
82 83

ниченности жизненного опыта, трудностей анализа всей совокупности 
данных субъективно сложной ситуации, с учетом уровня ее психическо-
го развития, индивидуально-психологических особенностей «не могла 
правильно воспринимать происходящее».

Таким образом, тезисно и обобщенно представленные предваритель-
ные результаты теоретического анализа проблемы оценки беспомощно-
го состояния и прецедентного опыта его экспертной психологической 
оценки у несовершеннолетних потерпевших от иных категорий насиль-
ственных преступлений позволяют прийти к следующим выводам.

1. Предметом экспертной психологической в рассматриваемом виде 
судебной экспертизы являются интеллектуальный (способность пра-
вильно воспринимать происходящее) и волевой (способность оказывать 
активное сопротивление) юридические (психологические) критерии 
формулы беспомощного состояния, являющейся квалифицирующим 
признаком ст. 147 и 154 УК Республики Беларусь.

2. Интеллектуальный и волевой критерии беспомощного состоя-
ния подлежат самостоятельной психологической экспертной оценке. 
Констатация нарушения интеллектуального критерия влечет за собой 
вывод об отсутствии способности оказывать активное сопротивление. 
В случае интактности интеллектуального критерия требуется дальней-
шее экспертное психологическое исследование волевого критерия для 
определения его сохранности либо нарушения.

3. Экспертным психологическим критерием оценки способности 
правильно воспринимать происходящее у потерпевшего является пони-
мание им направленности противоправных действий.

4. Экспертным психологическим критерием оценки способности 
оказывать активное сопротивление у потерпевшего является его способ-
ность к осуществлению активных, целенаправленных и адекватных си-
туации преступления действий, направленных на ее прекращение либо 
предотвращение.

Дальнейшие исследования практики экспертной психологической 
экспертной оценки беспомощного состояния при иных категориях на-
сильственных преступлений позволит разработать методическое обе-
спечение для рассматриваемого вида судебных экспертиз.
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Сегодня значение времени в профессиональной деятельности со-
трудника органов внутренних дел уже никем не ставится под сомнение. 
Напротив, большое количество научных работ посвящено проблемам 
увеличения темпа и скорости приобретения им профессионально важ-
ных качеств (А.К. Болотова, А.А. Волков, Т.А. Нестик, Ю.Ю. Неяски-
на, В.А. Толочев и др.), возрастным изменениям субъекта деятельно-
сти, связанным с развитием и формированием личностных образований 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова и др.), 
трансформации личностных образований во временном континууме 
(К.А. Абуль ханова-Славская, Т.Н. Березина, М.Ш. Магомед-Эминов, 
В.С. Мухина, Ю.А. Шаранов и др.). 
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Обращение исследователей к ресурсам временно́го континуума 
объясняется попыткой уйти от привычного «линейного» представле-
ния процессов развития личности в профессиональной деятельности. 
Классическое измерение данных процессов не дает полной, целостной 
картины психических явлений, позиционируя процессы развития ка-
честв личности вне времени, т. е. оторванными от психической истории 
человека. В этом смысле тема данного исследования отражает общую 
тенденцию в современных психологических исследованиях, сущность 
которой заключается в переходе от традиционного детерминизма к неот-
радиционализму, к разработке новых, динамических теоретико-методо-
логических подходов. 

В неотрадиционализме профессиональное самосознание представ-
ляется как самоорганизующаяся система, позволяющая рассматривать 
личность профессионала через временну́ю структуру жизнедеятель-
ности. В.Е. Клочко предлагает рассматривать личность сотрудника ор-
ганов внутренних дел как открытую систему, стремящуюся к самореа-
лизации и самоактуализации и неразрывно связанную со спецификой 
пространства профессиональной среды [1]. Тем самым непрерывное 
развитие жизненного потенциала личности профессионала обусловли-
вается смыслами и ценностями, возникающими во времени и простран-
стве профессиональной среды, в которой субъект занимается конструк-
тивным самосозиданием. Другими словами, постмодернистское виде-
ние становления сотрудника правоохранительных органов как субъекта 
профессиональной деятельности раскрывает явление в непрерывной, 
динамической трансформации опыта личности, где каждый процесс 
выступает в единстве неопределенности и многообразия. Именно в кон-
тексте постмодернистской трактовки теории темпоральности по-новому 
осмысливается проблема становления профессионального поведения 
сотрудника органов внутренних дел, обусловленного особенностью 
темпоритмических характеристик внутреннего пространства личности, 
темпоральной структурой процесса развития профессионального созна-
ния и самосознания, динамикой темпоральных смыслов и «проживани-
ем» внутреннего опыта и личностного.

За основу мы берем субъектно-динамический подход (К.А. Абульха-
нова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Ю.А. Шаранов), в котором акцентируется внимание на меха-
низмах субъектификации, трансформации внутреннего опыта личности 
в контексте ее профессионального поведения и жизненного пути. 

