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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования.  Развитие государства и общества в 

настоящее время осуществляется на фоне существенных социальных, 

экономических и политических преобразований. Общее напряжение в обществе 

переносится на представителей правоохранительных органов. Также можно 

говорить о том, что менталитет граждан характеризуется негативным 

отношением к представителям правоохранительных органов, а также 

несоблюдением или направленностью на игнорирование норм и правил 

общественной жизни, а также нормативно-правовых актов.  

Деятельность специалистов правоохранительных органов отличается 

высоким уровнем интеллектуальной, эмоционально-волевой, а также 

коммуникативной напряженности. В каждом конкретном взаимодействии 

сотрудников правоохранительных органов от него требуется эффективное 

использование коммуникативными умениями и навыками, владениями 

навыками профессионального общения, от которого зависит эффективность 

процесса взаимодействия и трудовой деятельности в целом. 

Особое значение в деятельности представителей правоохранительных 

органов имеет профилактическая деятельность в отношении различных 

категорий населения. Существует необходимость осуществления 

целенаправленной профилактической деятельности в отношении 

несовершеннолетних. Вместе с тем, в настоящее время существует множеством 

проблем методического и организационного плана работы с разновозрастными 

категориями детей. Несмотря на наличие исследований по проблеме 

организации эффективного взаимодействия сотрудников полиции с 

представителями молодежи, вопросы взаимодействия сотрудников полиции и 

детей дошкольного возраста практически не проработаны. В связи с 

вышеобозначенными обстоятельствами, в связи с высоким уровнем значимости 

проблемы правового просвещения и профилактической деятельности с одной 
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стороны и недостаточным уровнем проработанности вопросов обеспечения 

общения сотрудников полиции с детьми дошкольного возраста тема работа 

«Психологические аспекты профессионального общения сотрудника полиции с 

детьми дошкольного возраста» может считаться целесообразной и 

оправданной. 

Цель работы – определить понятие и специфику профессионального 

общения сотрудника полиции с детьми дошкольного возраста. 

Объект – профессиональное общение сотрудников полиции. 

Предмет – психологические аспекты профессионального общения 

сотрудника полиции с детьми дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятие и специфику категории «профессиональное 

общение».  

2. Проанализировать особенности профессионального общения 

сотрудников полиции. 

3. Определить особенности развития в старшем дошкольном возрасте. 

4.  Спланировать и реализовать эмпирическое исследование, направленное 

на определение особенностей профессионального общения сотрудника 

полиции с детьми дошкольного возраста. 

Гипотеза: предполагается, что существует связь индивидуально-

психологических особенностей полицейского и характера его общения с детьми 

дошкольного возраста. 

Выборка исследования: участниками исследования являются 50 

сотрудников полиции, являющихся сотрудниками районных подразделений 

ПДН в возрасте от 27 до 45 лет.  

Методы исследования: 

1. Метод анализа научных источников. 

2. Метод практического психолого-педагогического исследования – 

методы констатирующего эксперимента, опроса, тестирования. В исследовании 

нами использованы следующие психодиагностические методики: 
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 Методика ДМО Т. Лири; 

 Тест «Стиль педагогического общения» (10 вопросов);  

 Коммуникативные и организаторские склонности (КОС-2) (В.В. 

Синявский и Б. А. Федоришин); 

 «Индивидуально-типологического опросника» Л.Н. Собчик (ИТО+). 

3. Методы математической статистики: 

 Коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Структура исследования соответствует цели и задачам и включает 

введение, две главы, заключение, список литературы, а также приложение. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКА 

ПОЛИЦИИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1 Понятие профессионального общения в психологии 

 

 

 

Общение включается в структуру профессиональной деятельности, так  

как оно является обязательным условием успешности осуществления 

профессиональной деятельности, а также продуктивности. Данное 

обстоятельство определяет высокий уровень значимости высокого уровня 

развития коммуникативной компетентности, которая включает в себя 

коммуникативные способности и умения, коммуникативно значимые качества, 

а также выраженность таких качеств, как эмпатия, общительность, 

толерантность, ассертивность, конгруэнтность. Коммуникативная 

компетентность позволяет избежать барьеров, а также рисков общения. 

В современной зарубежной и отечественной психологии межличностное 

взаимодействие рассматривается как своего рода пространство для реализации 

собственной индивидуальности, собственных внутренних ресурсов, а также для 

презентации собственной субъектности.  Эффективность коммуникативного 

процесса существенным образом занимаются уровнем субъективной 

включенности человека в профессиональную деятельность, обеспечиваясь 

уровнем компетентности специалистов, а также особенностями мотивации 

трудовой деятельностью, а также сформированностью умений и навыков 

толерантного, конгруэнтного взаимодействия с другими людьми.  В данном 

случае целесообразным является анализировать позитивность, 

целесообразность, а также эффективность психологического воздействия, 

оказываемого на другого человека. По мнению Андреевой Г.М., воздействие 

может рассматриваться как функция общения, в процессе которого 

осуществляется согласование деятельности партнеров по взаимодействия и 
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оказывает обратное влияние общения на деятельность. В процессе общения 

происходит транслирование субъективности [2]. 

Основная интерактивных умений человека заключается в наличии 

рефлексии, эмпатии, идентификации, адекватного уровня взаимооценки на 

основании совпадающей системы смыслов и ценностей.  

По мнению Кунициной В.Н., Казаринова Н.В. и Погольша В.М., 

достижение продуктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности является сложным и длительным процессом. Продуктивное 

общение находит свое проявление в достижение сохранения позитивного 

психологического контакта с партнером по общению. Продуктивное общение 

направлено на стабилизацию межличностных отношений, а также обеспечения 

адаптации и совместимости партнеров по общению [7]. 

В качестве основных психологических критериев успешного общения 

выступают открытость, доверие, легкость, контактность, адаптивность, 

спонтанность, безопасность, адаптивность, удовлетворительность. Высокий 

уровень коммуникативной компетентности обеспечивает установление 

доверительного контакта партнеров друг с другом. Этот процесс развивается по 

такому алгоритму: контакт, коммуникативная совместимость, а также 

коммуникативная успешность. На этапе коммуникативной успешности 

формируются и проявляются эффекты эмоциональной поддержки, такие как 

принятие другого, сочувствие, а также психологическая близость. 

Специалисты, которые имеют низкий уровень коммуникативных 

способностей, которые способствуют проявлению трудностей 

коммуникативного характера, характеризуются сниженным уровнем 

толерантности, идентификации, эмпатии, мобильности, творческого отношения 

к ситуации общения. В связи с данным обстоятельством субъект воздействия 

испытывает неудовлетворенность, что способствует проявлению апатии, а  

также проявлению экстрапунитивных реакций на фрустрацию. 

Обращаясь к анализу особенностей общения, можно отметить, что для 

человека с низким уровнем развития коммуникативных способностей 
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характерным является неспособность дозировать взаимодействие, управлять 

интенсивностью и протеканием контакта, конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, а также низкий уровень способности поддержать активное 

слушание [43]. Таким образом, можно говорить о том, что для человека с 

низким уровнем коммуникативных способностей характерным является 

эксплуатация неконструктивных стилей общения – защитно-избегающего, 

агрессивно-обесценивающего, дистантного, защитно-избегающего [15]. 

Развитие психологического аспекта коммуникативного ресурса 

предполагает совершенствование профессиональной деятельности, так как 

общение имеет ряд функций, которые обеспечивают успешность 

сотрудничества. Среди таких функций можно выделить регуляционно-

коммуникативную, информационно-коммуникативную, функцию организации 

совместной деятельности, а также аффективно-коммуникативную функции. 

Также выделяются функции формирования и развития межличностных 

отношений и познания друг друга [19]. 

Процесс межличностного взаимодействия в контексте профессиональной 

деятельности раскрывается через систему социально-психологических функций 

человека как субъекта взаимосвязи, взаимопрезентации, взаимовыражения, 

взаимпопроявления и взаимовлияния в процессе деятельности. В процессе 

осуществления указанных функций человек обнаруживает свойства и качества 

собственной личности, которые являются результатом процесса общения, а 

также позволяют этот процесс улучшить. Эти особенности включают такие как 

вежливость, отзывчивость, открытость, эмпатийность, устойчивость, 

сензитивность и толерантность [23]. 

Бодалев А.А. отмечал, что характер и особенности совместной 

деятельности зависит от того, насколько адекватно партнеры общения 

отражают и интерпретируют поведение, особенности образа, а также 

оценивают возможности друг друга [7]. В процессе осуществления 

профессиональной деятельности, когда взаимодействие сотрудников 

осуществляется на основании сотрудничества происходит развитие участников.  
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Подлинное диалогическое общение возникает в случае, когда 

взаимодействующие субъекты имеют сходные психологические позиции, 

доверие к себе и доверие к другому, отношение к себе как к ценности [23]. 

Коммуникативная компетентность является стержневым компонентом 

коммуникативных ресурсов, уровень ее развития определяет не только их 

широту и богатство, но и возможность проявлений в реальной практике 

профессионального взаимодействия. 

Как показал предпринятый теоретический анализ, в современных 

психологических исследованиях Андреевой Г.М., Лабунской В.А., и др. 

коммуникативные способности рассматриваются  в трех плоскостях: 

личностной - структура коммуникативных способностей; поведенческой - 

готовность к общению и адекватное коммуникативное поведение в конкретной 

ситуации; социально-перцептивной - взаимоотражение компетентности в 

общении в наборе коммуникативных свойств личности [35]. 

Как отмечает Щербакова Т.Н., коммуникативные способности 

проявляются в успешных конструктивных актах интеракций: чувстве 

собственной компетентности, умениях мобильно, гибко, адекватно и 

динамично изменять и корректировать ситуацию общения, собственную 

коммуникативную активность и коммуникативное поведение партнера. 

Научно-теоретический анализ показывает, что наличие хорошо развитой 

коммуникативной компетентности делает человека более успешным и 

востребованным в качестве партнера социального взаимодействия и субъекта 

профессиональной деятельности. С расширением внимания к подготовке 

специалистов антропонаправленных профессий, где коммуникативная 

компетентность является основой профессионализма, интенсифицируется 

научный интерес к исследованию ее структуры и механизмов развития [42]. 

Развернутое описание коммуникативной компетентности дано 

Щербаковой Т.Н., которая выделяет следующие структурные компоненты: 

мотивационный, включающий потребность в позитивных контактах, мотивы 

роста компетентности, смысловые установки, индивидуальные ценности 
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общения и субъективные цели; когнитивный, объединяющий социальное 

восприятие, воображение, мышление, социально-перцептивные гештальты, 

индивидуальный уровень сформированности когнитивных структур, 

рефлексивные способности; личностный, в котором спроецированы 

ценностносмысловые характеристики субъекта и социально-перцептивные 

способности, и, наконец, поведенческий - определяемый как оптимальная 

модель межличностного взаимодействия, регулируемая субъективным 

поведенческим, стратегическим, тактическим и операциональным контролем 

[42]. 

