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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная рабата 64 с., таблиц 7, рисунков 3, 

источников 42. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СЛЕДОВАТЕЛЯ, ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 

Цель работы: изучить особенности профессионально важных качеств 

следователей в зависимости от отношения к работе. 

Объект: профессионально важные качества следователей. 

Предмет: особенности профессионально важных качеств следователей, в 

зависимости от отношения к работе. 

Гипотеза: существуют особенности профессионально важных качеств 

следователей, в зависимости от отношения к работе. 

Для изучения зависимости профессионально важных качеств следователей 

от их отношения к работе мы использовал следующие методики: 

1. Тест «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтер. 

2. Калифорнийский психологический опросник (англ. California 

Psychological Inventory, сокр. СРI). 

Нами выделены две группы сотрудников: с «позитивным отношением к 

работе», и с «негативным отношением к работе». Внутри каждой группы 

обнаружены и описаны особенности профессионально важных качеств. 

Различия между группами, в профессионально важных качествах, подтверждены 

при помощи U критерия Манна-Уитни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Для работников следственных подразделений тезис о том, что 

эффективность выполнения работником должностных обязанностей во многом 

зависит от качества его профессиональной подготовки является весьма 

актуальным. Зачастую их работа связана с риском и опасностью для жизни 

других людей. В наиболее полной классификации профессий, разработанной 

отечественным психологом Е.А. Климовым, профессия следователя справедливо 

относится к категории людей, которые несут ответственность за жизнь и 

здоровье других людей. 

В практике достаточно распространены случаи того, что следователи, даже 

при добросовестном отношении к работе, не справляются со своими 

обязанностями и допускают грубые ошибки в ходе производства 

предварительного расследования, а также в документальном оформлении его 

результатов. Причиной этого является то, что профессиональные качества 

(ПВК), умения и навыки, которыми должен обладать следователь для успешной 

работы, обусловлены отношением к работе, которое может носить 

деструктивный характер. 

На основе сказанного можно сделать вывод, что изучение отношения 

сотрудников к своей работе является весьма важным и актуальным для 

совершенствования управления работы следственного подразделения в целом. 

При этом внимание следует уделять как позитивным, так и деструктивным 

формам такого отношения. 

Психологические аспекты развития профессионально важных качеств 

личности глубоко изучались отечественными учеными Л. И. Анцыферовой, 

С. Г. Геллерштейном, Е. А. Климовым (1982), Ю. П. Поваренковым, 

В. Д. Шадриковым (1981) А.К. Марковой (1996), и др.  

Однако, несмотря на имеющийся в науке интерес к проблеме развития 

профессионально важных качеств, можно констатировать недостаточную 
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разработанность данной проблематики в зависимости от смысловых и 

ценностных характеристик личности. В частности, отношение к работе имеет 

смысловую основу для деятельности личности. В связи с чем, тему нашего 

исследования можно считать актуальной. 

Цель работы: изучить особенности профессионально важных качеств 

следователей в зависимости от отношения к работе. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу, описывающую содержание понятий 

«профессионально важные качества» и «отношение к работе». 

2. Выделить и описать наиболее значимые профессионально важные 

качества следователя. 

3. Подготовить и провести эмпирическое исследование профессионально 

важных качеств следователей и их отношения к работе.  

4. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы 

по работе.    

5. Сформулировать рекомендации для руководства следственного 

подразделения.  

Объект: профессионально важные качества следователей. 

Предмет: особенности профессионально важных качеств следователей, в 

зависимости от отношения к работе. 

Гипотеза: существуют особенности профессионально важных качеств 

следователей, в зависимости от отношения к работе. 

Для изучения зависимости профессионально важных качеств следователей 

от их отношения к работе мы использовал следующие методики: 

3. Тест «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтер. 

4. Калифорнийский психологический опросник (англ. California 

Psychological Inventory, сокр. СРI). 

Выборку нашего исследования составили 17 следователей следственного 

управления Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Стаж работы 

следователей 6 – 10 лет, возраст испытуемых 30 – 42 лет. 



7 
 

 

I ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

 

 

1.1 Понятие «профессионально важные качества» в психологии 

 

 

Психология деятельности делится на два направления – собственно теорию 

деятельности и теории субъекта. Первая рассматривает проблемы 

психологических структур, механизмов и закономерностей деятельности как 

таковую, а вторая – с изучением субъективных детерминант поведения. По сути 

это те факторы, которые являются основой успешной реализации деятельности 

и связаны с особенностями субъекта. К ним относится мотивация и цель 

субъекта – его «обучение» (профессиональная компетентность) и др. Однако 

главное место среди них занимают те индивидуальные, личностные качества 

субъекта; необходимые и достаточные для нормативной реализации той или 

иной деятельности. Согласно этой теории профессионально важные качества 

(ПВК) – это совокупность профессиональных качеств, необходимых для 

выполнения определенной профессиональной деятельности. Принимая во 

внимание их решающую роль в психической организации деятельности, следует 

рассмотреть некоторые из них основные особенности [4]. 

Высокопрофессиональные качества – это личные свойства субъектов 

деятельности, необходимые для их реализации на нормативно заданном уровне 

и коррелирующие с одним из основных результативных параметров (качество, 

производительность или надежность) [12]. 

Выполнение задач профессионального значения может учитывать и 

внепсихические свойства субъекта – соматические, биологические или 

конституциональные характеристики субъекта. Например: элементарная 

физическая сила и выносливость – ярко выраженное ПВК многих видов 

деятельности. Поэтому для более полного понимания особенностей и 
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особенностей ПВК целесообразно остановиться на основных классификациях. 

В любой сфере деятельности есть определенные основные показатели 

результативности – прежде всего качество и производительность. По данным 

психологов, для их обеспечения необходимы различные индивидуальные 

качества субъекта. Эти параметры частично перекрываются, но чаще не 

совпадают полностью с другими параметрами. Иногда они могут вступить в 

антагонистические отношения. При этом одно и то же ПВК является таковым в 

плане обеспечения качества деятельности, а анти-ПВК – для достижения 

производительности [9]. 

