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Аннотация: Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел сопряжена с множествен-

ными стрессогенными факторами. Современная правоохранительная система требует от сотрудников максималь-

ной реализации своего потенциала во время выполнения поставленных оперативно-служебных задач. Актуаль-

ность исследования профессионального становления и самореализации личности сотрудников ОВД обусловлена 

высокой социальной значимостью их профессиональной деятельности. 

В статье предпринята попытка выяснить, существуют ли особенности самореализации личности сотрудников 

МВД, по сравнению с самореализацией личности представителей гражданских профессий. 

В исследовании приняли участие сотрудники МВД (представители руководящего и неруководящего состава)  

в количестве 40 человек в возрасте от 21 года до 45 лет, а также 40 представителей гражданских профессий в воз-

расте от 22 до 45 лет. Исходя из того, что, по мнению авторов, самореализация личности у сотрудников с разным 

стажем профессиональной деятельности имеет свои особенности, выборка, как экспериментальная, так и контроль-

ная, была разделена на две возрастные группы. В первой группе определен возрастной критерий от 21 до 31 года,  

во второй, соответственно, от 32 до 45 лет. 

Полученные данные свидетельствуют о специфической динамике самореализации личности сотрудника ОВД, 

в сравнении с представителями гражданских профессий. Так, в первой возрастной группе для сотрудников харак-

терны более высокие показатели, отмечающие стремление к самореализации. Однако во второй возрастной группе 

(от 32 до 45 лет) наблюдается иная картина. Стремление к самореализации приобретает более инертный характер, 

что особенно заметно в социальной и профессиональной сфере самореализации личности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значимость правоохранительной системы для обще-

ства трудно переоценить. Сотрудники полиции выпол-

няют важную функцию, помогая обеспечить процвета-

ние общества. Успешность выполнения возложенных 

на них задач зависит от множества обстоятельств, ко-

торые, как правило, требуют от сотрудника высокой 

психологической устойчивости. К стрессогенным фак-

торам оперативно-служебной деятельности относятся: 

высокая значимость решаемых задач; высокая ответст-

венность; большие объективные трудности на пути ре-

шения задач и значительная вероятность неудач; высо-

кая цена ошибок и их последствий; риск, наличие опас-

ных факторов (оружие в руках преступника, агрессив-

ные действия правонарушителей и др.); индивидуаль-

ный характер выполнения некоторых сложных задач, 

когда рассчитывать приходится только на себя; непри-

ятные, травмирующие психику человека объекты, со-

бытия (трупы, кровь, страдания потерпевших и др.); 

оскорбительные высказывания и действия правонару-

шителей; внезапность, часто встречающаяся новизна, 

необычность обстоятельств преступлений. 

Со всеми этими факторами сталкивается каждый со-

трудник, начиная со стадии стажировки. И возмож-

ность противостоять им во многом обусловлена жела-

нием развивать в себе профессионально и личностно 

важные качества. Таким образом, стремление к само-

реализации личности – необходимое условие для вос-

питания в себе профессионала, без этого трудно пред-

ставить успешное выполнение оперативно-служебных 

задач. От сотрудников полиции всегда требуется напор 

в работе, достижение высоких результатов, постоянное 

самосовершенствование, систематическая адаптация  

к новым, порой более трудным, условиям службы. Лю-

бое несоответствие данным требованиям приводит  

к тем или иным санкциям со стороны как руководства, 

так и общества. Часто в личных беседах сотрудники, 

проработавшие определенное время, проявляют недо-

вольство условиями службы, отмечают трудность на-

хождения работы в гражданской сфере, при этом по тем 

или иным причинам не желают реализовывать себя  

в структуре МВД.  

Руководителям служб, кадровым работникам, пси-

хологам МВД необходимо иметь представление об 

оценке профессионального становления своих сотруд-

ников и, что более важно, прогнозировать его. Ввиду 

этого проблема самореализации личности сотрудников 

органов внутренних дел приобретает все большую акту-

альность. Так, Т.С. Купавцев отмечает ряд трудностей, 

которыми характеризуются процессы самореализации, 

профессионального и личностного самосовершенствова-

ния сотрудников ОВД; преодоление этих трудностей 

позволит более эффективно осуществлять деятельность 

по профессиональному и личностному самосовершенст-

вованию в системе профессионального образования, 

обеспечит самореализацию сотрудников в течение мно-

голетней профессиональной деятельности [1]. Н.Ю. Ми-

тюрина говорит о важности психологии в профессио-

нальном становлении сотрудников ОВД [2]. Е.В. Кор-

чажникова определяет важность самореализации   
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в вопросе актуализации личностного потенциала со-

трудников ОВД [3].  

