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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 67 с., таблиц 11, рисунков 6, 

источников 40. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, ВОЛЯ, ВОЛЕВЫЕ 

КАЧЕСТВА. 

Цель   работы  - изучить профессионально важных качества следователей, 

в зависимости от эффективности их профессиональной деятельности. 

Проведено исследование профессиональных качеств личности 

следователей. Для диагностики профессиональных качеств личности были 

применены следующие методики:  

 1. Личностный опросник Р. Кеттелла.  16-факторный личностный 

опросник Р. Кеттелла (16 – ФЛО) в настоящее время является одним из 

наиболее приоритетных методов диагностики индивидуальных различий 

личностных свойств. Данный опросник используется преимущественно с 

целью получения знаний индивидуально-психологических особенностей 

человека. 

 2. Методика А.М. Шуберта «Готовность к риску». Методика показывает 

готовность рисковать и насколько этот риск является необходимым и 

целесообразным.  

3. Тест «Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова. Тест разработан и описан 

Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для изучения обобщенной 

характеристики проявления силы воли.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Профессиональная деятельность органов внутренних дел всегда 

находилась под пристальным вниманием общества, поскольку она в той или 

иной мере затрагивает интересы всех его членов. Ее результаты самым 

непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, реализации их законных интересов. Работа 

в ОВД сопутствует множество нравственных проблем. Сотрудники выполняют 

задачи с оружием, реально преодолевают сопротивление преступников. При 

этом гарантией безопасности выступают высокая степень подготовленности 

сотрудников, морально-психологические и профессионально важные качества, 

такие как: смелость, решительность, самообладание [17]. 

Тезис о том, что эффективность выполнения работником должностных 

обязанностей во многом определяется качеством его профессиональной 

подготовки, на наш взгляд, является довольно актуальным применительно к 

сотрудникам органов внутренних дел, в том числе и работникам следственных 

подразделений. Их работа зачастую связана с опасностью, риском, причем не 

только для собственной жизни. В наиболее полной, на наш взгляд, 

классификации профессий, разработанной отечественным психологом 

Е.А.Климовым, профессия следователя справедливо относится к категории 

связанных с работой в условиях повышенной ответственности за жизнь и 

здоровье других людей. Абсолютно очевидно, что совершение следователем 

ошибок, обусловленных наличием пробелов в профессиональной подготовке, 

при производстве предварительного расследования может иметь непоправимые 

последствия. 

Чтобы справиться с нервно-психическими перегрузками, он должен 

обладать эмоционально-волевой выносливостью, выдержкой, хладнокровием, 

упорством, неиссякаемой верой в успех своего дела. Кроме того, физическая 
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выносливость, развитые адаптационные возможности необходимы для работы 

в сложных, нередко «полевых» условиях, для проведения неотложных 

следственных действий в любой обстановке. Эти психические качества 

формируются в процессе следственной деятельности (на базе общих 

регуляционных возможностей личности) [32]. 

Огромную роль в выполнении профессиональной деятельности также 

играют волевые свойства. Волевые свойства принимают участие в 

осуществлении самоконтроля и коррекции самооценки, в самоорганизации и 

саморегуляции поведения с позиций норм права и морали. Качество 

выполнения задач по защите интересов личности и государства, охране 

общественного порядка во многом зависят от профессионально-волевых 

качеств и создания соответствующих условий для их формирования, развития 

и самовоспитания.  

Волевые процессы многоопосредованы и не поддаются изменению 

традиционными методами обучения и воспитания. Проводились некоторые 

исследования по данному вопросу, которые будут рассмотрены в первой главе, 

и многие авторы внесли свой вклад, от чего можно видеть целостную картину 

[19]. 

Как правило, в научной психологии воля, волевая устойчивость личности, 

определяется как способность преодолевать трудности, противостоять 

опасности, выдерживать отрицательное эмоциональное и физическое 

воздействие на психику субъекта профессиональной деятельности в 

повседневных и экстремальных условиях. 

Анализ литературы по теме показывает, что сегодня по-прежнему 

представления о сущности, структуре и механизмах воли, волевой 

устойчивости сотрудников имеют широкий диапазон и в ряде случаев, 

противоречивы. Именно поэтому данную тему можно отнести к числу 

актуальных для научного исследования. 
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Проблема: как профессионально важные качества сотрудников ОВД 

связаны с эффективностью их профессиональной деятельности. 

Целью исследования является изучение профессионально важных качеств 

следователей в зависимости от эффективности их профессиональной 

деятельности. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 

профессионально важных качеств. 

2. Провести диагностику профессионально важных качеств следователей. 

3. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

4. Разработать рекомендации по развитию профессионально важных 

качеств следователей. 

Объектом исследования выступают профессионально важные качества 

личности. 

Предмет исследования: особенности профессионально важных качеств 

следователей в зависимости от эффективности их профессиональной 

деятельности. 

Гипотезы исследования: 

Гипотеза 1: следователей с высоким уровнем эффективности деятельности 

характеризует эмоциональная устойчивость, развитая сила воли, а так же такие 

профессионально важные качества как смелость и самоконтроль. 

Гипотеза 2: следователей с низким уровнем эффективности деятельности 

характеризует эмоциональная устойчивость, менее развитая сила воли, а также 

слабо развитые качества, такие как смелость и самоконтроль. 

Методологической основой являются фундаментальные положения 

отечественной психологической теории, отраженные в принципах развития, 

единства   сознания   и  деятельности: аффективные теории воли (В. Вундт,  

Т. Рибо), теория воли У. Джемса, концепция Л.С. Выготского, концепция  

В.И. Селиванова, А.Ц Пуни, Е.П. Ильина. 
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При сборе эмпирического материала применялись методы опроса, 

тестирования.  

Комплекс диагностических методик включал в себя: 

1. Личностный опросник Р. Кеттелла. 

2. Методика А.М. Шуберта «Готовность к риску». 

3. Тест «Самооценка силы воли» H. Н. Обозова. 

В исследовании приняли участие следователи с МО МВД России 

«Березовский». Всего 24 следователя: 12 следователей – с высокой 

эффективностью профессиональной деятельности, 12 следователей – с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности.  

Практическая значимость: результаты данного исследования могут быть 

использованы для разработки рекомендаций для развития профессионально 

важных качеств следователей. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 

1.1 Понятие профессионально важных качеств в научных исследованиях 

 

 

Профессионально важные качества включают в себя индивидуально-

психические и личностные качества субъекта, которые необходимы и 

достаточны для реализации той или иной продуктивной деятельности. Кроме 

собственно психических свойств (индивидуально–психологических 

особенностей) отдельные функции профессионально важных качеств могут 

выполнять и некоторые внепсихические свойства субъекта – соматические, 

конституциональные, типологические, нейродинамические и др. К примеру, 

физическая сила и выносливость – пример ярко выраженных профессионально 

важных качеств (далее по тексту - ПВК) для многих видов деятельности [3]. 

Психологами установлено, что любая деятельность реализуется на базе 

системы ПВК, представляющей собой набор своеобразных 

симптомокомплексов субъективных свойств, специфических для той или иной 

профессиональной деятельности. Симптомокомплексы формируются у 

субъекта в ходе освоения им соответствующей деятельности и содержат в себе 

специфические подсистемы ПВК, обеспечивающие выполнение каждого 

очередного этапа профессиональной деятельности (формирование вектора 

«мотив–цель», планирование деятельности, переработка текущей информации, 

концептуальная модель, принятие решения, действия, проверка результатов, 

коррекция действий). 

Так В.Д. Шадриков под профессионально важными (профессионально 

значимыми) качествами предлагает понимать индивидуальные качества 
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субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 

успешность ее освоения [13]. 

1. Маркова А.К. профессионально важные качества определяет как 

«качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда по 

основным характеристикам (производительность, надежность и др.)». 

2. Более широкое определение дает в своем диссертационном 

исследовании, посвященном формированию профессионально значимых 

качеств, В.Л. Марищук. В качестве таковых он предлагает рассматривать 

отдельные динамические черты личности, отдельные психические и 

психомоторные свойства, а также физические качества, соответствующие 

требованиям какой-либо определенной профессии к человеку, способствующие 

успешному овладению этой профессией. 

Во всех видах деятельности принято различать те индивидуальные 

качества, которые отвечают собственно за ее исполнение, и те, которые 

необходимы для восприятия и приема профессионально значимой информации. 

Поэтому принято говорить о ПВК исполнения и информационных ПВК. 

Согласно А.В. Карпову, профессионально важные качества делятся на 

четыре  основные группы, образующие в своей совокупности структуру 

профессиональной успешности [2]:  

1. Абсолютные ПВК – свойства, необходимые для выполнения 

деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно 

заданном, среднем уровне. 

2. Относительные ПВК - определяют возможность достижения субъектом 

высоких («наднормативных») количественных и качественных показателей 

деятельности («ПВК мастерства»); 

3. Мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности. 

Доказано, что высокая мотивация может существенно компенсировать 

недостаточный уровень развития многих иных ПВК (но не наоборот); 
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4. Анти–ПВК: свойства, которые противоречат тому или иному виду 

профессиональной деятельности. Структура профессиональной пригодности 

предполагает минимальный уровень их развития или даже отсутствие [9]. 

Можно дать следующее определение ПВК. Профессионально важные 

качества (ПВК) – это индивидуальные свойства субъекта деятельности, 

которые необходимы и достаточны для реализации этой деятельности на 

нормативно заданном уровне. 

ПВК представляют собой отдельные динамические черты личности, 

отдельные психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем 

развития соответствующих психических свойств), а также физические 

качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной 

профессии и способствующие успешному овладению этой профессией. С 

одной стороны, ПВК являются предпосылкой профессиональной 

деятельности, а с другой стороны – они сами совершенствуются, шлифуются в 

ходе деятельности, являясь ее новообразованиями; человек в ходе труда 

изменяет и самого себя [26]. 

