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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПОТЕНЦИАЛА КУРСАНТОВ

Сегодня предъявляются повышенные требования к сотруднику пра-
воохранительных органов как профессионалу и развитой личности с 
устойчивой мотивацией службы и стремящейся к профессиональному 
и личностному росту. Желание и стремление сотрудника к достижению 
высокого уровня в своей профессии, расширению собственных возмож-
ностей, максимальному развитию способностей ведет к успешной про-
фессиональной самореализации и психологическому благополучию в 
целом. В связи с этим особое внимание уделяется целенаправленному 
профессиональному становлению будущего сотрудника органов вну-
тренних дел, развитию его личности.

Определение себя в профессии и последующая реализация своего 
потенциала в достижении личностной зрелости и вершин профессиона-
лизма начинается у курсантов с выбора профессии и профессионально-
го обучения личности в учреждении высшего образования и затем про-
должается в практической деятельности. 

Понимание личности как целостной, саморазвивающейся системы, 
способной к самоактуализации, сложилось в рамках гуманистической пси-
хологии (А. Маслоу, Дж. Олпорт, К. Роджерс, Р. Мэй, Э. Фромм, Э. Берн, 
Ф. Перлз, К. Хорни). Главными понятиями, привлекшими внимание гу-
манистов, стали самосознание личности, самоактуализация, личностный 
потенциал и рост, свобода, ответственность и др. Согласно личностно-
центрированному подходу К. Роджерса, одного из основоположников 
гуманистической психологии, природа человека изначально позитивна и 
свободна, а самореализация – это ее неотделимая составляющая. Во внут-
реннем мире человека есть потенциал – «тенденция к актуализации», ко-
торая выступает его главной движущей силой жизни, выражающейся в 
стремлении к росту [1; 2; 5]. Каждая личность уникальна, сама создает 
свою собственную жизнь и обладает свободой выбирать себя, она всегда 
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лизации понимается и как внутреннее побуждение человека к развитию 
собственных возможностей, как сам процесс этого движения к реализа-
ции собственных целей, и как результат этого движения. Его основными 
этапами выступают: самопознание, самопобуждение, программирование 
профессионального и личностного роста, самореализация. 

Самоактуализация, как постоянный процесс развития врожденных 
потенций человека, охватывает все сферы жизни человека, в том числе 
его профессиональную деятельность. Она предполагает необходимость 
двигаться вперед, к обретению нового жизненного и профессионального 
опыта. А. Маслоу полагал, что для личностного роста необходимо, что-
бы у человека была достойная цель, выходящая за пределы интересов 
его собственной личности, и требующая творческих усилий, и чтобы он 
достигал успеха в решении поставленных задач. Человека, стремяще-
гося к самореализации, привлекают трудные и небанальные задачи, для 
решения которых необходимы усилия и творческий подход. Он не боит-
ся трудностей и сложностей ни в личной жизни, ни в профессиональной 
деятельности, он в принципе не ищет легких решений в жизни. Мотива-
ция таких людей обусловлена потребностями в личностном росте, а не 
дефицитарными потребностями [4]. 

Стремление индивида к наиболее полному выявлению и развитию 
своих личностных возможностей и реализация себя в профессии ведет к 
качественному улучшению его жизни. Личностный потенциал выступа-
ет необходимым и важным ресурсом, реализация которого способствует 
обретению гармонии с собой, продуктивному взаимодействию с дру-
гими, успешной профессиональной деятельности и психологическому 
благополучию – ощущению удовлетворенности собой, профессией и 
жизнью в целом [8]. Обретению психологического благополучия чело-
веком способствуют такие его личностные характеристики, как само-
принятие, умение выстраивать гармоничные отношения с другими и 
забота об их благополучии, независимость в поведении, способность 
успешно справляться с повседневными делами, самореализация в про-
фессиональной и семейной жизни, умелое использование предостав-
ляющихся возможностей и личностных ресурсов [6; 7]. 

Процесс разворачивания заложенных потенциальных возможностей 
и их дальнейшее развитие в достижении личностной зрелости и вершин 
профессионализма наиболее интенсивно происходит у курсантов в ходе 
профессионального образования в учреждении образования. Это пери-
од, когда активно происходит процесс их профессионального станов-
ления, сопровождающийся самопознанием, глубинным осмыслением 

может обратить взгляд к себе и найти опору в самой себе. В ней изначаль-
но заложены потенциальные возможности к самосовершенствованию как 
сознательному управлению собственным развитием. 

В обыденном сознании под личностным потенциалом понимаются 
присущие конкретной личности такие психологические свойства, кото-
рые помогают достичь успеха, желаемого уровня жизни или выполне-
ния деятельности, и способствуют раскрытию, разворачиванию и раз-
витию личности. Внутренний потенциал побуждает человека развивать 
заложенные в нем способности и расширять возможности [1; 2; 5]. 

