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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 63 с., таблиц 4, источников 36, 

приложений 5. 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА. 

Цель работы – изучение личностных качеств сотрудников полиции с 

детьми младшего школьного возраста в рамках профилактической работы. 

Проведено изучение личностных качеств сотрудников полиции, 

проявляемые в организации профилактической работы с детьми младшего 

школьного возраста. С этой целью разработана анкета для младших 

школьников, рекомендации и буклет.  Выявлен оптимальный набор стилей 

сотрудников полиции, свойственные – для общения с младшими школьниками. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

корреляционного анализа Спирмена.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Школа является социальным институтом, с помощью которого ребёнок 

проходит большое количество важных для него психологических процессов. 

Именно в детстве происходит формирование личности и основные этапы 

социализации ребёнка.  

Одним из самых важных возрастных периодов ребёнка является период, 

когда он учится в младшей школе с 1 по 4 класс в возрасте от 6 до 11 лет. 

Именно в этот момент взросления в сознании закрепляются модели поведения, 

и происходит их деление на хорошие и на плохие, доступные и находящиеся 

под запретом действия.  

По данным МВД, примерно 3,9% от всех раскрытых в стране в 2019 году 

преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего были 

выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника. Статистически на них 

пришлось 41 548 правонарушения [21, с.19]. 

В связи со сложившейся ситуацией профилактическая работа выступает 

механизмом, который помогает ребенку адаптироваться к современному миру и 

понять последствия своих действий или бездействий, сформировать будущие 

модели поведения в тех или иных ситуациях. 

Высокую эффективность показывают те формы профилактической работы, 

которые организованы сотрудниками полиции. Помимо своей очевидной 

задачи, данный формат работы укрепляет в мышлении ребёнка позитивный 

образ полиции и ее социальный авторитет. Полиция должна выступать 

социальным партнером образовательных учреждений в реализации 

профилактической работы с учащимися. 

Однако для того, чтоб взаимодействие с детьми проходило эффективно, 

сотрудникам полиции необходимо учитывать особенности и психологические 

аспекты профессионального общения с детьми. 
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Ребёнок младшего возраста имеет свои особые психологические свойства, 

личностные характеристики, особенности поведения, к которым необходимо 

отнестись очень серьезно при построении коммуникации.  

В первую очередь профессиональное общение сотрудников полиции с 

детьми, понимание ими особенностей социальной среды, в которой они 

проводят профилактическую работу, обеспечивает эффективный результат. 

Работа с детьми предполагает ряд особенностей: общение с учениками старшей 

или средней школы будет отличаться от общения с учениками младшей школы. 

Для того чтобы это общение проходило эффективно необходимо рассмотреть 

процесс коммуникации с точки зрения разных психологических аспектов.  

Однако проблема профилактической работы с детьми и подростками в 

науке не нова, является предметом исследования многих отечественных 

ученых: А. А. Бакаев, С. А. Беличева, В. Д. Менделевич, Ю. А. Рыбалка, В. П. 

Филиппова и другие; так же проблемой психологических особенностей 

младшего школьного возраста занимались многие авторы: Л. И. Божович, Е. Е. 

Кравцова, Э. Эриксон, А. Л. Венгер, Н. И. Гуткина и другие. 

При этом профилактическая работа с детьми младшего школьного возраста 

мало изучена. Обнаруживается противоречие между стоящими перед 

образовательными учреждениями и обществом профилактическими задачами в 

отношении младших школьников и недостаточной разработанностью научно 

обоснованных условий ее решения. 

Таким образом, тема исследования является актуальной. 

Целью данной работы является изучение личностных качеств сотрудников 

полиции с детьми младшего школьного возраста в рамках профилактической 

работы. 

Гипотеза исследования строится на том, что личные качества сотрудников 

полиции выступают условием эффективности профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Для того, чтобы достичь цель необходимо выполнить ряд задач: 
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1. Провести теоретический анализ личностных качеств в организации 

профессионального общения сотрудников полиции в профилактической работе. 

2. Рассмотреть общее представление о профилактической работе 

сотрудников в школе с детьми младшего школьного возраста.  

3. Определить личностные особенности коммуникации в сфере 

правоохранительной деятельности в рамках воспитательного процесса в 

начальной школе. 

4. Провести диагностику характеристик коммуникативной социальной 

компетентности у сотрудников полиции.  

5. Провести диагностику межличностных отношений сотрудников 

полиции. 

6. Разработать рекомендации и буклет. 

Объектом исследования является профилактическая работа сотрудников 

полиции  

Предметом исследования выступают личностные качества сотрудников 

полиции, проявляемые в организации профилактической работы с детьми 

младшего школьного возраста  

Методы исследования:  

- анализ психологической литературы по теме исследования; 

- диагностика коммуникативных качеств Н. П. Фетискин;  

- диагностика межличностных отношений Т. Лири;  

- метод анкетирования младших школьников;  

- корреляционный анализ Спирмена.  
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I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ С ДЕТЬМИ 

 

 

1.1  Психологическая характеристика деятельности сотрудника 

полиции  

 

 

В настоящее время психологические характеристики деятельности 

полиции исследованы довольно подробно в юридической психологии. По 

мнению авторов, проводивших эти исследования (В. Л. Васильев, А. В. Дулов, 

В. Е. Коновалова, А. Р. Ратинов, А. М. Столяренко и др.), деятельность 

сотрудника полиции характеризуется следующими специфическими 

психологическими особенностями. 

При этом разработка данной проблемы шла как в плане психологического 

анализа структуры профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, так и в плане психологической характеристики присущего ей 

комплекса психологических особенностей.  

Если учитывать специфику деятельности сотрудников полиции, 

объединим эти виды деятельности в следующем виде: 

- поисковая, реконструктивная, удостоверительная – познавательно-

прогностическая. Участковый уполномоченный, сотрудник ДПС ГИБДД, 

оперработник получает информацию, например, о проживающих на территории 

лиц, ранее судимых, о правонарушителях и обстоятельствах ДТП и пр. От 

объективности и полноты подобной информации зависит прогноз развития 

дальнейших событий (поведение потерпевших, преступников, аварийной 

обстановки на дороге и т.п.), а значит и успех выполнения обязанностей, 

связанных с расследованием преступления, регулированием дорожного 

движения, выяснением причин ДТП, в целом, служебной деятельности. Также 

для выполнения этого компонента профессиограммы от сотрудника требуется 
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высоко развитые следующие качества: эрудированность, наблюдательность, 

память на внешность, поведение людей, цифры; критичность и 

последовательность мышления, грамотность письменной речи и др.; 

- коммуникативная деятельность подводит к умелому владению речевыми 

и неречевыми средствами общения, пониманию поведения людей и 

интерпретации этого поведения. Каждый раз сотрудник полиции имеет дело с 

разными людьми, находящимися в определенных состояниях, 

взаимоотношениях с полицией и т.д. Несмотря на негативизм, 

недоброжелательность, нежелание граждан вступать в контакты сотрудники 

должны проявлять коммуникативную компетентность, которая проявляется 

в: умении устанавливать доверительные отношения, разрешать конфликтные 

ситуации; тактичности, способности преодолевать барьеры общения и др.; 

- организационно-управленческая деятельность сводится к организации 

собственной деятельности, а также организации и управлению поведением, 

деятельностью граждан, коллег по работе и т.п. Сотрудники ОВД часто 

работают в стрессовых и экстремальных условиях, поэтому им необходимо 

быть психологически подготовленным к решению оперативно-служебных 

задач, уметь планировать и организовывать работу, связанную с риском для 

жизни. Для выполнения необходимых мероприятий на месте дорожно-

транспортных происшествий, оформления протоколов на нарушителей правил 

дорожного движения и решения других вопросов сотруднику нужны 

организаторские умения и навыки. Для сотрудника должны быть характерны 

следующие волевые качества: инициативность, находчивость, решительность, 

целеустремленность и др.; 

- социальная деятельность охватывает профилактические мероприятия, 

правовую пропаганду, участие в ресоциализации освободившихся из мест 

лишения свободы. Так, например, инспектор ДПС ГИБДД, участковый 

уполномоченный милиции должен уметь оказывать воспитательно-

профилактическое воздействие на различные социальные и возрастные 
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категории правонарушителей правил дорожного движения. Для осуществления 

социального вида деятельности сотруднику необходимы: сформированное 

правосознание, профессиональная направленность и интерес к работе, 

честность, соответствие требованиям кодекса профессиональной этики и др. 

Трудности деятельности сотрудников подразумевает высокие требования к 

профессиональной подготовленности и выучке каждого сотрудника, развивая 

их знания, навыки, умения, способности, формируя определенные 

характерологические качества.  

Поэтому выделяя психологические особенности различных видов 

деятельности сотрудников ОВД, а также профессиональные качества, 

необходимые им для осуществления этой деятельности. 

Профилактическая деятельность имеет целью предотвращение 

правонарушений и чрезвычайных происшествий. Этот вид деятельности 

являются составной частью сотрудников милиции общественной безопасности. 

Особенно этот вид деятельности характерен для участкового 

уполномоченного милиции. Эта служба составляет лишь 8% личного состава 

милиции, а конкретно 52 тыс. сотрудников.  

Несмотря на это участковыми уполномоченными милиции пресекается 

более 8 млн. административных правонарушений, контролируется поведение 

свыше 4 млн. лиц, вернувшихся из мест лишения свободы или приговоренных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы [3]. 

Таким образом, выделим следующие основные характеристики 

деятельности сотрудников полиции: 

Психологические особенности условий деятельности сотрудников 

полиции: 

- нормативно-правовая регламентация; 

- наличие властных полномочий; 

- постоянное противоборство и противодействие заинтересованных лиц; 
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- временной дефицит; 

- повышенный уровень стресса. 

 

 

1.2  Психолого-педагогические аспекты оптимизации общения 

сотрудников полиции 

 

 

 Общение – важнейшая среда духовного, общественного и личностного 

проявления человека, средство достижения взаимопонимания между людьми. 

Общение обеспечивает все многообразие жизнедеятельности, отношений, само 

проявления и самоутверждения индивидов с помощью языка или сленга, таких 

способов передачи информации, как мимика, поза, движение тела, жесты, 

изображение, символы, звуковые сигналы, условные знаки.  

На сегодняшний день, в период интенсивного реформирования в сфере 

деятельности полиции, особенно остро стоят вопросы необходимости 

повышения доверия к правоохранительным органам со стороны гражданского 

населения. В связи с этим к сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) 

предъявляются повышенные требования к уровню их профессионализма и 

компетентности. 

Одним из важных навыков и умений сотрудников ОВД выступают 

профессионально-деловые качества, от развития которых напрямую зависит 

эффективность выполнения оперативно-служебных задач. Из числа 

профессионально-деловых качеств особо следует выделить умения и навыки 

установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и 

группами профессионального общения с гражданами и коллегами [6]. 

Способность устанавливать контакты для сотрудника ОВД играет 

немаловажную роль для его профессиональной деятельности. 

Профессиональное общение сотрудника ОВД – это процесс установления и 
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поддержания психологического контакта с гражданами и сослуживцами, 

позволяющий успешно решать оперативно-служебные задачи. 

В структуре общения традиционно выделяется три основных компонента: 

коммуникация (обмен информацией между общающимися), перцепция 

(восприятие и познание людьми друг друга в процессе общения), а также 

взаимодействие между людьми в процессе общения (обмен знаниями, идеями, 

действиями, эмоциями и т.п.) [3]. 

Поскольку профессиональное общение является одним из структурных 

компонентов служебной деятельности, то следует говорить и о 

коммуникативных способностях сотрудников ОВД, в основе которых лежат 

такие черты характера, как: активность, самостоятельность, инициативность, 

решительность, умение передачи и получения нужной информации, а также 

способность прогнозировать результаты общения в процессе взаимодействия с 

различными категориями граждан [4]. 