Самооценка выступает мощным внутренним регулятором 

коммуникативного поведения личности. Ориентация на успех в 

профессиональном общении коррелирует с адекватной и достаточно высокой 

самооценкой. Прогностическая функция самооценки включает представления 

личности о своем будущем развитии, в том числе как субъекта взаимодействия 

собственных жизненных и профессиональных перспектив. 

Важное значение имеет коррекция и обогащение социально-

психологических умений и навыков, в том числе: ведения беседы, знакомства, 

комплиментарного поведения, привлечения сторонников, организации 

сотрудничества, формирования команды. 

Для развитие коммуникативных способностей как фактора и 

одновременно условия развития профессионализма значение имеет уровень 

сформированности комплекса профессионально-значимых качеств, 

обеспечивающих коммуникативную базу осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с заданными требованиями. К числу таких качеств 

современные исследователи относят: коммуникабельность, обаяние, 

эмапатийность, ассертивность, гибкость, инициативность, открытость, 

конгруэнтность, тактичность. 

Здесь важно понимание того факта, что не само по себе развитие 

коммуникативных ресурсов субъекта деятельности обеспечивает его успех, а 

то, как он может проецировать их в реальных ситуациях общения, какими 
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способами он операционализирует свою индивидуальность в 

профессиональном общении. 

Особое значение это приобретает в ситуациях профессионального 

общения в сфере антропоцентрированных профессий, где основополагающую 

роль играет доверие к личности и профессионализму коммуникатора. В этом 

случае восприятие трансформируется, и на первый план выступает не само 

сообщение, а его носитель, его субъектность, харизматичность, социально-

психологическая подтверждённость, самоэффективность. Именно это играет 

главную роль в принятии решения о доверии к источнику информации и 

отнесению его к классу референтных [42]. 

В данном контексте интерес представляет исследование особенностей 

проявления коммуникативного ресурса педагога, деятельность которого имеет 

антропоцентрированный характер. Полученные эмпирические данные помогли 

определить типы педагогов по параметру развития коммуникативных ресурсов. 

Высокий уровень развития коммуникативных ресурсов характеризуется 

интернальностью в общении, мотивированостью на оптимизацию общения, 

выраженным доверием к себе и другим, высокой эмпатией, высоким 

коммуникативным самоконтролем, наличием конструктивной стратегии 

разрешения педагогических конфликтов, коммуникативной толерантностью, 

стремлением и готовностью к сотрудничеству, диалогическим 

демократическим стилем общения, приемами использовать психологические 

знания для самокоррекции [23].  

К характеристикам низкого уровня коммуникативных ресурсов относятся 

следующие: заниженная самооценка себя как субъекта взаимодействия, 

экстернальность, агрессивность, раздражительность, тревожность, низкие 

эмпатия и коммуникативный контроль, неумение находить выход в сложных 

коммуникативных ситуациях, нетолерантность, авторитарный стиль, 

негативное отношение к сотрудничеству, психологические барьеры, низкое 

доверие к себе и межличностное доверие, и предпочтение таких стратегий 

поведения в конфликте как соперничество и избегание. 
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1.2 Психологические особенности профессионального общения 

сотрудников полиции 

 

 

В связи со спецификой осуществляемых специалистами 

правоохранительного профиля задач, сотрудники полиции должны уметь с 

максимальным уровнем эффективности и в рамках законности воздействовать 

на правонарушителей, на граждан. Специалисты должны пресекать и 

предупреждать предупреждения, панические настроения толпы, а также делать 

своим союзником социально-пассивную часть населения [3]. 

Общение в различных условиях, а также в различных профессиональных 

группах существенным образом отличается по содержанию, по кругу лиц, 

вовлеченных в процесс общения, по используемой профессиональной лексике, 

стилевым особенностям общения и т.п. Сотрудники правоохранительных 

органов в процессе общения между собой активно используют специфические 

термины, содержание которых может быть непонятным для представителей 

других областей профессиональной деятельности.  

В процессе общения сотрудника полиции с населением решаются 

различные служебные задачи, успешность решения которых в значительной 

степени связана с тем, насколько конструктивно, бесконфликтно  сотрудник 

может общаться с людьми, устанавливать с ними психологический контакт.  

Основа общения сотрудников полиции также достаточно серьезно 

формализована, а также регулируется нормативно-правовыми документами. 

Нормативное регулирование коммуникативной активности сотрудников 

полиции может рассматриваться как один из наиболее значимых и важных 

элементов в структуре профессионального мастерства сотрудника полиции.  

Служебные цели общения сотрудников полиции могут иметь различный 

характер. Это может быть и получение важных сведений, это может быть 

постановка, обоснование и доведение информации до исполнителей. Также это 

может быть деятельность общения, направленная на нейтрализацию 
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негативных или же формирование социально-желаемых явлений  в коллективе 

и т.п. Все эти задачи могут быть решены специалистами правоохранительного 

профиля, с опорой на широкий спектр инструментов психологического 

воздействия на группу и личность. В качестве воздействующих факторов 

можно использовать определенным образом организованное общение, а также 

условия организации процесса общения. 

В нормативных документах МВД РФ отмечается недопустимость 

высокомерности, грубости, невежественного, иронического изложения 

замечаний, реплик и выражений, оскорбляющих человеческого достоинства, а 

также предъявления незаслуженных обвинений в общении с гражданами. В 

связи с данными обстоятельствами, профессиональное общение сотрудников 

правоохранительных органов должно отражать комплексность задач, решаемых 

сотрудником, а также воздействовать на волевые, интеллектуальные, а также 

эмоциональные качества субъектов общения. 

В процессе профессионального общения сотрудника полиции реализуется 

ряд функций: информационно-коммуникативная, регулятивно-

коммуникативная, а также аффективно-коммуникативная. 

Рассмотрим данные функции профессионального общения. 

1. Информационно-коммуникативная функция. Данная функция 

заключается в приеме и передаче информации как сообщения. В этом смысле 

имеются два смысла – содержание сообщения и отношение к сообщению 

человека.  

2. Регулятивно-коммуникативная функция. Данная функция направлена на 

организацию взаимодействия между людьми. Также она направлена на 

коррекцию человеком собственной активности, собственной деятельности или 

своего состояния. Данная функция направлена на обеспечения соотнесения 

мотивов, намерений, потребностей и задач общения, а также корректировать 

ход выполнения намеченных программ, а также позволяет регулировать 

деятельность человека. Общение в контексте регулятивно-коммуникативной 

функции направлено на достижение сработанности, установление волевого 



15 

единства действий людей. Показатель успешности реализации данной функции  

выступает уровень удовлетворенности совместной деятельности и ее 

результатами сотрудниками одного подразделения. 

3. Аффективно-коммуникативная функция. Данная функция предполагает 

внесение изменений в психологические состояния людей посредством 

заражения, внушения или же убеждения [2]. 

Общение сотрудников полиции, выступая как сложный и комплексный 

социально-психологический феномен, осуществляется по речевому и 

неречевому каналам.  

Речь выступает как средство общения, а также является при этом 

источником информации и способом взаимодействия с партнером по общению. 

Структурно, речевое общение сотрудника полиции включает в себя: 

1. Значение и смысл слов и фраз. В рамках процесса коммуникативной 

деятельности большое значение играет точность и однозначность употребления 

слов и понятий, выразительность средств и их доступность, а также 

корректность построения фраз, правильность звукопроизношения, интонация и 

выразительность. 

2. Речевые звуковые явления. В данную группу относятся темп речи, 

особенности модуляции голоса, тональность, ритм и тембр. 

3. Выразительные качества и особенности голоса. В данную категорию 

относятся характерные и специфические звуки, которые возникают в процессе 

общения. Это может быть смех, шепот, кашель, паузы, а также звуки 

назализации. 

Характеризуя профессиональное общение сотрудников полиции, 

необходимо также отметить два уровня общения, которое реализуются между 

субъектами взаимодействия – это уровень содержания и уровень отношения. 

Уровень содержания предполагает наличие определенной передаваемой 

вербальной информации, которая имеет словесное выражение. На уровне 

отношений выполняется передача аналоговой информации, в которой находит 

выражение отношение говорящего к произносимым словам, 
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а также к слушателю [38, 39].  

Владение вербальными и невербальными каналами коммуникации 

формируют коммуникативные способности и возможности человека. В ряду 

коммуникативных способностей выделяются такие группы как  группа 

коммуникативных способностей, связанных с особенностями личности, а также 

группа коммуникативных способностей, связанная с владением техникой 

контакта и общения. Эти две группы качеств объединяют в единый комплекс 

качества личности, которые обеспечивают успешность процесса 

профессионального общения сотрудников полиции. Систему коммуникативных 

способностей составляют [38]: 

1. Способность специалиста управлять собственным поведением в 

процессе общения. 

2. Систему перцептивных способностей, которые связаны с пониманием в 

процессе общения особенностей и характеристик другого человека. 

3. Способность специалиста устанавливать и поддерживать контакт, а 

также передавать и перехватывать инициативу в процессе общения. 

4. Способности специалиста оптимальным образом строить речь в 

психологическом аспекте [26]. 

Большое значение применительно профессионального общения 

сотрудников полиции имеют такие способности, которые в значительной 

степени характеризуют технологическую подготовленность сотрудника 

полиции к общению. Наличие таких способности позволяет оптимальным 

образом вступать в процесс взаимодействия, поддерживать контакты, 

стимулировать собственную активность, а также преодолевать 

психологические барьеры в процессе общения. 

Специфика профессиональной деятельности сотрудников полиции 

предполагает высокий уровень значимости предварительной подготовки к 

общению в мотивационном плане. Данное обстоятельство обуславливается тем, 

что коммуникативная активность сотрудника полиции носит не только 

познавательно-информативный характер, но также имеет важное 
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воспитательное воздействие. 

По мнению Семко М.А., деятельность сотрудника полиции в 

коммуникативном аспекте не может быть ограничена простым сообщением 

определенной информации. Сотрудник полиции должен быть способен 

формировать мотивы, от которых будет зависеть действенность сообщаемой в 

процессе профессионального общения информации, а также ее место в 

структуре убеждения личности [29]. 

Помимо этого, ученый отмечает, что существуют возможности убеждать 

личность посредством изменения информации и знаний, которые имеются уже 

у человека посредством привнесения, сообщения новой информации об уже 

известных явлениях и объектах. Также можно говорить о том, что сотрудник 

полиции может воздействовать на человека и прямо, непосредственно, 

посредством изменения отношения человека к новой информации [29]. 