Понятие ПВК вошло в категориальный аппарат психологии труда еще в 

начале двадцатого века. При этом составлялась некоторая модель наиболее 

важных, задействованных в изучаемой работе психических функций 

обобщенного субъекта труда – успешного профессионала. Такого рода модель 

служила основой для подбора психодиагностических методик и 

прогнозирования с их помощью успешности будущей профессиональной 

деятельности претендентов на конкретную вакансию (считалось, что успешная 

работа определяется в первую очередь наличием психических функций, 

способностей определенного уровня и качества). Контекст практической 

задачи (профотбор, или карьерное консультирование) задавал рамки 

требований к ПВК. В данном случае речь шла о выявлении устойчивых ПВК, 

плохо поддающихся тренировке свойств личности (способностей), которые 

весьма существенны для достижения профессионального успеха [6]. 
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Становление профессионализма работника происходит на основе действия 

двух групп факторов – объективных и субъективных. Объективный фактор – 

это требования, нормы и ограничения, выдвигаемые со стороны профессии к 

труду человека и наличие у него определенных свойств и особенностей 

(профессиональных знаний, умений и навыков, профессионально значимых 

качеств). К субъективным факторам относятся имеющиеся у данного работника 

задатки, способности, мотивация и уровень притязаний, самооценка и 

психологическая защита от ошибок и неудач. 

Основу профессиональной пригодности составляют профессионально 

важные качества личности, которые формируются в ходе длительной трудовой 

деятельности работника. Задатки же, потенциальные возможности 

осуществлять ту или иную конкретную деятельность, обусловленные 

индивидуально-психологическими свойствами личности, заложены в человеке 

изначально. Одновременно с формированием профессионально важных 

качеств развивается и воля, которая всегда была в центре внимания, где царили 

споры и дискуссии. Ее рассматривали как зарубежные, так и отечественные 

ученые. 

Воля связана с воздействием людей на окружающий мир. Человек не 

только отражает действительность в своих ощущениях, восприятии, 

представлениях, понятиях, он еще и изменяет окружающую его среду в связи 

со своими потребностями, намерениями, интересами. С другой стороны, он сам 

испытывает на себе воздействия среды и вынужден иногда активно 

противостоять ей или же подчинять себя требованиям среды, если это 

необходимо [11]. 

В психологии нет общепринятого определения данного конструкта. По 

поводу рассматриваемого вопроса А.Р. Лурия говорил: «Можно с уверенностью 

сказать, что ни одна из проблем психологии не скрывает в своей истории 

стольких ошибок, как именно эта проблема. Поистине история изучения воли 

является историей заблуждений, а инвентарь современных психологических 
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представлений о воле – грандиозным кладбищем ошибок, неясно поставленных 

проблем и свидетельством легкомыслия исследователей» [25]. 

Воля - это элемент сознания личности, поэтому она не является 

врожденным качеством, а формируется и развивается в процессе становления 

личности. Развитие воли у человека связано с преобразованием 

непроизвольных психических процессов в произвольные, то есть с 

приобретением человеком контроля над своим поведением, с выработкой 

волевых качеств личности в какую-либо сложную форму деятельности [12]. 

К теориям воли можно отнести: 

1. Аффективные теории воли (В. Вундт, Т. Рибо). 

Вундт В. считал, что волевой процесс по своим объективным и 

субъективным признакам тесно связан с аффектом [10]. Каждый волевой акт он 

рассматривал как текущий во времени аффект, который характеризуется 

своеобразными деятельностями эмоционального порядка, связанными с 

конечным разрешением аффекта. Аффект как основа воли, является формой 

течения чувств, характеризуется выраженной интенсивностью и связан с 

изменениями в течение представлений (восприятия, мышления). В структуре 

волевого процесса мотив (т.е. связанное с чувствами представление) определяет 

конечную стадию волевого поступка, которая, в свою очередь, сама существует 

в форме возбуждения, торможения, разрядки. К собственно волевым действиям 

Вундт относил действие по выбору, возникающее в результате осознания 

человеком борьбы мотивов. По специфике проявлений Вундт различал 

внешние и внутренние волевые действия. Первые, будучи наиболее 

существенными для волевого акта, проявляются вовне, в движениях; тогда как 

вторые (при произвольном внимании, мышлении), не проявляясь вовне, 

изменяют течение сознания [5]. 

Рибо Т. относил волю к самой высокой форме деятельности, к 

целенаправленному поведению, а ее проявления - к движению. В теории  

Рибо Т. первостепенное значение для понимания сущности воли имела 
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рассматриваемая им как двигательная форма деятельности. Здесь причиной 

движений выступает идея. Для собственно волевого действия характерны идеи, 

вызывающие движение после краткого или продолжительного рассуждения, 

либо идеи (абстрактные), не заканчивающиеся движением, но по ассоциации 

вызывающие другое состояние [29]  . 

Таким образом, в аффективных теориях воли основу составляют эмоции. 

Несмотря на подчеркивание важности для воли осознания борьбы мотивов, 

идей, в аффективных теориях первостепенное внимание уделялось 

актуализации (или торможению) действия вовне. 

2. Теория воли У. Джемса. 

 В теории У. Джемса волевые движения рассматриваются как 

преднамеренные, осознанные, произвольные, опосредованные опытом 

совершения непроизвольных (рефлексов, эмоций, инстинктов) движений. В 

этом плане они вторичные и производные функции организма по сравнению с 

первичными непроизвольными движениями 22. 

Условиями возникновения волевых движений являются: 

1) предварительное накопление идей (представлений) в памяти от 

неоднократного осуществления непроизвольных движений; 

2) наличие предшествующей движению моторной идеи (мысленного 

предварения чувственных впечатлений) о результате этого движения; 

3) наличие в сознании нескольких противодействующих этой идее 

альтернатив или равно благоприятных альтернативных идей;  

4) особое решение, согласие воли посредством обеспечения 

доминирования в сознании одной идеи на осуществление этого движения. 

Исходным пунктом в объяснении волевого действия выступает общий тип 

сознательных действий, в котором мысль о движении непосредственно, без 

особого согласия воли вызывает само движение. 

     Когда же в сознании одновременно наличествует несколько 

альтернатив, то это действие сопровождается обдумыванием, беспокойством, 
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нерешительностью. Для осуществления действия в таких условиях требуется 

особое решение воли. Джемс подчеркивал, что психология воли должна 

ограничиться констатацией наличия в сознании идеи, что внутреннюю сторону 

всякого волевого акта составляет только стремление удерживать в сознании 

подобную идею. 

3. Теории воли в современной отечественной психологии. 

Рассмотрим концепцию Л.С. Выготского, В.И. Селиванова, А.Ц. Пуни, 

Е.П. Ильина.  

Выготский Л.С. относит волю к высшим психическим функциям человека, 

развитие которых осуществляется как овладение человеком собственным 

поведением при помощи различных средств. Характерные признаки овладения 

собственным поведением проявляются в свободном выборе действия. 

Свободный выбор между двумя возможностями, определяемый не извне, а 

самим человеком. Выготский Л.С. видит своеобразие воли в том, что человек 

изменяет своей внешней деятельностью окружающую обстановку, т.е. 

заставляет служить своим целям, подчиняет, направляет по-своему «власть 

вещей» над поведением, и, таким образом, воздействует на свое собственное 

поведение, подчиняя его самому себе [8]. 

В концепции Селиванова В.И. воля понимается как психологический 

инструмент, позволяющий личности справляться с импульсивностью и не 

поддаваться рутине привычке. Воля определяется как сознательный уровень 

регуляции человеком своего поведения и деятельности, выраженный в умении 

преодолевать внутренние и внешние препятствия при совершении 

целенаправленных действий и поступков. Волевая регуляция рассматривается 

Селивановым как высшая форма активности (сознательно направленная 

активность) личности, в которой проявляется способность человека 

властвовать над собой, бороться за достижение поставленной цели [23]. 

В концепции Пуни А.Ц. воля определяется как «деятельная сторона разума 

и моральных чувств, позволяющая человеку управлять самим собой, особенно 
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в условиях преодоления препятствий различной степени  

трудности» [28].  

По мнению Пуни А.Ц., препятствия – необходимое условие актуализации 

и развития воли. Они возникают вследствие несоответствия возможностей 

человека (его представлений, мыслей, чувств, действий) объективным 

условиям и особенностям деятельности и делятся на внешние и внутренние. 

Под внешними препятствиями понимались любые объективные условия и 

особенности внешней среды и деятельности, которые становятся помехой в 

достижении цели, в решении частных задач; под внутренними препятствиями - 

возникающие под влиянием внешних условий жизни и деятельности человека 

объективные изменения и состояния внутренней среды его организма, 

служащие помехой в достижении целей. 

Волевая активность человека имеет сложную психологическую структуру 

и включает отношение к внешним воздействия, мотивацию, сознательную 

саморегуляцию. В сложном волевом действии можно выделить несколько 

этапов [1]. 

Рубинштейн выделил четыре основные стадии волевого действия: 

1) возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 

2) стадия обсуждения и борьбы мотивов; 

3) решение; 

4) исполнение. 

Что касается проявления волевых качеств можно сказать: построение 

классификаций волевых качеств затруднено из-за недостаточной степени их 

изученности. Исследователи не находят единства даже по вопросу числа 

волевых качеств. Например, Н.Ф. Добрынин  выделял три волевых качества 

(решительность, энергичность и настойчивость), А.Ц. Пуни девять 

(целеустремленность,   настойчивость    и упорство, решительность и смелость, 

инициативность и самостоятельность, выдержка  и     самообладание), С.А. 

Петухов – до нескольких десятков волевых качеств [4]. 
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Рубинштейн С.Л. анализировал инициативность, самостоятельность, 

независимость, проявляющиеся на начальном этапе волевого действия; 

решительность – на этапе принятия решения; энергичность, настойчивость – на 

этапе исполнения действия; самоконтроль, выдержку, самообладание – на 

этапах принятия и исполнения решения 30. 