К числу коммуникативных способностей можно отнести и 

непроизвольную экспрессивность, или так называемую «способность 

спонтанного кодирования», которая дает преимущества в развитии 

преднамеренных определенных импульсов, которые не связаны с умением 

«читать» чужие сигналы. 

К негативным качествам, коммуникативные процессы и снижающими 

результативность общения, относятся: замкнутость (аутизм), повышенная 

сосредоточенность на своих проблемах, переживаниях, легкоранимое 

самолюбие, повышенная обидчивость, конфликтность, агрессивность; 

эмоциональная неустойчивость, импульсивность; слабое владение 

вербальными и невербальными средствами общения. 

Коммуникативные навыки и умения выступают одним из главных и 

трудноформируемых структурных элементов коммуникативной 

компетентности сотрудников ОВД. 

Перцептивный компонент общения представляет собой восприятие 
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внешних признаков другого человека, соотнесение их с личностными 

характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе 

его поступков. Так, во взаимоотношениях разных лиц (потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого) с сотрудниками ОВД образ сотрудника в 

представлениях граждан может быть различным (положительным, 

нейтральным, отрицательным). То же можно сказать и о формировании образа 

гражданина, с которым сотрудник ОВД вступает в общение при выполнении 

служебно-оперативных задач [2]. 

Следующий не маловажный компонент общения - интеракция или обмен 

действиями. К нему относятся невербальные средства общения (мимика, 

жесты, психологическая дистанция, поза и др.), т.к. они иногда сообщают о 

собеседнике гораздо больше информации, чем его слова. 

На первоначальном этапе взаимодействия сотрудника ОВД с гражданами 

любой категории рекомендуется устанавливать психологический контакт в 

личной зоне общения, а затем определять отношение собеседника по мере 

наблюдения за выбором определенного расстояния. При нарушении границ зон 

общения собеседник испытывает определенный психологический дискомфорт, 

что отражается на эффективности общения [1]. 

С другой стороны, в сознании людей существуют стереотипные 

представления о специалистах различных профессий, в том числе, и о 

сотрудниках ОВД. Поскольку рассматриваемые взаимоотношения, как правило, 

являются эпизодичными и непродолжительными, восприятие гражданами 

сотрудников ОВД иногда базируется на стереотипах, заимствованных из 

чужого опыта. Кроме того, нередко поведение одного сотрудника ОВД 

представляется человеку поведением, типичным для всех, порождая таким 

образом соответствующий стереотип (к сожалению, не всегда положительный). 

Поэтому для выполнения профессиональных задач сотруднику ОВД важно 

уметь и устанавливать контакт с любой категорией граждан для этого он может 

использовать следующие приемы: «имя собственное», «зеркало отношения», 



15 

 

«золотые слова», «терпеливый слушатель», «личная жизнь». Эти приемы 

позволяют добиваться принятия нужной позиции для сотрудника ОВД, чтобы 

расположить к себе человека, что уже само по себе является немаловажным 

результатом установления контакта с собеседником [5]. 

Таким образом, эффективность выполнения поставленных задач во многом 

зависит от знания сотрудниками ОВД специфики профессионального общения, 

умения устанавливать деловые контакты и правильного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

1.3  Психологические характеристики детей младшего школьного 

возраста 

 

 

Человек является сложной биосоциальной системой, которая находится в 

постоянном движении и подчиняется всем законам эволюционного развития. 

Также как и все живые организмы, человек рождается, взрослеет, стареет и 

умирает, таким образом, он проживает несколько временных периодов, которые 

имеют свои психологические и физические особенности.  

Период детства длится у человека до 18 лет и включает в себя следующие 

этап: младенчество, ранее детство, дошкольный возраст, младший возраст, 

подростковый возраст. Все эти периоды важны и являются взаимозависимыми. 

В психологии младший школьный возраст имеет границы от 6 – 7 лет до 9 

– 11 лет. Переходным этапом между дошкольником и школьником 

осуществляется через появление, развитие и разрешение кризиса семи лет. 

Окончание младшего школьного возраста специалисты связывают с появлением 

предподросткового кризиса [3, с.123]. 

В младшем возрасте ребенок имеет ряд исключительных особенностей: 

физиологические, кризис семи лет, приобретённые новообразования 

(произвольность, рефлексия, внутренний план действий), социальные условия, 

формы и направление ведущей деятельности. 

Физиологические особенности ребенка младшего возраста отличаются тем, 
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что его организм развивается достаточно быстро и по многим направлениям, 

как система: меняются физиологические параметры (масса, рост, пропорции 

тела), внутренние органы, а также формируются нервная, иммунная системы и 

так далее.  

Одним из самых главных процессов в этом периоде это формирование 

головного мозга ребенка, которое в итоге приводит к целостной деятельности 

мозга ребенка и к приобретению корой главенствующей роли. К 10–12 годам 

между корой и подкоркой головного мозга окончательно устанавливаются 

отношения, характерные для взрослых людей. Физиологическое развитие 

ребенка способствует развитию психики ребенка. 

Ознаменованием начала психологического развития и начало перехода в 

категорию людей младшего возраста является кризис, проявляющийся в 

возрасте 6 – 8 лет, который в науке называют «кризис 7 лет». Данный кризис 

Л. И. Божович называет «периодом рождения социального Я ребенка». [5, с.76]. 

Особенностью этого периода является то, что у ребенка меняется его 

социальная роль. Он занимает позицию школьника и основной его 

деятельностью становится учеба и появляются новые мотивы, побуждающие к 

ней. Игра, как форма организации деятельности, отходит на второй план. 

Смысловая ориентировочная основа поступка – важная сторона 

внутренней и внешней жизни ребенка. Младший школьник уже способен с 

интеллектуальной точки зрения более или менее адекватно оценить 

последствия будущего поступка, с эмоциональной – место поступка в системе 

отношений, и возможные изменения в этой системе.  

В первую очередь кризис проявляется во внешнем поведении ребенка 

через кривляние, манерность, искусственную натянутость поведения, 

соседствующие со склонностью к капризам, аффективным реакциям, 

конфликтам. 

Помимо вышеперечисленных особенностей в этом возрасте появляются 

новообразования: произвольность, рефлексия, внутренний план действий. В 
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психологии под новообразованием понимают психическое и социальное 

изменение, которое происходит в сознании человека. Оно определяет качество 

жизни, темп развития, отношение к среде. Новообразование — результат 

качественного изменения. 

Обобщая научный материал, каждое новообразование имеет важное 

значение в жизни ребенка.   

Произвольность, по Л. C. Выготскому, это способность владеть собой,  

своей внешней и внутренней деятельностью на основе культурных средств ее 

организации. На этом этапе ребенок осознает механизмы управления и 

регуляции своим поведением. Этот элемент является ключевым в развитии 

произвольного и непроизвольного внимания и развития личности ребенка 

младшего школьного возраста [4, с.32]. 

Внутренний план действий – специфическая форма внутренней активности 

личности, интегративная способность, аккумулирующая в себе целый ряд 

интеллектуальных способностей (возможность ставить цели, намечать пути их 

достижения и реализовывать задуманное). В этом периоде развивается 

способность действовать согласно намеченному плану. 

Рефлексия - осознание себя субъектом учебной деятельности. В этом 

периоде ребенок осознает свои потребности и мотивы в ключевой для него 

деятельности. Ученик соотносит свой результат с целью деятельности, 

осмысливает, достиг ли он цели и почему или по каким причинам не смог этого 

сделать. Далее, осознание себя субъектом учебной деятельности предполагает 

осознание границы собственного знания и незнания.  

Вокруг ребенка изменяется его социальные условия потому, что учебная 

деятельность становится главной [6, с.111]. В научной литературе можно 

выделить следующие определения понятия «учебная деятельность»: 

-  учебная деятельность — это вид практической педагогической 

деятельности, целью которой является человек, владеющий необходимой 

частью культуры и опыта старшего поколения, представленных учебными 
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программами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться [8, 

с.12]; 

-  учебная деятельность — это один из основных видов деятельности 

человека, направленный на усвоение теоретических знаний и способов 

деятельности в процессе решения учебных задач [10, с.23]; 

-  учебная деятельность — это особая форма социальной активности, 

проявляющаяся с помощью предметных и познавательных действий [13, с.47]; 

-  учебная деятельность — это деятельность, осуществляемая в процессе 

передачи или получения знаний и формирования речевых навыков и умений 

[15, с.44]. 

При анализе вышеперечисленных определений необходимо отметить, что 

игровая деятельность с ее особенностями сменяются другой, имеющей 

значительные отличительные признаки: системность, социальная-значимость, 

целенаправленность, обязательность. 

Основными компонентами учебной деятельности являются: учебные 

действия и задачи, действия контроля и оценки. 

Учебные задачи направлены на усвоение общественного способа решения 

некоторого класса конкретно практических задач. Таким образом, учебные 

действия помогают учащимся воспроизводить и усваивать образцы общих 

способ решения задач. 

Действия контроля - слияние, соотнесение учебных действий с образцом, 

который задает учитель. Таким образом, действия оценки представляют собой 

процесс оценки ребенком своей деятельности разных этапах ее осуществления 

[22, с. 56]. 

Одной из ключевых задач младшего школьного возраста является 

формирование основных умений учиться, потому что, когда ребенок приходит в 

первый класс эти умения не выработаны в связи с тем, что отсутствовали 

условия для формирования и закрепления. Однако, если родители занимались 

воспитанием своих детей до школы, умение учиться может быть развито, быть 
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сильно или слабо проявлено.  

Трудность этого этапа заключается в том, что при начале учебной 

деятельности у ребенка не сформулирован мотив, следовательно, появляется 

противоречие в том, что содержание учебной деятельности не связано с 

мотивом, из-за которого он пришел в школу.  

В процессе учебной деятельности ребенок занимает роль участника 

субъект-субъектных отношений, в процессе протекания которых происходит 

формирование основных психических процессов и свойства личности. 

Изменения восприятия своего места в системе отношений ведет к 

изменению социальной ситуации развития. В младшем возрасте происходит 

адаптация к школе на физиологическом и психологическом уровне, 

специалисты делят ее на три этапа: 

-  ориентировочный этап может длиться до 3 недель. Учебная деятельность 

– это новая форма организации жизни для ребенка, которую он не знает и 

только осваивает ее специфику. Его организм не привык к таким нагрузкам и 

поэтому в этот период времени весь организм ребенка работает с особым 

напряжением. В социальном мире происходят тоже большие изменения. 

Ученик учится воспринимать своих сверстников в новой социальной роли – 

одноклассники; 

-  вторым этапом является неустойчивое приспособление, которое длится 

от 1 до 2 недель. Организм уже привыкает к нагрузке учебного процесса, ищет 

оптимальные варианты реакций на воздействия окружающей среды. Помимо 

физиологических процессов, ребенок столкнулся с новыми для себя 

психологическими и социальными ситуациями и условиями, ищет инструменты 

для приспособления и управления своим поведения. Первые 6 недель наиболее 

трудные для первоклассника. Среди первоклассников только 20–25% здоровых 

детей, остальные имеют определенные сложности со здоровьем; 

- третий этап специалисты называют относительным устойчивым 

приспособлением, которое длится от 1 до 2 недель. Это завершающий этап 
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базового приспособления ребенка к учебному процессу и его новой социальной 

роли. Организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на 

физическую нагрузку, вырабатывает типичные модели поведения в различных 

социальных ситуациях [23, с.67]. 