Важной является дифференциация ПВК на те, которые выступают 

таковыми в нормальных условиях ее выполнения и тех людей, которым они 

нужны при сложных или экстремальных обстоятельствах его реализации. 

Доказано также, что для многих видов профессиональной деятельности 

необходимо различать те индивидуальные качества и навыки исполнителя по 

отношению к его собственно исполнительской части. Эти качества необходимы 

для восприятия – приема профессионально значимой информации. По этому 

поводу можно говорить о ПВК исполнения и информационных ПВК [15]. 

Таким образом, мы видим общую структуру ПВК как главных субъектов 

детерминант деятельности достаточно сложной и внутренне 

дифференцированной. На данный момент она включает в себя несколько 

основных категорий ПВК, наличие которых и является основным условием 

эффективной реализации профессиональной деятельности.  

При этом в понимании профессионально важных качеств существуют 

различные подходы и многообразие используемых терминов. 

Как утверждает Владимир Дмитриевич Шадриков, профессиональные 

качества выступают в роли тех внешних условий и факторов воздействия на 

деятельность [12]. Психологическая система деятельности – это центральная 

часть формирования психологической системы личности [4]. Согласно 

Е. П. Ермолаевой, «Профессионально важные качества – психологическая 

возможность сформировать знания и навыки; знание о навыках – необходимое 
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условие для формирования профессиональной компетентности» [9]. 

Большинство ученых уверены в том, что ПВК – это интегральные 

психофизиологические и психологические образования, которые в процессе 

конкретной профессиональной деятельности формируются в специальные 

(профессиональные) способности. Из этих посылок следует, что формирование 

подсистемы профессионально важных качеств (ПВК) происходит из следующих 

посылок: 

1. У человека уже есть определенные качества, и при освоении профессий 

происходит их перестройка в соответствии с особенностями данной 

профессиональной деятельности. 

2. Общая логика такой перестройки деятельности: 

 перенастройка качеств в соответствии с профессиональной 

деятельностью; 

 появление и развитие новых качеств и способностей; 

 формирование индивидуального стиля деятельности, что как бы 

«венчает» развитие профессионала [12]. 

Карпов А.В. выделил 4 основные группы индивидуальных качеств, 

составляющих основу профессиональной пригодности: 

– абсолютные ПВК – свойства, необходимые для выполнения деятельности 

как таковой на минимально допустимом или нормативно-заданном – среднем 

уровне; 

– относительные ПВК, определяющие собой возможность достижения 

субъектом высоких («наднормативных») количественных и качественных 

показателей деятельности «ПВК мастерства»); 

– мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности; 

доказано, что высокая мотивация может существенно компенсировать 

недостаточный уровень развития многих иных ПВК (но не наоборот); 

– анти-ПВК: структура профессиональной пригодности предполагает 

минимальный уровень их развития или даже их 

отсутствие. Это свойства, которые выступают профессиональными 
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противопоказаниями к той или иной деятельности. Они, в противоположность 

качествам первых трех групп, коррелируют с параметрами деятельности 

значимо, но отрицательно [9]. 

По мнению психологов, любая профессиональная деятельность реализуется 

на базе системы ПВК, которая представляет собой набор специфичных 

симптомокомплексов субъективных свойств, характерных для той или иной 

профессии. При изучении соответствующих профессий данные комплексы 

формируются у субъекта, и включают в себя особые системы ПВК для 

обеспечения выполнения всех этапов профессиональной деятельности 

(формирование вектора «мотив–цель», планирование работы и переработка 

текущей информации; концепция выбора решения: действия); коррекция 

действий. 

Анализ литературы показывает, что любая деятельность реализуется на 

основе системы профессионально важных качеств. Все виды деятельности 

требуют определенной совокупности ПВК, которая является их закономерно 

организованной системой. Систему ПВК можно определить как определенную 

совокупность субъектовных свойств, которые специфичны для той или иной 

деятельности. Эта система не задана в готовом варианте, а складывается у 

субъекта в процессе его деятельности. 

 

 

1.2 Профессионально важные качества следователя 

 

 

Морально-политические качества следователя. Все профессии имеют ряд 

отличительных признаков, которые отличают их от других. В их числе есть те, 

которые определяют характер и специфику профессиональной деятельности. 

Еще одним важным признаком следственной работы является то, что она 

представляет собой вид государственной службы и политической деятельности. 

Любой поступок следователя является воплощением определенной 
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политической линии, а вся работа в целом – важным вкладом во все дела борьбы 

с преступностью. 

Общественное значение политической направленности работы следователя 

определяется теми задачами, которые прямо поставлены перед ним законом: 

строгое соблюдение закона и устранение любых нарушений правопорядка; 

борьба с преступностью или причинами ее появления. 

Для того чтобы успешно решить эти задачи, следователь должен иметь 

глубокую профессиональную направленность, которая всегда выступает как 

стержень личности. 

В основе этой направленности личности следователя лежит глубокий 

интерес к своей профессии, представление о работе как большом 

государственном деле. Это одна из составляющих его характера. Такое 

отношение к работе помогает формировать высокие чувства долга и 

ответственности за порученное дело, которые необходимы для успешной 

следственной деятельности. У следователя профессиональная деятельность 

связана с правосознанием. Понятие следователя опосредствуется в его 

правосознании, которое представляет собой единство правовой идеологии и 

юридической психологии. При этом в качестве правовой идеологии 

правосознание представляет собой систему правовых знаний, представлений и 

взглядов на мир, а в качестве социальной психологии – совокупность 

социальных чувств или привычек поведения при применении правового 

акта [17]. 

Главное условие успешной работы следователей – его моральный облик, 

высокие нравственные качества. При этом следователь занимается выявлением 

различных аспектов человеческого поведения. Также, предварительное 

следствие в определенном аспекте можно рассматривать как особое 

психологическое исследование, проводимое в рамках уголовного процесса. 