Е.И. Щеголихин проводит анализ составляющей 

профессиональной самореализации личности в образо-

вательной системе МВД России на основе компетент-

ностного подхода. Он отмечает, что результативность 

самореализации курсантов в вузе, ориентированной на 

развитие личностного потенциала, оценивается:  

1) на основе федеральных государственных образо-

вательных стандартов, затрагивая все сферы жизнедея-

тельности вуза (профессиональное, научно-методичес-

кое и информационное обеспечение обучения);  

2) как качество реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта, составляющими 

которого являются: освоение образовательных стандар-

тов как норм вариативной профессиональной деятель-

ности; внедрение стандартов в процесс обучения кур-

сантов в виде учебных планов, программ, методическо-

го обеспечения, направленных не только на теоретиче-

ские знания, но и на самореализацию личности;  

3) как качество профессиональной компетенции 

курсантов, обеспечивающее их профессиональную  

самореализацию в вузе (мотивация, ориентированная 

на профессиональную деятельность; активизация 

самосовершенствования, готовность к самообразова-

нию) [4]. 

Проблема самореализации волнует людей еще с ан-

тичных времен. Аристотель разрабатывал данную про-

блему, а также давал практические советы, направлен-

ные на самоосуществление человека [5]. Позже о само-

реализации говорили такие известные философы, как  

Г. Гегель [6] и Л. Фейербах [7]. Г. Гегель считал само-

реализацию ведущей потребностью, так как все осталь-

ные вытекают из стремления человека осознать внут-

ренний и внешний мир, представив его как предмет,  

в котором он узнает свое собственное Я. Л. Фейербах 

ставил вопрос о жизненных целях человека и путях их 

реализации. 

В зарубежной психологии с понятием «самореа-

лизация» ассоциируется выдающийся американский 

психолог, основатель гуманистической психологии  

А. Маслоу, который ввел понятие «самоактуализация 

личности», часто понимаемое как синоним самореали-

зации личности. А. Маслоу интерпретировал самоак-

туализацию личности как стремление человека к воз-

можно более полному осознанию, раскрытию, а также 

развитию своих личностных возможностей, стремление 

к полному принятию реальности и комфортному отно-

шению к ней [8]. 

В отечественной психологии проблемой самореали-

зации занимались такие известные ученые, как Л.С. Вы-

готский, С.Л. Рубенштейн, Б.Г. Ананьев, В.И. Мясищев 

и многие другие [9–12]. Основная отличительная черта 

их понимания заключается в том, что они не отводили 

самореализации роль самостоятельного психологиче-

ского процесса, а понимали под ней составную часть 

понятия «самоопределение». 

В отечественной психологии наблюдается тенден-

ция к пониманию самореализации как самостоятельно-

го процесса. Целый ряд ученых (Э.В. Галаджинский, 

П.П. Горностай, Л.А. Коростылева, С.И. Кудинов) 

предлагают рассматривать самореализацию личности 

как системное (целостное) образование личности. 

Э.В. Галаджинский под самореализацией понимает 

форму самоорганизации человека, выделяя в ней ряд 

аспектов: продуктивный (зачем личности это надо и что 

получается в результате самореализации); личностный 

(заложенный потенциал самореализации и уровень 

творчества личности, направленный на мир и на себя); 

процессуальный (обнаружение проблем процесса само-

реализации в субъективном времени и пространстве 

жизненного мира личности); деятельностный (содер-

жащий проблемы направленности, мотивации, избира-

тельности, детерминации, регуляции деятельности, по-

средством которых личность реализует себя) [13]. 