Для профессионального общения сотрудника полиции характерным 

является наличие возможности использованию так называемого «механизма 

апелляции». Специфика данного механизма профессионального общения 

состоит в том, что сотрудник полиции может обратиться к значимым морально-

этическим нормам, авторитетам искусства и науки, он может предупредить о 

негативных правовых последствиях той или иной активности, а также 

апеллировать к личностным, профессиональным качества собеседника, чувству 

сострадания и эмпатии.  

Помимо данного механизма, в практике профессионального общения 

может быть также использоваться прием «демонстрации перспектив». 

Специфика данного приема состоит в том, что сотрудником полиции 

предсказываются возможные последствия действий или бездействий человека, 

как положительного, так и негативного плана. Специфика данного приема 

заключается в том, что человек может получить информацию о том, что его 

может ожидать в будущее, что позволяет вселить надежду и оптимизм или же 

способствовать изменению поведения человека, для того, чтобы предупредить 

наступление негативных последствий для жизни. 
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Использование данных специфических приемов отражает характеристику 

деятельности сотрудника полиции. Сотрудник правоохранительных органов 

должен быть способен не просто общаться с другими людьми, но он также 

должен быть способен оказать на них психологическое воздействие, которое 

способствует формированию у человека определенной точки зрения, он должен 

стимулировать его активность, убеждать, предупреждать нарушение поведения, 

а также изменять ложные установки у человека и отношения к различным 

событиям в том числе и криминального плана.  

Большое значение для осуществления профессиональной деятельности и 

реализации профессионального общения имеет способность рефлексировать 

себя как специалиста, а также придерживаться ролевого поведения. Для 

реализации ролевого поведения большое значение имеет также способность к 

децентрации – способность видеть себя со стороны. Выбор роли в процессе 

профессионального общения позволяет установить контакт с нужными 

людьми, а  также позволяет достичь высокого уровня контакта. В процессе 

формирования ролевого поведения важным является умение использовать 

средства ролевого поведения – личностно-психологических, маскировочных и 

поведенческих [4]. Маскировочные средства – это материальные средства, 

личностно-психологические средства – содержание и манера общения, тогда 

как поведенческие средства – это тактика и стратеги процесса общения 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что 

профессиональное общение сотрудника полиции является сложным 

психологическим процессом. Для того, чтобы эффективно осуществлять свою 

деятельность специалисту необходимо быть способным осуществить точную 

диагностику исходного состояния психических процессов, состояний 

собеседника, а также их особенностей. В соответствии с полученной 

информацией он должен быть способен корректным образом воспользоваться 

соответствующими коммуникативными приемами и методами воздействия.  
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1.3 Особенности развития в старшем дошкольном возрасте 

 

 

Период старшего дошкольного возраста является исключительно 

значимым этапом для психического развития человека.  В старшем 

дошкольном возрасте происходят кардинальные изменения во всех жизни 

ребенка: качественные изменения происходят в психологических функциях, 

также происходит формирование многих личностных качеств и особенностей. 

В данном возрасте осуществляется развитие основных процессов – 

возбуждения и торможения, вместе с тем, в этом возрасте легче формируются 

все виды условного торможения. 

В сфере ощущений у детей старшего дошкольного возраста 

диагностируется снижение порогов чувствительности всех анализаторов. В 

данное время, с другой стороны, повышается уровень дифференцированности 

воспитания ребенка. Специфическое значение данного возрастного периода 

заключается также то, что ребенок переходит от использования отдельных 

образов предметов к использованию отдельных сенсорных эталонов. 

Сенсорные эталоны рассматриваются как обобщенные и общепринятые 

представления относительно свойств и качеств предметов, а также явлений. К 

шестилетнему возрасту формирует четкая избирательность восприятия 

относительно социальных объектов и явлений [14]. 

Несмотря на существенные изменения в развитии, которые являются 

преобладающими в период дошкольного детства, наиболее значимым 

выступает непроизвольное внимание дошкольника. Даже в старшем 

дошкольном периоде детям достаточно сложно сосредоточиться на 

однообразной деятельности, тогда как в процессе игровой деятельности, 

субъективно интересной для дошкольников внимание может быть весьма 

устойчивым. 

Отмечаются также возрастные закономерности в развитии памяти у детей 

старшего дошкольного возраста. Данный психический процесс в данном 
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возрастной период характеризуется все еще непроизвольным характером. 

Ребенок лучше запоминает то, что для него имеет большее значения, а также 

что дает наибольшие впечатления у ребенка. Таким образом, можно говорить о 

том, что объем фиксируемого материала во множестве аспектов проявления 

определяется в значительной степени эмоциональным отношением к 

значимому предмету или явлению. 

Несмотря на наличие существенных сдвигов в развитии, преобладающим 

всего периода дошкольного детства является непроизвольное внимание. Даже 

детям в старшем дошкольном возрасте достаточно сложно сосредоточиться на 

чем-либо однообразном. Отмечается также то обстоятельство, что объем 

запоминаемого материала существенным образом зависит от степени 

эмоционального отношения к предмету или явлению [22]. 

Одним из наиболее значимых на данном возрастном этапе достижений 

является развитие произвольного запоминания у детей. Отдельные формы и 

варианты произвольного запоминания наблюдаются у детей уже в среднем 

дошкольном возрасте, вместе с тем, наиболее существенного развития 

произвольное запоминание достигает к пяти-шести годам. Данное 

обстоятельство обуславливается ведущей деятельностью дошкольников – 

игровой, в рамках которой умение запоминать и воспроизводить сведения 

является одним из условий достижения поставленных целей игровой 

деятельности. Характерной особенностью в данном возрасте выступает то, 

чтобы перед ребенком в дошкольном возрасте может ставиться цель, которая 

направлена на запоминание определенного материала дошкольником. Такая 

особенность обуславливается тем, что ребенок постепенно начинает 

использовать различные приемы, которые специально предназначены для 

повышения степени эффективности запоминания, например, использование 

различных приемов смыслового и ассоциативного связывания, различные 

варианты повторения и т.п. 

У детей в старшем дошкольном возрасте двигательные стереотипы 

достаточно быстро формируются, вместе с тем, наблюдаются затруднения в их 
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перестройке, что может указывать на недостаточный уровень подвижности 

нервных процессов дошкольника. 

Развитие пространственных представлений ребенка в данном возрасте 

достигает весьма высокого уровня. Для детей в данном возрасте характерными 

являются попытки осуществления анализа пространственных ситуаций. 

Данный возрастной этап можно рассматривать как период формирования 

психики, возникновения различных качественных образований не только в 

психофизиологическом аспектам, а также в личностном плане. Новые 

изменения происходят ввиду того, что активно развивается взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, активно развивается речь, появляются новые 

формы познания. Также можно говорить о том, что включение в новые виды 

деятельности также способствуют развитию личности детей. Все указанные 

особенности способствуют в целом более успешной адаптации детей к 

социальным условиям, готовят к поступлению в школу. В то же время в данном 

возрасте также продолжают развиваться наиболее элементарные формы 

психики, сенсорика, а также перцепция [31]. 

У детей, в развитии основных свойств и качеств восприятия выявляются 

две противоречивые особенности. С одной стороны, у детей дошкольного 

возраста происходит рост целостности, тогда как с другой стороны проявляется 

детализация и структурность перцептивного образа. К концу периода 

дошкольного детства у детей развивается способность вычленять форму из 

объекта. Также к данному возрасту дети начинают постепенно справляться с 

задачами выкладывания безошибочно контуров фигур, тогда как в более 

раннем возрасте дети с данной задачей не справляются.  

Способность дошкольников выделять объекты по контуру в данном 

возрасте указывает на активное развитие такого свойства восприятия, как 

целостность. У старших дошкольников происходит изменение структурности 

восприятия, что находит выражение в том, что дети оказываются способными 

строить фигуру из отдельных частей, соотносить между собой отдельные 

элементы в сложных объектах. Дети также в данном возрасте оказываются 
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способными решать задачи выбора по образцу не только в простых, но также и 

применительно сложных многокомпонентных фигур. В дошкольном возрасте 

усваиваются перцептивные эталоны в форме геометрических фигур [12]. 

В качестве ведущей формы психики в данное время выступает 

представление, которое активно развивается в разных видах продуктивной и 

игровой деятельности. Представления оказывают существенное влияние на 

весь процесс психического развития ребенка [6]. Различные формы психики 

формируются наиболее успешно тогда, когда они связаны со вторичными 

образами-представлениями.  В связи, с чем очень быстро развиваются такие 

формы психической активности, как воображение, наглядно-образное 

мышление, а также память. Процессы познания дошкольниками разных свойств 

и связей осуществляется в процессе оперирования образами данных предметов 

и явлений. Не только отдельные психические функции, но также речь 

ребенка тесным образом связана с представлениями. Понимание речи 

дошкольниками зависит в значительной степени от специфического 

содержания представлений, которые постепенно формируются у ребенка 

непосредственно в процессе межличностного взаимодействия и восприятия 

речи других людей. Развитие психических функций у дошкольников 

осложняется тем, что в рамках деятельности общения, а также в 

познавательной и практической деятельности у детей активно происходит 

формирование социальных форм психики, не только в рамках перцептивной 

сферы, но также и в образах памяти. К концу данного возрастного периода у 

детей активно развивается вербально-логическое мышление. Дошкольный 

возраст можно рассматривать также как этап становления познавательной и 

практической активности как деятельности. 

У детей старшего дошкольного возраста происходит существенное 

изменение в поведении. Старшие дошкольники перестают быть 

непосредственными и наивными, они становятся более понятными для других 

людей. В качестве причины такого рода изменений выступает разделение в 

сознании детей внешней и внутренней жизни [1]. До старшего дошкольного 
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возраста дети поступают в соответствии с актуальными для него в данный 

момент времени переживаниями. У старших дошкольников поведение 

утрачивает непосредственность, так как в поведение включается некоторый 

интеллектуальный момент, который является опосредующим переживания и 

действия детей. Поведение дошкольников становится все более осознанным. 

Осознание включается в различные сферы жизни и деятельности ребенка – он 

начинает постепенно осознавать отношение к себе других людей, а также свое 

отношение к ним, собственный интеллектуальный опыт, результаты 

собственной активности [37]. 

Можно выделить ряд особенностей развития в данном возрастном 

периоде. В первую очередь можно говорить об осознание собственного «Я» у 

ребенка, происходит формирование внутренней социальной позиции человека. 

Дошкольник постепенно осознает собственное место в обществе, в его 

социальной середе, активно формируется социальная позиция, происходит 

интеграция собственных потребностей и требований, которые предъявляются к 

дошкольнику социальной средой. Для данного возрастного периода 

характерным является то. Что ребенок начинает осознавать собственные 

чувства, эмоции и переживания, он начинает их обобщать. На основании всего 

этого происходит формирование самооценка, уровень притязаний, отношение к 

успехам и неудачам в деятельности. У детей происходит развитие рефлексии, а 

также формирование самооценки, так как дети активно начинают 

анализировать собственную деятельность, соотносить собственные 

переживания и чувства с оценками и мнения других людей. 

