел». Главная задача лекции – заложить у молодых специалистов чувство 

ответственности перед собственным государством и совестью за их проступки, а 

также описать все последствия, которые влечет за собой коррупция.  

7. Контроль физического состояния специалистов. 

Данный этап предполагает проведения мероприятий по исследованию 

физического состояния молодых специалистов с периодичностью раз в два месяца 
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с целью контроля изменений, происходящих в их организме на физическом 

уровне.  

Обязательные тренировки дважды в неделю для поддержания хорошей 

физической формы и отработки навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности специалистов.  

8. Проверка степени успешности адаптации и приобретенных практических 

навыков.  

Данный этап подразумевает поручение молодым специалистам, 

успешнопрошедшим все предыдущие этапы проекта, индивидуального задания в 

своём поле деятельности. Индивидуальное задание может быть поручено только 

специалистам, проработавшим полугодовой период в структуре органов 

внутренних дел. 

Специалистам предлагается самим набрать себе команду и 

занятьруководящую должность при выполнении порученного задания. К каждой 

команде прикрепляется куратор, обязанный следить и помогатьмолодому 

специалисту в том случае, если у него не получается справиться самостоятельно.  

Срок выполнения задания один месяц, в зависимости от сложности. В случае, 

если задание подразумевает раскрытие сложного преступления и команда не 

укладывается в месячный срок, задание оценивается по тому, насколько верными 

были шаги, предпринятые специалистом в процессе его выполнения.  

Специалистам, которые показали лучшие результаты, назначается 

денежноевознаграждение в виде премии, а также они получают возможность 

претендовать на скорейшее продвижение по службе.  

9. Психологический контроль.  

Заключительный этап. Специалисты, прошедшие все этапы 

проектанаправляются на индивидуальную беседу с психологом, задача которого 

выявить степень эмоционального выгорания (Приложение В) и дать оценку 

общему психологическому состоянию молодого специалиста.  
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В случаях, если психологом выявлена высокая эмоциональной 

напряженностилибо начальная стадия выгорания специалиста, то он обязан 

провести курс бесед, направленных на улучшение его психоэмоционального 

состояния, помочь специалисту справиться с условиями стресса и как можно 

быстрее включиться в рабочий процесс.  

Мероприятия проекта:  

1. изучение и анализ вопроса адаптации специалистов 

правоохранительныхорганов с точки зрения теории и практики; 

2. обобщение практического опыта реализации подобных проектов; 

3. внедрение проекта на базе действующего подразделения с 

привлечениемспециалистов кадровой службы, как ответственных за реализацию 

проекта;  

4. проведение собрания соспециалистами подразделения и оповещение 

оначалепроведения проекта;  

5. определение количества молодых специалистов, поступивших на службу 

впериод начала реализации проекта. Назначение на должность наставников из 

числа опытных специалистов подразделения, и закрепление за ними новичков; 

6. организация психологического контроля за ходом деятельностинаставника 

при работе с подопечным;  

7. подготовка лекционных и практических занятий, в том числе 

раздаточногоматериала в виде брошюр и памяток, а также медиа-презентаций для 

наглядного представления материала во время лекций. Задачей является также 

поиск подходящей аудитории в учреждениях системы МВД, оснащенной 

проектором, экраном, ноутбуком и колонками; 

8. ведение протоколов, заполняемых психологом, при работе с 

каждымспециалистом, с целью отслеживания прогресса в процессе адаптации;  

9. составление календарного плана мероприятий в рамках проекта, 

контрольсроков и выполнения.  
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Организатором проекта является специалист социальной работы, 

закрепленный в конкретном подразделении. Для управления и контроля за 

реализацией проекта создаётся рабочая группа, включающая в себя организатора 

(1 человек), психолога (1 человек), специалистов кадровой службы подразделения 

(2 человека), наставников (10 человек) и кураторов (5 человек).  

Контроль за ходом реализации проекта и целевым расходованием финансовых 

средств и ресурсов осуществляется начальником подразделения, на базе которого 

будет осуществляться проект.  