Л.А. Коростылева разработала структурно-функци-

ональную модель самореализации личности, которая 

представлена шестью блоками, отражающими поэтап-

ный процесс самореализации личности. На первом эта-

пе происходит выбор цели и средств для достижения 

самореализации, когда человек соотносит свои интере-

сы и желания (блок «хочу») со своими возможностями 

(блок «могу»), а также с необходимостью осуществле-

ния своего намерения достичь того или иного результа-

та (блок «надо»). Эти три блока отображают ценност-

ные ориентации, смысложизненные установки и моти-

вационно-потребностную сферу личности. Блок «при-

нятие решения» включает в себя интегрально-личност-

ные характеристики, которые отражены в существую-

щем у человека образе мира, т. е. представлении о нем. 

Образ мира, в свою очередь, представляет систему лич-

ностных смыслов в виде направленности на себя, на 

других или на объекты окружающего мира. На приня-

тие решения оказывает влияние предвосхищение собы-

тий (антиципация), которое обусловлено предшест-

вующим опытом личности и особенностями психиче-

ской деятельности (апперцепция). Все вышеописанные 

блоки оказывают прямое влияние на блок «реализа-

ция», внутри которого в зависимости от полученных 

результатов осуществляется обратная связь в виде кор-

рекционного воздействия [14]. 

П.П. Горностай в рамках системного подхода к само-

реализации личности выделяет три уровня развития че-

ловека: созревание (развертывание во внутренней про-

грамме), формирование (интериоризация, ассимиляция, 

адаптация), самореализация (экстриоризация) [15]. 

Согласно полисистемной концепции С.И. Кудинова, 

самореализация, анализируемая в системном рассмот-

рении, может раскрываться в разных системах. В пси-

хологической системе можно выделить два уровня: 

личностный и индивидуальный. Физиологическая ос-

нова субъекта (тип и свойства нервной системы) соот-

ветствует индивидуальному уровню самореализации, 

тем самым определяя его активность, саморегуляцию. 

На личностном уровне самореализация проявляется 

через систему ценностей, мотивационно-потребност-

ные образования, когнитивный потенциал и рефлекци-

онно-оценочную составляющую. Данное представление 

не только определяет самореализацию личности как 

системное психологическое образование, но и дает 

возможность исследования и анализа различных меж-

уровневых связей. Кроме того, психологическое свое-

образие каждого уровня может рассматриваться как 

система индивидуально-психологических особенностей 

самореализации личности, которые определяют ее уни-

кальность и специфику. С.И. Кудинов выделяет две 
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формы самореализации личности: внешнюю и внут-

реннюю. Внешняя направлена на самовыражение инди-

вида в различных сферах жизнедеятельности. Внутрен-

няя, в свою очередь, обеспечивает самосовершенство-

вание человека в физическом, интеллектуальном, эсте-

тическом, нравственном и духовном аспектах. С.И. Ку-

динов выделяет следующие виды самореализации: со-

циальную, личностную и профессиональную [16–18]. 

Рассматривая проблему самореализации личности 

на примере офицеров, уволенных в запас, О.И. Пусто-

вит вводит понятие личностного потенциала. Ученый 

дает следующее определение: «Самореализация – чрез-

вычайно сложный динамичный процесс реализации 

личностного потенциала на всем протяжении жизнен-

ного пути» [19]. 

Целью статьи является выяснение, имеются ли су-

щественные отличия самореализации личности сотруд-

ников МВД от самореализации личности представите-

лей гражданских профессий. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования включают общенаучные ме-

тоды теоретического, экспериментального и эмпириче-

ского исследования. Теоретические методы составляют 

анализ, сравнение, систематизация и обобщение теоре-

тических, экспериментальных и эмпирических данных. 

Экспериментальные и эмпирические методы составля-

ют психодиагностические тесты и методики в бланко-

вой форме. В выборку исследования вошли: осуществ-

ляющие профессиональную деятельность сотрудники 

МВД (представители руководящего и неруководящего 

состава) – 40 человек в возрасте от 21 года до 45 лет; 

представители гражданских профессий – 40 человек  

в возрасте от 22 до 45 лет.  