В процессе общения с окружающими людьми дети активно пользуются 

средствами общения всех категорий, которыми они уже овладели, они 

интенсивно используют те или иные из их числа относительно решаемых в 

данный момент времени задач, а также на основании личных предпочтений. 

Комплексы отдельных аспектов, которые характеризуют развитие структурных 

компонентов общения в системе порождают образования, которые могут 

рассматриваться как уровни развития коммуникативной деятельности. Данные 
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качественные образования определяются в значительной степени этапами 

онтогенеза общения, а также называются формами общения [22]. 

Изменение потребностей, мотивов, а также средств общения приводит к 

изменению формы коммуникативного развития ребенка. Традиционно 

выделяют четыре основные формы общения дошкольника со взрослыми  [22]: 

1. Ситуативно-личностное общение. 

2. Ситуативно-деловое общение. 

3. Внеситуативно-познавательное общение. 

4. Внеситуативно-личностное общение. 

Обратимся к характеристике выделенных форм общения дошкольников.  

Ситуативно-личностная форма общения является первой в 

онтогенетическом развитии. Она проявляется в первые месяцы жизни ребенка и 

в самостоятельном виде существует до возраста шести месяцев. Ведущим 

мотивов деятельности в данном период является личностный.  Общение 

ребенка с взрослым – это отдельные эпизоды выражения ласки и нежности. Это 

общение непосредственное, что отражается в наименовании ситуативно-

личностного общения, то есть непосредственно-эмоциональное общение. 

Ведущее место в процессе такого общения занимают экспрессивно-

мимические средства, такие, как улыбка, мимика и взгляд. Для целей общения в 

данный период жизни формируется комплекс оживления. Данный вид общения 

занимает важнейшее место в структуре ведущей деятельности ребенка в первом 

полугодии его жизни. 

Ситуативно-деловая форма общения со взрослым появляется второй в 

онтогенезе и существует от шести месяцев и до трех лет. В данный период 

общение с взрослым вплетено в новую ведущую деятельность (в частности, в 

предметно-манипулятивную) и направлено на обслуживание ее. На 

центральное место выдвигается непосредственно деловой мотив, так как 

основные поводы для контактов ребенка с взрослыми связываются с их 

практическим сотрудничеством. Ведущее положение при таком форме общения 

занимают различные коммуникативные операции предметно-действенного 
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вида. Ситуативно-деловое общение имеет важнейшее значение в жизни ребенка 

раннего возраста. В данном периоде дети переходят от примитивных 

неспецифических манипуляций с предметами к более специфическим, а в 

дальнейшем и к культурно фиксированным действиям с ними.  

В первой половине дошкольного детства у ребенка формируется третья 

форма общения – внеситуативно-познавательная. Как и вторая форма общения 

данная опосредуется, вместе с тем, она вплетена не в практическое 

сотрудничество с взрослыми, а непосредственно в познавательную 

деятельность.  

Ведущий мотив общения в данном возрасте – познавательное. Для 

ситуативно-познавательной формы общения характерно стремление ребенка к 

уважению взрослого. 

Речевые операции на данном этапе развития общения становятся 

основным средством общения детей, которые владеют внеситуативно-

познавательной формой общения. 

 Познавательное общение теснейшим образом переплетается с игровой 

деятельности. Которая становится ведущим видом деятельность в период всего 

дошкольного детства. В сочетании оба вида активности способствуют 

расширению познания детей об окружающей действительности, углубляют 

данные познания, увеличивают уровень осведомленности об отдельных 

сторонах действительности, которые выходят за пределы чувственного 

восприятия. 

К окончанию дошкольного возраста у ребенка формируется высшая форма 

общения с взрослыми – внеситуативно-личностное общение. Важнейшим при 

данной форме общения выступает личностный мотив. 

Существует еще одна способность становления общения в старшем 

дошкольном возрасте, а именно произвольный контекстный характер процесса 

обучения, который имеет непосредственное отношение к готовности к 

обучению в школе. Потеря непосредственности в общении со взрослым и 

переход к произвольности определяется задачами, требованиями и правилами, 
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что в общем выступает как существенный компонент психологической 

готовности к обучению в школе [13]. Чем более совершенной является форма 

общения ребенка с взрослым, то тем более внимательным и чувствительным 

ребенок является к оценке взрослого к его отношению, а также тем выше 

значение материала общения.  

В связи с данным обстоятельством на уровне внеситуативно-личностного 

общения дошкольник легче усваивает сведения, которые излагаются взрослыми 

в ходе игровой деятельности, в условиях приближенных к занятиям. 

Сформированность внеситативно-личностной формы общения к школьному 

возрасту приобретает особенное значение и обуславливает коммуникативную 

готовность ребенка к обучению в школе. 

В процессе общения со сверстниками выделяют также последовательно 

сменяющиеся формы общения: 

1. Эмоционально-практическую. 

2. Ситуативно-деловую. 

3. Внеситуативно-деловую. 

Эмоционально-практическая форма общения формируется на третьем году 

жизни дошкольника. Ребенок ожидает от сверстников участия в своих забавах, 

а также самовыражении. Основные средства общения в данном виде общения – 

экспрессивно-мимические. 

Примерно в четыре года дети переходят ко второй форме общения – к 

ситуативно-деловой, роль которой существенно возрастает среди других видов 

активной деятельности. Следует отметить то обстоятельство, что существует 

зависимость между речевой недостаточностью и особенностями развития 

ребенка.  

В случае задержки речевого развития на фоне патологии формирования 

различных сторон речи могут отмечаться отклонения психического развития 

ребенка, могут замедляться отдельные аспекты развития гностических 

процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, характера, а также всей 

личности в целом.  
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В самом конце дошкольного детства у ребенка формируется новая форма 

общения – внеситуативно-деловое. Жажда сотрудничества побуждает 

дошкольников к более сложным контактам. Сотрудничество, сохраняя связь с 

реальными делами детей, приобретает внеситуативный характер. Данное 

обстоятельство связано с тем, что на смену сюжетно-ролевым играм приходят 

игры по правилам, которые становятся более условными [8].  

Наиболее значимыми для детей дошкольного возраста являются 

следующие коммуникативные умения [24]: 

1.Умения, связанные с восприятием: умение дослушать и выслушать, 

умение учитывать эмоциональное состояние партнёра.  

2.Умения по ориентации в ситуации общения: умение учитывать 

особенности собеседника, умение учитывать ситуацию общения.  

3.Умения, связанные с воспроизведением: учёт в собственной речи 

эмоционального состояния партнёра, умение согласовывать действия, мнения с 

потребностями партнёров и корректировать их.  

4.Умения, связанные с участием в разговоре: умение поддерживать беседу 

как со взрослыми, так и с детьми, умение отбирать материал, интересный для 

собеседника. 

При рассмотрении вопроса о том, какие коммуникативные умения 

формируются у ребёнка в дошкольном возрасте, и какие из них наиболее 

значимые, следует особое внимание обратить на то, что эти умения частично 

формируются и развиваются спонтанно, в процессе ежедневных коммуникаций 

ребёнка с окружающими, однако, по большей части, они являются результатом 

тех условий, которые образуют социокультурную среду ребёнка [6-7]. 

 Среди таких условий на первом месте – качественные характеристики 

общения ребёнка со взрослыми, так как именно взрослый является носителем 

социально обусловленных норм межличностного взаимодействия и 

транслятором продуктивных моделей общения [6]. 

У детей в старшем дошкольном возрасте уже практически 

сформированными являются навыки и умения межличностной коммуникации, 
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определяются отношения в группе в соответствии с социометрическим 

статусом детей.  

Предпочтения дошкольников в  игре, в общении, в совместной 

деятельности, а также при выполнении различных трудовых поручений 

являются достаточно стабильными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что период старшего 

дошкольного возраста – важный период для личностного развития человека. 

Ведущая деятельность на данном возрастном этапе является игровой, в 

процессе которой происходит развитие психических характеристик ребенка.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

2.1 Организация и планирование эмпирического исследования 

 

 

Для исследования психологических аспектов профессионального общения 

сотрудников полиции с детьми дошкольного возраста было спланировано и 

осуществлено эмпирическое исследование. Эмпирическое исследование по 

форме являлось констатирующим и предполагало определение взаимосвязи 

психологических аспектов профессионального общения сотрудников полиции 

и индивидуально-типологических особенностей личности. Эмпирическое 

исследование включало в себя следующие основные этапы: 

1. Отбор и обоснование психодиагностических средств исследования. 

2. Формирование выборки исследования. 

3. Выполнение процедуры психодиагностического исследования. 

4. Осуществление анализа полученных в ходе исследования данных и 

формулирование на их основании выводов. 

Выполним описание использованных в исследовании 

психодиагностических средств. В исследовании были использованы 

следующие методики: 

1. Методика ДМО Лири Т. 

2. Тест «Стиль педагогического общения» (10 вопросов).  

3. Коммуникативные  и  организаторские  склонности  (КОС - 2)  

(Синявский В. В. и Федоришин Б. А.). 

4. «Индивидуально-типологического опросника» Собчик Л.Н. (ИТО+). 

Осуществим описание указанных психодиагностических средств исследования.       

        1. Методика ДМО Лири Т. Данная методика направлена на изучение 
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особенностей «Я-концепции» личности. Методика была предложена в 1954 

году и предназначалась для определения представлений субъекта о себе и 

идеальном «Я», а также для определения характера взаимоотношений в рамках 

малых групп. С помощью методики можно определить преобладающий тип 

отношений к другим людям в рамках самооценки и взаимооценки.  

При исследовании межличностных отношений обычно выделяются два 

базовых фактора – доминирование-подчинение или же дружелюбие-

агрессивность.  

Именно указанные факторы позволяют сформировать общее 

представление о человеке в рамках межличностного общения и восприятия. 

Методика включает в себя 128 оценочных суждений. У каждого из 

респондентов выявляется один (или же несколько) доминирующих октантов из 

следующих вариантов: «Властный–лидирующий»; «Независимый–

доминирующий»; «Прямолинейный–агрессивный»; «Недоверчивый–

скептический», «Покорно–застенчивый»;  «Зависимый–послушный»; 

«Сотрудничающий–конвенциальный»; «Ответственно–великодушный». 

2. Тест «Стиль педагогического общения» (10 вопросов).  Данная 

методика. Данная методика направлена на определение преобладающего стиля 

педагогического общения.  

Психодиагностическая методика в качестве стимульного материала имеет 

10 вопросов, предполагающих выбор одного из трех вариантов ответа. На 

основании результатов диагностики делается вывод о степени выраженности 

демократического, авторитарного и либерального стилей общения. 

3. Коммуникативные  и  организаторские  склонности  (КОС - 2)  

(Синявский В.В. и Федоришин Б. А.).  

