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Викторовны Сайко и Анатолия Алексеевича Деркача представлены результаты аналитических ис-
следований субъекта и субъектоности применительно к сотрудникам правоохранительных орга-
нов. Служба в органах внутренних дел является детерминированной системой. Для неё характерны 
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огромные информационные потоки, экстремальные нервно-психические и эмоциональные нагруз-
ки, сложные межличностные отношения. В связи с чем  предъявляются повышенные требования к 
сотрудникам всех звеньев системы правоохранительных органов.

После изучении многолетней динамики уровня подготовленности курсантов образовательных 
организаций системы МВД России в рамках саморазвития можно сделан вывод, что специализи-
руемые компетенции, формируемые на занятиях по традиционной системе не трансформируются 
в умения высшего порядка. На основе исследований выявлена очевидная проблема дальнейшего 
совершенствования методики обучения грамотным действиям в ходе выполнения оперативно-слу-
жебных задач в различных условиях. Обоснованно, что традиционный процесс обучения предпо-
лагает освоение конкретного алгоритма действий в стандартных ситуациях оперативно-служебной 
деятельности, а при введении различных задач моделирования типовых ситуаций служебной дея-
тельности, обучающиеся, зачастую не могут выполнить задачу в меняющихся условиях (выходящих 
за рамки стандарта).

Ключевые слова: субъект, субъектность, сотрудник полиции, профессиональная деятельность, 
саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование, сотрудник органов внутренних дел. 
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Subjectivity as a factor
personal and professional development

of a police officer

Abstract: The results of analytical studies of the subject and subjectivity in relation to law enforcement 
officers based on the academicians Eddy V. Sayko and Anatoly A. Derkach’s fundamental research are 
presented in the article. Service in the internal Affairs bodies is a deterministic system. It is characterized by 
huge information flows, extreme neuropsychic and emotional loads, and complex interpersonal relationships. 
In this regard, increased requirements are imposed on employees of all levels of the law enforcement system.

After studying the long-term dynamics of the level of readiness of cadets of educational organizations 
of the Ministry of internal Affairs of Russia in the framework of self-development, it can be concluded that 
specialized competencies formed in the classroom according to the traditional system are not transformed 
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Проблема субъекта и субъектности в кон-
тексте рассмотрения человека, «впущенного 
в бытие», актуальна в современном обществе 
(по С. Л. Рубинштейну). Его потребности в са-
мопознании, самоопределении собственного 
творческого потенциала, осознанности в не-
обходимости саморазвития и самореализации 
в социуме анализируются учёными. Особое 
внимание фокусируется на специфике воспро-
изводства субъектности индивида в процессе 
расширения индивидуальных границ уровня 
образованности. При этом с позиции субъект-
ного подхода, позволяющего исследовать меха-
низмы достижения оптимальных целей как в 
жизни, так и в профессии, человек представля-
ется как субъект с высокой самостоятельностью 
и активностью в выборе вектора, направленно-
го к идеализированному эталону [6].

Человек как субъект представляет собой 
высшую системную целостность процессов, со-
стояний и свойств, сложнейших, в том числе и 
противоречивых, качеств. Данная целостность 
формируется в ходе индивидуального развития 
индивида, который, будучи изначально активным 
в процессе общения, деятельности и других видов 
своей активности, становится субъектом [2].

Субъектность, формируясь в конкретном 
виде деятельности, становится своеобразным 
фактором успешности её освоения, что объяс-
няет интерес исследователей многих научных 
отраслей к проблеме её развития у индивидуума 
на определённых этапах онтогенеза и в различ-
ных сферах профессиональной деятельности. 
Укрепление субъектности в процессе онтогене-
за обеспечивается за счёт совершенствования 