Мы предположили, что самореализация личности у 

сотрудников с разным стажем службы имеет свои от-

личительные особенности, ввиду того что молодые со-

трудники только расставляют для себя приоритеты, в то 

время как их более опытные коллеги, часто прорабо-

тавшие в разных направлениях деятельности внутри 

правоохранительной системы, имеют сформировавшее-

ся представление о себе в структуре. Для лучшего по-

нимания данного феномена мы разделили выборку на 

две возрастные группы. В первую группу вошли со-

трудники от 21 до 31 года, имеющие различные звания, 

как сержантские, так и офицерские, и занимающие раз-

личные должности. Во вторую группу включены со-

трудники от 32 до 45 лет, также имеющие различные 

звания и должности. Такие же возрастные критерии 

получила и контрольная (гражданская) выборка. Для 

оценки самореализации личности была использована 

методика С.И. Кудинова «Многофакторный опросник 

самореализации личности» [20]. Кроме того, использо-

вались методы статистического анализа обработки дан-

ных с использованием описательной статистики,  

t-критерия Стьюдента, табличного, графического пред-

ставления и качественного анализа полученных резуль-

татов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

В экспериментальной группе (рис. 1) в возрастной ка-

тегории до 31 года в большей мере выражен общий уро-

вень самореализации личности (характерно гармоничное 

развитие), что свидетельствует о том, что сотрудники 

проявляют большее стремление к личностному росту, 

профессиональному совершенству и социальному разви-

тию, нежели представители гражданских профессий. На 

наш взгляд, в первую очередь это связано с профессио-

нальным отбором на службу в органы внутренних дел. 

Психологи определяют степень выдержки, смелости, ре-

шительности, работоспособность, особенность черт лич-

ности, мотивацию на службу будущего сотрудника.  

В результате отбираются кандидаты, стремящиеся к про-

явлению себя на профессиональном поприще, имеющие 

задатки для успешной самореализации в выбранной про-

фессии. Нельзя оставлять без внимания результаты вра-

чебно-военной комиссии, которая определяет степень 

физической подготовки. Как писал А.К. Карданов: «Воля 

напрямую связана с уровнем физической подготовки  

и определяет многие положительные качества сотрудни-

ка: его исполнительность, дисциплинированность, реши-

тельность, самоотверженность, мужество, смелость» [21]. 

После профессионального отбора сотрудник прохо-

дит стажировку, во время которой демонстрирует свои 

профессиональные навыки и моральный настрой. Та-

ким образом, на службу принимаются кандидаты, наи-

более целенаправленные и инициативные в достижении  

 

 

 
 

Рис. 1. Выраженность видов самореализации личности респондентов экспериментальной  

и контрольной групп в возрасте до 31 года (средние значения) 
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Рис. 2. Выраженность видов самореализации личности респондентов экспериментальной  

и контрольной групп в возрасте от 32 до 45 лет 

 

 

цели, стремящиеся воспитывать в себе профессионала, 

несмотря на возникающие преграды. 

Однако для возрастной категории от 32 до 45 лет 

(см. рис. 2) наблюдается иная картина. Для контроль-

ной группы характерны более высокие показатели са-

мореализации, что особенно справедливо для социаль-

ного и профессионального вида самореализации. Со-

трудники проявляют меньшую выраженность в соци-

альной активности, демонстрируют более инертную 

позицию в достижении значимых результатов профес-

сиональной деятельности. При этом стремление к лич-

ностному совершенству, к постоянному личностному 

росту остается на одном уровне. Также отмечается 

снижение общего уровня самореализации возрастных 

сотрудников относительно их молодых коллег.  

Снижение уровня самореализации у сотрудников 

МВД представляется нам связанным с особенностями 

службы. Специфика службы со временем негативно 

влияет на личность сотрудника и оставляет след на его 

желании развиваться и самосовершенствоваться в орга-

нах внутренних дел. В данной возрастной группе, как 

правило, сотрудники достигают своего служебного 

максимума, особенно в территориальных подразделе-

ниях. Многие сотрудники желают занимать не столько 

более престижную должность, которая несет за собой  

и большую ответственность, сколько ту, которая имеет 

наиболее комфортные условия и требует наименьших 

психических затрат. В беседах сотрудники от 32 до 45 лет 

часто обозначают два основных стимула служебной 

деятельности: получение максимально возможного зва-

ния и пенсии, после чего желают реализовываться  

в гражданских профессиях. Естественно, такая позиция 

накладывает свой негативный отпечаток на качество 

выполнения служебных обязанностей и приводит к бо-

лее жесткому давлению со стороны руководства. Все 

это в совокупности обуславливает негативные показа-

тели экспериментальной группы. В снижении самореа-

лизации личности мы видим две проблемы, как для 

сотрудника, так и для правоохранительной структуры  

в целом. Для сотрудника это проявляется в большем 

психологическом давлении, что приводит к эмоцио-

нальной истощаемости и профессиональной деформа-

ции личности. Для структуры, помимо снижения пока-

зателей деятельности данной категории, стоит отметить 

качество обучения молодых кадров, возможность пока-

зывать на своем примере, как нужно выполнять возло-

женную на них ответственность.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Итак, в исследовании установлено, что самореали-