Методика позволяет определить особенности проявления 

коммуникативных и организаторских способностей. Стимульным материалом 

выступает 40 вопросов, предполагающих выбор утвердительного или 

отрицательного ответа.  

4. «Индивидуально-типологического опросника» Л.Н. Собчик (ИТО+). 
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Данная психодиагностическая методика направлена на диагностику 

ведущих тенденций личности.  

По мнению автора методики, ведущие тенденции, в ряду которых свойства 

личности и черты характера, в значительной степени определяют 

индивидуальный характер переживаний, особенности силы и направленности 

мотивации, стиля межличностного общения, а также процессов познавательной 

деятельности.  

В настоящем исследовании в качестве первичных показателей, которые 

характеризуют основу для коммуникативной компетентности сотрудников 

полиции нами рассматриваются показатели экстраверсии, сензитивности, 

ригидности, интроверсии, социабельности/индивидуализма, а также показатели 

лидерства/зависимости. 

Данные психодиагностические средства являются валидными и 

надежными инструментами исследования, полностью соответствующими цели 

и задачам исследования, в связи, с чем использование их в работе может 

считаться целесообразным и оправданным. 

Обратимся к характеристике выборки исследования. Участниками 

исследования являются 50 сотрудников полиции, являющихся сотрудниками 

районных подразделений ПДН в возрасте от 27 до 45 лет.  

Статистический анализ результатов исследования бы осуществлен с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена является количественной 

оценка статистического изучения связи между определенными показателями, 

представленными количественно (2.1).  

 

 

                                 (2. 1); 
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Данный метод является непараметрическим и показывает, каким образом 

отличается полученная от наблюдения сумма квадратов разностей между 

рангами от случая отсутствия выраженной связи. Данный показатель относится 

к показателям оценки степени тесноты связи. 

Свойствами коэффициента корреляции является нормируемость, то есть он 

может принимать значение от -1 до 1; ограниченность, то есть для оценки 

необходимо минимум от 5 до 40 наблюдений в каждом из изучаемом 

показателе; независимость, то есть возможность получения адекватного 

результата возможно даже в случае отсутствия соответствия распределения 

показателей нормальному.  

 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

 

 

Обратимся к описанию результатов психодиагностического исследования. 

Результаты диагностики с использованием методики ДМО Т. Лири 

представлены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты диагностики межличностных отношений 

  

 

Среднее 

 

 

Ст. отклон. 

 

I. Авторитарный 10,54 1,20 

II.Эгоистичный 8,78 2,29 

III. Агрессивный 8,82 2,07 

IV. Подозрительный 7,88 2,06 

V. Подчиняемый 6,12 2,10 

VI. Зависимый 5,76 2,09 

VII. Дружелюбный 7,18 1,72 

VIII. Альтруистический 8,38 2,01 

 



33 

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что наиболее 

часто применяемыми стратегиями межличностных отношений в выборке 

исследования выступает авторитарность (10,54), агрессивность (8,82), а также 

эгоистичность (8,78). Достаточно высокий уровень проявления имеет 

альтруистичный аспект межличностных отношений (8,38). Наименьший 

уровень выраженности имеет зависимость (5,76), а также подчиняемость (6,12).  

Результаты диагностики особенностей межличностных отношений в 

наглядной форме представлены на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1  Результаты диагностики особенностей межличностных отношений 

 

 

Обратимся к более детальному анализу особенностей межличностных 

отношений у сотрудников полиции.  В ходе диагностики показано, что 

авторитарный тип межличностных отношений выражен на высоком уровне у 

всех участников исследования (100%).  Можно говорить о том, что сотрудники 

полиции могут характеризоваться как лица энергичные, компетентные, 
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доминантные, склонные к проявлению активности в межличностных 

отношениях. 

Обращаясь к анализу эгоистичного типа межличностных отношений 

можно заключить, что большинство участников исследования (58%) могут 

характеризоваться как лица, которые характеризуются выраженными 

эгоистическими чертами, что может найти проявление в процессе 

межличностного взаимодействия и общения в форме соперничества, умеренные 

значения данного типа межличностных отношений диагностируются у (42% ) 

участников исследования. Полученные данные позволяют говорить о том, что 

большинство сотрудников полиции ориентированы на доминирование в 

общении. 

Соотношение числа участников с различным уровнем выраженности 

эгоистичного типа межличностных отношений представлено на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Соотношение уровней выраженности эгоистичного типа 

межличностных отношений в выборке исследования 
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Определено, что агрессивный тип межличностных отношений имеет 

высокий уровень выраженности у (58%) участников исследования. Умеренный 

уровень выраженности агрессивного типа межличностных отношений 

диагностируется у (42%) участников исследования.   

Полученные данные позволяют говорить о том, что большинство 

участников исследования характеризуются как лица требовательные, 

прямолинейные, достаточно строгие и резкие, а также непримиримые.  

Данный характер межличностных отношений, вероятнее всего, 

обуславливается спецификой профессиональной деятельности сотрудников 

полиции. 

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3  Соотношение уровней выраженности агрессивного типа 

межличностных отношений в выборке исследования 

 

 

Также показано, что для сотрудников полиции характерным является 

умеренный (62%) уровень выраженности подозрительности. Для этих 
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участников характерным является повышенный уровень критичности по 

отношению ко всем социальным явлениям и другим людям. Высокий уровень 

выраженности данного типа межличностных отношений диагностируется у 

(38%) участников исследования.  

 У этих участников исследования характерным является выраженная 

критичность, необщительность, они достаточно скептичные и скрытные.  

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4 Соотношение уровней выраженности подозрительного типа 

межличностных отношений в выборке исследования 

 

 

Большинство сотрудников полиции (58%) характеризуются умеренным 

уровнем выраженности подчиняемости в межличностных отношениях.  

Можно говорить о том, что эти участники достаточно сдержанные в 

эмоциональном плане, они честно и послушно выполняют собственные 

обязанности в процессе трудовой деятельности. Умеренный уровень 

выраженности подчиняемого типа межличностных отношений диагностируется 
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у (28%) участников исследования. 

 Можно говорить о том, что эти участники исследования достаточно легко 

смущаются, а также склонны подчиняться более высокому по званию 

сотруднику.  

Высокие значение диагностируются у (14%) испытуемых. 

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Соотношение уровней выраженности подчиняемого типа 

межличностных отношений в выборке исследования 

 

 

Зависимый тип имеет высокий уровень выраженности у (10%) участников 

исследования.  

Умеренные значения зависимого типа межличностных отношений 

диагностируются у (58%) участников исследования. 

 Можно говорить о том, что эти участники достаточно комфортные, 

вежливые. 
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Соотношение показателей зависимого типа межличностных отношений 

представлено на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6 Соотношение уровней выраженности зависимого типа межличностных 

отношений в выборке исследования 

 

 

Дружелюбный тип межличностных отношений имеет умеренный уровень 

проявления у (68%) участников исследования.  

Можно говорить о том, что эти испытуемые склонны к сотрудничеству, к 

кооперации, они достаточно гибкие, компромиссные, а также ориентированные 

на решение проблем и в конфликтных ситуациях.  

Высокий уровень выраженности дружелюбного типа межличностных 

отношений диагностируется у (24%) участников исследования.  

Можно говорить о том, что эти участники ориентированы на принятие и 

социальное одобрение, сотрудники полиции с таким уровнем характеризуются  

выраженной   гиперответственностью,   они   склонны   приносить   в   жертву 
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собственные интересы, а также помочь другим людям. 

Низкий уровень выраженности показателя дружелюбного типа 

межличностных отношений диагностируется у (8%) участников исследования. 

 Соотношение показателей отражено на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7 Соотношение уровней выраженности дружелюбного типа 

межличностных отношений в выборке исследования 

 

 

Умеренный уровень выраженности альтруистического типа 

межличностных отношений диагностируется у (54%) участников исследования. 

Можно говорить о том, что участники исследования характеризуются 

выраженной ответственностью по отношению к людям, они достаточно мягкие, 

добрые, деликатные. Высокий уровень выраженности данного типа 

межличностных отношений выявлен у (46%) участников исследования.  

Можно говорить о том, что сотрудники полиции с таким уровнем 

характеризуются выраженной гиперответственностью, они склонны приносить 

в жертву собственные интересы, а также помочь другим людям.  

Чрезмерно навязчивы к окружающим, слишком активны, ответственны по 

отношению к другим людям. 
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Соотношение показателей представлено на рисунке 2.8. 

 

 

 

Рис. 2.8 Соотношение уровней выраженности альтруистического типа 

межличностных отношений в выборке исследования 

 

 

Таким образом, на основании результатов диагностики особенностей 

межличностных отношений можно заключить, что для сотрудников полиции 

характерным является преобладание авторитарности, активности в 

межличностных отношениях.  

Они достаточно эгоистичны, и подозрительны, вместе с тем, также 

склонны к проявлению альтруистичности и дружелюбия во взаимоотношениях 

с другими людьми. 

Таким образом, на основании полученных данных можно 

продемонстрировать готовность сотрудника полиции проявлять тот или иной 

стиль общения т.к  и с взрослым и с ребенком стиль общения будет 

одинаковый. Соотношение интегральных показателей доминирования и 

дружелюбия представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Соотношение уровней выраженности показателей доминирования и 

дружелюбия 

  

 

Доминирование 

 

Дружелюбие 

абс.ч. 

 

в % 

 

абс.ч. 

 

в % 

 

Адаптивное 

 
31 62% 50 100% 

Экстремальное 

 
16 32% 0 0% 

Патологическое 

 
2 4% 0 0% 

 

 

Определено, что адаптивный уровень доминирования в межличностных 

отношениях диагностируется у (62%) участников исследования – сотрудников 

полиции. Экстремальные значения доминирования выявлены у (32%) 

испытуемых, тогда как патологический уровень доминирования 

диагностируется у (4%) участников исследования.  

Применительно показателя дружелюбия у большинства участников 

исследования диагностируются адаптивные значения (100%).  

 

 

 

Рис. 2.9 Соотношение уровней выраженности доминирования и дружелюбия 
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Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что 

большинство участников исследования характеризуются адаптивным уровнем 

дружелюбия, а также доминирования.  

Отдельные участники характеризуются повышенным уровнем 

доминированием, что выражается в желании контролировать, направлять, а 

также требовать подчинения собеседника. Данные особенности, по-видимому, 

характеризуют профессиональную деятельность сотрудников полиции, так как 

сотрудники правоохранительных органов не только реализуют 

правоохранительную деятельность, но также и может принуждать к 

выполнению и исполнению законных требований.  

Обратимся к описанию особенностей стилевых характеристик 

педагогического общения сотрудников полиции, принимавших участие в 

исследовании.  

Результаты диагностики особенностей проявления стиля педагогического 

общения представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты диагностики стилевых характеристик педагогического общения 

  абс.ч. в % 

Либеральный 15 30% 

Авторитарный 23 46% 

Демократический 12 24% 

 

 

Результаты исследования указывают на то, что большинство принимавшие 

участие в исследовании сотрудников полиции придерживаются авторитарного 

стиля педагогического общения (46%).  