способностей, отвечающих за соответствующие 
психологические новообразования, которые 
обеспечивают рост самосознания, самопонима-
ния, самоопределения и создают условия для их 
становления. При этом сформированные субъ-
ектные способности становятся важным услови-
ем развития субъектности человека, представ-
ляющего себя в социуме, а в качестве сторон, 
фиксирующих социальный смысл этого процес-
са, выступают саморазвитие и самореализация. 
И «…чем дальше продвигается человек по жиз-
ненному пути, тем более значительное место в 
структуре личности начинают занимать конфи-
гурации свойств и черт, сформировавшихся как 
реакции индивида на свои собственные каче-
ства и формы поведения. Можно выделить ком-
плексы защитных, компенсаторных, дополняю-
щих, усиливающих, акцентированных и других 
свойств. Они постепенно становятся функци-
онально автономными и начинают определять 
типы и уровни личностного функционирова-
ния человека. Личность, таким образом, творит 
себя» [1, с. 42.]. Следовательно, субъектность 
как свойство, характеризующее человека как 
субъекта действенного, способного к преобра-
зованию своей деятельности, объективно ощу-
щающего её и созидающего в ней свой, особый 
мир, обеспечивает возможности собственного 
эффективного роста-развития.

Теоретический анализ и обобщение работ, 
посвящённых вопросам субъектности в системе 
профессионального образования, свидетель-
ствует о высоком значении выявленных выше 
позиций, но уже с прицелом на обеспечение ка-
чества выполнения профессиональных приёмов 

into skills of the highest order. Based on the research, the obvious problem of further improving the 
methodology of teaching competent actions in the course of performing operational and service tasks in 
various conditions is revealed. It is reasonable that the traditional learning process involves the development 
of a specific algorithm of actions in standard situations of operational and service activities, and when 
introducing various tasks of modeling typical situations, students often cannot complete the task in changing 
conditions (beyond the standard).
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и действий. Профессиональной деятельности 
человек посвящает значительную часть своей 
жизни, и именно профессиональная деятель-
ность даёт возможность ему удовлетворять всю 
гамму потребностей в раскрытии своих способ-
ностей, в утверждении себя как личности, до-
стигшей определённого статуса в обществе.

Субъектность как фактор успешности про-
фессиональной деятельности полиции является 
своеобразным интегратором соблюдения норм и 
правил, декларируемых службой в правоохрани-
тельных органах на качественном уровне. Ины-
ми словами, субъектность можно рассматривать 
как своеобразную детерминанту профессио-
нальной деятельности сотрудника полиции, по-
стоянно осознающего: собственную активность 
и уникальность; важность понимания и приня-
тия другого человека; свободу выбора и ответ-
ственность за него; необходимость саморазви-
тия, самовоспитания и самообразования. 

К настоящему времени написано немало 
работ, имеющих отношение к субъектности 
в контексте усиления профессиональной на-
правленности вузовской системы образования. 
Однако именно глубокие аналитические иссле-
дования А. А. Деркача и Э. В. Сайко [3; 4; 5; 6], 
касающиеся профессиональной субъектности, в 
большей степени, чем это сделано у других авто-
ров, относятся к специалисту, деятельность ко-
торого связана с федеральной службой вообще 
и правоохранительными органами в частности. 
По их мнению, профессиональная субъектность 
выступает как интегральное личностное каче-
ство, особенности проявления и формирования 
которого определяются типологией профессио-
нального взаимодействия и условиями профес-
сиональной среды, а также спецификой решения 
профессионально обусловленных задач. Сущ-
ностные же особенности этого феномена пони-
маются ими в рамках следующих позиций. 

Во-первых, в основе интегративного личност-
ного качества лежит отношение человека к себе 
как к созидателю, источнику продуктивной актив-
ности. Им постоянно осознаётся тот факт, что за 
счёт качественного преобразования включённых в 
профессиональную деятельность индивидуальных 
и личностных свойств, приведения их в соответ-
ствие с требованиями и критериями профессии 
возможно производить значимые преобразования 
в мире, в других людях, в самом себе. 

Во-вторых, высшая форма регуляции про-
фессиональной деятельности и, соответственно, 
процесса профессионально-личностного разви-
тия обеспечивается согласованием личностных 
потребностей, собственных способностей и 
своих ожиданий с условиями и требованиями 
деятельности.

В-третьих, продвижение в службе должно 
осуществляться в соответствии с собственными 
целями и ценностями, которые самосовершен-
ствуются через разрешение противоречий.

В-четвёртых, предпосылкой успешного ос-
воения профессии должна стать потребность 
в непрерывном профессионально-личностном 
саморазвитии и самореализации. 