Адаптация к учебному процессу происходит у всех детей по-разному, 

тяжелее протекает адаптация у «домашних» детей, которые не привыкли к 

длительному пребыванию в детском коллективе и режиму учреждения. Дети 

проходят различные трудности, которые можно разделить на пять групп: 

- усвоение правил школьного режима, который представляет собой 

педагогически и гигиенически обусловленную организацию труда и отдыха 

учащихся и педагогического коллектива в интересах эффективного 

образовательного процесса. Он предусматривает распределение учебной и 

внеклассной деятельности в течение учебных года, недели, дня с учетом 

возрастных групп учащихся. Основные трудности на этом этапе связаны с 

новыми обязанностями школьника, соблюдением школьного режима и 

выполнением домашнего задания; 

- усвоение правил взаимоотношений с учителем (взрослым). Неправильное 

восприятие ситуации урока, непонимание истинного смысла восприятия 

учителя, его профессиональной роли; 

- усвоение правил взаимоотношений со сверстниками. Недостаточное 

развитие общения и способности взаимодействия с другими детьми; 

- усвоение правил взаимоотношений детей с родителями. Идет процесс 

установление новых принципов детско-родительских отношений: личностное 

пространство в семье, отношения с братьями и сестрами; 

- специфическое отношение ребенка к самому себе, своим способностям, к 

деятельности и результатам. Высокая самооценка вызывает неправильные 

реакции на замечания учителя [24, с.156]. 
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1.4 Общее представление о профилактической работе в школе с детьми 

младшего школьного возраста   

 

 

Для того, чтобы составить общее представление о профилактической 

работе, необходимо интерпретировать термин «профилактика». Единого 

определения в научной литературе нет в связи с многослойностью этого 

понятия.  

Общепризнанным определением понятия «профилактика» считается - 

комплекс мер социально - психологического, медицинского и педагогического 

характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность, с целью предупреждения отклонений 

в её поведении. С другой стороны, некоторые специалисты выделяют ее 

воспитательную функцию и подразумевают индивидуальная воспитательно –  

профилактическая работа, направленная на предупреждение аморальных 

явлений, противоправных действий и поведения отдельных лиц. 

Обобщая вышеописанный научный опыт можно прийти к выводу, что 

профилактика, прежде всего, представляет собой преждевременные действия с 

целью предотвращения возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска, а также 

сохранению, поддержанию и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей. 

Основная задача профилактики рассмотреть возможное поведение 

человека со всех сторон, с учетом генетических, психологических и социальных 

факторов [9, с.52].  

Слово «профилактика» обычно ассоциируется с задуманным 

предостережением какого-то неблагоприятного события, т.е. с ликвидацией 

причин, способных вызвать те или иные нежелательные последствия. Из этого 

следует, что профилактика должна проводиться в форме запланированных 
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действий, направленных основным способом на достижение ожидаемого 

результата, но в то же время и на предотвращение возможных негативных 

явлений.  

Основой профилактических мер является деятельность, нацеленная в 

формирование подходящих психолого-педагогических и социально – 

психологических условий для нормального осуществления процесса 

социализации личности.  

 Таким образом, профилактическая работа – это любая работа, 

направленная на ослабление существующей или предотвращение возможной 

проблемы. 

Профилактическая работа может осуществляться во время учебного 

процесса и во внеучебное время. 

В рамках учебного процесса осуществляется урочная деятельность, 

которая представляет собой занятия, проводимые педагогами на определенные 

темы в установленных месте и времени. Данные занятия принято называть 

уроками, которые всегда считались основной формой учебно-воспитательной 

работы, проводимой в любой современной школе. За счет правильно 

проведенных урочных занятий, существует возможность обеспечить четкое 

планирование и последующую организацию учебно-воспитательной работы.  

Основным плюсом урочной деятельности является то, что с ее помощью 

становится возможным контролировать результату учебного процесса учеников 

и корректировать образовательный процесс в зависимости от целей, 

преследуемых учителем или школой.  

Основным минусом урочной деятельности является то, что она не 

раскрывает индивидуальный творческий подход субъектов образовательного 

процесса, а также формальность и регламентированность процесса усвоения 

знаний. Весь образовательный процесс сводится к алгоритму и стандарту, в 

которой не предусмотрено плотное социальное взаимодействия детей между 

друг другом и каждого ребенка с учителем [10, с.99]. 
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Цель урочной деятельности постепенное и системное усвоение учебного 

материала ребенком. Урочная деятельность не создает для них оптимальных 

условий учебы и ограничивает их в рамках школьной программы.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность – это один из видов деятельности 

организованный педагогом или учащимся самостоятельно, основанный на 

принципах выбора, самообразования, саморазвития, добровольности и 

направленный на социализацию обучаемых, развитие их творческих 

способностей [29]. 

Основная цель внеучебной деятельности развитие личности ребенка с 

учетом его особенностей, познавательной активности, нравственных черт, 

коммуникативных навыков. В рамках внеучебной работы происходят бурно 

процессы социализации ребенка и его развитие как члена общества [30]. 

Младшие школьники позитивно относятся к внеучебной деятельности 

потому, что в ней используются частично или полностью элементы игры. 

Организация общественно полезной деятельности детей, работа с ними в 

кружках, походах предусматривала целенаправленные игровые ситуации, 

вызывающие конкретную заинтересованность у младшего школьника, 

благодаря чему он имел возможность активно и принужденно упражняться в 

правильных поступках, вырабатывать положительные навыки и привычки. 

Внеурочная деятельность организуется с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочные занятия делятся на два типа: занятия в учебном кабинете и 

выездные занятия. 

Занятия в учебном кабинете:  

- тематические занятия; 

- комплексные или интегрированные; 

- игровые.  

К выездным занятиям относятся:  
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- экскурсии, поездки; 

-  походы; 

- экспедиции; 

-  практические занятия «на местности»; 

Правильное проектирование и планирование внеучебной деятельности 

становится отличным дополнением к учебной деятельности и помогает более 

быстро и качественно достичь результата образовательного процесса потому, 

что процесс воспитания реализуется в результате деятельности ребенка.  

Психопрофилактика подразделяется на первичную, вторичную, третичную.  

Первичная профилактика включает в себя также несколько подразделов:  

- провизорную профилактику, целью ее является охрана здоровья будущих 

поколений;  

- генетическую профилактику – изучение и прогнозирование возможных 

наследственных заболеваний, которые направлена также на оздоровление 

будущих поколений;  

- эмбриональную профилактику, направленную на оздоровление женщины, 

гигиену брака и зачатия, охрану матери от возможных вредных влияний на плод 

и организацию родовспоможения;  

- постнатальную профилактику, состоящую в раннем выявлении пороков 

развития у новорожденных, своевременном применении методов лечебно-

педагогической коррекции на всех этапах развития [12, с.87]. 

Под вторичной профилактикой понимают систему мероприятий, 

направленных на предупреждение опасного для жизни или неблагоприятного 

течения уже начавшегося психического или другого заболевания. Вторичная 

профилактика включает раннюю диагностику, прогноз и предупреждение 

опасных для жизни больного состояний, раннее начало лечения и применения 

адекватных методов коррекции с достижением наиболее полной ремиссии, 

длительной поддерживающей терапии, исключающей возможности рецидива 

болезни. 
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Третичная профилактика – система мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения инвалидности при хронических заболеваниях. 

В этом большую роль играет правильное использование лекарственных и 

других средств, применение методов лечебной и педагогической коррекции. 

Профилактическая работа с младшими школьниками – это совокупность 

организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, 

воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий 

совершения правонарушений или недопущению правонарушений. Основной 

целью данной деятельности является защита личности, общества и государства 

от противоправных посягательств. 

Для реализации цели профилактической работы необходимо системно 

реализовывать ряд задач: 

- формирование законопослушного поведения граждан и должностных 

лиц;  

- снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений;  

- устранение причин и условий совершения правонарушений; 

-  недопущение совершения правонарушений со стороны физических и 

юридических лиц.  

Профилактическая работа представляет собой систему процессов, которые 

реализуются исходя из следующих принципов: комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность. В рамках ее 

реализации используются различные формы работы - вид деятельности, 

отвечающий определенным целям и задачам. Специалисты выделяют пять форм 

работы, в рамках которых осуществляется профилактическая работа: первая, 

вторая, третья, четвертая, пятая. 

Первая форма - формирование социокультурной среды. Необходимо 

окружить ребенка средой, где правонарушение и любые формы девиантного 

поведения не являются нормой. В первую очередь необходимо контролировать 

информационное поле ребенка (средства массовой информации и интернет). В 
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этой форме социальные ролики имеют мощное воздействие на формирование 

позитивных поведенческих установок.  

Вторая форма профилактики противоправного поведения - недостаточное 

информирование. Данное направление воспитательно-профилактической 

работы со школьниками проводится в форме бесед, распространения основной 

и дополнительной литературы, а также телефильмов и презентаций. Сущность 

подхода заключается в стремлении оказывать воздействие на познавательные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 

результативных решений.  

Третья форма - организация условий для ведения здорового образа жизни. 

Необходимо формировать представление у младших школьников о здоровье и 

об отношении к нему. Необходимо информировать и прививать принципы 

здорового образа жизни. Отличным инструментом является собственный 

пример педагогического состава и родителей.  

Четвертая форма - снижение отрицательных последствий противоправного 

поведения. Данная форма работа используется на группах детей, которые уже 

совершили противоправные действия или начали проявлять девиантные формы 

поведения. Основная цель – это предотвращение повторов подобного 

поведения.  

Пятая форма – активизация индивидуальных ресурсов. Занятия младших 

школьников их творческим самовыражением, участие в группах общения и 

личностного роста – все это стимулирует личностные ресурсы, которые 

гарантируют активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному 

воздействию [14, с.22]. 

Все формы профилактической работы тесно связаны между собой и дают 

положительный результат в комплексе применения. Основным промежуточным 

результатом реализации является поддержка в осознании форм собственного 

поведения; формирование индивидуальных ресурсов и стратегий с целью 

адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных форм поведения 



27 

 

на адаптивные. 

 

 

1.5 Личностные особенности коммуникации в сфере 

правоохранительной деятельности в рамках воспитательного процесса в 

начальной школе 

 

 

Особенности коммуникации в сфере правоохранительной деятельности 

зависят от ее природы. Необходимо обратится к понятию «коммуникация». В 

научной литературе нет единого понятия, однако, одним из самых 

распространённых определений является «процесс создания и передачи 

значимых сообщений». Коммуникация отражает смысловой аспект социального 

взаимодействия [7, с.21]. 

Процесс коммуникации между субъектами общественных отношений 

выполняет ряд функций: 

- удовлетворение потребности в общении;  

- совершенствование и поддержание наших представлений о себе;  

- выполнение социальных обязательств;  

- построение взаимоотношений;  

- непосредственный обмен информацией;  

- воздействие на других [16, с.43]. 

Коммуникация является главной составляющей общения - обмен 

мнениями, переживаниями, соображениями, настроениями, желаниями. Чаще 

всего она выступает инструментом удовлетворения интересов одной из сторон 

потому, что она преследует какие-то цели. Действия, сознательно 

ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, называются 

коммуникативными действиями. 

Коммуникация может происходить между разным количество субъектов и 
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при разных обстоятельствах, обычно выделяют: межличностную, публичную и 

массовую коммуникацию. 

Средствами коммуникативного процесса выступают две знаковые системы: 

вербальная и невербальная. 

Вступая в коммуникацию с другими людьми (в том числе с младшими 

школьниками), сотрудник правоохранительных органов представляет образ 

всей правоохранительной системы Российской Федерации. Следовательно, к 

процессу коммуникации должен подходить осознано и не допускать лишнего. 