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 

для большинства сотрудников характеризуются ориентации на контроль 

поведения детей. 
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В общении эти сотрудники склонны к проявлению контроля, а также они 

не позволяют проявлять инициативность и самостоятельность.  

Демократический стиль общения выражен у (24%) участников 

исследования. Можно говорить о том, что сотрудники полиции, которые 

придерживаются демократического стиля общения ориентированы на 

сотрудничество  и взаимопонимание. Они ориентированы на привлечение детей 

к обсуждению и совместной деятельности вместе с детьми. 

Также, вероятнее всего, сотрудники полиции с преобладающим 

демократическим стилем педагогического общения будут создавать условия 

для проявления творческой инициативы и самореализации, а также они 

учитывают интересы детей, проявлять самостоятельность и инициативу. 

Либеральный стиль педагогического общения выявлен у (30%) участников 

исследования.  Эти участники исследования придерживаются попустильского 

типа взаимоотноешний с детьми. Они характеризуются незаинтересованностью 

в детях, а также проявляют к ним равнодушие. 

Соотношение числа участников с разными типами педагогического 

общения отражены на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рис. 2.10 Соотношение числа участников с разными типами педагогического 

общения 
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Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что для 

сотрудников полиции характерным является ориентация на использование 

авторитарного типа педагогического общения. 

В таблице 2.4 представлены результаты диагностики особенностей 

сформированности коммуникативных и организаторских способностей. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты диагностики коммуникативных и организаторских способностей 

  

 

Коммуникативные 

способности 

 

Организаторские 

способности 

 
абс.ч. в % абс.ч. в % 

Очень низкий 0 0% 0 0% 

Низкий 5 10% 0 0% 

Средний 36 72% 29 58% 

Высокий 9 18% 21 42% 

Высший 0 0% 0 0% 

 

 

Определено, что большинство участников исследования характеризуются 

средним уровнем сформированности коммуникативных (72%), а также 

организаторских способностей (58%). Высокий уровень сформированности 

коммуникативных способностей диагностируется у девяти участников 

исследования (18%). Низкий уровень сформированности коммуникативных 

способностей диагностируется у пяти испытуемых (10%). Организаторские 

способности на высоком уровне выявлены у (42%) участников исследования. 

Можно говорить о том, что большинство сотрудников полиции 

характеризуются средним уровнем сформированности коммуникативных и 

организаторских способностей.  

Можно говорить о том, что сотрудники полиции достаточно активны, 

самостоятельны в процессе общения, они способны управлять собственной 
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активностью, контролировать собственные эмоциональные переживания и 

поведение.  

Также можно говорить о том, что большинство сотрудников полиции 

характеризуются способностью организовать собственную активность и 

трудовую деятельность достаточно эффективно и целенаправленно. 

Соотношение показателей сформированности коммуникативных и 

организаторских способностей отражено на рисунке 2.11. 

 

 

 

Рис. 2.11 Соотношение уровней сформированности коммуникативных и 

организаторских способностей 

 

 

Таким образом, результаты исследования особенностей сформированности 

коммуникативных и организаторских способностей позволяют говорить о 

преимущественно среднем и высоком уровне их развития у сотрудников 

полиции. 

Результаты диагностики с использованием индивидуально-

типологического опросника»  

Л.Н. Собчик (ИТО+) представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Результаты диагностики с использованием индивидуально-типологического 

опросника 

  

 

Среднее 

 

Ст. отклон. 

Экстраверсия 

 
5,96 1,46 

Сензитивность 

 
4,30 1,59 

Ригидность 

 
5,04 1,43 

Интроверсия 

 
3,14 1,18 

Лидерство/зависимость 

 
5,70 1,07 

Социабельность/индивидуализм 

 
5,48 1,11 

 

 

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 

для сотрудников полиции характерным является тенденция к проявлению 

лидерства, экстраверсии и социабельности.  

Также можно говорить об умеренном уровне ригидности и в среднем более 

низким уровнем интроверсии. Обратимся к детальному описанию результатов 

исследования индивидуально-психологических сотрудников полиции по 

шкалам индивидуально-типологического опросника.  

В ходе исследования было определено, что большинство участников 

исследования характеризуются средним уровнем проявления экстраверсии 

(80%). Для лиц с выраженной экстраверсией вероятнее всего будет 

характерным проявление демократического стиля педагогического общения. 

Низкий уровень экстраверсии диагностируется у (20%) участников 

исследования. Экстравертированные личности часто сами себя представляют и 

считают, что их истинное призвание заключается в общении с людьми и 

созидании. 

https://psihomed.com/obshhenie-s-lyudmi/


47 

Можно говорить о том, что большинство участников исследования 

характеризуются достаточной общительности, они целенаправленные в 

деятельности.  

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рис. 2.12 Соотношение уровней экстраверсии 

 

 

Нормативные значения сензитивности диагностируются у (44%) 

участников исследования.  

Акцентуированный уровень сензитивности выявлен у (42%) участников 

исследования. Низкий уровень выраженности сензитивности диагностируется у 

(14%) участников исследования.  

Можно говорить о том, что большинство участников исследования 

характеризуются достаточным уровнем чувствительности и впечатлительности.  

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.13. 
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Рис. 2.13 Соотношение уровней сензитивности 

 

 

Уровень ригидности на повышенном уровне диагностируется у (60%) 

участников исследования. Нормативные значения ригидности диагностируются 

у (40%) участников исследования.  

Это личностное качество может быть выражено умеренно, а может стать 

доминирующим в психической деятельности человека.  

Может сказываться в профессиональной деятельности сотрудника 

полиции неэффективно в работе с детьми.  

Можно говорить о том, что для большинства участников исследования 

характерным является субъективизм.  

А также повышенное стремление к отстаиванию собственных принципов и 

взглядов, а также они критичны к мнениям других людей. 

Можно говорить о том, что большинство сотрудников полиции, которые 

принимали участие в исследовании в целом не характеризуются выраженной 

обращенностью в мир субъективных переживаний и представлений, а также не 

склонны к уходу в мир фантазий и иллюзий. 
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Соотношение показателей ригидности представлено на рисунке 2.14. 

 

 

 

Рис. 2.14 Соотношение уровней ригидности 

 

 

Большинство участников исследования имеют низкий уровень 

интровертированности (42%).  

Нормативные значения интроверсии диагностируются у (38%) участников 

исследования, тогда как высокий уровень интроверсии характерен для (20%) 

участников исследования.  

Интровертированная личность отличается высокой чувствительностью и 

впечатлительностью. Такие люди подвержены глубокому самоанализу и 

самокритике.  

Они обычно серьезные, размеренные, им чужда спонтанность действий, 

очень редко проявляют инициативу к общению.  
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Они лучше предадутся личным размышлениям, нежели будут идти с кем-

то на контакт. 

Можно говорить о том, что большинство сотрудников полиции, которые 

принимали участие в исследовании в целом не характеризуются выраженной 

обращенностью в мир субъективных переживаний и представлений, а также не 

склонны к уходу в мир фантазий и иллюзий. 

Соотношение показателей интроверсии представлены на рисунке 2.15. 

 

 

 

Рис. 2.15 Соотношение уровней интроверсии 

 

 

Для большинства испытуемых (80%) характерным является повышенный 

уровень выраженности лидерства. Нормативные значения по данной шкале 

диагностируются у (20%) участников исследования.  

 Можно говорить о том, что большинство сотрудников полиции, которые 

принимали участие в исследовании, характеризуются проявлением лидерских 

качеств и особенностей.  
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В большинстве ситуаций взаимодействия они склонны к проявлению 

активности и самостоятельности. 

Соотношение показателей представлено на рисунке 2.16. 

 

 

 

Рис. 2.16 Соотношение уровней лидерства/замкнутости 

 

 

Также в ходе исследования показано, что (74%) участников исследования 

характеризуются повышенным уровнем акцентуации.  

Обенность личности определяет поведение и поступки, накладывает 

отпечаток на все сферы ее деятельности: отношение к себе, к окружающим, к 

миру, тогда как (26%) испытуемых имеют нормативные значения 

социабельности.  

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что 

большинство участников исследования ориентированы на социальное 

взаимодействие, склонны искать поддержку со стороны других людей и 

взаимодействовать с ними. 
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Соотношение показателей по шкале «социабельность/индивидуализм» 

представлены на рисунке 2.17. 

 

Рис. 2.17 Соотношение уровней социабельности/индивидуализма 

 

 

Таким образом, на основании результатов эмпирического исследования 

особенностей профессионального общения.  

А также индивидуально-типологических особенностей у сотрудников 

полиции, можно заключить, что сотрудники полиции в процессе общения 

склонны занимать позицию главенства, сочетая с этим дружелюбие.  

Сотрудники полиции в процессе межличностного взаимодействия и 

общения склонны к проявлению лидерства, экстраверсии, а также они имеют 

достаточно высокий уровень социабельности. 

В качестве следующего этапа исследования выступает процедура 

корреляционного анализа.  

Расчет был выполнен в программе StatSoft Statistica 10.0.  Результаты 

расчета с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

При уровне статистической значимости р=0,05 представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 

Результаты корреляционного анализа (при р=0,05) 

Коррелирующие показатели 

 
r 

I. Авторитарный 

 
Интроверсия -0,29 

VIII. Альтруистический 

 
Ригидность -0,28 

Дружелюбие 

 
Сензитивность -0,28 

 

 

Полученные в ходе корреляционно анализа данные указывают на наличие 

корреляций показателей индивидуально-типологических особенностей и 

характеристик профессионального общения сотрудников полиции. 

Так, было определено, что существует корреляция сензитивности и 

дружелюбия (r=-0,28); корреляции ригидности и показателей альтруистической 

стратегии общения (r=-0,28). Также выявлены корреляции показателя 

интроверсии и авторитарного стиля межличностного взаимодействия (r=-0,29).   

Полученные в ходе корреляционного анализа данные указывают на то, что 

для сотрудников с высоким уровнем выраженности интровертированности 

характерным будет характерным низкий уровень авторитарного аспекта 

общения.  

Те сотрудники полиции, которые имеют высокий уровень ригидности, 

вероятнее всего будут иметь низкий уровень альтруистичности в общении, а 

также будут склонны к проявлению авторитарного стиля педагогического 

общения.  

Также показано, что участники исследования с высоким уровнем 

сензитивности вероятнее всего будут характеризоваться адаптивным уровнем 

проявления дружелюбия. 