Проведённые нами аналитические иссле-
дования, касающиеся формирования субъект-
ности сотрудника полиции в контексте идей 
академиков Э. В. Сайко и А. А. Деркача, позво-
лили сформулировать следующие обобщающие 
заключения:

– современный сотрудник полиции должен 
не только стремиться совершенствовать свою 
профессиональную деятельность;

– саморазвитие представляется как про-
цесс целенаправленного развития самого себя;

– постоянное совершенствование деятель-
ности правоохранительных органов приводит к 
ускорению темпов обновления профессии;

– профессиональная деятельность имеет 
ярко выраженный субъект-субъектный характер.

Деятельность современного сотрудника по-
лиции проходит в жёстких условиях реализации 
властных  полномочий, в столкновениях с тене-
выми сторонами жизни, связана с применением 
оружия. В экстремальных ситуациях полицей-
ский обязан мгновенно оценивать ситуацию, 
принимать правильные решения и адекватно 
оценивать окружающую обстановку. 

Одним из основных факторов саморазви-
тия сотрудника полиции является увязывание 
процесса саморазвития с плановым процессом 
повышения квалификации. При этом в его со-
держание должно включаться моделирование 
или имитация практических ситуаций, харак-
терных для профессиональной деятельности, 
причём осуществляться это должно таким обра-
зом, чтобы у сотрудника полиции создавалось 
представление о личной причастности к реше-
нию проблемных ситуаций. 
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После изучении многолетней динамики 
уровня подготовленности курсантов образова-
тельных организаций системы МВД России в 
рамках саморазвития можно сделать вывод, что 
специализируемые компетенции, формируемые 
на занятиях по традиционной системе, не транс-
формируются в умения высшего порядка. Воз-
никает очевидная проблема дальнейшего совер-
шенствования методики обучения грамотным 
действиям в ходе выполнения задач в различ-
ных условиях. Традиционный процесс обучения 
предполагает освоение конкретного алгоритма 
действий в стандартных ситуациях оператив-
но-служебной деятельности. При введении раз-
личных задач обучающиеся зачастую не могут 
выполнить задачу в меняющихся условиях (вы-
ходящих за рамки стандарта). В 2016 году в свя-
зи с переходом сотрудников вневедомственной 
охраны в Росгвардию охрана общественного по-
рядка и обеспечение общественной безопасно-
сти все больше затрагивает патрульно-постовую 
службу полиции (ППСП). В связи с этим насущ-
ным становится вопрос подготовки данной ка-
тегории сотрудников с учетом новых изменений 
федерального законодательства Российской Фе-
дерации в сфере правоохранительной деятель-
ности. В институте-факультете профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России чуть более двух лет обучаются 
различные категории слушателей, в том числе 
сотрудники патрульно-постовой службы по про-
грамме «Полицейский» как наиболее массовой 
категории, по которой осуществляются набо-
ры. Следует заметить, что в настоящий момент 
данная программа не в полной мере учитывает 
особенности их подготовки в территориальных 
органах внутренних дел до прихода на обучение 
в образовательные организации системы МВД 
России. Среди них следует выделить следующие.

1. Недостаточная физическая подготовка. 
Как показывают результаты входного контроля 
по физической подготовке, не все сотрудники 
могут набрать определенное количество баллов, 
требуемых для сдачи нормативов, в том числе по 
таким видам, как подтягивание, челночный бег 
и другие. Это происходит потому, что сами со-
трудники полиции не уделяли должного внима-
ния поддержанию физической формы на необхо-
димом уровне. Из бесед со слушателями можно 

сделать вывод, что слабая физическая подготовка 
сотрудников – результат отсутствия времени и 
желания заниматься спортом, хотя все возмож-
ности для этого есть как по месту жительства, так 
и в территориальных органах, где они проходят 
службу. Необязательно тратить деньги на спор-
тивные клубы и тренажеры. Достаточно сплани-
ровать свое время и заниматься спортом дома, на 
улице и в своих подразделениях в отведённое для 
этого время.