     По критерию функционального назначения волевых качеств и в 

зависимости от особенностей преодолеваемых личностью препятствий 

выделяются следующие группы волевых качеств: 

- фиксирующие и удерживающие стремления: целеустремленность, 

настойчивость, инициативность, последовательность; 

- подкрепляющие четкость мировоззренческих позиций: 

принципиальность, ответственность, критичность, дисциплинированность; 

- характеризующие относительную независимость личности: 

самостоятельность, решительность, самокритичность, уверенность; 

- сознательно задерживающие внешние проявления мыслей, чувств, 

стремлений: выдержка, самообладание, сдержанность; 

- характеризующие повышенную сопротивляемость личности: 

выносливость, терпение, твердость, стойкость, упорство; 

- характеризующие динамичность, мобильность личности: энергичность, 

настойчивость, исполнительность, организованность, деловитость; 

- характеризующие осознанное преодоление опасности: мужество, 

смелость, отвага, доблесть, бесстрашие, самоотверженность, 

самопожертвование [23]. 

     В исследовании самооценок волевых качеств выделены три группы 

факторов, по-видимому, отражающих направленность волевой регуляции и 

дающих возможность для типизации волевых качеств. Такие качества, как 

ответственность, инициативность, самостоятельность, обязательность, 

энергичность связывают с социально-нормативной регуляцией. Выдержку, 

терпеливость, спокойствие, целеустремленность связывают с эмоционально-
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волевой регуляцией; решительность, настойчивость, смелость - с 

мотивационной регуляцией. 

      Современные классификации волевых качеств носят преимущественно 

описательный, эмпирический характер. Однако с учетом неразработанности в 

психологии проблемы воли описательные классификации можно расценивать 

как один из этапов ее познания 31. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема описания волевой сферы 

личности в отечественной и зарубежной психологической литературе 

разработана неравномерно. Одна из главных трудностей при описании волевых 

свойств личности заключается в том, чтобы внутреннюю логику 

функционирования этой сферы раскрыть в единстве с системой внешних 

условий и отношений, в которых она реализуется как целостная, 

целесообразным образом скоординированная система, в единстве ее различных 

структурных компонентов и уровней (а соответственно и различных планов 

анализа).  

 

 

1.2 Специфика и критерии эффективности деятельности следователей 

 

 

Деятельность следственного подразделения можно представить как 

совокупность процессов расследования преступлений, которые отдельно или 

совместно осуществляют его сотрудники. Каждый процесс расследования 

преступления, в свою очередь, можно представить как последовательность 

трудовых операций: осмотр места происшествия и изъятие вещественных 

доказательств, оформление протокола допроса свидетелей, подготовка 

постановления о возбуждении уголовного дела, заполнение статистической 

карточки, постановление о назначении экспертизы и т.п. Временные затраты на 

каждую операцию зависят от опыта, профессиональных способностей и 
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условий работы сотрудника, но всегда можно методом экспертных оценок 

определить оптимальное время, которое будет служить средним нормативом 

оценки эффективности выполнения операции. 

Работа следователя, будучи одной из наиболее сложных, требует высокой 

ответственности, гражданского мужества, неподкупности, способности 

оптимально действовать в самых неблагоприятных ситуациях, огромного 

психического и физического напряжения. Поэтому для повышения 

эффективности следственной работы необходима научная организация труда 

следователя [30]. 

Процедуры, связанные с организацией статистической отчетности 

следственных подразделений, урегулированы несколькими нормативными 

документами [29]: 

Приказом Федеральной Службы Государственной статистики (Росстата) 

Российской Федерации «Об утверждении статистического инструментария для 

организации статистического наблюдения за деятельностью следственных 

органов и органов дознания, рассмотрением заявлений и сообщений о 

преступлении». 

Приказом Первого Заместителя Генерального Прокурора Российской 

Федерации - Председателя Следственного Комитета при Прокуратуре 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие формы 

статистической отчетности «Отчет о работе следственных органов 

Следственного Комитета при Прокуратуре РФ на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства» в системе Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации». 

Приказом Первого Заместителя Генерального Прокурора Российской 

Федерации - Председателя Следственного Комитета при Прокуратуре 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие формы 

статистической отчетности «Сведения о противодействии коррупции при 

организации деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и 
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предупреждению коррупционных преступлений следственными органами 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» в системе 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации». 

Приказом Генерального Прокурора Российской Федерации «Об 

организации исполнения приказа Федеральной службы государственной 

статистики». 

Приказом Первого Заместителя Генерального Прокурора Российской 

Федерации - Председателя Следственного Комитета при Прокуратуре 

Российской Федерации «О статистической отчетности в системе Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации». 

Отчетные показатели являются важными ориентирами в повседневной 

деятельности следственных подразделений. Основываясь на этих показателях, 

выстраивается аналитическая работа, разрабатываются приоритеты, 

принимаются управленческие решения, в том числе такие, которые касаются 

поощрений и санкций в отношении конкретных сотрудников. То, за что 

надлежит отчитываться в соответствии с действующими показателями, 

является, по сути дела, оценкой деятельности подразделений [29]. 

Для определения эффективности труда следователя целесообразно 

выделить составляющие ее элементы. Ими являются: 

- результативность труда, т.е. достижение непосредственных целей борьбы 

с преступностью (обнаружение и раскрытие каждого преступления, 

расследование уголовных дел в установленные законом сроки, на должном 

качественном уровне, при строгом соблюдении законности); 

- рациональность труда, т.е. экономия сил и средств, внедрение научных 

методов в следственную практику, выполнение процессуальных и иных 

действий правильным, рациональным способом. 

 А в качестве показателей качества используют определенные критерии. 

Начальник, анализируя деятельность возглавляемого им следственного 

подразделения, руководствуется достижением множества показателей, среди 
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которых положительных значительно меньше, чем отрицательных. Желая 

получить высокую оценку своей работы, следователи и их руководители 

руководствуются заданной системой стимулов абсолютно рационально. Они 

знают, за какие действия они получат условный плюс, за какие - минус. Они 

знают, «что нужно для этого сделать».  

 К таким критериям относится [2]: 

Количество уголовных дел, направленных в суд (под направленными в суд 

уголовными делами понимаются уголовные дела, по которым обвинительное 

заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление утверждено 

прокурором). Является положительным показателем. 

Количество прекращенных уголовных дел. Является отрицательным 

показателем. 

Число реабилитированных лиц, приостановленных уголовных дел или 

оконченных в срок, превышающий два месяца, - отрицательный показатель, к 

снижению которых стремятся правоохранительные органы. 

 

 

1.3 Волевые качества, как фактор эффективности деятельности следователей 

 

 

Независимо от вида службы и профессиональной направленности многие 

подразделения нередко выполняют свои функции в нештатных условиях. Все 

они, так или иначе, несут повышенную меру ответственности при выполнении 

задания, испытывают напряжение, нуждаются в психологической 

устойчивости, самообладании, уверенности, способности быстрой 

мобилизованности, эффективно доводить свои действия до необходимого 

результата. 

Следователю постоянно приходится испытывать на себе массу 

посторонних влияний, противостоять различным, в том числе и 
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неправомерным, воздействиям, преодолевать противодействие 

заинтересованных лиц, действовать под угрозой многих нежелательных 

последствий, иногда в неблагоприятной обстановке, в условиях перегрузки и 

крайнего напряжения нервных и физических сил. Поэтому в общем 

психическом складе личности следователя волевые качества играют 

важнейшую роль [38]. 

Повышенные требования к волевой сфере следователя делают 

обязательным наличие ряда свойств, образующих «силу воли». Волевые 

процессы связаны со всеми сторонами человеческой психики: чувствами, 

воображением, мышлением, вниманием, памятью. Наиболее ярко 

вырисовываются волевые качества в сложных ситуациях, при решении 

трудных задач следственной работы. Здесь особенно пагубно сказывается 

слабоволие, проявляющееся в непоследовательности и противоречивости 

поведения, полной зависимости от ситуации, разрыве между словом и делом, 

неспособности использовать свои силы, подчинить свои действия идейным 

установкам и требованиям служебного долга. Очень многие следственные 

ошибки и неудачи непосредственно связаны с дефектами этой области 

психики. 

Одной из наиболее существенных черт в морально-волевом облике 

следователя является такое качество, как принципиальность -наличие твердых 

убеждений и активное стремление к их реализации, проведению в жизнь, 

невзирая на препятствия и угрозы личному благополучию. Это качество 

помогает противостоять нежелательным влияниям извне и собственным 

слабостям, успешно разрешать свойственные каждому внутренние конфликты, 

«интимные споры» между должным и желаемым, общественным и личным. 

Принципиальность не имеет ничего общего с негативизмом, упрямством, 

когда человек, понимая, что он неправ, упорствует, не учитывает мнения 

окружающих. Бывают случаи, когда, допустив ошибку, следственный 

работник не желает ее признать и исправить, а, пытаясь оправдать свои 
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действия, только усугубляет положение, совершая новые нарушения, 

например, получив дело на доследование, добивается опротестования и отмены 

правильного определения. Подобное поведение независимо от того, побудили 

ли к нему стремление защитить честь мундира или эгоистические интересы, 

свидетельствует об отсутствии самокритичности, недостатке гражданского 

мужества [37]. 

Смелость и мужество проявляются не только в моменты опасности, но и в 

любой необычной, трудной обстановке. В сложных конфликтных ситуациях 

следователь обязан оставаться хозяином своих чувств и стремлений, сохранять 

верность нравственным принципам, не терять ясности ума и 

сообразительности, стойко, не роняя достоинства, переносить затруднения, 

преодолевать попытки склонить себя к действиям, противным его убеждению. 

Это требует порой большей убежденности и воли, чем кратковременный 

порыв, отважный шаг в условиях внезапно возникшей опасности. 

Еще одно важное качество: настойчивость - стержневое качество воли - 

выражается в постоянной готовности преодолевать препятствия, способности 

длительное время удерживать в сознании определенную цель, мобилизуя все 

силы для ее достижения. Она тесно связана с моральным обликом следователя 

и такими свойствами характера, как организованность и стойкость. 

Невозможность заранее предусмотреть все детали предстоящей работы, 

частое возникновение таких ситуаций, когда следователь вынужден отложить 

текущие дела для выполнения неотложных мероприятий, связанные с этим 

перегрузки, делают особенно острой проблему рациональной организации 

труда следователя. При этом одним из решающих факторов становится его 

организованность. 