Высокая социальная значимость и ответственность работы следователя 

обусловливает повышенные требования к нему со стороны общества. Мораль 

используется в качестве профессионального инструмента преимущественно в 
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творческих профессиях. Не секрет, что профессия следователя – это творческий 

процесс, который требует от человека не только наличия определенных знаний 

и умений, но и творческого подхода к работе. Все это дает возможность говорить 

о специфических нравственных требования, которые предъявляются к 

следователю [21]. 

Познавательные (интеллектуальные) качества следователя. 

Даже в самом беглом ознакомлении со специальностью следователя можно 

заметить, что эта деятельность прежде всего познавательная и поисковая. 

Большинство авторов в своих работах, отмечая профессиональные качества 

следователя, обязательно указывают на интеллектуальные свойства. 

Подчеркивается значение таких качеств, как высокоразвитое воображение, 

высокая степень наблюдательности, хорошая память, хорошо развитое 

логическое мышление, быстрая ориентировка, сообразительность, четкость 

мышления, гибкость и критичность ума. Для того чтобы определить, какие 

интеллектуальные качества должны быть у следователя, необходимо дать 

психологическую характеристику его мыслительной деятельности, типов 

интеллектуальных задач, решаемых им в процессе работы, а также видов 

мышления. Смысл заключается в том, что наличие тех или иных 

интеллектуальных качеств зависит от того вида мышления, который у человека 

преобладает. Качественный ум – это производное от вида мышления, которое 

зависит в первую очередь от типа интеллектуальных задач, которые чаще всего 

приходится решать людям на работе [28]. 

В разных областях деятельности люди сталкиваются с проблемами, будь то 

теоретическая или практическая деятельность. При наличии различных сфер 

деятельности, в которых возникают проблемы и целей этой деятельности можно 

разделить задачи на теоретические и практические. 

Безусловно, перед следователем стоит сугубо практическая задача – 

расследовать конкретное уголовное дело. Отсюда наиболее распространенным 

видом следственного мышления является так называемое практическое 

мышление, которое представляет собой разновидность творческого мышления. 
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В психологии есть понятие оперативного мышления, которое 

непосредственно связано с работой человека. С этой точки зрения и 

мыслительный процесс следователя можно назвать оперативным, имеющим 

сложную структуру [10]. 

Основные типы задач, решаемых следователем: простые и творческие 

(причем креативные преобладают). С учетом характера целей следствия, 

которые он должен решить следователь в первую очередь – это практические 

задачи, тогда основным видом мышления становится именно оперативное 

(практическое) [3]. 

При этом следует отметить, что мысли следователей характеризуются: 

ретроспективностью потому как расследование всегда происходит в прошлом; 

рефлексивностью, т.е. его интеллектуальная деятельность связана с анализом 

собственных мыслей и выводов о преступлении к моменту расследования 

одновременной реакцией на мысли других участников конфликта; 

многообразием проблем. Специфика работы следователя обусловлена 

спецификой его профессии и такими особенностями, как разнообразие 

обстановки или сложность ситуации, дефицит времени для принятия решения за 

каждое принятое решение. Поэтому нельзя отдать предпочтение одному из 

видов мышления следователя – аналитическому или синтетическому. 

Как правило, при решении профессиональной задачи следователю 

приходится действовать в условиях недостатка исходных данных и с очень 

малыми знаниями о том, что и как нужно установить. В то же время он не может 

быть уверен, что оперирует надежным источником достоверной информации. Не 

всегда удается сразу же найти нужную информацию, поэтому приходится 

прибегать к помощи интуиции и других способов, которые помогают в поиске. 

Разумеется, следователи должны учитывать степень вероятности оперируемой 

информации, меру ее надежности и опираться на свой предшествующий опыт и 

знания [24]. 

Безопасность, спонтанность и внезапность интуитивной догадки всегда 

обусловлена предшествующей мыслительной деятельностью. В момент 
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открытия (озарения) необходимые знания будут актуализированы мгновенно, 

благодаря высокой готовности опыта и творческим способностям субъекта. По 

сути, это конец сугубо психологических процессов решения проблемы, которые 

начались с «логического тупика», т.е. установления невозможности 

преобразования ситуации логическими средствами [6]. 

При этом процесс доказательства инсайта не завершается, так как за ним 

следует обоснование и проверка достоверности полученного интуитивного 

знания. Без применения логических средств это невозможно сделать. Для 

доказательства значимой ценности важна только интуиция, которая 

преобразована в четко сформулированные понятия и положения, которые можно 

анализировать и логически связывать с дальнейшими дискурсивными 

построениями. 

Что же касается дискурсивного и интуитивного компонентов в мышлении, 

то они являются базисом для практического мышления. В процессе познания 

преобладают те или иные компонент, но они также не исключают и не 

дополняют друг друга. У следователя должны быть развиты оба вида мышления. 

В заключение можно отметить следующие общие свойства мышления 

следователя: быстрота (умение решать задачи в кратчайшее время, быстро 

ориентироваться); глубина (способность познавать и выделять наиболее 

существенное из предметов, явлений, отличать видимость предмета от их 

сущности; способность различать признаки предмета или явления от их 

сущности, умение видеть целое, связи и закономерности события); гибкость 

(возможность использовать знания для решения сложных задач без помощи 

других людей). И наконец, проницательность (уметь понимать людей, 

разбираться в мотивах и мотивах поведения) [28]. 

Первое из свойств мышления, которое можно и нужно использовать в 

процессе следствия – проницательность. Следователь должен учитывать то 

обстоятельство, что предварительное следствие может быть рассмотрено как 

специфическое психологическое исследование, имеющее практический 

характер и осуществляемое в рамках уголовного процесса. Поэтому следователь 
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обязан изучить субъективную сторону преступления, психологические 

особенности обвиняемого и других лиц в их психическом состоянии, и т. д. 

Для познавательной и коммуникативной деятельности следователей важна 

проницательность, так как без понимания других людей эффективное общение 

невозможно. Именно поэтому проницательность очень близка с эмпатией в 

отношении способности различать мысли и чувства других людей, представляя 

их оценки и самооценки. 

Характерологические качества следователя. 