Также осуществлено корреляционное исследования особенностей 

стилевых характеристик педагогического особенностей сотрудников полиции и 

показателей проявления личностных особенностей. 
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Таблица 2.7 

Результаты корреляционного анализа показателей стилевых характеристик 

педагогического общения и личностных особенностей сотрудников полиции 
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Стиль педагогического 

общения Демократический 
0,28 -0,17 -0,29 0,15 0,07 0,20 

Стиль педагогического 

общения Либеральный 
-0,14 -0,15 0,09 -0,08 0,16 0,11 

Стиль педагогического 

общения  Авторитарный 
-0,29 0,20 -0,18 0,28 -0,01 -0,15 

 

 

Выявлены корреляции проявления демократического стиля 

педагогического общения и экстраверсии (r=0,28) и ригидности (r=-0,29), а 

также выявлены корреляции авторитарного стиля педагогического общения и 

показателей экстраверсии (r=-0,29) и интроверсии (r=0,28).  

Полученные в ходе корреляционного анализа данные указывают на то, что 

для сотрудников с высоким уровнем выраженности интровертированности 

характерным будет характерным низкий уровень демократического стиля 

педагогического общения.  

Те сотрудники полиции, которые имеют высокий уровень ригидности, 

вероятнее всего будут иметь низкий уровень альтруистичности в общении. 

Также показано, что участники исследования с высоким уровнем 

сензитивности вероятнее всего будут характеризоваться адаптивным уровнем 

проявления дружелюбия.  

Помимо указанных особенностей, можно говорить о том, что для лиц с 

выраженной экстраверсией вероятнее всего будет характерным проявление 

демократического стиля педагогического общения, а также низкий – 

авторитарного. Также у сотрудников полиции с высоким уровнем проявления 
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интроверсии вероятнее всего будет характерна направленность на проявление 

авторитарного стиля педагогического общения. 

Результаты корреляционного анализа показателей стилевых характеристик 

педагогического общения представлены в таблице 2.8. 

 

 

Таблица 2.8 

Результаты корреляционного анализа показателей стилевых характеристик 

педагогического общения и особенностей межличностных отношений 
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I. Авторитарный -0,21 -0,13 -0,16 

II.Эгоистичный 0,00 -0,17 0,09 

III. Агрессивный -0,19 0,21 0,10 

IV. Подозрительный -0,13 0,15 -0,17 

V. Подчиняемый 0,17 -0,20 -0,16 

VI. Зависимый 0,00 -0,05 -0,04 

VII. Дружелюбный -0,23 0,05 -0,20 

VIII. Альтруистический 0,22 0,02 0,19 

 

 

Полученные в ходе корреляционного анализа данные указывают на то, что 

выраженные корреляции стилей педагогического общения и характера 

межличностных отношений сотрудников полиции отсутствуют. 

Можно говорить о том, что особенности межличностных отношений 

сотрудников полиции не связаны на статистически достоверном уровне с 

показателями стилевых характеристик педагогического общения. Таким 

образом, на основании результатов исследования можно говорить о наличии 
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специфических особенностей профессионального общения сотрудника полиции 

с детьми, в первую очередь, обусловленных характером проявления 

ригидности. 

В качестве этих особенностей выступает склонность к проявлению 

альтруистичности, дружелюбию в общении, склонность к проявлению 

доминирования в общении, а также направленность на помощь и поддержку 

детей. 

 

 

2.3 Рекомендации по развитию профессионального общения сотрудников 

полиции с детьми 

 

 

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что существуют 

специфические особенности профессионального общения у сотрудников 

полиции, которые могут стать препятствием для эффективного общения с 

детьми дошкольного возраста.  

В первую очередь – это повышенный уровень авторитаризма в 

межличностных отношениях, а также педагогическом общении, а также 

склонности к повышенному контролю активности и поведения других 

участников процесса взаимодействия. 

 Вместе с тем, существуют также и большое число качеств и особенностей, 

которые могут рассматриваться как сильные стороны, обуславливающие 

эффективность межличностного взаимодействия и общения.  

Для того, чтобы эффективно взаимодействовать с дошкольниками 

необходимо, что сотрудник полиции умел анализировать ситуацию общению, 

знал правила общения с детьми, а также был знаком с особенностями 

психологии детей дошкольного возраста.    

Особенностью поведения и восприятия детей является ограниченный 

жизненный опыт, обостренное восприятие фальши и несправедливости, 
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юношеский максимализм, склонность к наиболее радикальным методам 

решения проблем, повышенная внушаемость, неумение отделять свои 

подлинные интересы от мнимых, пониженная способность прогнозировать и 

понимать последствия собственных действий и устанавливаемых дружеских 

связей, повышенное критическое восприятие к информации, поступающей от 

учителей, родителей и других взрослых людей, при одновременном снижении 

критичности к информации, поступающей из ближайшего окружения (от т.н. 

референтной группы, чаще всего сверстников). 

Для того, чтобы оптимизировать процесс взаимодействия сотрудника 

полиции целесообразным является формирование у детей доверия к взрослому, 

а также стимулирование партнерских отношений с ним.  Также, благоприятная 

эмоциональная атмосфера способствует более эффективному взаимодействию 

и общению. Для того, чтобы улучшить процесс общения с дошкольниками 

важно: 

1. Установить личный контакт с ребенком дошкольного возраста. Для 

этого нужно обращаться к ребенку по имени, занимать с ним позицию на 

уровне глаз. Также возможным является использование тактильного 

прикосновения для установления контакта. 

2. Выслушать ребенка дошкольного возраста. В процессе общения, даже в 

случае дефицита времени, важным является услышать ребенка и выслушать 

его.  

3. Обязательно необходимо следить за собственной речью. В процессе 

общения с дошкольниками недопустимо использовать повышенных тонов, 

нужно исключать из речи окрики, повышенные интонации, так как это 

способствуют возникновению эмоционального дискомфорта у дошкольников.  

4. Использовать также невербальные средства общения. Для этого нужно 

уметь установить контакт глаз, спокойное внимание. 

5. Организовывать общение с детьми, нужно стремиться понять их 

настроение. Для этого сотрудникам полиции важно развивать педагогическую 

наблюдательность за собственным состоянием. 
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6. В процессе взаимодействия с дошкольниками важно использовать 

средства педагогического воздействия, такие, как методы убеждения и 

внушения. Для того, чтобы использование данных методов было эффективным, 

важно быть самому быть убежденным в том, что сотрудник полиции говорит, 

важно ясно и понятно излагать собственные доводы детям, а также в процессе 

взаимодействия и общения проявлять терпение и выдержку.  

7. В общении с дошкольниками сотрудника полиции следует внимательно 

относиться к собственному поведению, к собственной речевой деятельности. 

Для детей в дошкольном возрасте характерным является высокий уровень 

подражательности в поведении. 

8. Уметь анализировать процесс коммуникации. Для того, чтобы 

оптимизировать процесс общения важно уметь анализировать и следить за 

собственным процессом коммуникации, поэтому важным является определить 

причины ошибок во взаимодействии с дошкольниками. 

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Профессиональное общение рассматривается как содержательный процесс 

взаимодействия субъектов как носителя профессионального общения для 

обмена информацией в ситуациях профессиональной деятельности, для 

достижения понимания между субъектами общения, а также для 

функционирования профессиональной общности.  

Достижение продуктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности является сложным и длительным процессом. Продуктивное 

общение находит свое проявление в достижение сохранения позитивного 

психологического контакта с партнером по общению. Продуктивное общение 

направлено на стабилизацию межличностных отношений, а также обеспечения 

адаптации и совместимости партнеров по общению. 

В процессе общения сотрудника полиции с населением решаются 

различные служебные задачи, успешность решения которых в значительной 

степени связана с тем, насколько конструктивно, бесконфликтно  сотрудник 

может общаться с людьми, устанавливать с ними психологический контакт. 

Основа общения сотрудников полиции также достаточно серьезно 

формализована, а также регулируется нормативно-правовыми документами. 

Нормативное регулирование коммуникативной активности сотрудников 

полиции может рассматриваться как один из наиболее значимых и важных 

элементов в структуре профессионального мастерства сотрудника полиции.  

Профессиональное общение сотрудника полиции является сложным 

психологическим процессом. Для того, чтобы эффективно осуществлять свою 

деятельность специалисту необходимо быть способным осуществить точную 

диагностику исходного состояния психических процессов, состояний 

собеседника, а также их особенностей. В соответствии с полученной 

информацией он должен быть способен корректным образом воспользоваться 

соответствующими коммуникативными приемами и методами воздействия.  
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Период старшего дошкольного возраста – важный период для личностного 

развития человека. Ведущая деятельность на данном возрастном этапе является 

игровой, в процессе которой происходит развитие психических характеристик 

ребенка. Основными новообразования на данном возрастном этапе является 

произвольность поведения, развитие самооценки, изменения эмоционального 

плана, а также активное развитие мышления. 

По результатам прохождения практики были сделаны следующие выводы: 

1. Наиболее выраженными аспектами межличностных отношений в 

выборке исследования выступает авторитарность, агрессивность, а также 

эгоистичность. Достаточно высокий уровень проявления имеет альтруистичный 

аспект межличностных отношений. Наименьший уровень выраженности имеет 

зависимость, а также подчиняемость. 

2. Определено, что адаптивный уровень доминирования в межличностных 

отношениях диагностируется у большинства участников исследования – 

сотрудников полиции.   

3. Результаты исследования указывают на то, что большинство 

принимавшие участие в исследовании сотрудников полиции придерживаются 

авторитарного стиля педагогического общения. Демократический и 

либеральный стиль общения выражен у четверти участников исследования. 

4. Также показано, что сотрудники полиции в процессе межличностного 

взаимодействия и общения склонны к проявлению лидерства, экстраверсии, а 

также они имеют достаточно высокий уровень социабельности. 