Немаловажным также является умение и способность проявить 

творчество и самостоятельность в труде. Инициативность как закрепившееся 

волевое качество профессионально необходима следователю, труд которого 

чаще всего индивидуален, связан с большой служебной самостоятельностью и 
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процессуальной независимостью. Это качество нужно целенаправленно 

формировать, приучая молодого специалиста к самостоятельной постановке 

задач, принятию ответственных решений, помогая ему советом и указанием 

лишь при действительной необходимости, чтобы предостеречь от ошибок. 

«Решай и делай сам» - на этой основе формируются инициативность и 

ответственное отношение к порученному делу. 

Организованность включает в себя ряд психологических компонентов: 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность. Речь идет о 

неуклонном подчинении своих действий служебному долгу, требованиям 

закона и подзаконных нормативных актов, правилам несения службы и 

распоряжениям оперативного руководства. 

Как выяснилось, воля во всем ее многообразии является важным и 

необходимым качеством для следователя в их профессиональной деятельности 

[40]. 

Отсутствие волевых качеств или слабое их развитие приводит к таким 

проявлениям как неумение владеть собой, вспыльчивость в обращении, 

повышенная внушаемость и подчинение своих действий давлению преступного 

элемента, что несовместимо с выполнением сотрудником принятых на себя 

служебных обязательств и профессионального долга. 

Только проявляя волю можно справиться с интенсивными 

повседневными служебными нагрузками, оказать умелое психологическое 

воздействие на правонарушителей и граждан, взять себя в руки в 

экстремальной ситуации, связанной с риском и опасностью. 

Внешние проявления волевых качеств в поведении следователей 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1.1 

Внешние проявления волевых качеств в поведении следователей 
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  № Волевые качества Признаки волевых качеств 

1 2 3 

1 Целеустремленность Проявляется в подчинении 

человеком своего поведения 

устойчивой жизненной цели, 

готовности отдать все силы и 

способности для ее достижения. У 

некоторых людей 

целеустремленность принимает 

индивидуализированное 

направление. Они ставят ясные цели, 

однако содержание их отражает 

только личные потребности и 

интересы. 

2 Решительность Проявляется в быстром и 

продуктивном выборе цели, 

определением способов ее 

достижения. Особенно ярко 

решительность проявляется в  

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

  сложных ситуациях выбора, 

связанных с риском. 

Противоположность этому 

качеству - нерешительность — может 

проявляться в нескончаемой борьбе 

мотивов, в постоянных пересмотрах 

принятого решения 
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3 Смелость Способность человека 

преодолевать чувства страха и 

растерянности. Смелость 

проявляется не только в действиях в 

момент опасности для жизни 

человека; смелый не испугается 

сложной работы, большой 

ответственности, не побоится 

неудачи. 

4 Настойчивость Проявляется в способности 

доводить до конца принятые 

решения, достигать поставленной 

цели, преодолевая всякие 

препятствия на пути к ней. 

Противоположное качество 

упрямство. 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 
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5 Выдержка и 

Самообладание 

Проявлется в способности 

сдерживать психические и 

физические проявления, мешающие 

достижению цели. Противоположное 

отрицательное качество — 

импульсивность, склонность 

действовать по первому 

побуждению, не обдумывая. 

6 Мужество Сложное волевое качество, 

предполагающее наличие не только 

смелости, но и настойчивости, 

выдержки, уверенности в себе, в 

правоте своего дела. Проявляется в 

способности человека идти к 

достижению цели, несмотря на 

опасность для жизни и личного 

благополучия, преодолевая невзгоды, 

страдания и лишения. 

7  Инициативность Волевое качество, благодаря 

которому человек действует 

творчески. Это отвечающая времени 

и условиям, активная и смелая 

гибкость действий и поступков 

человека. 

 

 

 

Окончание  таблицы 1.1 

№ Волевые качества Признаки волевых качеств 
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8 

 

 

 

 

 

Самостоятельность Появляется в умении по собственной 

инициативе ставить цели, находить 

пути их достижения и практически 

выполнять принятые решения. 

Противоположное качество — 

внушаемость, ригидность. 

9 Дисциплинированность 
Проявляется в сознательном 

подчинении своего поведения 

общественным правилам и нормам, в 

том, что человек без принуждения 

признает для себя обязательным 

выполнять правила служебной 

дисциплины и бороться за 

выполнение их другими. 

10 Организованность 

 

Проявляется в разумном 

планировании и упорядоченности 

своей деятельности. 

11 Исполнительность 

 

 

 

Проявляется в старательном 

выполнении в срок поручений и своих 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

Эффективность функционирования следователей в значительной мере 

зависит от уровня сформированности волевых качеств в структуре 

профессионального мастерства сотрудников различных служб и 



29 

 

подразделений. Обстоятельства, в которых приходится действовать 

сотрудникам правоохранительных органов, многообразны, сложны, часто 

неожиданны, а потому, требуют соответствующих волевых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫХ  КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1 Этапы и методы исследования 

 

 

 Целью данного эмпирического исследования является изучение 

особенностей профессионально важных качеств  следователей с высокой и 

низкой эффективностью профессиональной деятельностью.   

Исследование проводилось в четыре этапа: 

1. Определение методик эмпирического исследования. 

2. Сбор эмпирического материала. 

3. Осуществление сравнительного анализа полученных эмпирических 

данных. 

4. Оформление результатов исследования.  

Подбор методик осуществлялся нами соответственно целям и задачам 

исследования и на основе анализа особенностей служебной деятельности 

сотрудников ОВД. 

Исходя из цели исследования были выбраны следующие методики:  

1) личностный опросник Р. Кеттелла; 

2) методика А.М. Шуберта «Готовность к риску»;  

3) тест «Самооценка силы воли» H. Н. Обозова.  

Сбор эмпирических данных был выполнен в несколько этапов:  

1. Подготовка бланков ответов испытуемых для выбранной методики.  

2. Согласование с испытуемыми время и цель проведения опроса.  

3. Собрать испытуемых. Выдать испытуемым бланки ответов методики.  

4. Провести инструктирование испытуемых по заполнению бланка 

ответов. 

5. Сообщить испытуемым правила, которые необходимо соблюдать во 

время выполнения методик:  

– не отвлекаться во время выполнения методики;  
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– помнить, что нет правильных и неправильных ответов на задания;  

– давать тот ответ, который первым пришел в голову и т.д.  

6. Предложить испытуемым прочитать инструкцию к бланку ответов. 

Ответить на вопросы испытуемых о понимании им инструкции и правил 

методики.  

7. Приступить к выполнению процедуры.  

Личностный опросник Р. Кеттелла.  

16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (16 – ФЛО) в настоящее 

время является одним из наиболее приоритетных методов диагностики 

индивидуальных различий личностных свойств. Данный опросник 

используется преимущественно с целью получения знаний индивидуально-

психологических особенностей человека. 

После проведения диагностики по данной методике полученное значение 

каждого фактора переводится в стены с помощью таблиц. Стены 

распределяются по биполярной шкале с крайними значениями 1 и 10 баллов. 

Соответственно, первой половине шкалы (от 1 до 5,5) присваивается знак «-» 

второй половине (от 5,5 до 10) знак «+». В результате полученных показателей 

по всем 16 факторам строится, так называемый «профиль личности». Нами 

были выбраны 3 шкалы: Фактор С: «эмоциональная нестабильность - 

эмоциональная стабильность», Фактор Н: «робость – смелость», Фактор Q3: 

«низкий самоконтроль – высокий самоконтроль»,  

Методика «Готовность к риску» А.М.Шуберта.  

Методика показывает готовность рисковать и насколько этот риск является 

необходимым и целесообразным. Используемые средства: инструкция, 

вопросы теста, бланк ответов.  

Опросник представляет собой 25 вопросов. Процедура обследования 

протекает следующим образом: испытуемому предлагается оценить степень 

готовности совершать действия, о которых его спрашивают. При ответе на 
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каждый из 25 вопросов необходимо поставить в бланк ответов 

соответствующий балл. 

Тест «Самооценка силы воли» H. Н. Обозова.  

Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для 

изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. Используемые 

средства: инструкция, вопросы теста, бланк ответов. Опросник представляет 

собой 15 вопросов. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

После сбора эмпирических данных, в первую очередь проводилась 

первичная обработка данных, которая представлена в таблицах 2.1 – 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1  

Сводные данные по опроснику Р.Кеттелла сотрудников с высоким уровнем 

эффективности профессиональной деятельности 

Респондент Факторы Результат 

 C H Q3 C H Q3 

1 8 5 9 Высокий Средний Высокий 
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2 6 4 8 Средний Средний Высокий 

3 7 8 8 Средний Высокий Высокий 

4 9 6 9 Высокий Средний Высокий 

5 8 7 7 Высокий Средний Средний 

6 7 8 7 Средний Высокий Средний 

7 4 8 6 Средний Высокий Средний 

8 5 9 5 Средний Высокий Средний 

9 8 9 7 Высокий Высокий Средний 

10 8 9 7 Высокий Высокий Средний 

11 9 8 6 Высокий Высокий Средний 

12 9 8 5 Высокий Высокий Средний 

  

 

Более наглядно процентное соотношение полученных данных представим 

на рисунках  

 

Рис. 2.1  Соотношение полученных показателей по факторам в методике  

Р. Кеттелла у следователей с высоким уровнем эффективности 

профессиональной деятельности.   
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По фактору С (эмоциональная устойчивость), были выявлены следующие 

показатели: 

- 58%  (7 человек) – высокий уровень;  

- 42%(5 человек) – средний уровень. 

По фактору H (робость) были выявлены следующие показатели: 

- 67% (8 человек) – высокий уровень; 

- 33% (4 человека) – средний уровень. 

По фактору Q3 (самоконтроль) были выявлены следующие показатели: 

- 33% (4 человека) – высокий уровень; 

- 67% (8 человек) – средний уровень. 