Он должен формировать образ высококвалифицированного специалиста, 

который обладает коммуникативной компетенцией с разными группами людей 

[19, с.78]. 

В соответствии со ст.13 ФЗ «О службе в ОВД РФ» сотрудник органов 

внутренних дел должен: проявлять уважение, вежливость, тактичность по 

отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им 

содействие в реализации их прав и свобод; проявлять уважение к 

национальным обычаям и традициям, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп, не допускать 

действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие 

[1].  

Знание нормативно правовых актов, точность их понимания, а также 

знание современного состояния терминологии и возможности 

беспрепятственного  

общения на родном языке [2]. А также умение учитывать, терминологические 

особенности лексики, применяемой при общении, неотъемлемая часть 

успешного общения.  

В результате анализа научной литературы выделим качества и умения 

любого сотрудника полиции при общении с младшими школьниками:  

- способность располагать к себе людей;  

- вызывать к себе чувство доверия;  
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- уметь отстаивать свое мнение;  

- уметь слушать и грамотно переводить разговор на значимую тему; 

- уметь применять психологические приемы, с целью введения значимой 

информации; 

- уметь найти золотую середину в общении с несовершеннолетним в 

зависимости от его психологического состояния и личностных особенностей.  

Важной особенностью поведения детей младшего возраста, является, то, 

что у них ограничен жизненный опыт, повышенный уровень внушаемости, 

повышенное критическое восприятие к принимаемой ими информации, 

возможное давление со стороны родителей, невозможности осознавать свои 

негативные поступки [20, с.223].  

Данные аспекты надо учитывать при общении с несовершеннолетними, а 

хамство, грубость, нелепость со стороны ребенка могут находиться за маской 

тревоги, растерянности и непонимания как поступить в той или иной ситуации.  

Если же при общении взрослого и сотрудника полиции зачастую не 

наблюдается каких-либо стрессовых ситуаций, то с несовершеннолетними 

данный случай имеет место быть. В связи с этим каждый сотрудник полиции 

должен не допускать строгости и неуравновешенности, стараться находить 

общие интересы, показывать, что, являясь сотрудником полиции, он не 

перестает быть человеком. И самое главное, ни в коем случае нельзя 

обманывать доверия ребенка. Тот, кто доверился и оказался обманут, может 

категорически перестать верить взрослым, а тем более и сотруднику полиции 

[26, с.101]. 

Выводы по главе 

Младший возраст имеет важное значение при формировании личности 

ребёнка. В психологии младший школьный возраст имеет границы от 6 – 7 лет 

до 9 – 11 лет. Переходным этапом между дошкольником и школьником 

осуществляется через появление, развитие и разрешение кризиса семи лет. 

Окончание младшего школьного возраста специалисты связывают с появлением 
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предподросткового кризиса. 

В младшем возрасте ребенок имеет ряд исключительных особенностей: 

физиологические, кризис семи лет, приобретённые новообразования 

(произвольность, рефлексия, внутренний план действий), социальные условия, 

формы и направление ведущей деятельности. 

Главной деятельностью становится учебная, для которой характерны 

системность, социальная-значимость, целенаправленность, обязательность. 

Игровая деятельность уходит на второй план. В процессе учебной деятельности 

ребенок занимает роль участника субъект-субъектных отношений, в процессе 

протекания которых происходит формирование основных психических 

процессов и свойства личности. 

Адаптация к школе проходит в несколько этапов: ориентировочный, 

неустойчивое приспособление, устойчивое приспособление. В этом процессе 

дети проходят различные трудности. 

Единого определения в научной литературе нет в связи с многослойностью 

этого понятия. Профилактика, прежде всего, представляет собой 

преждевременные действия, с целью предотвращения возможных физических, 

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и 

групп риска, а также сохранению, поддержанию и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей. 

Основой профилактических мер является деятельность, нацеленная в 

формирование подходящих психолого-педагогических и социально – 

психологических условий для нормального осуществления процесса 

социализации личности.  

Профилактическая работа может осуществляться во время учебного 

процесса и во внеучебное время. Правильное проектирование и планирование 

внеучебной деятельности становится отличным дополнением к учебной 

деятельности и помогает более быстро и качественно достичь результата 

образовательного процесса потому, что процесс воспитания реализуется в 
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результате деятельности ребенка. 

Профилактическая работа с младшими школьниками – это совокупность 

организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, 

воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий 

совершения правонарушений или недопущению правонарушений. Основной 

целью данной деятельности является защита личности, общества и государства 

от противоправных посягательств. 

Профилактическая работа в школе представляет собой систему процессов, 

которые реализуются исходя из следующих принципов: комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность. В рамках ее 

реализации используются различные формы работы - вид деятельности, 

отвечающий определенным целям и задачам. Специалисты выделяют пять форм 

работы, в рамках которых осуществляется профилактическая работа: первая, 

вторая, третья, четвертая, пятая. 

Особенности коммуникации в сфере правоохранительной деятельности 

зависят от ее природы. Коммуникация - процесс создания и передачи значимых 

сообщений, который имеет свою внутреннюю структуру. 

Вступая в коммуникацию с младшими школьниками, сотрудник 

правоохранительных органов представляет образ всей правоохранительной 

системы Российской Федерации и формирует у них соответствующий образ 

полиции. В соответствии со ст.13 ФЗ «О службе в ОВД РФ» сотрудник органов 

внутренних дел должен: проявлять уважение, вежливость, тактичность по 

отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им 

содействие в реализации их прав и свобод; проявлять уважение к 

национальным обычаям и традициям, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп, не допускать 

действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие. 

В результате анализа научной литературы выделим качества и умения 

любого сотрудника полиции при общении с младшими школьниками: 
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располагать к себе людей, вызывать к себе чувство доверия, уметь отстаивать 

свое мнение, уметь слушать и грамотно переводить разговор на значимую тему, 

меть применять психологические приемы, уметь найти золотую середину в 

общении с младшими школьниками в зависимости от их психологического 

состояния и личностных особенностей. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 

2.1 Методика и организация исследования  

 

 

Вторая часть работы посвящена эмпирической проверке гипотезы 

исследования, которая строится на том, что личные особенности сотрудников 

полиции будут выступать условием эффективности профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Ежедневно сотрудники полиции общаются с различными субъектами 

общественных отношений с целью получения важной информации. К этим 

субъектам относятся: потерпевшие, правонарушители, свидетели, граждане, 

сотрудничающие по контракту, представители государственных организаций (в 

том числе и сами сотрудники полиции) и так далее [17, с.55]. 

Профилактическая работа в школе не является главным направлением 

деятельности правоохранительных органов, однако сотрудники полиции 

должны уметь общаться с разновозрастными детьми [18, с.67]. 

На первом этапе исследования использовалась методика Н. П. Фетискин, 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов «Диагностика коммуникативной социальной 

компетентности» [24, с.97]. Данная методика предназначена для получения 

более полного представления о личности, составления вероятностного прогноза 

успешности ее профессиональной деятельности. Исследование 

психологических особенностей профессионального общения сотрудника 

полиции с детьми младшего школьного возраста в рамках профилактической 

работы на базе отдела МВД России «Хатангского района УВД Таймырского 

Автономного округа». 
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Опросник включает в себя 100 утверждений, расположенных в 

циклическом порядке, с тем чтобы обеспечить удобство отсчета при помощи 

трафарета (Приложение 1).  

Для каждого вопроса предусмотрены три альтернативных ответа. 

Методика рассчитана на изучение отдельных личностных факторов у лиц со 

средним и высшим образованием. Оцениваются шкалы: общительность, 

логическое мышление, эмоциональная устойчивость, беспечность, 

чувствительность, независимость, самоконтроль, склонность к асоциальному 

поведению.  

В исследовании приняло участие три сотрудника полиции, которые 

проводят в школах села профилактические беседы. Младшие школьники 

ученики 4 класса в количестве 12 учащихся участвовали в этих беседах.  

Для младших школьников разработана анкета, включающая в себя 5 

вопросов, позволяющих оценить эффект от профилактической беседы и 

восприятие особенностей общения сотрудников полиции (Приложение 2). 

Далее, мы применили Методику диагностики межличностных отношений 

Лири. В исследовании приняло участие 99 сотрудников Красноярского ОВД, в 

чьи обязанности входит проведение профилактических бесед в школах. А 

также 3 сотрудников Хатангского ОВД.  

Данная методика разработана Т. Лири ( 1954 г.) и предназначена для 

исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для 

изучения взаимоотношений в малых группах. С ее помощью выявляется 

преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. При 

этом выделяется два фактора: "доминирование-подчинение" и "дружелюбие-

агрессивность (враждебность)". 

Именно эти факторы определяют общее впечатление о человеке в 

процессах  

межличностного восприятия. 

В зависимости от соответствующих показателей выделяются ряд 

https://psylab.info/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8
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ориентации 

типов отношения к окружающим. Делаются выводы о выраженности типа, о 

степени адаптированности поведения - степени соответствия (несоответствия) 

между целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами.  

Очень большая не адаптивность поведения (при представлении результатов 

выделяется красным цветом) может свидетельствовать о невротических 

отклонениях, дисгармониях в сфере принятия решений или являться 

результатом каких-либо экстремальных ситуаций. 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 

типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности (Приложение 3).  

Методика построена так, что суждения, направленные на выяснение 

какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом: они 

группируются по 4 и повторяются через равное количество определений. При 

обработке подсчитывается количество отношений каждого типа. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого 

поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для 

самооценки, оценки близких людей, для описания идеального «Я"»  

В соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для 

ответа. Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а 

также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, социальное 

«Я», «реальное Я», «мои партнеры» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ коммуникативной компетентности 
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На первом этапе исследования мы диагностировали коммуникативные 

качества у сотрудников полиции. Результаты обследования представлены в 

Таблице. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты исследования коммуникативной социальной компетентности у 

сотрудников полиции 

№ 

респ. 

Шкалы 

А В С Д К М Н Л 

1 16 12 14 15 12 8 10 7 

2 8 14 10 5 6 14 15 6 

3 10 12 10 11 9 10 11 4 

 

 

Каждый из сотрудников полиции проводил профилактическую беседу в 

школах с.п.Хатанга, после которой мы предложили учащимся начальной школы 

заполнить анкету. Затем результаты диагностики коммуникативной социальной 

компетентности у инспекторов по делам несовершеннолетних соотнесли с 

результатами анкетирования младших школьников.  

Полученные данные были обобщены, проанализированы и сведены в 

диаграмму. В результате этого этапа была получена самооценка 

коммуникативных способностей сотрудников полиции и оценку школьников. 

Интерпретация включила в себя описание общего профиля сотрудников 

полиции приведены ниже.  

Профиль личности сотрудников полиции отражен на рисунке 1.  
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Рис. 2.1 Профиль личностей сотрудников полиции  

 

 

А – общительность  

В – логическое мышление  

С – эмоциональная устойчивость  

Д – беспечность  

K – чувствительность  

M – независимость  

H – самоконтроль  

Л – склонность к асоциальному поведению  

Далее, в приведенной ниже таблице мы соотнесли результаты 

анкетирования с коммуникативными качествами сотрудников полиции. 

 

 

Таблица 2.2 

Сравнение результатов 
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Коммуникативные качества  Данные анкетирования 

Сотрудник очень общителен, легок в 

общении, открыт. Имеет в меру развитое 

логическое мышление. Эмоционально 

устойчив, зрел, спокоен. Жизнерадостен, 

весел. Сочетает в себе чувствительность и 

рациональность. Слушает как себя, так и 

мнение общества. Иногда контролирует 

себя, иногда бывает импульсивен. 