5. Полученные в ходе корреляционно анализа данные указывают на 

наличие корреляций показателей индивидуально-типологических особенностей 

и характеристик профессионального общения сотрудников полиции.  
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 Приложение 1 

Табл. 1, прил.1 

Результаты диагностики с использованием методики ДМО Т. Лири 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 41 10 5 9 11 8 5 9 8 -0,1 -2,1 

2 31 11 6 7 6 7 4 6 6 5,4 -2,4 

3 35 9 9 11 8 6 9 7 6 1,6 -5,4 

4 35 12 11 11 5 6 6 10 5 9,5 -4,5 

5 41 9 9 7 10 9 3 8 7 2,1 -5,3 

6 36 9 9 12 10 6 6 7 9 4,4 -7,8 

7 42 12 9 11 6 7 6 10 8 8,5 -1,7 

8 35 11 11 9 5 7 7 9 10 10,3 0,7 

9 40 12 7 9 7 9 3 5 7 5,8 -6,8 

10 39 12 9 11 9 7 6 9 8 6,4 -4,8 

11 42 10 8 11 5 3 5 5 6 9,8 -7,4 

12 33 9 12 6 10 3 8 7 10 8,8 -1,8 

13 42 12 12 7 6 3 8 8 6 11,8 -1,8 

14 38 11 12 7 12 5 3 6 8 9,5 -10,1 

15 39 10 10 5 7 9 3 7 10 8 -0,8 

16 39 12 12 8 11 6 9 8 7 5,3 -4,9 

17 36 12 6 5 8 4 6 4 11 10,1 1,1 

18 47 10 11 10 11 3 5 8 9 9,8 -7,6 

19 35 9 11 7 6 9 3 7 8 7 -4,2 

20 40 10 8 12 6 8 3 4 11 9 -8 

21 34 11 6 9 6 3 7 6 10 10,1 0,5 

22 38 9 11 9 7 8 7 10 9 5,2 -0,4 

23 42 12 10 7 6 7 7 7 8 8,5 -0,7 

24 44 12 12 7 7 4 5 9 8 13,6 -2,2 

25 40 9 6 8 7 8 8 7 9 1 1,8 

26 38 10 8 10 7 7 3 6 9 7,9 -6,1 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл.1, прил.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 35 12 8 9 8 8 8 5 8 4 4 

28 38 12 6 9 6 7 8 5 11 7,1 0,9 

29 34 10 5 12 10 7 8 9 11 1,6 -0,2 

30 34 10 9 11 6 7 5 8 5 5,1 -6,5 

31 30 10 10 12 5 6 4 7 9 11 -6,4 

32 32 10 9 8 10 7 6 8 6 2,3 -4,9 

33 32 9 5 9 9 4 3 8 11 7,8 -1 

34 30 12 6 7 8 9 4 10 8 4,4 1,6 

35 40 9 7 6 5 6 6 5 9 6,5 1,1 

36 28 11 11 11 10 8 9 8 12 5,8 -3 

37 45 12 11 8 10 8 9 4 7 3,3 -7,5 

38 42 12 12 10 9 4 6 8 9 12,2 -6,2 

39 31 9 8 9 6 5 8 7 8 5,4 -0,6 

40 38 9 5 11 7 3 8 5 11 6,7 -1,1 

41 29 10 7 8 7 3 5 4 5 7 -6,8 

42 39 10 9 9 11 7 3 7 8 5,1 -8,3 

43 45 11 10 5 6 9 3 8 5 6,2 -2,6 

44 36 10 10 6 6 3 7 7 12 13,3 3,1 

45 43 11 11 9 9 5 4 9 9 10,9 -4,9 

46 32 9 7 12 8 8 8 7 6 -1,1 -5,7 

47 39 12 7 9 7 5 6 8 12 11,2 1,8 

48 32 9 9 6 11 3 9 5 7 3,2 -3,8 

49 41 12 12 8 10 9 3 9 6 6,5 -8,1 

50 38 11 5 12 11 3 3 9 11 9,4 -4,4 
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Приложение 2 

Табл. 1, прил.2 

Результаты диагностики с использованием  теста «Стиль педагогического 

общения» 
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1 41 20 26 38 25 

2 31 22 27 35 18 

3 35 23 28 38 27 

4 35 20 29 34 19 

5 41 26 30 34 23 

6 36 27 31 30 23 

7 42 25 32 32 21 

8 35 23 33 32 25 

9 40 19 34 30 18 

10 39 22 35 40 22 

11 42 19 36 28 22 

12 33 21 37 45 22 

13 42 25 38 42 18 

14 38 19 39 31 21 

15 39 26 40 38 19 

16 39 25 41 29 18 

17 36 23 42 39 21 

18 47 23 43 45 20 

19 35 27 44 36 27 

20 40 18 45 43 20 

21 34 19 46 32 19 

22 38 18 47 39 23 

23 42 21 48 32 26 

24 44 23 49 41 19 

25 40 23 50 38 19 
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Приложение 3 

Табл. 1, прил.3 

Результаты диагностики с использованием опросника «Коммуникативные и 

организаторские склонности (КОС-2) (В. В. Синявский и Б. А. Федоришин)» 
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1 41 12 13 26 38 8 12 

2 31 12 12 27 35 11 13 

3 35 8 13 28 38 13 15 

4 35 11 11 29 34 13 10 

5 41 9 12 30 34 9 12 

6 36 12 11 31 30 12 12 

7 42 11 12 32 32 9 10 

8 35 11 12 33 32 13 11 

9 40 9 11 34 30 13 10 

10 39 9 13 35 40 12 10 

11 42 9 11 36 28 12 15 

12 33 13 13 37 45 9 11 

13 42 12 10 38 42 10 13 

14 38 11 10 39 31 13 13 

15 39 8 13 40 38 12 10 

16 39 9 11 41 29 12 13 

17 36 13 14 42 39 9 15 

18 47 10 15 43 45 12 12 

19 35 11 11 44 36 10 11 

20 40 12 13 45 43 10 11 

21 34 10 13 46 32 13 15 

22 38 8 10 47 39 12 13 

23 42 8 14 48 32 12 12 

24 44 10 10 49 41 13 15 

25 40 10 14 50 38 10 12 
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Приложение 4 

Табл. 1, прил.4 

Результаты диагностики с «Индивидуально-типологического опросника» Л.Н. 

Собчик (ИТО+) 
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1 41 7 2 3 2 6 4 26 38 7 4 4 3 6 6 

2 31 5 4 6 3 6 6 27 35 8 3 6 3 6 5 

3 35 4 3 4 5 4 7 28 38 5 5 4 2 5 5 

4 35 8 5 7 2 5 5 29 34 4 3 3 2 6 5 

5 41 4 6 4 5 7 4 30 34 5 5 6 3 7 7 

6 36 6 7 5 5 6 4 31 30 6 6 3 2 5 5 

7 42 4 6 6 2 5 4 32 32 7 6 6 3 6 7 

8 35 8 4 6 4 5 5 33 32 4 6 4 2 6 7 

9 40 6 4 4 2 7 4 34 30 5 7 6 2 4 6 

10 39 4 4 4 2 7 6 35 40 8 3 7 2 7 5 

11 42 5 3 5 2 6 4 36 28 6 7 5 4 6 6 

12 33 8 2 7 3 6 7 37 45 8 3 4 5 4 6 

13 42 4 2 3 2 6 6 38 42 7 4 5 2 6 4 

14 38 7 6 7 4 5 4 39 31 5 4 4 5 6 6 

15 39 8 2 5 2 4 7 40 38 5 2 5 4 6 6 

16 39 4 4 6 4 6 6 41 29 7 4 5 3 7 5 

17 36 5 4 4 5 4 4 42 39 7 7 7 2 7 6 

18 47 4 3 5 5 7 6 43 45 8 3 7 5 6 7 

19 35 8 5 3 3 7 6 44 36 5 4 3 2 7 7 

20 40 5 7 3 3 4 4 45 43 8 6 7 5 7 7 

21 34 6 3 7 2 5 6 46 32 6 5 7 4 6 7 

22 38 6 2 5 3 4 4 47 39 8 2 6 2 6 6 

23 42 6 3 7 4 4 7 48 32 6 7 5 5 4 5 

24 44 5 5 4 3 5 5 49 41 4 3 7 2 7 5 

25 40 5 5 3 4 7 4 50 38 7 5 3 2 4 4 
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Приложение 5 

Табл. 1, прил.5 

Результаты корреляционного анализа (при р=0,05) 
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I. Авторитарный 0,00 -0,06 0,17 -0,29 -0,20 -0,11 

II.Эгоистичный 0,15 -0,02 0,24 0,21 0,02 0,14 

III. Агрессивный -0,19 0,19 -0,17 -0,14 -0,02 -0,20 

IV. Подозрительный -0,07 0,15 0,01 0,24 0,07 -0,05 

V. Подчиняемый 0,11 0,11 0,02 0,02 0,04 -0,03 

VI. Зависимый -0,12 -0,25 -0,01 0,27 -0,20 0,14 

VII. Дружелюбный -0,15 0,06 0,09 -0,22 0,03 0,05 

VIII. Альтруистический 0,05 -0,02 -0,28 -0,15 -0,16 -0,09 

Доминирование 0,12 -0,10 0,01 -0,28 -0,11 -0,03 

Дружелюбие -0,01 -0,28 -0,09 -0,17 -0,20 0,13 

Стиль педагогического 

общения 

Демократический 

0,28 -0,17 -0,29 0,15 0,07 0,20 

Стиль педагогического 

общения Либеральный 
-0,14 -0,15 0,09 -0,08 0,16 0,11 

Стиль педагогического 

общения  Авторитарный 
-0,29 0,20 -0,18 0,28 -0,01 -0,15 

Коммуникативные 

способности 
-0,08 0,10 0,01 -0,06 -0,01 -0,07 

Организаторские 

способности 
-0,03 -0,03 0,08 0,09 0,07 0,06 
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на выпускную квалификационную работу специалиста (бакалавра) 
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на тему: Психологические аспекты профессионального общения сотрудника 

полиции с детьми дошкольного возраста 

Выпускная квалификационная работа специалиста (бакалавра) содержит 

пояснительную записку на 72 страницах, 25 иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы: В юридической психологии достаточно

хорошо изучена и разработана тема общения сотрудника полиции с

подростками. Однако, совсем не представлена тема, освещающая особенности

общения с детьми дошкольного возраста. Сотрудники полиции, общающиеся с

данной возрастной группой детей, зачастую демонстрируют отсутствие

понимания как находить контакт с ребенком, как донести до него

информацию, как наладить эффективное взаимодействие. Это происходит от

части потому что сотрудники полиции не могут и/или не умеют

«переключаться» с общения с трудными подростками на общение с маленьким

ребенком, применяя те же приемы и методы работы, как и с более старшей

категорией детей. Именно этому дефициту в подготовке сотрудника полиции и

посвящена данная работа.

2. Положительные стороны работы: 1. Описаны особенности общения

сотрудников полиции, как профессиональной категории. 2. Предпринята

попытка описать особенности общения сотрудника полиции с детьми

дошкольного возраста. 3. Изучена взаимосвязь личностных особенностей

полицейского, со стилем его педагогического общения. 4. Разработаны

рекомендации для сотрудников полиции, направленные на повышение

эффективности их общения с детьми дошкольного возраста.

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: достаточная.

4. Полнота проработки литературных источников: проанализированы как

монографии, так и периодические издания, освещающие вопросы, связанные с

проблемой изучения: в дипломной работе.

5. Качество общего оформления работы, таблиц иллюстраций: хорошее.



6. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной
квалификационной работы: высокий.

7. Недостатки работы: разработанные рекомендации не учитывают особенности
профессионального общения сотрудника получи с детьми дошкольного
возраста. Рекомендации носят общий характер.

8. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой
общепрофессиональная компетенция ОIЖ-1, Общекультурные компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные
компетенции IЖ-6 IЖ-7 IЖ-8 IЖ-9 IЖ-10 IЖ-11 IЖ-12 IЖ-13 и
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выпускной квалификационной работы_IЖ-14.

Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым 
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Государственной экзаменационной комиссии. 
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