Для того чтобы следователь успешно выполнял свою работу, одного 

желания, знаний и умений недостаточно. Для него важны также большая 

настойчивость, решительность, самостоятельность и терпение. Словом нужен 

цельный характер. 

По мнению экспертов, из общих характеристик следователя наибольшим 

интересом пользуются принципиальная последовательность и 

целеустремленность [10]. 

Одна из важнейших характеристик характера следователя – это 

принципиальность, наличие твердых убеждений и активное стремление к их 

реализации, несмотря на препятствия и угрозы личной безопасности. На 

практике следователь часто сталкивается с ситуациями, когда заинтересованные 

лица пытаются оказать на него давление и повлиять в решении отдельных 

вопросов по уголовным делам. В этом случае противостоять этому может только 

тот следователь, который принципиально, добросовестно относится к 

выполнению служебного долга и способен провести границу между 

общегосударственными интересами и местными интересами. Эти качества 

помогают следователям противостоять собственным слабостям и успешно 

разрешать внутренние конфликты, которые возникают между людьми в 

результате столкновения должного и желаемого, общественного или личного [1]. 

Очень тесно связано такое качество как последовательность - способность 

следователей твердо и неуклонно реализовывать намеченный план действия, 

доводить начатое дело. 
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Основной характерной особенностью следователя являются его 

устремленность и стремление к выполнению поставленной задачи, что 

выражается в стремлении к достижению поставленной цели. Ее присутствие 

необходимо в процессе проведения всех следственных действий. 

Устремленность следователя выражается в подчинении его деятельности 

основной цели – борьбе с злом, законом над беззаконием и огромной степени 

определяется любовью к своей нелегкой профессии, пониманием 

государственной важности решаемых задач. 

Успешное осуществление следователем коммуникативной деятельности, в 

частности установление контакта с допрашиваемыми лицами, во многом зависит 

от того, обладает ли он такой чертой характера, как общительность. По мнению 

исследователей, следователь должен уметь незаметно для допрашиваемого 

заставить разговориться молчаливого и скрытного человека с неразговорчивыми 

ответами или ввести в надлежащие рамки болтливого свидетеля. Опытный 

следователь обязан иметь соответствующий язык для общения с детьми и 

взрослыми, малограмотными свидетелями или людьми с низким уровнем 

образования. Следователи должны быть способны адаптировать тему разговора, 

формулировку вопросов, а также выбор выражения для умственного развития 

каждого конкретного допрашиваемого лица [30]. 

Навыки волевой сферы включают в себя целый ряд свойств, которые 

определяют ее характер. Среди наиболее ярких черт характера можно выделить 

решительность, оперативность, инициативность. 

Важнейшая черта следственного работника – это решительность и 

настойчивость. Весь процесс работы следователя постоянное принятие решения. 

Спешно реагировать на возникшую ситуацию часто означает срочно реагировать 

на происходящее, принимать экстренные меры для предотвращения 

преступления и сохранения следов преступника. 

Оперативность – это черта, которая тесно связана с решимостью. 

Оперативность – это качество следователя, обусловленное прежде всего 

характером расследования и необходимостью быстро проводить отдельные 
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следственные действия что регламентировано нормами уголовного-

процессуального кодекса. В динамической среде, которая окружает 

следователей и в которой они работают, необходимо чтобы он поспевал за 

событиями, а в других – опережал или предотвращал их наступление. Именно 

оперативность связана с этапом реализации принятого решения, его быстрого и 

неуклонного осуществления. Важна роль оперативности в начале расследования. 

Когда нужно выполнить неотложные действия, проявлять неутомимость и 

высокую мобильность [33]. 

Волевой чертой следователя является инициатива. Принадлежащий к числу 

инициативных людей является человек с чувством нового и новым опытом. Это 

человек личностного начинания, который требует известной самостоятельности 

и уверенности в себе (в том числе быстроты ориентировки). 

По данным экспертов, следователь обычно имеет в производстве 

одновременно несколько самых разнообразных дел. У него часто возникают 

такие ситуации, когда ему приходится откладывать текущие дела для 

выполнения неотложных задач. Есть перегрузки. При этом одним из решающих 

факторов успешной работы следователя является организованность. 

Организация включает в себя ряд психологических компонентов: выдержку, 

уверенность в себе, исполнительность, аккуратность [10]. 

Любой следователь знаком с такими трудными ситуациями, периодами 

неудач и ощущением, что следствие зашло в тупик. Но поскольку знание того, 

что преступления не раскрыты, уверенность в своих силах заставляет 

следователей еще и ещё раз вернуться к этому делу для тщательного анализа 

собранных доказательств. 

В уверенности заключается залог успеха в работе следователей. Она 

способствует сосредоточенности, концентрации внимания и систематичности 

мышления следователя на всех вопросах, которые могли бы ослабить его усилия. 

С выдержкой и уверенностью в себе связана дисциплинированность. 

Профессионализм как волевая черта характера следователя включает в себя 

осознание общественного и служебного долга, постоянную готовность быстро 
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выполнять требования закона или нормативных актов, правил службы и 

распоряжений оперативного руководства [12]. 

Психофизиологические качества следователя. 

Соотношение психических качеств и нейрофизических особенностей в 

деятельности, поведении человека находится в тесной связи с его 

нейробиологическими особенностями. В них входят: эмоциональная 

стабильность, способность к сосредоточению, психическая выносливость и 

объем внимания [33].  

При этом следует отметить, что не только психофизические качества, но и 

индивидуальные психические свойства личности в зависимости от ее 

направленности, характера могут зависеть от структуры общих свойств нервной 

системы человека. Но зависимость личностных качеств от свойств нервной 

системы имеет более отдаленную связь с психофизиологическими качествами. 

Характер человека, его темперамент являются специфическими 

психологическими явлениями, которые проявляются в особенностях нервной 

системы. По сути, психофизиологические характеристики – это свойства 

темперамента [39]. 

В настоящее время с уверенностью можно утверждать, что ввиду 

постоянной эмоциональной экстремальности следственного процесса и его 

«аварийной» ситуации, большая роль в успешном решении профессиональных 

задач принадлежит таким качествам темперамента следователя, как длительная 

работоспособность (в течение длительного времени), психическая выносливость 

(«умственная устойчивость») или другим. 