2. Слабая правовая подготовка. При опро-
се слушателей выясняется, что ими не изучены 
документы по работе сотрудников органов вну-
тренних дел, необходимые для успешного вы-
полнения служебных обязанностей по месту 
службы и обучения в образовательной орга-
низации МВД России. Это характерно для со-
трудников многих подразделений и происходит 
по причине нежелания сотрудников получать 
необходимые знания, а также из-за недоработ-
ки или плохой работы руководителей разного 
уровня, включая непосредственных начальни-
ков, по организации и обучению подчинённых 
по месту службы. Часть слушателей, прибыв на 
обучение, не знают, кроме главы 5 Федерально-
го закона «О полиции», других законов, прика-
зов МВД России и иных документов по работе 
полиции. Об этом свидетельствуют результаты 
входного контроля. Преподавателям и сотруд-
никам института-факультета приходится тра-
тить много времени на изучение слушателями 
нормативных правовых актов, которые те долж-
ны были изучить в своих подразделениях. Такая 
ситуация вызывает недоумение ещё и потому, 
что многие документы, касающиеся служебной 
и иной деятельности сотрудников полиции, на-
ходятся в открытом доступе в интернете. Одна-
ко обучаемые не слишком авттивно пользуются 
такой возможностью, так же, как и фондами би-
блиотек. 

3. Низкий уровень служебной подготов-
ки. С учётом того, что в территориальных ор-
ганах внутренних дел занятия по служебной 
подготовке должны проводиться в установлен-
ном порядке, данное направление оставляет 
желать лучшего. Значительная часть сотрудни-
ков патрульно-постовой службы, пришедших на 
обучение, не обладает серьёзными знаниями и 
навыками по проверке документов у граждан, 
проведению личного досмотра, наружного до-
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смотра, применению специальных средств,  а 
также по проведению различных тактических 
действий при несении службы, соблюдению 
мер личной безопасности,  в том числе связан-
ных с задержанием правонарушителей. Данная 
проблема в обучении по месту несения службы 
вызывает особое опасение, поскольку сотрудни-
ки прошли стажировку и принимали участие в 
охране правопорядка не один месяц. Предста-
вителями кафедр университета приходится это 
учитывать и акцентировать внимание на темах, 
которые не были изучены и отработаны на прак-
тике слушателями в должной мере, но необходи-
мы для выполнения ими своих служебных обя-
занностей, с учётом предъявляемых требований 
к обучению данной категории слушателей. 

4. Крайне слабая огневая подготовка. При 
проведении занятий, связанных с обращением  с 
огнестрельным оружием, нередко имеют место 
ситуации, когда сотрудники патрульно-посто-
вой службы, например, не умеют произвести не-
полную разборку и сборку пистолета Макарова, 
не знают мер безопасности при обращении с ог-
нестрельным оружием и боеприпасами, а также 
устройства и тактико-технических характери-
стик штатного оружия сотрудника органов вну-
тренних дел, оснований применения огнестрель-
ного оружия. Кроме того, у них отсутствуют 
знания по ряду других тем, касающихся данного 
направления подготовки сотрудника патрульно-
постовой службы полиции в территориальных 
органах МВД России. Обучение преподавателям 
приходится начинать со знакомства слушателей  
с элементарными понятиями, которые по раз-
личным причинам не были изучены по месту 
службы.

Следует отметить, что при проведении 
практических занятий, связанных с огневой, 
физической и тактической подготовкой, встре-
чаются ситуации, когда слушатели (юноши) 
первый раз в руках держали автоматическое 
оружие, что говорит о качестве подготовки со-
трудников полиции в органах внутренних дел.

Складывается впечатление, что подготов-
кой сотрудников патрульно-постовой службы 
на местах в должной мере практически никто 
не занимается, и это несмотря на то, что они 
несут службу по охране общественного по-
рядка. Многие из них пресекали преступле-
ния и административные правонарушения, 

применяли физическую силу и специальные 
средства для задержания правонарушителей. 
Всё это происходит по многим причинам, в 
том числе и из-за нехватки времени и жела-
ния руководителей различного уровня под-
готавливать свой личный состав для эффек-
тивного выполнения служебных задач. Все 
эти проблемы влияют на процесс обучения 
данной категории слушателей. Игнорировать 
их нельзя, поскольку они сказываются на ка-
честве подготовки патрульных и постовых на-
рядов в целом и требуют внесения изменений 
в процесс обучения. С учётом анализа степени 
подготовки сотрудников патрульно-постовой 
службы в территориальных подразделениях 
следует предложить ряд направлений улуч-
шения качества подготовки данной категории 
слушателей в образовательных организациях 
системы МВД России.

