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cтатья посвящена изучению специфики 
служебной деятельности в органах внутренних 
дел в социально-коммуникативном аспекте, рас-
смотрены особенности рефлексивной деятель-
ности курсантов и ее влияние на успешность 
профессиональной деятельности. 

Деятельность сотрудника полиции в силу 
ее специфики сопряжена с возникновением 
психологических проблем, психоэмоциональ-
ным напряжением и выгоранием. Служебная 
деятельность предъявляет высокие требования 
к профессионализму сотрудников, предполагает 
наличие у них профессиональных и личностных 
качеств: способности быстро и качественно на-
лаживать контакт с различными категориями 
граждан, умение убеждать, выдерживать пси-
хо-эмоциональные нагрузки, развитое чувство 
долга и справедливости, дисциплинированность, 
исполнительность, умение работать в экстре-
мальных ситуациях и др.. Навыки эффективной 
коммуникации являются залогом успешной дея-
тельности не только действующего сотрудника, 
но и курсанта, на этапе обучения в высшей школе.

Важным аспектом является также понима-
ние сотрудником полиции как коррелируются 
социальные ожидания и его собственное мнение 
о себе как о профессионале. О.Е. Лисова счита-
ет, что это связано с тем, что «…на протяжении 
всей профессиональной деятельности сотрудни-
ки ОВД вступают в многочисленные контакты 
с окружающими людьми, в результате чего фор-
мируются межличностные взаимоотношения, 
и каждый сотрудник органов внутренних дел 
оказывается субъектом самых многообразных 
общественных отношений…» [1, с. 92]. 

Подготовка грамотных, высококвалифи-
цированных и компетентных кадров для МВД 
Российской Федерации осуществляется тремя 
университетами, пятью академиями, пятнадца-
тью институтами, девятнадцатью филиалами 
вузов, а также шестью суворовскими военными 
училищами. Получение образования в вузах си-
стемы МВД России позволяет курсантам полу-
чать не только узкоспециализированные знания, 
но также и овладевать необходимыми в про-
фессиональной деятельности навыками, в том 
числе и коммуникативными. Налаживание кон-
такта с гражданином, умение правильно вести 

диалог с правонарушителями, умение распо-
ложить к себе человека, способность получать 
необходимую информацию в ходе вербального 
и невербального общения, эффективно разъяс-
нять права и обязанности субъектам правовых 
отношений и многие другие действия обязы-
вают сотрудника органов внутренних дел быть 
грамотным, внимательным и эмпатичным со-
беседником. Достижение поставленных целей 
возможно при условии, что курсанты способны 
эффективно рефлексировать во взаимодействии 
с окружающими.

Рефлексия представляет способность че-
ловека обращаться внутрь себя, размышлять 
о своём психическом состоянии, анализировать 
свои мысли, намерения, поступки и их резуль-
таты, является неотъемлемой частью эффектив-
ного общения; она связана с самонаблюдением 
и опирается на самосознание. В психологии 
различают следующие виды рефлексии: лич-
ностная, коммуникативная, интеллектуальная. 
Для эффективной организации коммуникации 
в профессиональной служебной деятельности 
наибольшее значение имеют коммуникатив-
ная рефлексия, которая позволяет критически 
оценивать поступки и реакции окружающих, 
а также получать объективное представление 
о закономерностях социального взаимодей-
ствия; и личностная рефлексия, благодаря ко-
торой личность познает себя. Во многом бла-
годаря рефлексии можно отслеживать качество 
выполняемой работы и корректировать имею-
щиеся недостатки. По этой причине изучение 
рефлексивных процессов в профессиональной 
деятельности курсантов и сотрудников органов 
внутренних дел – актуальная задача в современ-
ных социокультурных условиях. 

Проблема развития коммуникативных на-
выков у курсантов университетов МВД России, 
формирования у них мировоззренческих качеств 
рассматривали в своих исследованиях И.В. Гор-
линский, А.В. Барабанщиков, А.В. Буданов, 
Ю.В. Серов, А.М. Столяренко, В.М. Шамаров, 
А.Ю. Ефремов и др. Особенности професси-
онально-личностных качеств затрагивались 
в диссертационных исследованиях Т.В. Киси-
левой, В.А. Кудрявцева, Т.В. Лариной, А.Г. Ма-
лышевой, В.Н. Ромашина, А.С. Шадрина и др. 
Аспекты формирования профессионально зна-
чимых качеств курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России в ходе учебного про-
цесса исследуются в работах В.В. Анциферова, 
Ю.А. Брылевой, И.В. Горлинского, Н.М. Ду-
дина, И.Д. Мариновской, Е.П. Панкратовой, 
С.В. Сердюк, И.С. Скляренко, С.Н. Тихомирова 
и др. [2; 3; 4; 5; 6].