К проблеме развития потенциала личности обращались К. Гольд-
штейн, К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Бюлер, В.Ж. Келле, А.Г. Маклаков, 
С.В. Величко, Б.Ф. Ломов, Д.А. Леонтьев и др. 

Понятие личностного потенциала близко к пониманию возможности, 
но имеет некоторые отличия. Считая потенциал ее разновидностью, в то же 
время подчеркивают, что, в отличие от возможности, он обладает «силой 
на осуществление» (М.К. Мамардашвили, 1992 г.), т. е. потенциал является 
самоактуализирующейся возможностью, стремящейся к реализации. 

Д.А. Леонтьев понимал под личностным потенциалом интегральную 
системную характеристику индивидуально-психологических особенно-
стей личности, лежащую в основе ее способности действовать, исходя 
из устойчивых внутренних убеждений в своей жизнедеятельности, со-
хранять стабильность деятельности и смысловых ориентиров, несмотря 
на внешнее давление и изменяющиеся внешние условия. Он лежит в 
основе личностной автономии и самодетерминации, относительной не-
зависимости индивида от внешних и внутренних условий [3]. 

Личностный потенциал побуждает человека стремиться к достиже-
нию вершин своего личностного и профессионального развития, макси-
мальной реализации своих творческих возможностей и способностей. 
С одной стороны, это стремление говорит о личностной зрелости че-
ловека, а с другой – оно необходимо для ее достижения. Раскрытие и 
развитие заложенного в человеке потенциала происходит посредством 
самореализации, личностного роста индивида. 

Представление о личностном росте сложилось в рамках гуманисти-
ческой концепции и основывается на позитивном видении природы че-
ловека, представлениях о присущем ему врожденном стремлении к реа-
лизации своего потенциала, ведущему к обретению самостоятельности 
и независимости, удовлетворению высших потребностей, и, в целом, 
к проживанию полноценной и более счастливой жизни (К. Гольдштейн, 
А. Маслоу, К. Роджерс и др.). Личностный рост, стремление к самоактуа-
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ным умозаключениям. В последующем такие представления обретут 
все большую глубину и когнитивную сложность.

Возможность успешной и устойчивой самореализации в профессии 
во многом будет зависеть от сформированных у курсанта долговре-
менных планов службы в органах внутренних дел, устойчивых моти-
вов профессиональной деятельности. Глубина временной перспективы 
играет важную роль в определении жизненных планов. Постановка це-
лей, достижение которых возможно в отдаленном будущем, и определе-
ние долгосрочных планов для их реализации создают перспективу буду-
щего. В построении временной перспективы значимая роль отводится 
когнитивным процессам, которые как бы связывают личность с будущи-
ми событиями. При ориентации индивида на более отдаленное будущее 
им создаются долговременные проекты, находится больше путей для 
их реализации, и в большей степени он мотивирован на успех. Отсут-
ствие в настоящий момент средств достижения не является проблемой 
для него, поскольку они могут быть найдены в более отдаленном буду-
щем. Цели, рассчитанные на перспективу, достигаются после того, как 
достигнуты промежуточные цели. Такие близлежащие цели выступают 
инструментом в реализации долгосрочной цели. Восприятие учебы как 
инструмента для своей будущей успешной карьеры создает более высо-
кую учебную мотивацию. Так отдаленная перспектива наполняет смыс-
лом реализацию задач ближайшей перспективы.

Использование различных методов и техник тренинга личностного 
роста помогает осознать и научиться преодолевать свои психологиче-
ские проблемы, которые препятствуют эффективному решению жизнен-
ных и профессиональных задач, возможности действовать более кон-
структивно и научиться этому. Развивается способность успешно справ-
ляться с повседневными делами, происходит овладение личностными 
ресурсами: психологическими свойствами, установками, действиями, 
умениями, способностями и т. д., обеспечивающими не только решение 
актуальных личностных и профессиональных проблем, но и профилак-
тику их возникновения в будущем за счет умения решать проблемы. 

Тренинг личностного роста включает в себя информационно-тео ре-
ти ческую и собственно тренинговую (практическую) части. Информа-
ци онно-теоретическая часть – это информация, теоретические знания, 
касающиеся обсуждаемых вопросов и проблем. Эта информация может 
представляться в форме мини-лекций, в процессе дискуссии, обсужде-
ния вопросов рассматриваемой темы. 

Вначале работа на тренинге направлена на осознание участниками 
своего себя (чувств, отношений, позиций, потребностей, установок, мо-

себя как сотрудника органов внутренних дел и выбранной профессии. 
Курсантами постигается гуманистическая сущность деятельности пра-
воохранительных органов и ее социальная важность, их причастность 
к реализации ее высокой социальной роли. Обретение личностного 
смысла службы происходит через осознание собственных положитель-
ных мотивов службы, привлечения к исполнению служебных обязан-
ностей, наполнение жизнедеятельности курсантов профессионально-
ценностным содержанием. 