1. Подготовить и внести в установлен-
ном порядке изменения в программу обучения 
сотрудников патрульно-постовой службы по 
должности «Полицейский» по различным на-
правлениям (дисциплинам) с учётом особен-
ностей подготовки сотрудников в территори-
альных органах внутренних дел конкретного 
субъекта Российской Федерации.

Для этого необходимо использовать опыт и 
программы обучения данной категории слуша-
телей, обучавшихся в центрах профессиональ-
ной подготовки органах внутренних дел.

2. Разработать и принять в соответствую-
щем порядке требования, которым должен со-
ответствовать сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции, направляемый на обучение в 
образовательные организации МВД России, по 
профессиональной служебной и физической 
подготовке. Направить указанные требования в 
комплектующие органы.

Внести дополнения в приказ МВД России 
№ 385 от 31 марта 2015 г.,, касающиеся основа-
ний исключения из образовательной организа-
ции МВД России:

1.  Дополнить подпункт 46.2.2 словами: «а 
также не прошедшим входной контроль».  

2. Дополнить подпунктом 46.2.4: «Невы-
полнения слушателем обязанностей по добро-
совестному освоению программы професси-
онального обучения и выполнению учебного 
плана (в случае если слушатель не сдал имею-
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щиеся у него задолженности по любой дисци-
плине без уважительной причины в установ-
ленный срок)».

3. Разрешить кафедрам вносить изменения 
на своё усмотрение в установленном порядке в 
тематику, а также в количество часов на занятия 
различных категорий слушателей с учетом спе-
цифики их подготовки в каждом регионе Рос-
сии.

Заинтересованным подразделениям в МВД 
России:

1) в кратчайший срок принять меры по обе-
спечению образовательных организаций МВД 
России современными образцами техники, спе-
циальных средств, оборудования и расходных 
материалов к ним, состоящих на вооружении 
ОВД, особенно принятых в последнее время. 
Это касается переносных приборов (средств) 
обнаружения взрывчатых веществ, оружия, бо-
еприпасов, взрывных устройств, наркотических 
средств, радиоактивных, ядовитых, отравляю-
щих и иных опасных веществ, для использова-
ния их в образовательном процессе.

2. Решить вопрос о выделении необходимо-
го финансирования для приобретения образо-
вательными организациями страйкбольного и 
пейнтбольного оружия, оборудования, экипи-
ровки и иных средств для проведения практиче-
ских занятий по  тактической подготовке. 

3. Разрешить в установленном порядке ис-
пользование переносных антитеррористиче-
ских средств не только в обучении в образова-
тельных организациях МВД России, но и при 
обеспечении правопорядка слушателями и кур-

сантами, преподавателями, в целях получения 
практического опыта в их применении.

С учётом предложенных изменений мож-
но существенно повысить уровень подготовки 
сотрудников патрульно-постовой службы как 
в образовательных организациях МВД России, 
так и по месту их службы.

Эффективность профессиональной дея-
тельности сотрудника правоохранительных 
органов любого уровня определяется, как уже 
говорилось, не только высоким уровнем сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций, но и состоянием его психологического и 
соматического здоровья, уровнем физической 
подготовленности. В то же время в структуре 
рабочего дня не предусмотрена целенаправлен-
ная двигательная активность, не проводятся 
мероприятия по обучению сотрудников поли-
ции самостоятельному использованию физиче-
ских упражнений в повседневной деятельности. 

В процессе подготовки молодых сотруд-
ников необходимо формировать у них спо-
собность мысленно конструировать удачный 
сценарий, включающий оценку сложности ре-
шаемых задач, и выбирать такие механизмы 
воздействия на подчинённых, которые бы ори-
ентировали на успех. При этом должны фор-
мироваться способности к прогнозированию 
возможных препятствий и формированию мо-
тивов к их преодолению. Это значительно рас-
ширит профессиональные способности и вы-
ведет на более высокий уровень личностного 
развития в достижении успехов в профессио-
нальной деятельности.
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