Наставничество осуществляется 1 месяц с момента поступления специалиста 

на службу в органы внутренних дел. Лекционные и практические занятия 

проводятся раз в три недели с момента завершения периода наставничества. 

Продолжительность лекционных занятий 1,5–2 часа, практических занятия 2 часа. 

Индивидуальные занятия с психологом – на усмотрение психолога в каждом 

конкретном случае. Время выполнения индивидуального задания – от 1 недели до 

1 месяца, в зависимости от специфики деятельности специалиста. 

Общее время реализации проекта – 7 месяцев с момента, когда молодой 

специалист приступил к выполнению своих должностных обязанностей.  

Таблица 3.1– Заработная плата рабочей группы проекта 

Кол

–во 

Должность Оплата 

труда 

руб./ 

мес. 

% 

времен

и 

работы 

по 

проект

у 

Итого за 

работу 

по 

проекту 

в мес. 

 

Дл

ите

льн

ост

ь 

 

Всего 

 

Запрашивается 

1 Руководитель 

проекта 

 

15000 

 

50 

 

7500 

 

7 

 

52500 

 

52500 

1 Психолог 30000 50 15000 7 105000 105000 

2 Специалисты 

кадровой 

службы 

 

25000 

 

25 

 

6250 

 

7 

 

43750 

 

87500 
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Таблица 3.2–Основные расходы проекта 

На проведение мероприятий рабочего 

плана 

Количество Запрашивается 

Бумага 10 пачек 4000 

Дырокол 1 250 

Скоросшиватель 10 100 

Печатная продукция (брошюры, 

памятки) 

40 500 

Итого 
 

4850 

 

 

Кроме того, необходимо будет оборудование в виде ноутбука, проектора и 

экрана для показа мультимедийных презентаций, а также просторная аудитория 

для проведения лекций и семинаров. Все это будет предоставлено учреждением, 

на базе которого будет внедряться данный проект. 

По итогам вышеуказанных расчетов, можно сделать вывод, что полная 

стоимость проекта составляет 826850 рублей, из расчета на работу с количеством 

в 10 человек. 

Данная сумма будет получена за счет субсидии из регионального бюджета, 

выделяемого на обеспечение структуры органов внутренних дел. 

Привлечение сторонних средств запрашиваемой суммы будет осуществляться 

через подачу заявок на гранты с полным описанием проекта, его целей и нужд. 

10 Наставники   

30000 

 

15 

 

4500 

 

7 

 

31500 

 

315000 

5 Кураторы  

50000 

 

15 

 

7500 

 

7 

 

52400 

 

262000 

 Итого     285150 

 

822000 

 



71 

 

Исполнители проекта должны быть достаточно опытны иквалифицированы, 

чтобы эффективно достичь поставленной цели.Запрашиваемое оборудование в 

указанном количестве и заявленнойспецификации действительно необходимо для 

осуществления данного проекта.Бюджет проекта реален. Привлечение сторонних 

средств запрашиваемой суммывозможно путем подачи заявок на гранты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект жизнеспособен и 

может существенно улучшить качество и сократить время адаптации молодых 

специалистов правоохранительных органов к трудовой деятельности.  

Предполагаемый проект по модернизации системы адаптации молодых 

специалистов правоохранительных органов поможет решить следующие 

проблемы:  

1. повысится качествои эффективность профессионально-психологического 

отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел; 

2. сократится адаптационный период и повысится эффективностьслужебной 

деятельности недавно принятых на работу специалистов; 

3. обеспечится психологическоесопровождение и поддержка 

молодыхспециалистов; 

4. будут разработаны рекомендации для руководителя подразделения 

поадаптации специалиста первого года службы, с учетом конкретных результатов 

проекта; 

5. снизится отток из органов внутренних дел молодых специалистов; 

6. улучшатся показатели оперативно-служебной деятельности; 

7. начнет формироваться положительное мнение населения о полиции. 