Говоря о проблеме рефлексии в общении, 
стоит подробнее остановиться на определении 
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понятия рефлексии в целом и ее значимости 
в жизни каждого человека. Рефлексия опреде-
ляется как обращение человека внутрь себя, 
размышление над результатами собственного 
поведения, особенностями сознания, мышле-
ния, анализ имеющихся знаний, умений, навы-
ков, совершенных поступков, переосмысление 
убеждений. Благодаря рефлексивной деятель-
ности для человека становится возможным: 
анализировать, оценивать и контролировать 
собственное мышление; оценивать свои мыс-
ли, отмечать их правильность, обоснованность; 
контролировать поступающую в сознание ин-
формацию и фильтровать ее; преобразовывать 
скрытые возможности в активные и эффектив-
ные, раскрывать собственные таланты; эффек-
тивнее и глубже познавать свой внутренний 
мир; объективно оценивать собственное поведе-
ние и при необходимости корректировать свои 
действия, исправлять совершенные ошибки 
и не допускать новых; избавляться от сомнений, 
колебаний и нерешительности. 

Рефлексия в общении имеет решающее зна-
чение в организации социального взаимодей-
ствия, так как данный вид психической активно-
сти представляет собой базовую составляющую 
социально-психологической компетентности 
и может быть рассмотрен как существенный 
компонент профессионализма сотрудников пра-
воохранительной деятельности. Специфический 
характер, достаточно сложная система действия 
и опосредованность познания является особен-
ностью рефлексии в общении, так как познание 
другого человека происходит посредством по-
знания себя, и наоборот, познание себя возмож-
но в процессе межличностного взаимодействия 
с помощью познания других. Е.В. Лушпаева 
выделяет три элемента в структуре рефлексии 
в общении: «рефлексия себя, рефлексия другого 
и рефлексия ситуации межличностного взаимо-
действия» [7, с.53].

Рефлексия себя подразумевает анализ соб-
ственных переживаний, мыслей, поступков 
и поведения. Рефлексия другого человека про-
является в размышлении над словами, поступ-
ками окружающих, причинами определённого 
поведения, стремлении понять их. Размышле-
ние же над возникающими ситуациями в меж-
личностном взаимодействии является более 
сложным видом рефлексии, так как анализу 
подвергается не просто отдельно взятый эпи-
зод, а целая система взаимоотношений, целая 
плеяда собственных переживаний, поступков 
других людей, а также суть сложившейся си-
туации. Для глубокого понимания возникшего 
положения необходимо устанавливать причин-
но-следственные связи различных явлений, вза-
имосвязь тех или иных событий, понимать зако-
номерности течения процессов, прогнозировать 
варианты развития событий и уметь находить 
решения в непростых случаях. Рефлексия ситуа-

ции требует достаточно много ресурсов, однако 
ее значение переоценить невозможно, ведь с по-
мощью такого подхода сотрудник имеет возмож-
ность не оценивать явления однобоко, а видеть 
проблему глубже и шире. При правильном ана-
лизе ситуации межличностного взаимодействия 
сотрудник начинает понимать лучше не только 
себя и своего собеседника, но и может сделать 
взаимодействие наиболее эффективным. Следо-
вательно, рефлексия в общении является одним 
из важнейших факторов успешности профес-
сиональной деятельности, как курсантов, так 
и действующих сотрудников. 

От формирования у курсантов рефлексив-
ного мышления зависит успешность их про-
фессиональной деятельности. Т.М. Усманов 
утверждает, что «развитие рефлексивной куль-
туры курсантов – это персонифицированный 
процесс, который начинается с первых дней 
обучения в высшем учебном заведении си-
стемы МВД России. Он связан с углублением 
и расширением, прежде всего, теоретических 
знаний, поиском опорных точек, принципов 
в философии, психологии, социологии для реф-
лексивных идей» [8, с. 18]. Система развития 
рефлексивных способностей у курсантов долж-
на включать в себя следующие взаимосвязан-
ные элементы: цель, задачи, способы развития 
мотивации, формирование установок, способ-
ностей, утверждение позиции относительно 
своего «Я», знаний, деятельности, активно-
сти, окружающей действительности и других 
аспектов. Рефлексивное сознание курсантов 
должно формироваться посредством решения 
конкретных педагогических проблем. Такой 
способ позволяет знаниям и практическим 
умениям в области рефлексии быть актуальны-
ми, а также действовать эффективно. 