Реализация субъектом внутреннего потенциала через самоосущест-
вление рассматривалась еще Ш. Бюлер. Она высказала предположение 

о том, что ценности и цели, к которым стремится человек осознанно или 
неосознанно, получают адекватную реализацию в профессиональной 
среде, что приводит к интеграции личности [цит. по: 2, S. 153–154]. Од-
нако С.Л. Рубинштейн [3, с. 641] придерживался несколько иной трак-
товки жизненного пути, объясняя его в первую очередь как способность 
личности быть автором своей психоистории. Это значит, что личность 
не просто переживает определенный цикл событий в своей жизни, а из-
меняет ее векторы, трансформируя при этом свои внутренние ориенти-
ры. Это кардинальным образом отличает позицию С.Л. Рубинштейна от 
позиции Ш. Бюлер.

Говоря о внутренней трансформации, мы в первую очередь под-
разумеваем изменение структуры внутреннего опыта в темпоральной 
плоскости прошлого, настоящего и будущего. Но как данная трансфор-
мация протекает? Что при этом происходит с личностным развитием, со 
стремлением субъекта реализовывать внутренний потенциал в профес-
сиональной среде? Для ответа на поставленные вопросы следует пре-
жде всего разобраться со смысловой стороной процесса трансформации 
прошлого опыта, построения созидательного настоящего и проектиро-
вания перспектив будущего. 

М.Ш. Магомед-Эминов отмечает важную особенность опыта про-
шлого, которая ложится в основу процесса трансформации внутреннего 
опыта: «прошлое не накапливается в личности в виде неподвижных сло-
ев, пластов или психологических осадков событий, не покоится, а живет; 
оно еще не стало окончательно, не завершилось, его можно изменить»
[4, с. 325]. Динамичность структуры опыта позволяет личности транс-
формировать свою внутреннюю структуру, подстраиваясь под актуаль-
ные жизненные ориентиры. Активное начало субъекта позволяет вос-
производить новый личностный опыт для реализации его в профессии. 

Главный акцент в данном случае делается не на том, как человек 
относится к своему опыту, а на том, как он им распоряжается, какова 
динамика структуры опыта. Ф. Перлз в своей теории парадоксальных 
изменений  выдвинул гипотезу о наличии динамических изменений 
личности только лишь в момент, когда человек познает свое истинное Я 
и не пытается казаться тем, кем не является на самом деле [5]. Парадокс 
заключается именно в том, что изменения наступают не тогда, когда вы-
двигаются требования со стороны общества, не тогда, когда человека 
желают видеть тем, кем он не хочет или не может быть. В нашей ситуа-
ции повышенные требования и ожидания со стороны социума не отвеча-
ют внутренним интенциям самого сотрудника органов внутренних дел, 
создают условия движения в сторону образования некой иллюзорной, 
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неподлинной личности, с такими характеристиками, которые желает ви-
деть референтный круг людей. В системе профессиональной подготовки 
для сотрудников органов внутренних дел наступает ситуация, когда об-
раз «идеального полицейского» проецируется на всех сотрудников без 
учета их реальной готовности к необходимым изменениям и тем самым 
формируется «неподлинная» идентичность. Изменения конструктив-
ного характера наступают лишь тогда, когда индивидуально значимые 
качества личности совпадают со значимыми требованиями выбранной 
профессии и ожиданиями общественности на определенном культурно-
историческом этапе развития социума. При этом профиль времени и 
пространства личности, профиль экзистенциональных задач, которые 
личность решает на определенном жизненном этапе, временно́м отрезке 
профессиональной карьеры, должны быть тождественны или, в идеале, 
совпадать друг с другом. Вместе с тем если темпоральные характери-
стики и цели сотрудника органов внутренних дел не будут вынесены за 
пределы локального «современного» в некое глобальное пространство 
будущего, то неизбежно отставание в его профессиональном и личност-
ном развитии. Другими словами, темпоральная структура неизбежно 
продуцирует системное противоречие между своевременностью (это 
будущее, уже ставшее настоящим), с одной стороны, между скоростью 
и темпоритмом решения поставленных задач, устремленных в буду-
щее, – с другой стороны, иначе «несвоевременное» – будущее, ставшее 
настоящим, – быстро трансформируется в прошлое [6]. Задействовав 
внутренние ресурсы, личность каждодневно решает поставленные зада-
чи, попутно с этим активизируя опыт прошлого, как единственно устой-
чивое и понятное явление для самосознания человека. Однако в дан-
ном случае необходимо сделать оговорку для правильного понимания 
изложенного. Прошлое для человека является понятным только лишь 
по причине его «переживания» ранее, но нельзя понимать его как нечто 
завершенное или окончательно сформированное. Прошлое в контексте 
темпоральной трактовки наравне с настоящим и будущим – процесс 
динамичный, непрерывный в своем формировании. Таким образом, 
личность, обращаясь к прошлому, не заимствует заранее шаблонный и 
готовый к использованию опыт, а берет за основу в выстраивании абсо-
лютно нового стиля поведения. 