Во время всех этапов расследования, особенно в конфликтных ситуациях от 

следователя требуется эмоциональное спокойствие, спокойствие и 

самообладание [33]. 

Особо необходимо обратиться к вниманию в работе, которое в любой 

трудовой деятельности играет важную роль. При этом имеется в виду 

произвольное, т. е. целенаправленное, требующее усилий внимание. 

Эти профессиональные качества следователя являются важнейшими и не 



19 
 

 

исчерпывающими. Однако этого вполне достаточно, чтобы можно было понять, 

каким разнообразием психологических свойств должен обладать следователь. 

Как бы ни отличались эти группы качеств (морально-политические, 

интеллектуальные и психологические), они органически взаимосвязаны друг с 

другом и представляют в личности следователя целостное единство. 

 

 

1.3 Отношение к работе как психологическая категория 

 

 

Сейчас эффективность деятельности любой организации и ее 

конкурентоспособность во многом зависит не от используемых технологий, а 

именно профессионального потенциала сотрудников и их стремления 

полноценно реализовать свои профессиональные возможности в работе. 

Поэтому, особую важность приобретает изучение отношения работников к 

выполняемой деятельности. В качестве основного метода исследования 

выступает рассмотрение сущности и форм проявления такого отношения как 

психологического явления. Это является исходным моментом для этого 

изучения. 

Значение отношения в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой определяется как «взаимная связь разных величин, предметов 

и действий» [27]. Философский словарь трактует понятие «отношение» как 

категорию, характеризующую взаимозависимость элементов определенной 

системы [31].  

Различные науки занимаются изучением тех или иных взаимосвязей, 

поэтому категория «отношение» является междисциплинарной. С этим аспектом 

связано и то что психология занимает в этом плане особое место. В её рамках 

существует близкое к приведенному выше определению отношений как 

«взаиморасположения объектов и их свойств» [3]. Психологи считают, что 

термин отношение подразумевает не только объективную связь личности с ее 
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окружением, но и ее субъективную позицию в этом окружении. 

Однако в рамках отечественной психологии категория «отношение» играет 

важнейшую методологическую роль и является одним из центральных понятий 

[13]. А, по мнению В. Н. Мясищева, суть личности раскрывается через систему 

ее отношений. Его исследовательский труд дал определение психологических 

отношений как «целостной системы индивидуальных, избирательных и 

сознательных связей личности с различными сторонами объективного 

мира» [25]. 

Сходную точку зрения мы нашли у Б. Ф. Ломова, который считал, что 

отношения играют роль своего рода «костяка» субъективного мира личности 

[19]. На основе этих отношений определяется степень активности человека по 

отношению к различным объектам, людям и явлениями. 

При изучении отношений людей к работе необходимо учитывать сущность 

психологических отношений как таковых. Во-вторых, это «оценочность» 

отношения (независимо от того, насколько они избирательны). Часто мы можем 

наблюдать людей, которые явно любят свою работу или считают ее «каторжной 

работой». При оценке понятия «моя профессия» работниками железнодорожной 

отрасли с помощью лингвистического дифференциала было выявлено, что 

некоторые негативные характеристики могут быть приписаны ему даже такими 

как гнилая, тупые, печальные и т. д. 

В то же время, отношения могут быть различной степени интенсивности и 

устойчивости во времени. В основе отношения к работе лежит весь жизненный 

и профессиональный опыт человека. Также это подтверждается данными 

исследования Е. С. Малашковой. В ходе исследования было обнаружено, что у 

учителей эмоциональное отношение к профессиональной деятельности прямо 

связано с чувством успешности в работе. С точки зрения М. В. Сокольской, 

негативное отношение к профессиям запасных диспетчеров обусловлено их 

неуверенностью в получении работы и последствиями частых организационных 

изменений [20]. 

Российские авторы выразили методологическое важное положение о 
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взаимосвязях между людьми, которые не разрозненны и не рядоположены, а 

составляют единую сформированную его опытом иерархическую историческую 

систему. Можно сказать, что это относится и к работе. У В. А. Зобкова есть 

мнение, что даже отношение к содержанию деятельности включает в себя более 

частные отношения (к ее целям и результатам) [13].  Л. Н. Молотилина и 

В. А. Малашкина выделяют ряд аспектов отношения к профессиональной 

деятельности: 

– отношение к объекту профессиональной деятельности (предмет труда, 

внешние средства, условия труда);  

– отношение к субъекту профессиональной деятельности;  

– отношение к процессу профессиональной деятельности;  

– отношение к другим профессионалам [13].  

Понимание отношений человека в контексте психологии также должно 

быть обращено и к такому явлению как социальная установка. Именно поэтому 

в английском языке используется слово «attitude», чаще всего переводимое как 

«отношение». В социальных установках понимают готовность, 

предрасположенность субъекта к появлению определенного объекта и 

обеспечение устойчивого целенаправленного характера деятельности по 

отношению к данному объекту [12]. Такой подход к пониманию отношений 

очень близок пониманию ведущих авторов. Не употребляя слово «установка», 

В. П. Позняков тем не менее говорит именно об этом. Он определил 

психологические отношения как «особые состояния сознания, которые 

предшествуют реальному поведению личности и выражают готовность к этому 

поведению» [29]. Однако он выделяет три стороны, соответствующие 

структурным компонентам установки: когнитивный («знание и представление о 

объекте отношений»), эмоциональный (переживание по поводу объекта или его 

эмоциональное восприятие), а также поведенческий. Они имеют важное 

значение и для рассмотрения отношения к работе. То есть, отношение 

определяет поведение человека в отношении к своей работе. Он может избегать 

всего того, что так или иначе связано с ее работой или активно участвовать в ней. 
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При этом особенности будут зависеть от того: 

– в какой мере человек информирован о своей работе (вряд ли устойчивое 

отношение сформируется на основе отрывочных фактов о деятельности и её 

условиях) и характер имеет эта информация (позитивный, негативный или 

противоречивый);  

– какие эмоции преимущественно ассоциируются у человека с его работой 

(например, удовольствие или скука).  