- 59 % учащихся посчитали его выступление 

интересным; 

- 78 % учащимся основная мысль 

выступающего была хорошо понятна; 

- 74 % учащихся в целом оказали доверие 

словам сотрудника полиции; 

- 67 % учащихся посчитали что слова, 

выступающего имели на них воздействие; 

- среди описаний выступления преобладали 

положительные характеристики: «было 

интересно слушать», «приводил интересные 

примеры», «время пролетело незаметно» и 

пр. 

При необходимости может выстраивать 

коммуникативные контакты, однако чаще 

замкнут, не стремится к общению. Обладает 

развитым логическим мышлением, 

сообразителен. Обладает умеренной 

эмоциональной устойчивостью, зависимой 

от ситуации. Молчалив, серьезен. 

Полагается на себя, реалистичен, 

рационален. Предпочитает собственные 

решения, независимый, ориентирован на 

себя. Контролирует себя, умеет подчинять 

себя  

- всего лишь 20 % учащихся посчитали 

его выступление по-настоящему интересным; 

- 84 % учащимся основная мысль 

выступающего была хорошо понятна; 

- 80 % учащихся в целом оказали 

доверие словам сотрудника полиции; 

- 50 % учащихся посчитали, что слова, 

выступающего имели на них воздействие; 

среди описаний выступления преобладали 

нейтральные и отрицательные 

характеристики: «рассказывал скучно, без 

примеров», «было  

 Окончание таблицы 2.2 

умеет подчинять себя правилам. немного страшно», «смотрел в 

бумажку» и пр. 

В меру общителен, стремление к общению 

зависит от ситуации. Обладает развитым 

логическим мышлением, сообразителен. 

Обладает умеренной эмоциональной 

- 55 % учащихся посчитали его 

выступление интересным; 

- 75 % учащимся основная мысль 

выступающего была хорошо понятна; 
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устойчивостью, зависимой от ситуации. 

Жизнерадостен, беспечен, весел. Сочетает в 

себе чувствительность и рациональность. 

Слушает как себя, так и мнение общества. 

Чаще контролирует себя, умеет подчинять 

себя правилам. 

- 75 % учащихся в целом оказали 

доверие словам сотрудника полиции; 

- 65 % учащихся посчитали, что слова, 

выступающего имели на них воздействие; 

среди описаний выступления 

преобладали нейтральные и положительные 

характеристики: «я узнал новое для себя», 

«иногда было интересно, а иногда скучно», 

«привел смешной пример» и пр. 

 

 

Также, по результатам опроса учащихся приведем наглядное сравнение 

ответов на рис.2.2 
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Рис. 2.2 Распределение ответов на вопрос: «Тебе было интересно слушать 

выступающего?» 

 

 

Для большинства опрошенных было инверсно слушать выступающего, 

лишь только 20% отметили, что это была достаточно интересная беседа. 

 

 

 

Рис. 2.3 Распределение ответов на вопрос: «Была ли тебе понятна основная 

мысль выступающего, то, что он хотел донести?» 

 

На этот вопрос мы получили следующие результаты: каждый сотрудник 

ОВД понятно рассказывал основную мысль, которую он хотел донести. 
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Рис. 2.4 Распределение ответов на вопрос: «Ты доверяешь словам 

выступающего?» 

 

 

На вопрос: «Ты веришь словам выступающего?» нами были получены 

следующие данные: большинство доверяют словам выступающего, часть 

опрошенных отчасти доверяет кое-чему, а отчасти нет, есть опрошенные, 

которые не доверяют словам выступающего. 

 

 

 

Рис. 2.5 Распределение ответов на вопрос: «Слова выступающего, имели на тебя 

0%

20%

40%

60%

80%
74%

80%
75%

19% 20% 20%

7%
0

5%

3. Ты доверяешь словам 
выступающего?

а) да, он говорил 
правильные вещи

б) кое-чему я 
доверяю, кое-чему –
нет

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
67%

50%

65%

23%

30%

20%

10%

20%
15%

4. Слова выступающего имели на тебя 
воздействие – будешь ли поступать так, 

как он рекомендовал?

а) да, я буду следовать 
его рекомендациям

б) кое-чему я буду 
следовать, кое-чему 
нет



42 

 

воздействие – будешь ли поступать так, как он рекомендовал?» 

 

 

Рис. 2.6 Распределение ответов на вопрос: «Как бы ты описал (а) выступающего 

и его выступление? Напиши несколько слов…» 

Вопрос 5 «Как бы ты описал(а) выступающего и его выступление? Напиши 

несколько слов…» включал произвольную форму ответа, в результате мы 

выявили основные характеристики выступающего: было интересно слушать 

(45%); приводил интересные примеры (8%); время пролетело незаметно (10%); 

рассказывал скучно, без примеров (12%); было немного страшно (5%); узнал 

новое для себя (20%). 

Таким образом, можно проследить некоторую закономерность в 

восприятии профилактической беседы младшими школьниками и 

характеристиками коммуникативной социальной компетентности сотрудников 

полиции.  

Так, профилактические беседы, проводимые сотрудниками полиции с 

более высокими показателями общительности и доброжелательности, 

воспринимались учащимися как более эффективные: такие беседы они считали 

более интересными, базовые мысли беседы имели большее воздействие.  
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5. Как бы ты описал (а) выступающего и его выступление? 
Напиши несколько слов …

было интерсно слушать приводил интерсные примеры

время пролетело незаметно рассказывал скучно, без примеров

было немного страшно узнал новое для себя
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2.3 Диагностика межличностных отношений сотрудников полиции  

 

 

Для подтверждения результатов, описанных в параграфе 2.1, необходимо 

более тщательно изучить личные качества сотрудников правоохранительных 

органов. Для реализации данной задачи была выбрана методика Лири - 

предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном 

«Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. 

На этом этапе в исследовании приняли участие сотрудники полиции 

Красноярского края в количестве 99 человек, а также трое сотрудников 

Хатангского ОВД. Стаж службы 1 – 4 лет, в возрасте от 20 до 23 лет.    

В результате психодиагностического обследования испытуемых нами были 

получены психологические показатели по 8-ми основным шкалам опросника 

Лири и по двум основным факторам (доминирование и дружелюбие). Посчитан 

средне групповой показатель по стилям. Эти данные приведены в сводной 

таблице результатов. 

 

 

Таблица 2.3 

Средне групповой показатель  

Шкалы Средне групповой показатель по шкале 

Властный   5,87 

Самостоятельный   6,14 

Агрессивный  4,81 

Подозрительный  3,77 

Подчиняемый  3,73 

Зависимый  4,1 
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Дружелюбный  4,15 

Альтруистичный  4,56 

 

 

Из приведенной таблицы видно, более выраженные и менее выраженные 

стили общения.  

На первом месте у респондентов преобладает самостоятельный стиль 

(6,14). Выявляет стиль межличностных отношений от уверенного, 

независимого, соперничающего, нарциссического, с выраженным чувством 

собственного превосходства над окружающими, с тенденцией иметь особое 

мнение, отличное от мнения большинства, и занимать обособленную позицию.  

На втором месте властный (5,87) – предполагает уверенность в себе, 

умение быть хорошим советчиком, наставником и организатором, свойства 

руководителя. При высоких показателях – нетерпим к критике, переоценка 

собственных возможностей, дидактический стиль высказываний, императивная 

потребность командовать другими, черты деспотизма.  Поступки и 

высказывания могут опережать их продуманность. Это реагирование по типу 

«здесь и сейчас», выраженная тенденция к спонтанной самореализации, 

активное воздействие на окружение, завоевательная позиция, стремление вести 

за собой и подчинять своей воле других. 

На третьем месте агрессивный (4,81) – в зависимости от степени 

выраженности показателей этот октант выявляет искренность, 

непосредственность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели 

(умеренные баллы) или чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержанность и 

вспыльчивость (высокие баллы).  

График по средним баллам выраженности стилей отражен ниже на рисунке 

2.7  
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Рис. 2.7 График средне групповой выраженности стилей  

 

 

А – властный  

В – самостоятельный  

С – агрессивный  

Д – подозрительный  

К – подчиняемый  

М – зависимый  

Н – дружелюбный  

П – альтруистичный  

На седьмом месте, менее выраженный стиль – подозрительный (3,77).  При 

высоких показателях – отчужденный по отношению к враждебному и злобному 

миру, подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, 

злопамятный, постоянно на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип 

характера). Критичный, необщительный, испытывает трудности в 

интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и 

боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, 
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скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии. Критичный по 

отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. 

На восьмом месте подчиняемый (3,73) – отражает такие особенности 

межличностных отношений, как скромность, застенчивость, склонность брать 

на себя чужие обязанности. При высоких баллах – полная покорность, 

повышенное чувство вины, самоуничижение. Потребность в привязанности и 

теплых отношениях является ведущей. Неуверенность в себе тесно связана с 

неустойчивой самооценкой. Исполнительность и ответственность в работе 

создает им хорошую репутацию в коллективе, однако, инертность в принятии 

решений, конформность установок и неуверенность в себе не способствует их 

продвижению на роль лидера. Повышенная мнительность, чувствительность к 

невниманию и грубости окружающих, повышенная самокритичность, опасения 

неуспеха как основа мотивационной направленности формируют канву 

конформного поведения. 

Также с помощью методики Т. Лири выявляется преобладающий тип 

отношений к людям в самооценке и взаимооценке. При этом выделяется два 

фактора: «доминирование - подчинение» и «дружелюбие – агрессивность 

(враждебность)».  

Таким образом, при исследовании коммуникативной социальной 

компетентности общения сотрудников полиции с детьми необходимо выявить 

преобладающий тип отношений к людям. Математическая обработка 

исследования заключается в том, что с помощью формул определяются 

показатели по двум основным параметрам «Доминирование» и «Дружелюбие».  

Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI); 

Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI); 

Данные математической обработки исследования сведены в таблицу, из 

которой можно сделать вывод что среди сотрудников отдела преобладает тип 

доминирование.  

Результаты факторов: доминирование и дружелюбие представлены в виде 
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диаграмм.   

 

 

 

Рис. 2.8 Показатели фактора доминирование в группе. 

 

Рис. 2.9 Показатели фактора дружелюбие в группе.  

 

 

Согласно данным диаграммам, можно сказать о том, что 86,7% 

респондентов доминируют, а 13,3% подчиняются, 66,7% - агрессивные, а 33,3% 

- дружелюбные. Если сравнить средние показатели среди испытуемых 

доминирование и дружелюбие, то можно сделать вывод, что отношения в 

группе складываются на адаптивном уровне, так как все члены группы отвечали 

на вопросы умеренно или низко. 

То есть в группе преобладает фактор доминирования, чем подчинения. 

Фактор агрессивности значительно превышает фактор дружелюбия, а фактор 

доминирование почти одинаков с фактором агрессивность. Такие показатели 
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могут свидетельствовать о том, что в данном коллективе сотрудники склонны к 

враждебным формам поведения, что может негативно отразиться при 

взаимодействии с детьми младшего школьного возраста.  

Как уже говорилось раннее исследование межличностных отношений 

важно во всех коллективах. Очень важно знать и уметь регулировать те 

отношения, которые строятся и уже существуют в коллективе. К сожалению, не 

во всех организациях существует положительная психологическая основа, 

которая является не менее значимой в развитии организации. Руководители, как 

правило, очень мало уделяют им внимание или вообще не придают этому 

значения. А ведь это напрямую связано во взаимодействии с коллегами, и 

особенно в работе с малолетними правонарушителями. Для руководителя 

главным является качество работы и результат. А ведь на всё это как раз и 

влияют межличностные отношения. Если между членами коллектива натянутые 

отношения, царит не понимание, разные ценностные ориентации, система 

установок, ожиданий, то это сказывается и на производительности труда, а 

также накладывает отпечаток на социально-психологический климат, что ведёт 

к текучести кадров.  