Таким образом, темпоральный характер изменения структуры опыта 
личности не совпадает полностью с содержанием Я-концепции и дина-
микой формирования профессионального самосознания субъекта. Так 
как структура прошлого опыта актуализируется в настоящем благодаря 
«забеганию» субъекта вперед, т. е. благодаря устремленности в будущее, 

отсутствие идеализированного образа будущего ставит под сомнение 
ценность смыслов настоящего и прошлого. В данном случае ценностно-
смысловой компонент будущего выступает институциональным факто-
ром, определяющим внутреннюю согласованность, стабильность лич-
ностного функционирования и динамики изменения. Все это полностью 
согласуется с одной из тенденций исследования феномена темпорально-
сти в психологии, которая определяет личностную организацию времени 
жизни в контексте ценностных отношений человека с миром. 

Очевидно, что в ситуациях потери смыслов и идеалов может про-
исходить остановка процесса превращения опыта прошлого в стимулы 
профессионального развития личности, устремленные в будущее. По-
добного рода ситуации содержат риски «ценностно-смыслового пово-
рота личности» в прошлое, в результате чего субъект подчиняет себя 
прошлому, несмотря на перспективность и ценность будущего. Время 
перестает течь от прошлого через настоящее в будущее и перестает вос-
приниматься как ценность в связи с отсутствием интенции развития. 

Опыт показывает, что остановка развития – это своеобразный кризис 
идеалов будущего, их истощение и обесценивание. Кризисными состоя-
ниями субъекта являются: потеря жизненных ориентиров; появление 
возрастных новообразований, способствующих изменению жизненных 
приоритетов; переживание хронического отставания от динамики про-
фессиональной среды; наличие жизненных проблем в связи с утратой 
личностью временной перспективы достижения целей самореализации. 
Одним из негативных сценариев разрешения экзистенциального кризи-
са может быть суицидальное поведение. 

Темпоральная структура изменения внутреннего опыта личности 
объективно продуцирует вопросы своевременности, точности и ско-
рости достижения целей психологической и социальной зрелости раз-
личных групп сотрудников органов внутренних дел; актуализирует во-
просы учета неравномерности и неравновесности развития подсистем 
психики субъектов деятельности; значительно усложняет определение 
момента оказания психолого-педагогической помощи и поддержки тем, 
кто в ней особенно нуждается.

Преодолеть кризисную ситуацию позволит процесс полного пере-
осмысления жизненных ориентиров сотрудником органов внутренних 
дел, поиск новых ценностно-смысловых установок и трансформация 
прежних в контексте профессиональных требований и возможностей 
самореализации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Рассматриваются подходы различных исследователей к понятию «психоло-
гический потенциал», анализируются особенности психологического потенциа-
ла руководителя органа внутренних дел. Раскрываются содержательные ком-
поненты данного понятия. Проводится соотношение родственных понятий 
«психологический потенциал», «индивидуальная управленческая концепция».

Ключевые слова: потенциал, психологический потенциал, индивидуальная 
управленческая концепция, профессионально важные качества.

Эффективность деятельности руководителя органа внутренних дел 
зависит от имеющегося у него психологического потенциала и опреде-
ляется качеством сформированной во внутреннем плане индивидуаль-
ной управленческой концепции. Вызывает интерес соотношение поня-
тий «психологический потенциал» и «индивидуальная психологическая 
концепция» и анализ различных подходов к ним.

Руководитель в правоохранительной сфере организует управление со-
ответствующими процессами и явлениями, опираясь на один из важней-
ших видов ресурсов – человеческий. Это обстоятельство вынуждает его 
быть не только (и не столько) администратором, сколько психологом. Для 
деятельности руководителя характерны такие психолого-управленческие 
особенности, как высокая ответственность за принимаемые решения, 
прогностический характер, доминирование системы взаимоотношений 
«человек – человек» (а не системы «человек – документ») и др.

Указанные психолого-управленческие особенности определяются как 
спецификой управленческой деятельности в правоохранительных орга-
нах, так и имеющимся у руководителя психологическим потенциалом, 
ядром которого служит индивидуальная управленческая концепция. Ру-
ководитель должен обладать такими качествами, как контактность, ком-
муникабельность, поведенческая гибкость и готовность к компромиссам.

Прежде чем перейти к рассмотрению структуры и компонентов пси-
хологического потенциала руководителя органа внутренних дел, необ-
ходимо уточнить понятие «потенциал». Слово «потенциал» является 
производным от слова «потенция» (лат. potentia – сила, возможность), 
которое трактуется в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой как возможность, т. е. то, что существует в скрытом 
виде и может проявиться в соответствующих условиях. Иными слова-
ми, потенциал есть некая возможность, сила, включающая в себя ис-
точники и средства, которые могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи, достижения определенной цели [1, с. 96]. Понятие 
потенциала личности широко используется в трудах различных исследо-
вателей (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин [2], В.И. Слободчиков, В.А. Спи-
вак и др.). Потенциал личности описывается как неактуализированные 
возможности, потребности, ценностные ориентации, качества лично-
сти, наклонности, скрытые ресурсы, творческие импульсы, внутренняя 
энергия, продуктивная сила и др. [2]. Много внимания в своих работах 
уделяют потенциалу личности такие исследователи, как А.Л. Журавлев, 
Е.А. Климов, М.А. Красников, В.А. Соснин и др., рассматривающие 
этот феномен как необходимое условие эффективной деятельности лю-
бого специалиста [4–6].