Данный проект призван обеспечить более качественный отбор кадров 

дляработы в системе органов внутренних дел, ускорить адаптацию молодых 

специалистов и обеспечить им комфортные условия трудовой деятельности, что 

позволит им быстрее пройти адаптационный период и предотвратить уход из 

структуры.  
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Решение этих и других вопросов ощутимо повлияет на организацию 

психологической и физиологической адаптации, повышение эффективности 

мероприятий направленных на коррекцию состояний специалистов 

правоохранительных органов, профилактику психических расстройств при 

выполнении оперативно-служебных, служебно-боевых задач в экстремальных 

условиях. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что адаптация – это процесс, от которого 

зависит вся дальнейшая трудовая деятельность человека. В правоохранительных 

органах адаптация должна быть не средством отсеивания неподходящих 

кандидатов, а механизмом, позволяющим специалистам быстрее войти в должный 

рабочий ритм, максимально быстро получить необходимые для работы знания и 

навыки, научиться справляться со стрессовыми ситуациями и понять, что они 

пришли служить на благо всего общественного порядка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профессиональная адаптация специалистов правоохранительных органов 

рассматривается нами с различных ракурсов: в контексте формирования иного 

социального статуса, освоения иной социальной роли, изменения существующих 

и присвоения других личностных и профессиональных ценностей, приобщения к 

традициям профессиональной деятельности и осознание их значения и роли в 

профессиональном становлении сотрудника в качестве специалиста в своей 

области. Это единый реальный взаимообусловленный процесссоциальной, 

психологической, профессиональной, физиологической включенности сотрудника 

в профессиональную деятельность, где у него существует возможность 

профессионального становления. В этом процессе происходит осмысление и 

принятие профессиональных ценностей деятельности, а также вхождение в 

отношения с коллективом, которые отличаются от тех, которые существуют в 

гражданских организациях.  

В нашем исследовании адаптация личности специалиста правоохранительных 

органов к трудовой деятельности является фундаментом всей его дальнейшей 

профессиональной деятельности. Это процесс привыкания специалиста к 

внутренним и внешним условиям работы в правоохранительных органах 

Российской Федерации, потребностям и нормам новой профессиональной среды, 

формирования новых социальных связей в коллективе и за его пределами. Так же 

в процессе адаптации у специалистов формируются новые качества, которые 

отвечают требованиям, предъявляемым условиями трудовой деятельности, 

происходит становление моральных установок и смена сознания под влиянием 

таких факторов, как законность, правомерность и правосознание.  

Происходит адаптация как специалиста к новой для него трудовой среде, так и 

трудовой среды к специалисту, поскольку он трансформирует её в зависимости от 

степени собственных индивидуальных особенностей. Идет адаптация как 

специалиста к начальствующему составу и коллективу, так начальствующего 

состава и коллектива к нему.  
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Профессиональную адаптацию мы рассматриваем как в психологическом, так 

и в физиологическом ключе, поскольку оба эти фактора являются ключевыми для 

специалиста правоохранительных органов. От психического состояния зависит, 

сможет ли специалист грамотно выполнять свои обязанности, связанные с 

взаимодействием с различными категориями населения, в том числе лицами, 

уличенными в преступной деятельности, и лицами, являющимися потерпевшими. 

От физического же состояния специалиста зависит степень успешности его 

профессиональной деятельности в целом, поскольку эта деятельность 

предполагает работу сутками, выезды на места происшествий, задержание и 

заключение под стражу лиц, уличенных в преступной деятельности. Поэтому в 

ходе адаптационного периода важно уделять одинаковое внимание 

психологическому и физическому здоровью специалистов.  

На практике выделяют несколько категорий специалистов, нуждающихся в 

повышенном психологическом внимании:  

– специалисты, имеющие по результатам профессионального отбора третью 

категорию профессиональной психологической пригодности; 

– специалисты с низкими адаптационными способностями; 

– специалисты, находящиеся в неудовлетворительном морально-психическом 

состоянии;  

– специалисты, склонные к аддитивному поведению;  

– специалисты, допустившие грубые либо неоднократные нарушения 

дисциплины при наличии у них дисциплинарного взыскания, наложенного в 

письменной форме. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что молодые специалисты 

правоохранительных органов, вновь принятые на службу в органы внутренних 

дел, являются категорией повышенного социального риска, поскольку они 

ежедневно подвергаются воздействию различных негативных факторов в своей 

профессиональной деятельности. Эти факторы являются психологическими 

(работа, связанная с повышенным стрессом) и физиологическими 
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(ранения,практическое отсутствие отдыха, ежедневное столкновение с 

негативом). В связи с этим целесообразным является изучение процесса 

адаптации молодых специалистов правоохранительных органов и разработки 

программы для улучшения уже имеющихся методик.  