Проведя исследование малой группы среди сотрудников полиции, можно 

дать прогноз развития данного коллектива. Так как в группе существует 

адаптивное поведение ее членов, то группа еще долгое время не распадется, 

ведь все ее члены стремятся учитывать мнения других. Хотя, как и в любой 

группе возникают конфликтные ситуации, они быстро находят свое решение.  

 

 

Таблица 2.4 

Корреляционный анализ 

 

Властны

й 

Самостоятельны

й 

Дружелюбны

й 

Альтруистичны

й 

Властный 1,00 0,50 0,20 0,25 

Самостоятельный 1,00 -0,06 -0,01 
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Дружелюбный 

 

1,00 0,59 

Альтруистичный 

  

1,00 

 

 

Поскольку каждый сотрудник полиции одновременно обладает 

несколькими стилями межличностного взаимодействия, какие-то из них более 

выражены, а какие-то менее выражены, то мы решили проверить насколько 

оптимальным набором стилей обладают сотрудники, участвовавшие в нашем 

исследовании. Оптимальным мы считаем такой набор стилей, когда у 

сотрудника выработан как стиль общения, подходящий для правонарушителей 

(например, властный, самостоятельный), так и стиль общения, подходящий для 

взаимодействия с законопослушными гражданами, с детьми, в рамках 

профилактической работы (например, дружелюбный, альтруистический). 

Для этого мы провели корреляционный анализ с использованием 

программы Excel по методу ранговой корреляции Спирмена. С помощью 

корреляционного анализа мы проверили есть ли взаимосвязь между стилями 

общения сотрудника, подходящими для проведения профилактической работы с 

детьми и в иных ситуациях – для взаимодействия с правонарушителями. 

Из таблицы мы видим, чем выше показатели стиля «Дружелюбный» тем 

выше показатели по стилю «Властный» (r=0,20), и ниже стиль 

«Самостоятельный» (r= -0,06). Чем выше стиль «Альтруистичный», тем выше 

«Властный» стиль (r=0,25), и ниже «Самостоятельный» (r= -0,01). 

«Самостоятельный» стиль коррелирует с «Властным» (r=0,50). Выявлена 

взаимосвязь «Альтруистичного» стиля с «Дружелюбным» (r=0,59). 

При выраженной готовности помогать окружающим сотрудник ОВД 

проявляет уверенность в себе, умеет быть хорошим советчиком, и наставником, 

при этом отсутствует собственное мнение.  

При хорошо развитой ответственности у сотрудника ОВД преобладает 

уверенность в себе, но при этом отсутствует собственное мнение. 

У сотрудника ОВД при собственном мнении проявляется уверенность в 
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себе, хороший наставник. Когда сотрудник ОВД помогает окружающим, то он 

достаточно уверен в себе. 

 

 

  

 

  

 

 

Рис. 2.10 Взаимосвязь между стилями общения  

 

 

Таким образом, в результате анализа самооценки и взаимооценки личности 

сотрудника полиции при взаимодействии с детьми младшего школьного 

возраста была выявлена закономерность.  

Во-первых, сотрудники полиции, успешно работающие с детьми, обладают 

рядом однотипных качеств и умений: умение нравиться, производить 

впечатление на окружающих, распоряжаться, приказывать, настоять на своем, 

обладает чувством достоинства, независимость, способность позаботиться о 

себе, быть критичными к себе, способность к сотрудничеству и взаимопомощи, 

доброжелательность, внимательность, ответственность, деликатность, талант 

руководителя, любезность в обхождении, великодушность и другие.  

Во-вторых, более успешную профилактическую работу провели 

сотрудники чьи показатели находились в пределах нормы т.е. их уровень 

развития личности гармоничен, представление о своем идеальном «я» немного 

отличается от реального, что означает процесс развития личности.  

В-третьих, для построения эффективной работы с детьми необходимо 

обладать лидерскими качествами для того, чтобы подать пример им. 

 

Самостоятельный  

Властный 

Дружелюбный  Альтруистичный  

Властный Властный 
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2.4 Рекомендации для сотрудников полиции при профессиональном 

общении с детьми младшего школьного возраста в рамках профилактической 

работы 

 

 

 Исходя из материалов, полученных в результате исследования, необходимо 

подчеркнуть, что дети младшего школьного возраста – это формирующиеся 

личности и только от поведения взрослых людей зависит то, как этот процесс 

будет проходить. При возникновении девиации в поведении ребенка, которая 

может привести к правонарушению и как следствие к многочисленным 

пагубным последствиям необходимо понимать, что время, системность 

действий, личность взрослых, оказывающих любой вид профессиональной или 

непрофессиональной, формальной или неформальной психологической помощи 

напрямую влияет на результат.  

Профилактическая работа в школе необходима и должна начинаться с 

начальной школы. Однако, при ее реализации необходимо учитывать 

психологические особенности детей и ее системный характер. Для достижения 

положительного результата необходимо добиться взаимодействия школы, 

семьи, государства (в том числе правоохранительные органы), общества.  Для 

каждого субъекта профилактической работы можно разработать и предложить 

рекомендации. В результате анализа и обобщения теоретического и 

практического материала исследования можно предложить ряд рекомендаций 

для сотрудников полиции при профессиональном общении с детьми младшего 

школьного возраста в рамках профилактической работы: 

 Во - первых, необходимо добиться ответственного и серьезного 

отношения к профилактической работе с детьми от самих сотрудников 

правоохранительных органов. С учетом того, что данный вид деятельности не 

является основным, а мероприятия, как правило, возникают стихийно и по 
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заявкам от школ либо же для количественного выполнения плана значимость 

данной деятельности теряется. Следовательно, работа выполнена будет, но не 

получит ожидаемого результата. 

Во - вторых, необходимо добиться того, чтобы профилактическая работа со 

стороны правоохранительных органов носила системный, регулярный характер. 

Заранее должен быть утвержден план мероприятий, согласованный с 

образовательными учреждениями, направленный на детей и их родителей. 

Мероприятия должны проводиться с разной периодичностью. Школьными 

психологами должны быть установлены «опасные зоны» - концентрация детей, 

склонных к девиантному поведению, в таких группах работа проводится чаще, 

чем в классах с благополучной обстановкой.  

 В - третьих, необходимо в структуре правоохранительных органов 

предусмотреть сотрудников, которые будут заниматься профилактической 

работой с детьми на постоянной основе потому, что при реализации первых 

двух пунктов объем работы будет автоматически увеличен. Эти специалисты 

должны иметь педагогическое образование, чтобы понимать, как устроена 

психика ребенка и как построить эффективно работу с ним.  

 В - четвертых, профилактическую работу нужно выстраивать не на 

простом информировании и запрещении делать те или иные вещи, а на 

создании условий для реализации позитивных социальных практик. 

 В - пятых, необходимо формировать образ сотрудника 

правоохранительных органов, как героя и жизненного примера для детей. 

Благодаря такому образу дети с малых лет будут идентифицировать 

полицейских, как помощников, наставников, которые хотят делать и делают 

благо для общества. Подобная установка поможет закрепить положительный 

образ полиции, как следствие и законности в умах граждан. 

 В - шестых, необходимо использовать разный формат профилактической 

работы с детьми. Существуют традиционные формы работы классные часы, 

беседы, просмотр видеоматериалов и так далее. Однако необходимо помнить, 
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что у детей любимой формой деятельности является игра, необходимо 

адаптировать ее в процесс. Новые формы мероприятий, которые будут 

интересны детям: квизы, квесты, игровые тренинги и так далее.  

Важно отметить, что для реализации всех этих пунктов нужны серьезные 

финансовые средства (станки специалистов для профилактической работы, 

затраты на проведения мероприятий), чтобы поддерживать работу на 

постоянной основе. Однако эти финансовые затраты окупятся в будущем 

потому, что важно понимать, что основная цель профилактической работы с 

детьми – это сформировать у них негативное отношение к любым формам 

девиации и нарушения закона. За время школьного обучения эта установка у 

многих станет частью менталитета, которую они будут транслировать другим 

поколениям, тем самым внедряя это в массовую культуру и формируя иной 

уровень правосознания граждан.  

Автоматически уровень преступности, многих других социальных 

негативных проявлений понизится. Таким образом можно реализовать 

основную цель профилактической работы – формирование позитивных 

установок на правовое, социальное полезное поведение.  

 Седьмой пункт касается личности сотрудников полиции, которые 

проводят профилактическую работу. Как показали результаты тестирования. 

Высокую эффективность показали сотрудники с наиболее высоким уровнем 

гармонии личности и выраженными лидерскими качествами. Следовательно, 

личности подобного типажа должны выполнять эту работу. При их 

взаимодействии с детьми неважен формат, он может быть любой, важно чтобы 

сотрудники придерживались общим правилам работы с детьми младшего 

возраста, которые были зафиксированы в буклете для сотрудников полиции 

(Приложение 5):  

- строгость и жесткость в общении с юным правонарушителем должна 

уравновешиваться доброжелательностью и стремлением к взаимопониманию с 

ним;  
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- если Вы применяете к молодому правонарушителю методы 

психологического подавления негативных установок и ценностей, под 

воздействием которых он находится, на смену этим методам после достижения 

Вами поставленной цели должны прийти новые методы, направленные на 

установление доверия и демонстрации того, что Ваши предшествующие 

действия были справедливыми и совершались в интересах подростка, а не 

потому, что Вы злой, раздражительный, наглый. Ваша суровость должна быть 

нравственно оправдана в глазах ребенка; 

- так как восприятие ребенком динамика времени отличается от 

восприятия взрослого (для ребенка прошедшие неделя, месяц, год «длиннее», 

нежели, чем для взрослого), санкция за правонарушение или поощрение за 

исправление должны наступать не позднее того момента, пока эти события 

сохраняют для ребенка свою эмоциональную значимость; 

- постарайтесь найти общие интересы со своим несовершеннолетним 

собеседником, показать, что, являясь милиционером, Вы не перестаете быть 

человеком; 

- ни в коем случае не обманывайте доверия ребенка. Для ребенка обман 

доверия равносилен предательству. Доверяя Вам, ребенок переносит на Вас все 

положительные качестве других взрослых людей, даже такие, которыми Вы в 

настоящее время не обладаете. Обманув его, Вы становитесь его врагом. 

Враждебным становится и его взгляд на правоохранительные органы в целом.  

Подводя итог необходимо отметить, искренность и открытость – важные 

элементы при работе с детьми, которые позволяют добиться наиболее высоких 

результатов. 

Выводы по главе 

Вторая часть работы посвящена эмпирической проверке гипотезы 

исследования, которая строится на том, что личные особенности сотрудников 

полиции будут выступать условием эффективности профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста. Профилактическая работа в школе не 
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является главным направлением деятельности правоохранительных органов, 

однако сотрудники полиции должны уметь общаться с разновозрастными 

детьми. 

Для достижения цели данного исследования необходимо исследовать 

психологические особенности профессионального общения сотрудника 

полиции с детьми младшего школьного возраста в рамках профилактической 

работы на базе отдела МВД России «Хатангского района УВД Таймырского 

автономного округа». 

У сотрудников полиции диагностировалась коммуникативная социальная 

компетентность посредством соответствующей методики Н.П. Фетискина 

«Диагностика коммуникативные качества». Младшие школьники также 

анкетировались по результатам проведения мероприятий. 

По итогу удалось проследить некоторую закономерность в восприятии 

профилактической беседы младшими школьниками и характеристиками 

коммуникативной социальной компетентности сотрудников полиции. Так, 

профилактические беседы, проводимые сотрудниками полиции с более 

высокими показателями общительности и доброжелательности, 

воспринимались учащимися как более эффективные: такие беседы они считали 

более интересными, базовые мысли беседы имели большее воздействие. 