 

 

 

Таблица 2.2 

Сводные данные по опроснику Р.Кеттелла сотрудников с низким уровнем 

эффективности профессиональной деятельности 

Респондент Факторы Результат 

С Н Q С Н Q3 

1 6 3 9 Средний Низкий Высокий 

2 8 8 8 Высокий Высокий Высокий 

3 7 6 7 Средний Средний Средний 

4 9 2 5 Высокий Низкий Средний 

5 5 4 4 Средний Средний Средний 

6 4 7 4 Средний Средний Средний 

7 6 4 4 Средний Средний Средний 

8 7 6 5 Средний Cредний Средний 
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9 5 7 4 Средний Средний Средний 

10 4 5 3 Средний Средний Низкий 

11 5 6 4 Средний Средний Средний 

12 6 4 2 Средний Средний Низкий 

Примечание:  

С – эмоциональная устойчивость;  

H – робость;  

Q3 – самоконтроль. 

 

 

Более наглядно процентное соотношение представим на рисунках. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С: 
эмоциональная 

стабильность –

эмоциональная 

нестабильность

H: робость -
смелость

Q3: низкий 
самоконтроль –

высокий 

самоконтроль

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень



36 

 

Рис. 2.2 Соотношение полученных показателей по факторам в методике  

Р. Кеттелла у следователей с низким уровнем эффективности 

профессиональной деятельности.   

 

 

По фактору С (эмоциональная устойчивость) были выявлены следующие 

показатели: 

- 17% (2 человека) – высокий уровень;  

- 83% (10 человек) – средний уровень. 

 По фактору H (робость- смелость) были выявлены следующие 

показатели: 

- 8% (1 человек) – высокий уровень; 

- 75% (9 человек) – средний уровень; 

- 17% (2 человека) – низкий уровень. 

По фактору Q3 (самоконтроль) были выявлены следующие показатели: 

- 17% (2 человека) – высокий уровень; 

- 67% (8 человек) – средний уровень; 

- 17% (2 человека) – низкий уровень. 

Проявление таких волевых качеств как смелость и самоконтроль, у 

следователей с высоким уровнем эффективности профессионально имеют 

высокий уровень выраженности, по сравнению со следователями с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности. Данные  качества 

необходимы в сложных ситуациях, при выполнении наиболее трудных задач в 

следственной работе.   

Так же необходимы для своевременного разрешения частной задачи, для 

умения быстро переходить от размышления к действию и обратно. 

Самоконтроль необходим для избежания принятия конформных решений, 

ригидности, негибкости, приверженности к шаблонным решениям. Длительная 

профессиональная деятельность при недостаточном самоконтроле следователя 
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приводит к его профессиональной деформации. Властные полномочия 

следователя могут вызвать и закрепить такие негативные личностные качества, 

как высокомерие, грубость, душевная черствость. Смелость наглядно 

проявляется, когда следователю надо срочно среагировать на вновь возникшую 

ситуацию, принять неотложные меры для пресечения преступления, сохранить 

его следы, задержать преступника, восстановить нарушенный порядок, оказать 

помощь пострадавшим и т.д. При низкой развитости данного качества 

вероятность пагубных последствий для него и для общества несоизмеримо 

возрастает. 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

Сводные данные по тесту «Готовность к риску» Шуберта  сотрудников с 

высоким уровнем эффективности профессиональной деятельности 

Респондент Первичные баллы Результат 

1 -18 Ниже среднего 

2 -8 Среднее 

3 6 Среднее 

4 -20 Ниже среднего 

5 2 Среднее 

6 12 Выше среднего 

7 8 Среднее 

8 32 Высокий 

9 4 Среднее 

10 7 Среднее 

11 20 Высокий 



38 

 

12 1 Среднее 

 

 

Таблица 2.4 

Сводные данные по тесту «Готовность к риску» Шуберта  сотрудников с 

низким уровнем эффективности профессиональной деятельности 

Респондент Первичные баллы Результат 

1 -40 Низкий 

2 5 Средний 

3 6 Средний 

4 -32  Низкий 

 

 

 

Окончание  таблицы 2.4 

Респондент Первичные баллы Высокий 

5         20 Средний 

        6                 -9 Результат 

7         -30 Низкий 

8          7 Средний 

9          0 Средний 

10         -37 Низкий 

11         -2 Средний 

12         -43 Низкий 

 

 

Более наглядно процентное соотношение представим на рисунках. 
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Рис. 2.3 Процентное соотношение выраженности склонности к риску 

сотрудников с низким уровнем эффективности профессиональной 

деятельности 

 

- 45 % (5 человек) – средние показатели готовности к риску; 

- 36 % (4 человека) – показатели ниже среднего; 

- 18 % (2 человека) – показатели выше среднего.  

 

ниже среднего

средние 

показатели

выше среднего 
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Рис. 2.4 Процентное соотношение выраженности склонности к риску 

сотрудников с высоким уровнем эффективности профессиональной 

деятельности 

- 58% - средние значения; 

- 17% - показатели ниже среднего; 

- 16% - слишком осторожны; 

- 8% - показатели выше среднего. 

 

 

 В результате исследования склонности к риску выяснилось, что у 

следователей как с низкой, так и с высокой эффективностью деятельности в 

большей степени превалируют показатель «средние значения». Показатели 

«ниже среднего» у 36% следователей с низкой эффективностью, и 16% с 

высокой эффективностью деятельности. Показатели «выше среднего» у 18% 

следователей с низкой эффективностью и у 16% с высокой эффективностью 

слишком 

осторожны

ниже среднего

средние 

значения

выше среднего
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деятельности. Высоких показателей как у первой, так и второй группы 

выявлено не было, рассматривая данный факт, можно сказать о том, что в связи 

со спецификой следственной деятельности высокие показатели в определенных 

ситуациях могут быть не только вредны, но и небезопасны. Так как выраженная 

готовность к рискованному поведению в ситуациях может быть связана с 

возможными неблагоприятными последствиями в случае неуспеха. 

 

 

Таблица 2.5 

Сводные данные по тесту «Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова у сотрудников 

с высоким уровнем эффективности профессиональной деятельности  

Респондент Первичные баллы Результат 

1 27 Высокий 

2 11 Низкий  

3 22 Высокий 

4 25 Высокий  

5 20 Средний  

6 29 Высокий  

 

 

 

Окончание таблицы 2.5 

 

7 23 Высокий  

8 18 Средний  

9 28 Высокий 

10 17 Средний  

11 25 Высокий 

12 30 Высокий 
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Таблица 2.6 

Сводные данные по тесту Н.Н. Обозова «Определение силы воли» у 

сотрудников с низким уровнем эффективности профессиональной 

деятельности  

Респондент Первичные баллы Результат 

1 15 Средний 

2 8 Низкий 

3 14 Средний 

4 25 Высокий 

5 27 Высокий 

6 16 Средний 

7 11 Низкий 

8 15 Средний 

9 14 Средний 

10 23 Высокий 

11 13 Средний 

12 3 Низкий 
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Рис. 2.5 Процентное соотношение выраженности силы воли сотрудников с 

низким уровнем эффективности профессиональной деятельности 

 

- 43%(6 человек) – средние показатели; 

- 36%(5 человек) – высокие показатели; 

- 21%(3 человека) – низкие показатели. 

В результате обработки методики высокие показатели были выявлены у 

36% респондентов, что говорит о низкой развитости таких качеств как 

решительность и уверенность. Таким лицам свойственно избегание 

рискованных ситуаций, неуверенность при принятии решений. Низкие 

показатели были выявлены у 21% респондентов. Средние показатели у 43% 

респондентов. 

Более наглядно процентное соотношение представим на рисунках. 

 

низкие 

показатели

средние 

показатели

высокие 
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Рис. 2.6 Процентное соотношение выраженности силы воли сотрудников с 

высоким уровнем эффективности профессиональной деятельности 

 

 

- 67 % - высокие показатели выраженности силы воли; 

- 25 % - средние показатели выраженности силы воли; 

- 8% - низкие показатели выраженности силы воли. 

По данным опроса получились следующие результаты: у следователей с 

высокой эффективностью профессиональной деятельности большая сила воли 

была выявлена у 4 респондентов, средняя сила воли у 8 респондентов. Слабой 

выраженности воли выявлено не было. У следователей с низкой 

эффективностью деятельности высокая выраженность воли наблюдается у 1 

респондента, средняя выраженность у 7 респондентов, и слабая у 4 

респондентов. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что у следователей 

с высокой эффективностью профессиональной деятельности сила воли развита 

больше, чем у следователей другой группы. Можно сказать, что следователи 

первой группы способны брать на себя ответственность в сложных ситуациях, 

объективно оценивать свои достижения, силы и возможности, проявлять 

средние 

показатели

низкие 

показатели

высокие 

показатели
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упорство в преодолении возникающих трудностей в большей степени, чем 

следователи с низкой эффективностью деятельности. 

Для подтверждения достоверности полученных данных мы использовали  

U – критерий Манна–Уитни.  

Статистический метод U-критерия Манна-Уитни был предложен Фрэнком 

Вилкоксоном в 1945 году. Однако в 1947 году метод был улучшен и расширен 

Х. Б. Манном и Д. Р. Уитни, посему U-критерий чаще называют их именами. 

Критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками по 

уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он позволяет 

выявлять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5,. 

Существует несколько способов использования критерия и несколько 

вариантов таблиц критических значений, соответствующих этим способам.  

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами.1-м рядом (выборкой, группой) мы называем тот 

ряд значений, в котором значения, по предварительной оценке, выше, а 2-м 

рядом - тот, где они предположительно ниже.  

Чем меньше область перекрещивающихся значений, тем более вероятно, 

что различия достоверны. Иногда эти различия называют различиями в 

расположении двух выборок.  

Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона 

совпадения между рядами. Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что 

различия достоверны. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.7  
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 «Фактор С: эмоциональная стабильность» Р. Кеттел 

 Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 6  9.5  8  18  

2 8  18  6  9.5  

3 7  13.5  7  13.5  

4 9  22.5  9  22.5  

5 5  5.5  8  18  

6 4  2  7  13.5  

7 6  9.5  4  2  

8 7  13.5  5  5.5  

9 5  5.5  8  18  

       

10 
4  2  8  18  

       

11 
5  5.5  9  22.5  

       

12 
6  9.5  9  22.5  

Суммы:   116.5   183.5 

 

 

 

Гипотеза Н0: Уровень эмоциональной устойчивости у следователей с 

эффективной профессиональной деятельности  не выше, чем у следователей с 

низкой эффективностью профессиональной деятельности 

Гипотеза Н1: Уровень эмоциональной устойчивости у следователей с 

эффективной профессиональной деятельности выше, чем у следователей с 

низкой эффективностью профессиональной деятельности 

Результат: UЭмп = 38.5. Полученное эмпирическое значение Uэмп(38.5) 

находится в зоне неопределенности, а значит, не принимается и не отклоняется 

ни одна из гипотез. 
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Таблица 2.8  

По фактору «H: робость - смелость» Р. Кеттел 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 5  7.5  3  2  

2 4  4.5  8  18.5  

3 8  18.5  6  10.5  

4 6  10.5  2  1  

5 7  14  4  4.5  

6 8  18.5  7  14  

7 8  18.5  4  4.5 

8 9  23  6  10.5  

9 9  23  7  14  

10 9  23  5  7.5  

11 8  18.5  6  10.5  

12 8  18.5  4  4.5  

Суммы:   198   102 

 

 

Гипотеза Н0: Уровень смелости у следователей с высоким уровнем 

эффективности профессиональной деятельности  не выше, чем у следователей 

с низкой эффективностью профессиональной деятельности. 

 Гипотеза Н1: Уровень смелости у следователей с высоким уровнем 

эффективности профессиональной деятельности выше, чем у следователей с 

низкой эффективностью профессиональной деятельности. 

Результат: UЭмп = 24. Полученное эмпирическое значение Uэмп(24) 

находится в зоне значимости, а значит, принимается гипотеза H1: Уровень 

смелости у следователей с высоким уровнем эффективности профессиональной 

деятельности  не выше, чем у следователей с низкой эффективностью 

профессиональной деятельности 
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Таблица 2.9 

По фактору «Q3: самоконтроль» Р. Кеттел 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 9  23  9  23  

2 8  20  8  20  

3 8  20  7  16  

4 9  23  5  9.5  

5 7  16  4  5  

6 7  16  4  5  

7 6  12.5  4  5  

8 5  9.5  5  9.5  

9 7  16  4  5  

10 7  16  3  2  

11 6  12.5  4  5  

12 5  9.5  2  1  

Суммы:   194   106 

 

 

Гипотеза Н0: Уровень самоконтроля у следователей с эффективной 

профессиональной деятельности  не выше, чем у следователей с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности 

Гипотеза Н1: Уровень самоконтроля у следователей с эффективной 

профессиональной деятельности выше, чем у следователей с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности. 

Результат: UЭмп = 28. Полученное эмпирическое значение Uэмп(28) 

находится в зоне значимости, а значит принимается гипотеза H1: Уровень 

самоконтроля у следователей с эффективной профессиональной деятельности  

не выше, чем у следователей с низкой эффективностью профессиональной 

деятельности. 
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Таблица 2.10 

Методика Шуберта «Готовность к риску» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 -18  7  -40  2  

2 -8  9 5  15  

3 6  16.5  6  16.5  

4 -20  6  -32  4  

5 2  13  20  22.5  

6 12  21  -9  8  

7 8  20  -30  5  

8 32  24  7  18.5  

9 4  14  -7  10  

10 7  18.5  -37  3  

11 20  22.5  -2  11  

12 1  12  -43  1  

Суммы:   183.5   116.5 

 

 

Гипотеза Н0: Уровень готовности к риску у следователей с эффективной 

профессиональной деятельности  не выше, чем у следователей с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности 

Гипотеза Н1: Уровень готовности к риску у следователей с эффективной 

профессиональной деятельности выше, чем у следователей с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности. 

Результат: UЭмп = 38.5. Полученное эмпирическое значение Uэмп(38.5) 

находится в зоне неопределенности, а значит, не принимается и не отклоняется 

ни одна из гипотез. 
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Таблица 2.11 

«Определение силы воли» Н.Н. Обозов у сотрудников с высоким уровнем 

эффективности профессиональной деятельности. 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 27  20.5  15  8.5  

2 11  3.5  8  2  

3 22  14  14  6.5  

4 25  18  25  18  

5 20  13  27  20.5  

6 29  23  16  10  

7 23  15.5  11  3.5  

8 18  12  15  8.5  

9 28  22  14  6.5  

10 17  11  23  15.5  

11 25  18  13  5  

12 30  24  3  1  

Суммы:   194.5   105.5 

 

 

 Гипотезы: 

Н0: Уровень силы воли у следователей с эффективной профессиональной 

деятельности  не выше, чем у следователей с низкой эффективностью 

профессиональной деятельности. 

Н1: Уровень силы воли у следователей с эффективной профессиональной 

деятельности выше, чем у следователей с низкой эффективностью 

профессиональной деятельности. 

Результат: UЭмп = 27.5. Полученное эмпирическое значение Uэмп(27.5) 

находится в зоне значимости, а значит принимается гипотеза H1: Уровень силы 
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воли у следователей с эффективной профессиональной деятельности выше, чем 

у следователей с низкой эффективностью профессиональной деятельности. 

 

 

2.3 Разработка рекомендаций по коррекции волевых качеств следователей 

 

 

Как было выяснено, профессионально важные качества напрямую связаны 

с успешностью профессиональной деятельности. Качественное выполнение 

служебных обязанностей предъявляет некоторые требования также и к волевым 

качествам следователей. В данной работе уже были выделены профессионально 

важные качества необходимые для выполнения своих обязанностей у 

следователей, которыми являются смелость, самоконтроль, 

целеустремленность, решительность, мужество, инициативность. Они 

необходимы для качественного выполнения служебных обязанностей.  

Учитывая то, что в обязанности следователя входит ведение 

расследования, обеспечение равной правовой защиты участникам 

расследования, включая подозреваемых; выявление важных обстоятельств 

преступления; обнаружение, изучение возможных мотивов преступника, 

составление его психологического портрета; доказывание вины (составление 

обвинительного заключения) и формирование доказательной базы, можно 

сделать вывод, что следователям часто необходима эмоциональная разрядка. 

Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния является 

совершенствование дыхания, поэтому мы предлагаем дыхательную 

гимнастику: 

Гимнастика К. П. Бутейко. К. П. Бутейко – известный физиолог, врач. Суть 

метода ВЛГД заключается в освоении неглубокого дыхания,  дыхание должно 

быть плавным и медленным, без глубоких и частых вдохов [18]. 
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 Инструкция: Сядьте на стул и полностью расслабьтесь, взгляд поднимите 

выше линии глаз; неглубоко дышите до появления чувства недостаточности 

воздуха в грудной клетке; продолжите дыхательные движения в таком темпе и 

не увеличивайте его в течение 10-14 минут; если появилось желание вдохнуть 

по глубже, то можно лишь немного увеличить глубину дыхания, но не всей 

грудью. При правильной тренировке вы ощутите в начале тепло по всему телу, 

потом появится чувство жара и непреодолимого желания вдохнуть глубже, с 

этим бороться нужно лишь путем расслабления; выходить из тренировки нужно 

постепенно, увеличивая глубину дыхания. Тренироваться таким образом 

можно без ограничений. Можно выполнять как в состоянии покоя, так и в 

движении. В результате тренировки усилием воли уменьшается глубина вдоха, 

дыхание становится поверхностным, что помогает мобилизовать силы 

организма, эмоционально разрядиться.  Данные упражнения можно 

использовать перед ответственными операциями, связанными с угрозой жизни 

и здоровью, а также при неудовлетворительных эмоциональных состояниях. 

Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой [15]. 

1. Разминка. Тренируйте по 2,4,8 вдохов, как в прогулочном шаге. 

Думайте: «Гарью пахнет!», резко вдыхайте. Чтобы ноздри слипались. Всего 96 

вдохов. 

2. Повороты. Поворачивайте голову вправо-влево, резко, в темпе шагов. 

Думайте: «Гарью пахнет! Откуда? Слева? Справа?». Нюхайте воздух. Всего 96 

вдохов. 

3. «Ушки». Покачивайте головой, будто кому-то говорите: «Ай-ай-ай... как 

не стыдно!». Тело не должно поворачиваться. Правое ухо идет к правому плечу 

- вдох, левое ухо идет к левому плечу — вдох. Плечи неподвижны. Всего 96 

вдохов. 

4. «Малый маятник». Кивайте головой вперед — вдох, назад - выдох без 

внимания. Ноздри должны двигаться и склеиваться в момент вдоха. Всего 96 

вдохов. 
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5. «Кошка». Ноги на ширине плеч. Вспомните кошку, когда она 

подкрадывается к воробью. Чуть-чуть присядьте, поворачивайтесь то вправо, 

то влево и шумно нюхайте воздух на вдохе. Всего 96 вдохов. 

6. «Насос». Возьмите в руки свернутую газету или палочку, как рукоятку 

насоса, и думайте, что накачиваете шину автомобиля. Вдох - в крайней точке 

наклона. Кончился наклон - кончился вдох. Голову не поднимайте, смотрите 

вниз на воображаемый насос. Повторять вдохи одновременно с наклоном часто, 

ритмично, легко. Всего 300-500 вдохов. 

7. «Обними плечи». Поднимите руки на уровень плеч. Согните их в локтях. 

Поверните ладони к себе и поставьте их перед грудью. Бросайте руки навстречу 

друг другу, чтобы левая обнимала правое плечо, а правая - левую подмышку. 

Вместе с броском рук, когда они теснее всего сошлись, сделайте короткий 

шумный вдох. Всего 300-500 вдохов. 

8. «Большой маятник». Это упражнение, объединяющее «Насос» и 

«Обними плечи». Наклон вперед, руки тянутся к земле - вдох. Наклон вперед, 

руки обнимают плечи - тоже вдох. Всего 200 вдохов. 

Также целесообразно предложить техники, требующие минимальной 

траты времени. 

Упражнение «Мороженое» 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Инструкция: Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. 

Представьте, что вы –мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. 

Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1-2минуты. Затем 

представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. 

Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до 

достижения оптимального эмоционального состояния. Это упражнение можно 

выполнять сидя на стуле. 

Упражнения «1-10» 



54 

 

Цель: мобилизация сил, снятие психо-эмоционального напряжения, 

высвобождение гнева. 