Позняков В. П.  отмечает, что в состав отношения входит особый компонент 

– «ценности». Это «оценка значимого объекта отношений, исходя из 

субъективной иерархии ценностей личности» [19]. 

Это определение вполне соответствует пониманию установки, которая 

представляет собой совокупность субъективных взглядов людей как членов 

группы (или общества) на определенные ценности и предписывает индивидам 

определенные социальные принятые способы поведения» [19]. Этот вопрос 

может быть связан с тем, какое место занимает работа в целом или её конкретные 

формы жизни сотрудников. 

Понимание отношения человека к своей работе должно быть неразрывно 

связано с отношением к иным сферам жизни [4]. Что касается отношения к семье, 

то позитивное отношение может повлиять на поведение в отношении 

выполняемой деятельности – ухудшать (если работа связана с существенным 

дисбалансом между ней и другими видами жизни) или улучшаться. 

Работа может быть оценена по-разному, в зависимости от степени 

выраженности отношения к ней. Но с этой точки зрения можно говорить о 

позитивной и негативной форме отношений. Однако стоит отметить, что к числу 

положительных можно отнести «вовлеченность в труд» и «увлеченность 

работой». Не существует единого мнения о соотношении этих тесно связанных 

друг с другом явлений, хотя и есть некоторые предположения. Аналитический 

обзор публикации позволяет установить связь между вовлеченностью с 

субъективной значимостью работы и стремлением человека к ее участию в ней. 

Это основа для увлеченности работой как глубокой погружения в нее, вызванной 
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выраженным интересом к ней и переживанием ярко выраженных позитивных 

эмоций. Такой подход прямо влияет на продуктивность и качество работы 

сотрудников, способствует проявлению творчества и инициативы и 

ориентированности на высокие достижения. Поэтому он также является 

предпосылкой снижения количества персонала и желания сотрудников остаться 

в компании на длительное время, способствует формированию благоприятного 

внешнего имиджа организации. В то же время следует помнить о том, что 

субъективные отношения «наносят определенный отпечаток на все психические 

процессы» [38]. Так считается, что для увлеченных работой сотрудников 

характерно лучшее физическое здоровье и меньшее количество 

психосоматических проблем. Они лучше переносят профессиональные стрессы 

или синдром выгорания. 

Следует отметить, что сегодня достаточно широко распространены формы 

отношения к работе, которые можно назвать деструктивными, потому что они 

могут привести к негативным последствиям как для сотрудника, так и для 

организации. Прежде всего, большая увлеченность своей работой и желание 

добиться успеха в конкурентной борьбе приводит к развитию таких личностно-

профессиональных деформаций как трудовая зависимость (полная 

поглощенность человека работой). Снижая психические и физические ресурсы 

сотрудников, трудоголизм не дает им полноценно реализовать свои возможности 

на работе. Это оказывает негативное влияние в первую очередь на ближайшее 

окружение сотрудника, его семью. На фоне экономического кризиса растет 

количество людей, выполняющих свою работу не потому что они важны и 

интересны, а только ради сохранения своей занятости и обеспечения 

материального благополучия [2]. Из-за отчужденного отношения к работе 

происходит снижение эффективности труда, деструктивные профессиональные 

действия (опоздания и прогулы), несоблюдение организационных норм вплоть 

до намеренного ущерба организации.  

На основании этого можно сделать вывод, что изучение отношения 

сотрудников к работе является очень важным и актуальным для улучшения 
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управления персоналом и работы организации в целом. Для оценки отношений 

необходимо обращать внимание на положительные и негативные формы 

отношения, а в качестве основы для оценки использовать разработанные 

психологами теоретические подходы к сущности, параметрам и типам 

отношений. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОФЕСИИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ 

 

 

2.1 Описание хода исследования 

 

 

Для изучения особенностей профессионально важных качеств следователей 

от их отношения к работе мы использовал следующие методики: 

1. Тест «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтер. 

2. Калифорнийский психологический опросник (англ. California 

Psychological Inventory, сокр. СРI). 

Тест «Мое отношение к работе» К. Маслач и М Лейтера позволяет оценить 

6 групп факторов отношений, влияющих на отношение сотрудника к работе, и 

имеющих потенциальное влияние на развитие профессионального выгорания 

сотрудников. Однако структура и характер вопросов позволяют использовать его 

для изучения удовлетворенностью сотрудников условиями работы, их 

отношения к рабочим процессам, и сделать вывод об общем отношении к работе.  

Опросник представляет собой самооценку по выделенным авторами 

шкалам: 

1. Рабочая нагрузка. Этот раздел посвящен рабочему процессу. Вопросы 

касаются объема работы, типа работы, темпа работы и рабочих требований. 

2. Контроль. Этот раздел посвящен процессу принятия решений на работе. 

Вопросы касаются объема власти, полномочий в отношении работы и 

деятельности рабочей группы. 

3. Вознаграждение. Этот раздел посвящен вознаграждению. Вопросы этого 

раздела предполагают, оценку какого рода поощрения мотивируют к 

качественному выполнению работы (продолжать работу в данном статусе в 

данной организации). 
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4. Рабочий коллектив. Этот раздел посвящен людям, которые составляют в 

социальное рабочее окружение, удовлетворенностью качеством отношений, 

наличию «чувства локтя». 

5. Справедливость. Этот раздел посвящен уважению и справедливости, 

оценке важных решений, которые оказывают влияние на качество рабочей 

жизни. 

6. Ценности. Этот раздел призван отразить то, насколько ценности 

сотрудника и ценности организации совпадают, или не совпадают. 

Полученная информация используется для составления персонального 

профиля и стратегического руководства по оптимизации взаимоотношений 

человека с работой. По результатам подсчета строится профиль. Персональный 

профиль определяет очертания шести ключевых стратегических областей 

отношения к работе: профиль показывает очаги напряжения, которые не 

удовлетворяют сотрудника. Выявляя это, профиль также подсказывает 

определенную стратегию продуктивной и эффективной борьбы с выгоранием.  