Наиболее эффективным методом, стимулирующим профессио-
нальное и личностное саморазвитие, актуализирующим личностные 
ресурсы, выступает тренинг личностного роста. Специальным обра-
зом организованное общение на тренинге, применение таких методов 
групповой психологической работы, как дискуссия, ролевые и деловые 
игры, а также ценностно-смысловая, образная и чувственная проработ-
ка профессионально значимых ситуаций и последствий, позволяет ре-
шать различные задачи: 

более глубокое понимание себя, расширение представлений о себе 
как личности и сотруднике органов внутренних дел, идентификация с 
социальной ролью;

осознание и принятие ответственности за свою жизнь;
осознание и самооценивание своих личностных и профессионально 

значимых качеств, способностей, имеющихся и желаемых;
развитие способности использовать личностные ресурсы в решении 

жизненных задач и преодолении трудностей; 
развитие умений выбирать адекватные формы общения и устанавли-

вать конструктивные взаимоотношения с людьми; 
осознание и преодоление внутренних барьеров и защитных механиз-

мов бессознательного, создающих трудности на пути самореализации;
развитие внутренней мотивации к самореализации в профессии и др.
Развитие личностного и профессионального потенциала, основыва-

ясь на методических подходах психологического тренинга, предполага-
ет обогащение у курсантов представлений о себе как носителе профес-
сиональной роли, о присущих личностных качествах, знаниях, умениях 
и способностях и происходит посредством самопознания, самонаблю-
дения, рефлексии и идентификации. Ценностно-смысловые представле-
ния и убеждения о сущности профессии формируются и изменяются 
в результате познавательной и умственной деятельности, например, 
в процессе дискуссии, содержательного анализа ролевой игры, профес-
сионально значимых ситуаций, когда индивид приходит к определен-
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А.А. Урбанович

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:

МЕСТО В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Исследование большинства психологических феноменов обычно на-
чинается с определения их связи с различными отраслями и областями 
психологического знания и связано с попытками определить и найти ис-
токи этого явления в рамках тех или иных направлений, школ, теорети-
ческих ориентаций. Индивидуальная управленческая концепция (ИУК) 
руководителя в этом отношении не является исключением. 

Эффективная деятельность руководителя предвосхищается наличием 
у него ИУК – системы представлений, определяющих содержание управ-
ленческих целей, путей и способов их достижения, оценочных критери-
ев результативности. Эти представления выступают внутренними пред-
посылками индивидуально-своеобразного содержания управленческой 
деятельности. В целом ИУК выступает как системное видение руково-
дителем своих управленческих задач и способов, позволяющих эти за-
дачи решить. Проведенные нами исследования позволяют утверждать, 
что у любого руководителя имеется ИУК, но степень ее осознания как 
системного явления разными руководителями различается.

Исследования этого сложного явления приходятся на конец 70-х гг. 
прошлого века. В тот период в Академии МВД СССР под руководством 

тивов поведения и др.). Комплекс методов, входящий в данный блок, 
обращен к личностному и профессиональному самосознанию индивида 
и нацелен на развитие процессов самопознания, самопонимания, осо-
знания собственных переживаний, желаний, убеждений и других фе-
номенов. Одной из важнейших задач выступает осознание и принятие 
собственной ответственности за построение своей жизни. Создание 
особой атмосферы психологической безопасности, используемый ме-
тодический инструментарий способствуют обнаружению внутренних 
противоречий, расширению представлений о себе. 

Задачи второго блока ориентированы на осознание участниками 
своей связи с миром и другими людьми. Используются методы, направ-
ленные на развитие адекватных представлений о социальных ролях 
участников, с акцентированием внимания на роли курсанта, сотрудни-
ка правоохранительных органов. Происходит расширение и углубле-
ние знаний о профессии, понимание ее сущности и себя в профессии, 
осмысление должного образа сотрудника органов внутренних дел в 
глазах граждан, его личных и профессионально значимых качествах 
(нравственная порядочность, честь, достоинство, бескорыстие, высокий 
профессионализм и др.), отношения к нему со стороны граждан и др. 
Решаются задачи по развитию умения понимать других и выстраивать 
конструктивные отношения с ними.

Третий блок включает в себя группу упражнений, которые ориенти-
рованы на приобретение умений анализировать и решать личностные 
проблемы, освоение способов саморазвития, развитие внутренней мо-
тивации к самореализации в профессии. Проектируются направления и 
программы саморазвития.

Таким образом, психологический тренинг, нацеленный на развитие 
личностного и профессионального потенциала, имеет широкие возмож-
ности для решения задач, связанных с профессиональным становлени-
ем курсантов, развитием устойчивой мотивации службы, их профессио-
нальным и личностным ростом.
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