Инструкция: Сделать вдох на счет от 1 до 10, задержать дыхание,  а затем 

выдох – при счете от 10 до одного. Можно подсчитать свои вдохи и выдохи в 

течение небольшого промежутка времени, что поможет в свою очередь 

успокоиться и продолжить работу. 

Упражнение «Лимон» 

 Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

 Инструкция: Сядьте удобно: руки свободно положите на колени 

(ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно 

представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно 

его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. 

Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон 

находиться в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и 

запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя 

руками. Прочувствуйте состояние покоя. 

Упражнение «Муха»  

 Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

 Инструкция: Сядьте удобно. Руки свободно положите на колени, плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо 

пытается сесть муха. Она садиться то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. 

Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

 Так же можно использовать технику, выполнение которой может 

производиться дома, либо при проведение тренинга для сотрудников. 

«Техника высвобождения гнева» 

 Цель: дать эмоциональную разрядку для того, чтобы в дальнейшем в 

реальных условиях человек мог контролировать свои чувства и поведение. 

Инструкция: встать лицом к объекту (манекен или другая проведения имитация 

террориста), расставить ноги на 45 см, слегка согнуть колени и наносить удары 
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по объекту сильно, но расслабленно. Необходимо включить в действие все тело. 

Рот держать открытым, дышать глубоко и делать форсированные выдохи, не 

сдерживать кулаки. Можно использовать любые слова, выражающие чувство 

гнева. Если имеются фотороботы или фотографии, можно зрительно 

представить преступников и направить на них свой гнев.  

 Известно, что в формировании профессионально важных качеств также 

играет роль физическая подготовка. Использование различных физических 

упражнений позволяет создавать обстановку, требующую проявление таких 

волевых качеств, как выдержка, мужество, смелость, решительность. Наиболее 

действенным средством формирования данных качеств в процессе физического 

воспитания являются упражнения, которые выполняются в неблагоприятных 

метеорологических условиях, в большом объеме, требуют значительного 

нервного напряжения. Целесообразно использовать приемы, усиливающие 

эффект применяемых средств: искусственное наращивание усилий, тренировку 

в группе, соревновательный метод, внесение в тренировку эмоционального 

фактора. Необходимо строго соблюдать принцип постепенности наращивания 

нагрузок и адекватности их возможностям организма. В противном случае 

может произойти истощение физиологической базы,  что в конечном счете 

отразится на волевом действии. 

Упражнения:  

1. Медленный длительный бег в сложных метеорологических условиях до 

3 часов. 

2. Темповый кроссовый бег — до 3 ч. 

3. Кроссовый бег по сложной, изобилующей различными препятствиями 

местности. 

4. Тренировка в кроссе и марш-броске при неблагоприятных 

метеорологических условиях: в дождь, снегопад, при сильном и встречном 

ветре, высокой и низкой температуре. 

5. Соревнования в марш-броске, беге на 8, 10, 20, 30 км, 42 км, 195 м. 
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6. Плавание на дальность. 

7. Ныряние на дальность. 

8. Преодоление специальных полос препятствий. 

9. Борьба с более сильным противником. 

10. Однодневные и многодневные пешие и лыжные турпоходы. 

12. Лыжный переход, велопробег. 

13. Задержка дыхания на время на вдохе или выдохе 

Так же эффективным для развития профессионально важных качеств мы 

считаем метод ролевой игры, который подразумевает собой проигрывание 

отдельных ситуаций, связанных со служебной деятельностью, позволяет 

создать условия для самостоятельного участия в поиске и принятии 

соответствующего решения. Данный метод также поможет сохранить 

самообладание и смелости в различных ситуациях.  

 «Семейная драма» 

Сюжет: Муж с женой в нетрезвом состоянии идут домой. Проходя мимо 

железнодорожного вокзала, супруг решил купить еще спиртного. Жена начала 

возмущаться, супруг ответил нецензурной бранью. Проходивший сотрудник 

сделал замечание, на которое муж ответил: «Какое твое дело? Имею право, у 

меня выходной». Ваши действия? 

«Драка в магазине» 

Сюжет: В магазине компания устроила драку. Когда к ним подошел 

сотрудник полиции, они высказались в вальяжной и угрожающей форме. Ваши 

действия? 

«Песочница» 

Сюжет: Жилец квартиры их 10-этажного дома ежедневно выгуливал во 

дворе собаку без поводка. Собака справляет естественную нужду в детской 

песочнице, где потом играют дети. На неоднократные просьбы матерей 

выгуливать собаку подальше от песочницы реагирования не было. Отчаявшись, 
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женщины, вооружившись кто чем, побили жильца. Мимо проходили Вы – 

сотрудник полиции. Ваши действия в такой ситуации? 

«Митинг» 

Сюжет: сотрудникам поступило указание руководства о срочном 

принятии мер по эвакуации автотранспорта привокзальной площади. В связи с 

неожиданностью данного указания времени на предупреждение водителей 

такси и личного автотранспорта, припаркованного около здания вокзала нет. 

Водители начинают возмущаться, собирается толпа недовольных. 

Задача: проявить выдержку, тактичность, самообладание и смелость в 

достижении поставленной руководством задачи. Ваши действия? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате исследования гипотеза подтвердилась, поставленные цели и 

задачи решены. Нами был проведен теоретический анализ научной литературы 

по профессионально важным качествам личности следователя, рассмотрена 

специфика работы следственного подразделения, определены критерии 

эффективности деятельности следователей, проведена диагностика 

профессионально важных качеств, проанализированы и проинтерпретированы 

полученные данные, разработаны рекомендации для развития 

профессионально важных качеств следователей.  

Исходя из этого, мы можем сделать следующие выводы:  

Как следователи с высокой профессиональной деятельностью, так и 

следователи с низкой профессиональной деятельностью эмоционально 

устойчивы. 

Уровень развитости силы воли у следователей с эффективной 

профессиональной деятельности выше, чем у следователей с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности. 

Уровень развитости смелости и самоконтроля у следователей с высоким 

уровнем эффективности профессиональной деятельности выше, чем у 

следователей с низкой эффективностью профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что следственная работа относится к тем видам 

деятельности, успех и даже выдающиеся достижения в которых более связаны 

с общим высоким развитием личности, с его силой воли и развитых ее 

качествах. Следователю постоянно приходится испытывать на себе массу 

посторонних влияний, противостоять различным, в том числе и 

неправомерным, воздействиям, преодолевать противодействие 

заинтересованных лиц, действовать под угрозой многих нежелательных 

последствий, иногда в неблагоприятной обстановке, в условиях перегрузки и 
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крайнего напряжения нервных и физических сил. Поэтому в общем 

психическом складе личности следователя волевые качества играют 

важнейшую роль. Именно поэтому развитая качества личности необходимы для 

успешной профессиональной деятельности. Было выяснено, что следователи с 

низкой профессиональной успешностью имеет менее развитые 

профессионально важные качества по сравнению со следователями с высокой 

успешностью профессиональной деятельности. Поэтому нами были 

разработаны рекомендации по развитию профессионально важных качеств 

личности.  
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Приложение 1 

Тест Шуберт «Готовность к риску» 

 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать 

необходимую медицинскую помощь тяжелобольному человеку? 

2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и 

длительной экспедиции? 

3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика? 

4. Могли бы Вы ехать подножке товарного вагона при скорости более 100 

км/ч? 

5. Можете ли Вы на другой день после бессонной ночи нормально 

работать? 

6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку? 

7.  Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не совсем 

уверенным, что он сможет Вам вернуть эти деньги? 

8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его 

заверении, что это безопасно? 

9. Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную 

трубу? 

10. Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой? 

11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь? 

12. Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде? 

13. Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом? 

14. Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Пскова до 

Москвы? 

15. Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш 

знакомый, который совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии? 

16. Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команд 

Окончание  приложения 1 
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17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным 

режимом, пойти на опасную для жизни операцию? 

18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося 

со скоростью 50 км/ч? 

19. Могли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими людьми 

подняться в лифте, рассчитанном только на 6 человек? 

20. Могли бы Вы за большое денежное вознаграждение перейти с 

завязанными глазами оживленный уличный перекресток? 

21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили? 

22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты? 

23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за 

высоковольтный провод, если бы он заверил Вас, что провод обесточен? 

24. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений 

управлять вертолетом? 

25. Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из 

Москвы до Хабаровска? 
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Приложение 2 

Тест Обозова «Самооценка силы воли» 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее и 

потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, 

когда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на 

дежурство в выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или в быту, 

в состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 

максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все кулинарные 

соблазны? 

5. Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было 

запланировано вечером? 

6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 

7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или 

посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда 

преодолеть это чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 

10.  Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет вам немало хлопот, являетесь ли вы человеком слова? 

11.  Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 

это необходимо? 

12.  Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 

приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 
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Окончание приложения 2 

13.  Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14.  Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы. Так ли это? 

15.  Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 
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Приложение 3 

Личностный опросник Р. Кеттелла 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше.  

а) да  

 

б) трудно сказать  

с) нет  

2. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

3. Если предположить, что небо находится «внизу» и что зимой «жарко», я 

должен был бы назвать преступника:  

а) бандитом  

б) святым  

с) тучей  

       4. Когда я ложусь спать, то:  

а) быстро засыпаю  

б) когда как  

с) засыпаю с трудом  

5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомашин, я 

предпочел бы:  

а) пропустить вперед  

б) не знаю  

с) обогнать идущие впереди машины  

6. В компании я предоставляю возможность другим шутить и рассказывать 

всякие истории.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

7. Мне важно, чтобы во всем окружающем не было беспорядка.  
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а) верно  

б) трудно сказать  

с) неверно  

8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, 

рады меня видеть.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

9. Мне больше нравятся:  

а) фигурное катание  

б) затрудняюсь сказать  

с) борьба и регби и балет  

10. Меня забавляет несоответствие между тем, что люди делают, и тем, что 

они потом рассказывают об этом.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми 

подробностями. а) всегда  

б) иногда  

с) редко  

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я смеюсь вместе со всеми и не 

обижаюсь. 