Оценочная шкала теста предполагает три варианта ответа: 

1. «Полностью устраивает» – 0 баллов. 

2. «Скорее утраивает, чем не устраивает» – 1 балл. 

3. «Полностью не устраивает» – 2 балла. 

Каждая группа содержит по 10 оценочных суждений.  

Калифорнийский психологический опросник (англ. California Psychological 

Inventory, сокр. СРI). представляет собой многомерный личностный опросник, 

созданный на основе MMPI, но в меньшей степени ориентированный на 

клинические и в большей – на социально-психологические аспекты личности. 

Переведён, адаптирован и стандартизирован на русском языке опросник к.п.н. 

Тарабриной Н.В. (Институт психологии РАН) и Графининой Н.А. (Центр 

психологии и психотерапии). 

Из опросника могут быть извлечены показатели 20-ти основных шкал, в том 

числе 3-х оценочных: 

1. Доминирование (Do). 

https://psylab.info/MMPI
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2. Способность к статусу (Cs). 

3. Общительность (Sy). 

4. Социальное присутствие (Sp). 

5. Самопринятие (Sa). 

6. Независимость (In). 

7. Эмпатия (Em). 

8. Ответственность (Re). 

9. Социализация (So). 

10. Самоконтроль (Sc). 

11. Хорошее впечатление (Gi). 

12. Обычность (Cm). 

13. Чувство благополучия (Wb). 

14. Толерантность (To). 

15. Достижение через подчинение (Ac). 

16. Достижение через независимость (Ai). 

17. Интеллектуальная эффективность (Ie). 

18. Психологический склад ума (Py). 

19. Гибкость (Fx). 

20. Женственность/мужественность (F/m). 

Подобно MMPI, на базе большой базы утверждений опросника возможно 

создание дополнительных шкал, отражающих те или иные специфические черты 

личности. Оценочные шкалы: 

1. Шкала чувство благополучия (Wb) включает в себя ответы, часто 

выбираемые людьми, склонными преувеличенно представлять себя в 

негативном свете. 

2. Шкала благоприятное впечатление (Gi) включает в себя ответы, часто 

выбираемые людьми, склонными преувеличенно представлять себя в 

позитивном свете. 

3. Шкала обычность (Cm) включает в себя самые популярные ответы. 

Основные шкалы группируются в четыре категории.  
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В первую категорию входят вопросы, ответы на которые свидетельствуют о 

степени уравновешенности, уверенности в себе, авторитетности 

(убедительность, общительность, способность занять высокое общественное 

положение, влияние в обществе, принятие самого себя, чувство благополучия, 

способность вести себя независимо). 

Вторая категория включает задания, выявляющие такие качества, как 

приспособляемость, зрелость, социальная ответственность (чувство 

ответственности, умение контролировать себя, социальная зрелость, терпимость, 

способность производить хорошее впечатление, тактичность, поиск внимания). 

С помощью вопросов третьей категории определяется интеллектуальность 

и способность к реализации (самореализация посредством приспособления к 

условиям или посредством независимости, интеллект). 

Задания четвертой категории предназначены для выявления типа мышления 

и интересов (интуиция, сочувствие, степень уступчивости, мужские и женские 

составляющие интересов и поведенческих стереотипов). 

По комбинациям шкал выделяется четыре личностных типа и измеряется 

степень их самореализации. 

Статистическая обработка данных: критерий U – Манна-Уитни. 

U–критерий Манна-Уитни  – статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-

либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в 

значении параметра между малыми выборками.  

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в 

первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, 

тем вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках 

достоверны. 

Выборку нашего исследования составили 17 следователей следственного 

управления Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Стаж работы 

следователей 6 – 10 лет, возраст испытуемых 30 – 42 лет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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При анализе результатов исследования нами не учитывался стаж и возраст 

испытуемых, как факторы отношения к работе или сформированности 

профессионально-важных качеств. В связи с этим выборка была сформирована 

таким образом, чтобы все сотрудники попадали в единую возрастную категорию, 

и этап профессионального развития. 

 

 

2.2 Описание и анализ первичных результатов исследования 

 

 

Гипотеза работы состоит в том, что существуют особенности 

профессионально важных качеств следователей, в зависимости от отношения к 

работе. Поэтому анализ результатов мы начали с методики «Мое отношение к 

работе»  К. Маслач, М. Лейтер.  

После анализа данных мы разделили всю выборку на две группы: 

«позитивное отношение к работе» и «негативное отношение к работе».  

В первую группу – «позитивное отношение к работе» вошли сотрудники, 

набравшие по сумме баллов всех 6-ти факторов от 0 до 60 баллов, т.е. 

выбиравшие в большинстве случаев ответ «Полностью устраивает», и редко 

ответ «Скорее устраивает, чем не устраивает». В данную группу вошло – 9 

человек. 

Во вторую группу – «негативное отношение к работе» вошли сотрудники, 

набравшие по сумме баллов всех 6-ти факторов от 61 до 120 баллов, т.е. 

выбиравшие в большинстве случаев ответ «Полностью не устраивает» и/или 

ответ «Скорее устраивает, чем не устраивает». В данную группу вошло – 8 

человек. 

Индивидуальные результаты сотрудников в обеих группах представлены в 

таблицах 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1 

Итоговые результаты сотрудников по методике «Мое отношение к работе»  

К. Маслач, М. Лейтер, группа «позитивное отношение к работе» 
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1 1 0 1 0 1 0 

2 2 1 1 1 2 0 

3 1 0 0 0 0 0 

4 0 1 1 0 1 0 

5 0 1 1 1 0 1 

6 2 0 1 1 2 0 

7 1 0 0 1 1 0 

8 0 0 1 1 0 1 

9 2 0 1 0 0 1 

Среднее 1 0,3 0,7 0,5 0,7 0,3 

 

 

В данной группе наиболее напряженными оказываются сферы «Рабочая 

нагрузка», «Вознаграждение» и «Справедливость». Наименее напряженными 

оказываются сферы «Контроль» и «Ценности».  