Основные выводы по данной работе могут быть применены как для 

совершенствования систем адаптации молодых специалистов, так и для контроля 

состояния уже состоявшихся специалистов в системе правоохранительных 

органов. Теоретические положения могут быть использованы в своих разработках 

специалистами кадровых подразделений органов внутренних дел, а также 

штатными специалистами по социальной работе, либо психологами.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Мотивация выбора профессии (тест) 

 

Цель теста: изучение мотивов профессиональной деятельности. 

Под мотивацией традиционно понимаются побуждения, вызывающие активность 

и определяющие ее направленность. Мотивация, обуславливая поведение и 

деятельность, оказывает влияние на профессиональное самоопределение, на 

удовлетворенность человека своим трудом. Профессиональная мотивация – это 

действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и 

продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией.  

Профессиональная ориентация динамична, изменчива и представляет собой 

непрерывный процесс, протекающий под постоянным воздействием объективных 

и субъективных факторов. Структуру профессиональных мотивов можно 

выявлять на разных этапах становления (развития) профессионала: на этапе 

выбора профессии или специальности (взвешиваются все плюсы и минусы 

предлагаемой работы); в процессе работы по избранной специальности; при смене 

рабочего места (переход с одной работы на другую). 

При рассмотрении проблем, связанных с профессиональной мотивацией, вопрос о 

влиянии мотивации на успешность деятельности является одним из основных. 

Общепризнано, что от выраженности профессиональных мотивов зависит 

эффективность деятельности. 

Инструкция: «Предлагаемый опросник состоит из ряда утверждений, каждое из 

которых имеет три различных окончания. Необходимо из трех вариантов 

окончания выбрать наиболее верный. Далее в бланке ответов следует отыскать 

соответствующий ответ и отметить его, обведя кружком. Будьте внимательны: 

для каждого утверждения должен быть выбран и помечен только один ответ. 
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Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. 

Важен не конкретный ответ, а суммарный балл по серии вопросов». 

   

 

Бланк ответов: 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

1а 4б 9в 10б 7а 8б 

2в 5в 13в 14а 14б 11а 

13а 13б 15а 15б 15в 14в 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1б 4в 9а 10в 7б 8в 

3а 6а 16в 12б 17б 17в 

16а 16б 18б 17а 18в 18а 

3.1 3.2 3.3 3.4     

1б 5а 7в 8а     

2а 6б 12а 19в     

3б 11б 19б 20а     

4.1 4.2 4.3 4.4     

2б 4а 9б 10а     

3в 5б 12в 19а     

1в 6в 20в 20б     

 

 

1. Мне нравится: 

а) выполнять любую работу, если я знаю, что мой труд не пропадет даром 

б) учиться всему новому, для того, чтобы достигнуть поставленных в жизни целей 

в) делать все как можно лучше, потому что это поможет мне в жизни. 

2. Я думаю, что: 

а) надо делать все, что поручают, как можно лучше, так как это поможет мне в 
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жизни 

б) своей работой надо приноситься пользу окружающим, тогда и они ответят тем 

же 

в) можно заниматься чем угодно, если это приближает к достижению 

поставленных целей. 

3. Я люблю: 

а) узнавать что-то новое, если мне это пригодится в будущем 

б) выполнять любую работу как можно лучше, если это будет кем-то замечено 

в) делать любое дело как можно лучше, так как это приносит работать 

окружающим. 

4. Я считаю, что: 

а) главное в любой работе – это то, что она приносит пользу окружающим 

б) в жизни необходимо все испытать, попробовать свои силы во всем 

в) в жизни главное – это постоянно учиться всему новому. 