 а) верно  

б) не знаю  

с) неверно  

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом. 

Капустина а) верно  

б) не знаю  

с) неверно  
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14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении 

какойлибо работы, чем придерживаться испытанных приемов.  

а) верно  

б) не знаю  

с) неверно  

15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это 

самостоятельно, без чьей-либо помощи.  

а) верно  

б) иногда  

с) нет  

16. Думаю, что я - менее чувствительный и менее возбудимый, чем 

большинство людей.  

а) верно  

б) затрудняюсь ответить  

с) неверно  

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.  

а) верно  

б) когда как  

с) неверно  

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения 

по отношению к моим родителям.  

а) да  

б) не знаю  

с) нет  

19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:  

а) своим хорошим  

б) не знаю  

с) в своем дневнике друзьям  
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20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности 

слова «неточный», - это:  

а) небрежный  

б) тщательный  

с) приблизительный  

21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо.  

а) да  

б) трудно сказать  

с) нет  

22. Меня больше раздражают люди, которые:  

а) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску  

б) затрудняюсь ответить  

с) создают неудобства, когда опаздывают на условленную встречу со мной 

23. Мне очень нравится приглашать к себе гостей и развлекать их.  

а) верно  

б) не знаю  

с) неверно  

24. Я думаю, что:  

а) можно не все делать одинаково тщательно  

б) затрудняюсь сказать  

с) любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись  

25. Мне обычно приходится преодолевать смущение.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

26. Мои друзья чаще:  

а) советуются со мной  

б) делают то и другое  

с) дают мне советы поровну  



75 

 

Продолжение приложения 3 

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочту сделать 

вид, что не заметил этого, чем разоблачу его.  

а) да  

б) иногда  

с) нет 28. Я предпочитаю друзей:  

а) интересы которых имеют деловой и практический характер  

б) не знаю  

с) которые отличаются философским взглядом на жизнь  

29. Не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо верю.  

а) верно  

б) затрудняюсь сказать  

с) неверно  

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки.  

а) да  

б) не знаю  

с) нет  

31. Если бы я одинаково хорошо умел делать и то и другое, я бы предпочел: 

а) играть в шахматы  

б) затрудняюсь сказать  

с) играть в городки  

32. Мне нравятся общительные, компанейские люди.  

а) да  

б) не знаю  

с) нет  

33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше 

неприятных неожиданностей, чем с другими людьми.  

а) да  

б) затрудняюсь сказать  
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с) нет  

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это 

необходимо. а) да  

б) иногда  

с) нет  

35. Мне бывает трудно признать, что я не прав.  

а) да  

б) иногда  

с) нет  

36. На предприятии мне было бы интереснее:  

а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном 

производстве  

б) трудно сказать  

с) беседовать с людьми, занимаясь общественной работой  

37. Какое слово не связано с двумя другими? 

 а) кошка  

б) близко  

с) солнце  

38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:  

а) раздражает меня  

б) нечто среднее  

с) не беспокоит меня совершенно  

39. Если бы у меня было много денег, то я:  

а) жил бы, не стесняя себя ни в чем  

б) не знаю  

с) позаботился бы о том, чтобы не вызывать к себе зависти  

40. Худшее наказание для меня:  

а) тяжелая работа  

б) не знаю  



77 

 

Продолжение приложения 3 

с) быть запертым в одиночестве  

41. Люди должны больше, чем сейчас, соблюдать нравственные нормы.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

42. Мне говорили, что ребенком я был:  

а) спокойным и любил оставаться один  

в) трудно сказать  

с) живым и подвижным и меня нельзя было оставить одного  

43. Я предпочел бы работать с приборами.  

а) да  

в) не знаю  

с) нет  

44. Думаю, что большинство свидетелей на суде говорят правду, даже если 

это нелегко для них. а) да в) трудно сказать  

с) нет  

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они 

кажутся мне неосуществимыми.  

а) верно  

в) затрудняюсь ответить  

с) неверно  

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как большинство 

людей. а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  

47. Я никогда не чувствовал себя таким несчастным, чтобы хотелось 

плакать. а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  
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48. Мне больше нравится:  

а) марш в исполнении духового оркестра  

в) не знаю  

с) фортепианная музыка  

49. Я предпочел бы провести отпуск:  

а) в деревне с одним или двумя друзьями  

в) затрудняюсь сказать  

с) возглавляя группу в туристском лагере  

50. Усилия, затраченные на составление планов:  

а) никогда не лишни  

в) трудно сказать  

с) не стоят этого  

51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес 

не обижают и не огорчают меня.  

а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  

52. Удавшиеся дела кажутся мне легкими.  

а) всегда  

в) иногда  

с) редко  

53. Я предпочел бы работать:  

а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время 

быть среди них  

в) затрудняюсь ответить  

с) в одиночестве, например архитектором, который разрабатывает свой 

проект  

54. Дом относится к комнате, как дерево:  

а) к лесу  
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в) к растению  

с) к листу  

55. То, что я делаю, у меня не получается:  

а) редко  

в) время от времени  

с) часто  

56. В большинстве дел я предпочитаю:  

а) рискнуть  

в) когда как  

с) действовать наверняка  

57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю.  

а) скорее всего, это так  

в) не знаю  

с) думаю, что это не так  

58. Мне больше нравится человек:  

а) большого ума, даже если он ненадежен и непостоянен  

в) трудно сказать  

с) со средними способностями, но зато умеющий противостоять всяким 

соблазнам  

59. Я принимаю решения:  

а) быстрее, чем многие люди  

в) не знаю  

с) медленнее, чем большинство людей  

60. На меня большое впечатление производят:  

а) мастерство и изящество  

в) трудно сказать  

с) сила и мощь  

61. Я считаю себя человеком, склонным к сотрудничеству.  
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а) да  

в) не знаю  

с) нет  

62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, 

утонченными, чем с откровенными и прямолинейными.  

а) да  

в) не знаю  

с) нет  

63. Я предпочитаю:  

а) сам решать вопросы касающиеся меня лично  

в) затрудняюсь ответить  

с) советоваться с моими друзьями  

64. Если человек не отвечает на мои слова, то я чувствую, что, должно 

быть, сказал какую-нибудь глупость.  

а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  

65. В школьные годы я больше всего получил знаний  

а) на уроках  

в) не знаю с) читая книги 

66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности.  

а) верно  

в) иногда  

с) неверно  

67. Если очень трудный вопрос требует от меня больших усилий, то я:  

а) начну заниматься другим вопросом  

в) затрудняюсь сказать  

с) еще раз попытаюсь решить этот вопрос  
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68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. 

д., - казалось бы, без определенных причин.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно.  

а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  

70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить 

встречу с ним на время, удобное для него, даже если это немного неудобно для 

меня.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1, 2, 

3,6,5, ... – это:  

а) 10  

в)5  

с) 7  

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и 

головокружения без определенной причины.  

а) да  

в) очень редко  

с) нет  

73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить 

официанту или официантке лишнее беспокойство.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  
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74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.  

а) верно  

в) трудно сказать  

с) неверно  

75. На вечеринке мне нравится:  

а) принимать участие в интересной деловой беседе  

в) затрудняюсь ответить  

с) отдыхать вместе со всеми  

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, кто меня слушает:  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я хотел бы встретиться с:  

а) Ньютоном  

в) не знаю  

с) Шекспиром  

78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

79. Работая в магазине, я предпочел бы:  

а) оформлять витрины  

в) не знаю  

с) быть кассиром  

80. Если люди плохо думают обо мне, я не стараюсь переубедить их, а 

продолжаю поступать так, как считаю нужным.  

а) да  

в) трудно сказать  
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с) нет  

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я 

обычно:  

а) сразу же думаю: «У него плохое настроение»  

в) не знаю  

с) начинаю думать о том, какой неверный поступок я совершил  

82. Многие неприятности происходят из-за людей:  

а) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют 

удовлетворительные способы решения этих вопросов  

в) не знаю  

с) которые отвергают новые, многообещающие предложения  

83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости.  

а) да  

в) иногда  

с) неверно  

84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной.  

а) верно  

в) иногда  

с) неверно  

85. Мне кажется, что я менее раздражителен, чем большинство людей.  

а) верно  

в) не знаю  

с) неверно  

86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной.  

а) верно  

в) иногда  

с) неверно  

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать.  

а) часто  
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в) иногда  

с) никогда  

88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, 

отмеренных по точным часам, то эти часы:  

а) отстают  

в) идут правильно  

с) спешат  

89. Мне бывает скучно:  

а) часто  

в) иногда  

с) редко  

90. Люди говорят, что мне нравится все делать своим оригинальным 

способом.  

а) верно  

в) иногда  

с) неверно  

91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они 

утомительны.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

92. Дома в свободное время я:  

а) отдыхаю от всех дел  

в) затрудняюсь ответить  

с) занимаюсь интересными делами  

93. Я осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с 

незнакомыми людьми.  

а) да  

в) иногда  
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с) нет  

94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно так же точно 

выразить прозой.  

а) да  

в) затрудняюсь ответить  

с) нет  

95. Мне кажется, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских 

отношениях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

96. Мне кажется, что самые драматические события уже через год не 

оставят в моей душе никаких следов.  

а) да  

в) не знаю  

с) нет  

97. Я думаю, что интереснее:  

а) работать с растениями  

в) не знаю  

с) быть страховым агентом  

98. Я подвержен суевериям и беспричинному страху по отношению к 

некоторым вещам, например, к определенным животным, местам, датам и т.д.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир.  

а) да  

в) трудно сказать  

с) нет  
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100. Я предпочитаю игры: 

а) где надо играть в команде или иметь партнера  

в) не знаю  

с) где каждый играет за себя  

101. Ночью мне снятся фантастические и нелепые сны.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю 

тревогу и страх.  

а) да  

в) иногда  

с) нет 103.  

Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя 

на самом деле они мне не нравятся.  

а) да  

в) иногда  

с) нет  

104. Какое слово не относится к двум другим?  

а) думать  

в) видеть  

с) слышать  

105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является 

Александр по отношению к отцу Марии?  

а) двоюродным братом  

в) племянником  

с) дядей 
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