Во-первых, сотрудники полиции, успешно работающие с детьми, обладают 

рядом однотипных качеств и умений: умение нравиться, производить 

впечатление на окружающих, распоряжаться, приказывать, настоять на своем, 

обладает чувством достоинства, независимость, способность позаботиться о 

себе, быть критичными к себе, способность к сотрудничеству и взаимопомощи, 

доброжелательность, внимательность, ответственность, деликатность, талант 

руководителя, любезность в обхождении, великодушность и другие.  

Во-вторых, более успешную профилактическую работу провели 

сотрудники чьи показатели находились в пределах нормы т.е. их уровень 

развития личности гармоничен, представление о своем идеальном «я» немного 
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отличается от реального, что означает процесс развития личности. 

В результате анализа и обобщения теоретического и практического 

материала исследования можно предложить ряд рекомендаций для сотрудников 

полиции при профессиональном общении с детьми младшего школьного 

возраста в рамках профилактической работы: 

- необходимо добиться ответственного и серьезного отношения к 

профилактической работе с детьми от самих сотрудников правоохранительных 

органов; 

- необходимо добиться того, чтобы профилактическая работа со стороны 

правоохранительных органов носила системный, регулярный характер; 

- необходимо в структуре правоохранительных органов предусмотреть 

сотрудников, которые будут заниматься профилактической работой с детьми на 

постоянной основе потому, что при реализации первых двух пунктов объем 

работы будет автоматически увеличен; 

- профилактическую работу нужно выстраивать не на простом 

информировании и запрещении делать те или иные вещи, а на создании 

условий для реализации позитивных социальных практик; 

- необходимо формировать образ сотрудника правоохранительных 

органов, как героя и жизненного примера для детей;  

- необходимо использовать разный формат профилактической работы с 

детьми. 

Высокую эффективность показали сотрудники с наиболее высоким 

уровнем  

гармонии личности и выраженными лидерскими качествами.  

Проведя исследование межличностных отношений – выявлены стили 

свойственным сотрудникам самостоятельный, альтруистичный, дружелюбный. 

По результатам корреляционного анализа выявлен, оптимальный набор, 

подходящий для профилактической работы. Сотрудник полиции проявляет 

уверенность в себе, умеет быть хорошим советчиком, и наставником.  
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При хорошо развитой ответственности у сотрудника полиции преобладает 

уверенность в себе, но при этом отсутствует собственное мнение. 

У сотрудника при собственном мнении проявляется уверенность в себе, 

хороший наставник. Когда сотрудник помогает окружающим, то он достаточно 

уверен в себе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основной гипотезой выпускной квалификационной работы было то, что 

личные особенности сотрудников полиции выступают условием эффективности 

профилактической работы с детьми младшего школьного возраста. 

Действительно, младший возраст имеет важное значение при 

формировании личности ребёнка. Его хронологией выступает период от 6 – 7 

лет до 9 – 11 лет. В этом возрасте происходит процесс бурного психического и 

физического развития ребенка, появляются соответствующие особенности: 

физиологические, кризис семи лет, приобретённые новообразования 

(произвольность, рефлексия, внутренний план действий), социальные условия, 

формы и направление ведущей деятельности. 

Главной деятельностью становится учебная, для которой характерны 

системность, социальная-значимость, целенаправленность, обязательность. 

Игровая деятельность уходит на второй план. В этом периоде социализация, 

усвоение норм и правил происходит интенсивно, поэтому важно проводить 

профилактическую работу с детьми, направленную на формирование 

позитивных установок на общепринятое, правовое поведение, а также 

негативных установок на формы негативной девиации и правонарушения. 

Профилактическая работа с младшими школьниками – это совокупность 

организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, 

воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий 

совершения правонарушений или недопущению правонарушений. Основной 

целью данной деятельности является защита личности, общества и государства 

от противоправных посягательств. Она может осуществляться во время 

учебного процесса и во внеучебное время. 

Вступая в коммуникацию с младшими школьниками, сотрудник 

правоохранительных органов представляет образ всей правоохранительной 



59 

 

системы Российской Федерации и формирует у них соответствующий образ 

полиции. В соответствии со ст.13 ФЗ «О службе в ОВД РФ» сотрудник органов 

внутренних дел должен: проявлять уважение, вежливость, тактичность по 

отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им 

содействие в реализации их прав и свобод; проявлять уважение к 

национальным обычаям и традициям, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп, не допускать 

действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие. 

В результате проведенного исследования удалось установить некоторую 

закономерность в восприятии профилактической беседы младшими 

школьниками и характеристиками коммуникативной социальной 

компетентности сотрудников полиции. Так, профилактические беседы, 

проводимые сотрудниками полиции с более высокими показателями 

общительности и доброжелательности, воспринимались учащимися как более 

эффективные. При изучении личных качеств сотрудников правоохранительных 

органов эта закономерность подтвердилась. Были выделены общие личностные 

характеристики сотрудников, чью профилактическую работу дети оценили 

высоко. 

По итогу проделанной работы гипотеза нашла свое подтверждение, цель и 

задачи были реализованы. А также были разработаны рекомендации для 

сотрудников правоохранительных органов для профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста. Основные правила работы с детьми 

оформлены в буклет для сотрудников полиции. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов по методике Н.П. Фетискина  

Помните следующие правила: 

 не тратьте много времени на обдумывание ответов; 

 давайте тот ответ, который первым приходит в голову; 

 старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным ответам типа 

«неуверен», «нечто среднее» и т. п. Таких ответов должно быть как можно 

меньше; 

1. Я хорошо понял инструкцию и готов 

искренне ответить на вопросы 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет 

 2. Я предпочел бы снимать дачу: 

а) в оживленном дачном поселке; 

б) нечто среднее; 

в) в уединенном месте, в лесу. 

 3. Я предпочитаю несложную 

классическую музыку современным 

популярным мелодиям: 

а) верно; 

б) не уверен; 

в) неверно. 

4. По-моему, интереснее быть: 

а) инженером-конструктором; 

б) не знаю; 

в) драматургом. 

5. Я достиг бы в жизни гораздо большего, 

если бы люди не были настроены против 

меня: 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

6. Люди были бы счастливее, если бы 

больше времени проводили в обществе 

своих друзей: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

 7. Строя планы на будущее, я часто 

рассчитываю на удачу: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

8. «Лопата» так относится к «копать», как 

«нож» к: 

а) острый; 

б) резать; 

в) точить. 

 9. Почти все родственники хорошо ко 

мне относятся: 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

 10. Иногда какая-нибудь навязчивая 

мысль не дает мне уснуть: 

а) да, это верно; 

б) не уверен; 

в) нет. 

 11. Я никогда ни на кого не сержусь: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

 12. При равной продолжительности 

рабочего дня и одинаковой зарплате мне 

было бы интереснее работать: 

а) столяром или поваром; 

б) не знаю, что выбрать; 

в) официантом в хорошем ресторане. 

13. Большинство знакомых считают меня 

веселым собеседником: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

14. В школе я предпочитал: 

а) уроки музыки (пения); 

б) затрудняюсь сказать; 

в) занятия в мастерских, ручной труд. 

 15. Мне определенно не везет в жизни: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

 16. Когда я учился в 7-Ю классах, я 

участвовал в спортивной жизни школы: 

а) очень редко; 

б) от случая к случаю;,              ' 

в) довольно часто. 

 17. Я поддерживаю дома порвдок и 

всегда знаю, что где лежит: 

а) да; 
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в) счастливый. 

 19. Я веду себя так, как принято в кругу 

людей, среди которых я нахожусь: 

а) да; 

б) когда как; 

в) нет. 

 20. В своей жизни я, как правило, 

достигаю тех целей, которые ставлю 

перед собой: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

21. Иногда я с удовольствием слушаю 

неприличные анекдоты; 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

 22. Если бы мне пришлось выбирать, я 

предпочел бы быть: 

а) лесничим; 

б) трудно выбрать; 

в) учителем старших классов. 

 23. Мне хотелось бы ходить в кино, на 

разные представления и в другое места, 

где можно развлечься: 

а) чаще одного раза в неделю (чаще, чем 

большинство людей); 

б) примерно раз а неделю (как 

большинство); 

в) реже одного раза в неделю (реже, чем 

большинство). 

24. Я хорошо ориентируюсь в незнакомой 

местности: легко могу сказать, где север, 

юг, восток или запад: 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 25. Я не обижаюсь, когда люди надо 

мной подшучивают: 

а) да; 

б) когда как; 

в) нет. 

 26. Мне бы хотелось работать в 

отдельной комнате, а не вместе с 

коллегами: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

 27. Во многих отношениях я считаю себя 

вполне зрелым человеком: 

а) это верно; 

б) не уверен; 

в) это неверно. 

 28. Какое из данных слов не подходит к 

двум остальным: 

а) свеча; 

б) луна; 

в) лампа. 

 29. Обычно люди неправильно понимают 

мои поступки: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

 30. Мои друзья: 

а) меня не подводили; 

5} изредка; 

в) довольно часто. 

 31. Обычно я перехожу улицу там, где 

мне удобно, а не там, где положено: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

 32. Если бы я сделал полезное 

изобретение, я предпочел бы: 

а) дальше работать над ним в 

лаборатории; 

б) трудно выбрать; 

в) позаботиться о его практическом 

использовании. 

33. У меня безусловно меньше друзей, 

чем у большинства людей: 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 34. Мне больше нравится читать: 

а) реалистические описания острых 

военных или политических конфликтов; 

б) не знаю, что выбрать; 

в) роман, возбуждающий воображения и 

чувства. 

 35. Моей семье не нравится 

специальность, которую я выбрал: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

 36. Мне легче решить трудный вопрос 

или проблему: 

а) если я обсуждаю их с другими; 

б) верно нечто среднее; 

в) если обдумываю их в одиночестве. 
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37. Выполняя какую-либо работу, я не 

упокаиваюсь, пока не будут учтены даже 

самые незначительные детали: 

а) верно; 

б) среднее; 

в) неверно. 

 38. «Удивление» относится к 

«необычный», как «страх» к: 

а) храбрый; 

б) беспокойный; 

в) ужасный. 

 39. Меня всегда возмущает, когда кому-

либо ловко удается избежать 

заслуженного наказания: 

а) да; 

б) по-разному; 

в) нет, 

 40. Мне кажется, что некоторые люди не 

замечают или избегают меня, хотя не 

знаю, почему: 

а) верно; 

б) не уверен; 

в) неверно. 

 41. В жизни не было случая, чтобы я 

нарушил обещание: 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

42. Если бы я работал в хозяйственной 

сфере, мне было бы интересно: 

а) беседовать с заказчиками, клиентами; 

б) нечто среднее; 

в) вести отчеты и другую документацию. 

43. Я считаю, что: 

а) нужно жить по принципу: <Делу 

время, потехе час»; 

б) нечто среднее между «а» и «в»; 

в) жить нужно весело, не особенно 

заботясь о завтрашнем дне, 

 44. Мне было бы интересно полностью 

поменять сферу деятельности: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

 45. Я считаю, что моя семейная жизнь не 

хуже, чем у большинства моих знакомых: 

а) да; 

6} трудно сказать; 

в) нет. 

46. Мне неприятно, если люди считают, 

что я слишком невыдержан и 

пренебрегаю правилами приличия: 

а) очень; 

б) немного; 

в) совсем не беспокоит. 

47. Бывают периоды, когда трудно 

удержаться от чувства жалости к самому 

себе: 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

 48. Какая из следующих дробей не 

подходит к двум остальным: 

а) 3/7; 

6) 3/9; 

в) 3/11. 