5. Мне приятно: 

а) когда я делаю любую работу так хорошо, как я это могу 

б) когда моя работа приносит пользу окружающим, так как это главное в любой 

работе 

в) выполнять любую работу, потому что работать всегда приятно. 

6. Меня привлекает: 

а) процесс приобретения новых знаний и навыков 

б) выполнение моей работы на пределе моих возможностей 

в) процесс той работы, который приносит явную пользу окружающим. 

7. Я уверен в том, что: 

а) любая работа интересна тогда, когда она важна и ответственна 

б) любая работа интересна тогда, когда она приносит мне пользу 

в) любая работа интересна тогда, когда я могу мастерски ее выполнить. 

8.Мне нравится: 

а) быть мастером своего дела 
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б) делать что-то самому, без помощи взрослых 

в) постоянно учиться чему-то новому. 

9. Мне интересно: 

а) учиться 

б) делать все то, что заметно окружающим 

в) работать. 

10. Я думаю, что: 

а) было бы лучше, если бы результаты моей работы были видны окружающим 

б) в любой работе важен результат 

в) необходимо скорее овладеть нужными знаниями и навыками, чтобы можно 

было самому делать все, что хочется. 

11. Мне хочется: 

а) заниматься только тем, что мне приятно 

б) любое дело делать как можно лучше, поскольку таким образом можно сделать 

действительно хорошо 

в) чтобы моя работа приносила пользу окружающим, так как это поможет мне в 

будущем. 

12. Мне интересно: 

а) когда я делаю какое-то дело так хорошо, как это могут сделать не многие 

б) когда я обучаюсь делать то, чего не умел раньше 

в) делать те вещи, которые обращают на себя внимание. 

13. Я люблю: 

а) делать то, что очень всеми ценится 

б) делать любое дело, если мне не мешают 

в) когда мне есть чем заняться. 

14. Мне хочется: 

а) выполнять любую работу, так как мне интересен результат 

б) выполнять ту работу, которая приносит пользу 

в) выполнять ту работу, которая мне нравится. 
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15. Я считаю, что: 

а) в любой работе самое интересное – это ее процесс 

б) в любой работе самое интересное – это ее результат 

в) в любой работе самое интересное – это то, насколько она важна для других 

людей. 

16. Мне приятно: 

а) учиться всему, что мне потом пригодиться в жизни 

б) учиться всему новому, независимо от того, насколько это нужно 

в) учиться, поскольку нравится сам процесс учения. 

17. Меня привлекает: 

а) перспектива, которая откроется мне после окончания учебы 

б) то, что после учебы стану нужным человеком 

в) в учебе то, что она полезна для меня. 

18. Я уверен в том, что: 

а) то, чему я научусь, всегда мне пригодится 

б) мне всегда будет нравиться учиться 

в) после учебы я стану нужным человеком. 

19. Мне нравится: 

а) когда результаты моей работы видны окружающим 

б) когда я выполняю свою работу мастерски 

в) когда я выполняю любое дело так хорошо, как это могут сделать не многие. 

20. Мне интересно: 

а) когда я качественно выполняю порученное мне дело 

б) делать все то, что заметно для окружающих 

в) если все знают, что я делаю в своей работе. 

Результаты: 

После заполнения бланка ответов подсчитывается сумма кружков в каждой 

строке (или блоке, например, все кружки в блоке 1.(1,2,3,4,5,6), отдельно в блоке 

2.(1,2,3,4,5,6) и т.д.). Вначале находится абсолютная сумма баллов по каждой из 
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четырех групп мотивов. Для этого складывается отдельно сумма всех столбиков: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; 2.1 … 2.6 и т.д. Однако в различных группах мотивов 

выделено неодинаковое количество. Для их сравнения абсолютные суммы баллов 

первой и второй групп необходимо умножить на 2, а третьей и четвертой на 3. 

Полученные суммы имеют одинаковый «вес» баллов и могут сравниваться друг с 

другом. 