зация личности у сотрудников органов внутренних дел 

имеет свою специфическую динамику. Стремление  

к самореализации в возрастной группе от 21 до 31 года, 

когда личность, как правило, наиболее активно прояв-

ляет себя в вопросе саморазвития, в том числе в про-

фессиональном становлении, к зрелому возрасту (от 32 

до 45 лет) сменяется более инертной позицией в вопро-

се саморазвития. На наш взгляд, это является следстви-

ем условий служебной деятельности. Особенно обра-

щает на себя внимание менее выраженное, в сравнении 

с гражданскими людьми того же возраста, стремление 

опытных сотрудников к самореализации личности в со-

циальной и профессиональной сфере. Однако именно 

постоянное самосовершенствование в этих направлени-

ях во многом обеспечивает положительный имидж пра-

воохранительной структуры в глазах общества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа ставит ряд вопросов, ответы на кото-

рые должны быть найдены в дальнейших исследовани-

ях, цель которых – определение взаимосвязи между 

самореализацией личности и спецификой службы,  

а также такими феноменами, сопровождающими слу-

жебную деятельность сотрудника МВД, как эмоцио-

нальное выгорание и профессиональная деформация 

личности. На данный момент мы не можем утвер-

ждать, какие именно условия служебной деятельности 

являются причиной снижения уровня самореализации  

и, главное, к каким последствиям это приводит. Однако 

недооценивать важность самореализации личности со-

трудника органов внутренних дел нельзя. Она, безус-

ловно, влияет на эффективность служебной деятельно-

сти, психологическое состояние сотрудника, социаль-

но-психологический климат подразделения, возмож-

ность противостоять стрессовым нагрузкам. При этом 

степень изученности проблемы самореализации лично-

сти сотрудника МВД остается невысокой, тем более  

с точки зрения системного представления. Таким обра-

зом, данный вопрос требует более глубокого понима-

ния и систематизации, что послужит нахождению путей 
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повышения эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов, разработке научно обоснованной сис-

темы формирования и развития профессионализма со-

трудников правоохранительных органов, нахождению 

более эффективных путей формирования профессиона-

лизма, которые учитывали бы специфику деятельности 

сотрудников, лучшему пониманию фактов, влияющих 

на эффективное выполнение сотрудниками оперативно-

служебных задач. 
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Abstract: The professional activity of the internal affairs bodies’ staff is associated with various stress factors. Modern 

law enforcement system requires of the staff maximal fulfillment of their potential through the execution of the assigned 

operational and official tasks. The relevance of the study of the professional formation and personal self-fulfillment of  

the internal affairs bodies’ staff is caused by the high social significance of their professional activity.  

The paper attempts to define if there are any peculiarities of personal self-fulfillment of the ministry of internal affairs 

staff in comparison with the personal self-fulfillment of the nondefense occupation representatives. 

Forty representatives of the ministry of internal affairs staff (managerial and non-managerial personnel) at the ages 

from 21 to 45 and forty nondefense occupation representatives at the ages from 22 to 45 participated in the research. On 

the basis that, according to the authors’ opinion, personal self-fulfillment of the employees with different periods of pro-

fessional employment has its peculiarities, the selection, both the experimental and the control one, was divided into two 

age groups. The age criterion of the first group was from 21 to 31 years, and the age criterion of the second group was 

from 32 to 45 years.  

The results received indicate the specific dynamics of personal self-fulfillment of an internal affairs bodies’ employee 

in comparison with the representatives of nondefense professions. For instance, the employees of the first age group 

showed the higher indicators identifying the commitment to self-fulfillment. However, the second age group (from 32  

to 45 years) displays different picture. The commitment to self-fulfillment has the inactive behavior that is especially no-

ticeable in social and professional spheres of personal self-fulfillment.  
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