49. Я уверен, что обо мне говорят за моей 

спиной: 

а) да; 

б) не знай; 

в) нет. 

50. Когда люди ведут себя 

неблагоразумно и безрассудно: 

а) я отношусь к этому спокойно; 

б) нечто среднее; 

в) испытывай к ним чувство презрения. 

51. Иногда мне очень хочется выругаться: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

52. При одинаковой зарплате я предпочел 

бы быть: 

а) адвокатом; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) штурманом или летчиком. 

 53. Мне доставляет удовольствие 

совершать рискованные поступки только 

для забавы: 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 54. Я люблю музыку: 

а) легкую, живую; 

6} нечто среднее; 

в) эмоционально насыщенную, 

сентиментальную. 

 55. Самое трудное для меня - это 

справиться с собой: 
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а) верно; 

б) не уверен; 

в) неверно. 

 56. Я предпочитаю планировать свои 

дела сам, без постороннего 

вмешательства и чужих советов: 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 57. Иногда чувство зависти влияет на 

мои поступки: 

а} да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 58. «Размер» так относится к «сумма», 

как «нечестный» к: 

а) тюрьма; 

б) грешный; 

в) укравший. 

 59. Родители и члены семьи часто 

придираются ко мне: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

60. Когда я слушаю музыку, а рядом 

громко разговаривают; 

а) это мне не мешает, я могу 

сосредоточиться; 

б) верно нечто среднее; 

в) это портит мне удовольствие и злит 

меня. 

61. Временами мне приходят в голову 

такие нехорошие мысли, что о них лучше 

не рассказывать: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

62. Мне кажется, интереснее быть: 

а) художником; 

6} не знаю, что выбрать; 

в) директором театра или киностудии. 

63. Я предпочел бы одеваться скорее 

скромно, так, как все, чем броско и 

оригинально: 

а) согласен; 

б) не уверен; 

в) не согласен. 

64. Не всегда можно осуществить что-

либо постепенными, умеренными 

методами, иногда необходимо приложить 

силу: 

а) согласен; 

6} нечто среднее; 

в) нет. 

65. Я любил школу: 

а) да; 

б) трудно сказать; 

в) нет. 

66. Я лучше усваивай материал: 

а) читая хорошо написанную книгу; 

б) верно нечто среднее; 

в) участвуя в коллективном обсуждении. 

67. Я предпочитаю действовать по-

своему, вместо того чтобы 

придерживаться общепринятых правил: 

а) согласен; 

б) не уверен; 

в) не согласен. 

68. АВ так относится к ГВ, как СР к : 

а) ПО; 

б)ОП; 

в) ТУ. 

69. Обычно я удовлетворен своей 

судьбой; 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

70. Когда приходит время для 

осуществления того, что я заранее 

планировал и ждал, я иногда чувствую 

себя не в состоянии это сделать: 

а) согласен; 

б) нечто среднее; 

в) не согласен

71. Не все мои знакомые мне нравятся: 
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а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

 72. Если бы меня попросили 

организовать сбор денег на подарок кому-

нибудь или участвовать в организации 

юбилейного торжества: 

а) я согласился бы; 

б) не знаю, что сделал бы; 

в) сказал бы, что к сожалению, очень 

занят. 

73. Вечер, проведенный за любимым 

занятием, привлекает меня больше, чем 

оживленная 

вечеринка:                                             

а) согласен; 

б) не уверен; 

в) не согласен. 

74. Меня больше привлекает красота 

стиха, чем красота и совершенство 

оружия: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

75. У меня больше причин чего-либо 

опасаться, чем у моих знакомых: 

а) да; 

б) трудно сказать; 

в) нет. 

 76. Работая над чем-то, я предпочел бы 

делать это: 

а) в коллективе; 

б) не знаю, что выбрать; 

в) самостоятельно 

77. Прежде чем высказать свое мнение, я 

предпочитаю подождать, пока буду 

полностью уверен в своей правоте: 

а) всегда; 

б) обычно; 

в) только если это практически возможно. 

 78. «Лучший» так относится к 

«наихудший», как «медленный» к: 

а) скорый;                                                      

' 

б) наилучший; 

в) быстрейший. 

 79. Я совершаю много поступков, о 

которых потом жалею: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

 80. Обычно я могу сосредоточенно 

работать, не обращая внимания на то, что 

люди вокруг меня шумят: 

а) да; 

6} нечто среднее; 

в) нет. 

81. Я никогда не откладываю на завтра то, 

что должен сделать сегодня: 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) нет. 

82. У меня было: 

а) очень мало выборных должностей; 

б) несколько; 

в) много выборных должностей. 

83. Я провожу много свободного 

времени, беседуя с друзьями о тех 

приятных событиях, которые мы вместе 

переживали когда-то: 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

84. На улице я остановлюсь, чтобы 

посмотреть скорее на работу художника, 

чем на уличную ссору или дорожное 

происшествие: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

 85. Иногда мне очень хотелось уйти из 

дома: 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

 86. Я предпочел бы жить тихо, как мне 

нравится, нежели быть предметом 

восхищения благодаря своим друзьям: 

а) да; 

б) верно нечто среднее; 

в) нет. 

 87. Разговаривая, я склонен: 

а) высказывать свои мысли сразу, как 

только они приходят в голову; 

6} верно нечто среднее; 

в) прежде хорошенько собраться с 

мыслями. 
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Ф.И.О.____________________ Пол ________ Возраст _______ 

Образование _________________ Дата ___________ 

 

 

 

 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 

2 *-12 22 32 42 52 62 72 82 92 

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



4 

 

Приложение 2 

Анкета для младших школьников 

 

Уважаемый ученик! Сейчас ты поучаствовал в профилактической 

беседе, поделись своим впечатлением о ней. Отвечай на вопросы анкеты 

честно, ее результаты являются анонимными. 

 

1. Тебе было интересно слушать выступающего? 

а) да, это была интересная беседа 

б) иногда было интересно, а иногда было скучно 

в) нет, чаще мне было скучно 

2. Была ли тебе понятна основная мысль выступающего, то, что он хотел 

донести? 

а) да, я понял (а), о чем была беседа 

б) нет, я не совсем понял (а), о чем была беседа 

3. Ты доверяешь словам выступающего? 

а) да, он говорил правильные вещи 

б) кое-чему я доверяю, кое-чему – нет 

в) нет, со многим я не согласен (на) 

4. Слова выступающего имели на тебя воздействие – будешь ли поступать 

так, как он рекомендовал? 

а) да, я буду следовать его рекомендациям 

б) кое-чему я буду следовать, кое-чему нет 

в) нет, я буду поступать по-своему 

5. Как бы ты описал (а) выступающего и его выступление? Напиши несколько 

слов __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за честные ответы! 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 3 

Методика Лири 

Инструкция. 

Перед вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует 

внимательно прочесть каждую и подумать, соответствует ли она Вашему 

представлению о себе. Если «да», то перечеркните крестом соответствующую 

порядковому номеру характеристики цифру в сетке регистрационного листа. 

Если – «нет», то не делайте никаких пометок на регистрационном листе. 

Итак, заполняйте первую сетку:  

1) какой Вы человек?  («Актуальное Я») 

 

Вторая сетка:  

2) каким бы Вы хотели быть?  («Идеальное Я») 

Прим: Т.е. на все 128 вопросов надо будет ответить два раза - в сумме 

должно быть 256 ответов. 

Постарайтесь проявить максимальную внимательность и откровенность, 

чтобы избежать повторного обследования.  
Текст опросника:  

1. Умеет нравиться  

2. Производит впечатление на 

окружающих  

3. Умеет распоряжаться, приказывать  

4. Умеет настоять на своем  

5. Обладает чувством достоинства  

6. Независимый  

7. Способен сам позаботиться о себе  

8. Может проявить безразличие  

9. Способен быть суровым  

10. Строгий, но справедливый  

11. Может быть искренним  

12. Критичен к другим  

13. Любит поплакаться  

14. Часто печален  

15. Способен проявлять недоверие  

16. Часто разочаровывается  

17. Способен быть критичным к себе  

18. Способен признать свою неправоту  

19. Охотно подчиняется  

20. Покладистый  

21. Благодарный  

22. Восхищающийся и склонный к 

подражанию  

23. Уважительный  

24. Ищущий одобрения  

25. Способный к сотрудничеству, 

взаимопомощи  

26. Стремится ужиться с другими  

27. Доброжелательный  

28. Внимательный и ласковый 

Отзывчивый к призывам о помощи  

29. Деликатный  

30. Ободряющий  

31. Отзывчивый к призывам о помощи  

32. Бескорыстный  

33. Способен вызывать восхищение  

34. Пользуется у других уважением  

35. Обладает талантом руководителя  

36. Любит ответственность  

37. Уверен в себе  

38. Самоуверен и напорист  

39. Деловитый, практичный  

40. Соперничающий 

 41. Стойкий и крутой, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный  

43. Раздражительный  

44. Открытый и прямолинейный  

45. Не терпит, чтобы им командовали  

46. Скептичен  

47. На него трудно произвести 

впечатление  

48. Обидчивый, щепетильный  

49. Легко смущается  

50. Неуверенный в себе  

51. Уступчивый  

52. Скромный  

53. Часто прибегает к помощи других  

54. Очень почитает авторитеты 
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55. Охотно принимает советы  56. Доверчив и стремится радовать  

Окончание приложения 3  
других.  

57. Всегда любезен в обхождении  

58. Дорожит мнением окружающих  

59. Общительный и уживчивый  

60. Добросердечный  

61. Добрый, вселяющий уверенность  

62. Нежный и мягкосердечный  

63. Любит заботиться о других  

64. Щедрый  

65. Любит давать советы  

66. Производит впечатление 

значительности  

67. Начальственно-повелительный  

68. Властный  

69. Хвастливый  

70. Надменный и самодовольный  

71. Думает только о себе  

72. Хитрый  

73. Нетерпим к ошибкам других  

74. Расчетливый  

75. Откровенный  

76. Часто недружелюбен  

77.0злоблён  

78. Жалобщик  

79. Ревнивый  

80. Долго помнит обиды  

81. Склонен к самообвинению  

82. Застенчивый  

83. Безынициативный  

84. Кроткий  

85. Зависимый, несамостоятельный  

8б. Любит подчиняться  

87. Предоставляет другим принимать 

решения  

88. Легко попадает впросак  

89. Легко поддается влиянию друзей  

90. Готов довериться любому  

91. Благорасположен ко всем без разбора  

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все  

94. Переполнен чрезмерным сочувствием  

95. Великодушен и терпим к недостаткам  

96. Стремиться помочь каждому  

97. Стремящийся к успеху  

98. Ожидает восхищения от каждого  

99. Распоряжается другими  

100. Деспотичен 

101. Относится к окружающим с 

чувством превосходства  

102. Тщеславный  

103. Эгоистичный  

104. Холодный, черствый  

105. Язвительный, насмешливый  

106. Злой, жестокий  

107. Часто гневлив  

108. Бесчувственный, равнодушный  

109. Злопамятный  

110. Проникнут духом противоречия  

112. Недоверчивый и подозрительный  

113. Робкий  

114. Соглашатель  

115. Услужливый  

116. Мягкотелый  

117. Почти никому не возражает  

118. Навязчивый  

119. Любит, чтобы его опекали  

120. Чрезмерно доверчив  

121. Стремиться снискать расположение 

каждого  

122. Со всеми соглашается  

123. Всегда со всеми дружелюбен  

124. Всех любит  

125. Слишком снисходителен к 

окружающим  

126. Старается утешить каждого  

127. Заботится о других в ущерб себе  

128. Портит людей чрезмерной 

добротой 
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Рис. 1, п. 5.  
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