Рефлексивное мышление курсанта выража-
ется в личностно-профессиональной рефлексии, 
работе над собой, предполагает понимание сво-
их возможностей и учитывает требования про-
фессиональной служебной деятельности. Суть 
рефлексии курсанта в общении связана с отли-
чительными чертами служебной деятельности, 
а также с профессиональным опытом сотрудни-
ка. Именно рефлексивность является для кур-
санта одним из важнейших условий его успеш-
ного профессионального становления.

Таким образом, базовыми особенностя-
ми рефлексии в общении являются опосредо-
ванный характер познания, взаимосвязь всех 
ее элементов. Рефлексивность в общении – 
это основополагающий фактор успешности 
в профессиональной деятельности курсантов 
образовательных учреждений МВД России, так 
как именно умение анализировать собственное 
поведение, способность обращать внимание 
на свои мысли, слова и поступки характеризуют 
компетентного и грамотного специалиста и спо-
собствуют эффективной коммуникации. 
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В современном мире трудовое воспитание 
нивелируется, среди большинства руководите-
лей и научных работников складывается мнение 
о том, что труд как форма воспитания выступает 
негативным фактором в образовании, который 
усугубляет коммуникативные взаимоотноше-
ния между членами образовательного процес-
са, транслируя доминирование одних субъектов 
над другими. Тогда как трудовое воспитание 
априори заключает в себе не гегемонию (и уж 
тем более не господство), а воспитание чувства 
ответственности и уважения к труду. Трудовое 
воспитание, концепция которого была в том 
числе и зафиксирована в практике А.С. Ма-
каренко (ЮНЕСКО, 1988 г. – международное 
призвание. Система воспитания А.С. Мака-

ренко в настоящее время действует в Японии, 
Германии) провозглашала систему личной ре-
альной ответственности в процессе коллектив-
ного взаимодействия.

Постановка проблемы. XXI век характе-
ризуется стремительным развитием техноло-
гий, науки, общественных отношений. Дан-
ное явление проявляется в достижении высот 
в различных сферах. Достойно продолжить 
эту тенденцию способно лишь поколение вы-
сококвалифицированных специалистов. Моло-
дежь как будущая преемница ответственности 
за развитие мира должна иметь особый уровень 
подготовки, поэтому особо важным является 
трудовой аспект в процессе воспитания подрас-
тающего поколения. 

Цель статьи состоит в выделении и обо-
сновании преимуществ трудового воспитания 
для современной молодежи в контексте образо-
вательного процесса.

Изложение основного материала исследо-
вания. С древних времен понятие «воспитание» 
имело значение «вскармливания». Еще в самом 
начале, на заре человеческого общества люди 
пришли к мысли о том, что детям для существо-
вания необходима не только физическая энер-
гия, но и духовная, в связи с чем воспитание об-
рело более духовное содержание. 

«Воспитание в широком смысле рассматри-
вается как воздействие общества на личность 
и отождествляется с социализацией личности». 
Данное воздействие нацелено на достижение 
определенного результата, а именно получе-
ние всесторонне развитой, гармонической лич-
ности. Для более эффективной работы и более 
точного достижения поставленной цели необ-
ходимо обозначить конкретные задачи, каждая 
из которых будет в соответствии с определенной 
стороной целостного развития воспитуемого. 
Составные части общей системы воспитания, 
в свою очередь, включают в себя ряд меропри-
ятий, направленных на решение поставленной 
задачи. Одной из таких частей является трудо-
вое воспитание, которое направлено на выра-
ботку в человеке добросовестного, ответствен-
ного, инициативного подхода к труду, развитие 
творческого начала в выполнении трудовых 
обязанностей, а также на воспитание культуры 
трудовых отношений.

Проблему трудового воспитания исследова-
ли многие отечественные и зарубежные ученые, 
такие как В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, Г. Кершентайнер, И.Г. Пе-
сталоцци и другие. К.Д. Ушинский был про-
тивником облегчения обучения и видел труд 
как основной фактор развития человека. Труд 
приучает человека преодолевать трудности 
и развивает силу воли. Он сформулировал цель 
воспитания как формирование активной лич-
ности посредством труда. В своей работе «Труд 
в его психическом и воспитательном значении» 