1,2,3 и 4 блоки означают, соответственно, преобладание определённых мотивов: 

1 – мотивы собственного труда, 

2 – мотивы социальной значимости труда, 

3 – мотивы самоутверждения в труде, 

4 – мотивы профессионального мастерства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Анкета кандидата на службу в правоохранительных органах 

 

Место 

для 

фотографии 
 

АНКЕТА КАНДИДАТА НА СЛУЖБУ В ОВД 

1. Фамилия ___________________________________________________ 

2. Имя _______________________________________________________ 

3. Отчество __________________________________________________ 

4. Дата рождения _____________________________________________ 

5. Образование (указать какое) _______________________________ 

6. УВД - ОВД _________________________________________________ 

7. Планируемая должность: 

 

Результаты вступительных испытаний: 

1. История Отечества _________________________________________ 

2. Русский язык ______________________________________________ 

3. Физическая подготовка _____________________________________ 

 

Нормативы Возрастная группа Результат  Оценка 

1. Силовой комплекс    

2. Подтягивание    

3. Челночный бег    

4. Средний балл    

 

 

Печать Учебного центра 

 

Дата ____________________ Регистрационный номер ______________ 

Начальник подразделения  _________________________ 

Секретарь ____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Диагностика эмоционального выгорания личности 

 

Инструкция: 

Прочитайте суждения и ответьте «да» или «нет». Примите во внимание, что, если 

в формулировках опросника идет речь о партнерах, то имеются в виду субъекты 

вашей профессиональной деятельности, с которыми вы ежедневно работаете, 

общаетесь. 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами зависит от моего настроения — 

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь 

дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 
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16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что- то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, 

не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне не приятен, я стараюсь ограничить время общения с ним 

или меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 
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35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе, начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и 

«плохих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без 

души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (или почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 
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53. На протяжении последнего года были жалобы в мой адрес со стороны 

партнеров. 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом, не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством — как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы «ставлю экран», защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
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74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается в общении с домашними и 

друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Почти ко всему, что происходит на работе,  я утратил интерес, живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

 определяется сумма баллов отдельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания», 

 подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из трех фаз 

формирования «выгорания», 

 находится итоговый показатель синдрома эмоционального «выгорания» — 

сумма показателей всех 12 симптомов. 

Напряжение 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), -37(3), 

+49(10), +61,(5), -73(5) 

2. Неудовлетворенность собой: -2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3), 

3. «Загнанность в клетку»: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5) 

4. Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 

Резистенция 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: +5(5), -17(3), 

+29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5) 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), 
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+54(2), +66(2), -78(5) 

3. Расширение сферы экономии эмоции: +7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), 

+67(3), -79(5) 

4. Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), 

+68(3), +80(10) 

Истощение 

1. Эмоциональный дефицит: +9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) 

2. Эмоциональная отстраненность: +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5),+70(5), 

+82(10) 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5), 

+59(5), +72(2), +83(10) 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5), 

+48(3), +60(2), +72(10), +84(5) 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома эмоционального 

«выгорания». Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые 

симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 

0 до 30 баллов: 

 9 и менее баллов — не сложившийся симптом, 

 10-15 баллов — складывающийся симптом, 

 16 и более — сложившийся. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе 

или во всем синдроме эмоционального «выгорания». 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания» Существенно 

важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие 

симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса — осмысление показателей 

фаз развития стресса — напряжение, резистенция и истощение. В каждой из них 

оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, 

полученных для фаз, неправомерно, ибо не свидетельствует об их относительной 

роли или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления 

существенно разные — реакция на внешние и внутренние факторы, приемы 

психологической защиты, состояние нервной системы. По количественным 

показателям правомерно судить только о том, насколько каждая фаза 

сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени: 

 36 и менее баллов — фаза не сформировалась; 

 37-60 баллов — фаза в стадии формирования; 
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 61 и более баллов — сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно 

дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Освещаются 

следующие вопросы: 

 какие симптомы доминируют; 

 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

истощение; 

 объяснимо ли истощение (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», 

или субъективными факторами; 

 какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное 

состояние личности; 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы 

снизить нервное напряжение; 

 какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 
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