Оценивая рабочую нагрузку следователи скорее не удовлетворены 

«объемом работы», «требованиям к срокам выполнения работы», «высокими 

требованиями со стороны начальства». Данная ситуация, с точки зрения 

сотрудников, длится на протяжении длительного времени, и не изменяется. 

Сотрудники отмечают «высокую сложность работы», и необходимость «точного 

выполнения множества инструкций». 

Оценивая вознаграждение следователи скорее удовлетворены, чем не 
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удовлетворены результатами работы. Среди отрицательных факторов, 

получивших наибольшую оценку, следователи отмечают отсутствие доступа к 

привилегиям (заграничные поездки, путешествия, условия на рабочем месте). 

Здесь же выделяется «объем времени на работу, которая нравится» и «общение 

с людьми, которые приятны», следователями они оцениваются как 

неудовлетворительные. Среди позитивных факторов в данной группе отмечены 

«соответствие заработной платы», «адекватность оценок результатов труда», 

«возможность продвижения по служебной лестнице».   

Оценивая справедливость и уважение следователи скорее удовлетворены, 

чем не удовлетворены результатами работы. Среди негативных факторов 

следователи выделяют «Прозрачность и открытость механизмов повышения 

заработной платы», «объективность решений по увеличению заработной платы», 

«вежливость общения». Среди устраивающих факторов отмечены такие как: 

«забота начальства о справедливом отношении к сотрудникам», «объективность 

решений по рабочим графикам и обязанностям», «равное отношение к 

сотрудникам с разным образованием, происхождением и т.д.». 

Оценивая контроль в рабочем процессе, следователи удовлетворены 

текущим положением дел в организации. Среди позитивных факторов отмечены 

такие как: «равность полномочий с коллегами», «объем информации о событиях 

в организации», «возможность внедрять свои профессиональные решения», 

«возможность следовать своим профессиональным решениям». К негативным 

факторам отнесено «количество руководства». 

Оценивая ценности в организации, следователи полностью удовлетворены. 

По всем факторам в данной группе получен ответ «полностью удовлетворен». 

Фактор «конструктивный импульс, который несет в себе миссия организации» 

оценен как не совсем удовлетворительный. Это означает, что следователи 

полностью разделяют ценности организации, ее функции и цели. 

Оценивая рабочий коллектив, следователи демонстрируют среднюю 

оценку. Наиболее негативными факторами выделены: «открытое и честное 

общение», «свобода выражения своей точки зрения», «степень открытости 
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общения между подразделениями». Остальные факторы оценены как 

нейтральные. 

Таким образом, можно сказать, что следователи имеющие позитивное 

отношение к работе в целом удовлетворены рабочей нагрузкой, хотя и отмечают 

высокую интенсивность рабочих процессов. Их устраивает уровень контроля за 

своей работой со стороны начальства, и они отмечают возможность 

самостоятельного принятия решения по рабочим вопросам. Уровень 

вознаграждения, так же удовлетворяет сотрудников из данной группы, но 

отмечается недовольство условиями работы. Рабочий коллектив оценивается как 

нейтральный, отмечается отсутствие неформального открытого общения. 

Следователи в целом удовлетворены справедливостью и честностью 

распределения вознаграждений, поощрений. Все сотрудники полностью 

разделяют цели и ценности организации. 

 

 

Таблица 2.2 

Итоговые результаты сотрудников по методике «Мое отношение к работе»  

К. Маслач, М. Лейтер, группа «негативное отношение к работе» 

№
 и

сп
. 

Р
аб

о
ч

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

В
о

зн
аг

р
аж

д
ен

и
е 

Р
аб

о
ч
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 

С
п

р
ав

ед
л
и

в
о
ст

ь
 

Ц
ен

н
о

ст
и

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 2 1 1 2 1 

2 0 1 2 0 2 0 

3 2 2 2 1 1 0 

4 1 1 1 2 1 1 

5 2 1 0 2 2 0 

 



33 
 

 

Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

6 1 2 2 2 2 1 

7 2 2 1 1 1 1 

8 1 1 2 2 2 1 

Среднее 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 0,6 

 

 

В данной группе наиболее напряженными оказываются сферы «Контроль» 

и «Справедливость». Наименее напряженной оказывается сфера «Ценности».  

Оценивая контроль в рабочем процессе, следователи скорее не 

удовлетворены текущим положением дел в организации. Среди позитивных 

факторов отмечены такие как: «количество групповых решений», «равность 

полномочий с коллегами» К негативным факторам отнесено «объем информации 

о событиях в организации», «возможность внедрять свои профессиональные 

решения», «возможность следовать своим профессиональным решениям», 

«количество руководства», «власть, которой обладаю Я». 

Оценивая справедливость и уважение следователи скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены результатами работы. Среди негативных 

факторов следователи выделяют «Прозрачность и открытость механизмов 

повышения заработной платы», «объективность решений по увеличению 

заработной платы», «забота начальства о справедливом отношении к 

сотрудникам», «объективность решений по рабочим графикам и обязанностям». 

Среди устраивающих факторов отмечены такие как: «равное отношение к 

сотрудникам с разным образованием, происхождением и т.д.». «вежливость 

общения». 

Оценивая ценности в организации, следователи полностью удовлетворены. 

По всем факторам в данной группе получен ответ «полностью удовлетворен». 

Фактор «конструктивный импульс, который несет в себе миссия организации» 

оценен как не совсем удовлетворительный. Это означает, что следователи 
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полностью разделяют ценности организации, ее функции и цели. 

Оценивая рабочую нагрузку следователи скорее не удовлетворены 

«объемом работы», «требованиям к срокам выполнения работы», «высокими 

требованиями со стороны начальства». Данная ситуация, с точки зрения 

сотрудников, длится на протяжении длительного времени, и не изменяется. 

Сотрудники отмечают «высокую сложность работы», и необходимость «точного 

выполнения множества инструкций». 

Оценивая вознаграждение следователи скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены результатами работы. Среди отрицательных факторов, 

получивших наибольшую оценку, следователи отмечают отсутствие доступа к 

привилегиям (заграничные поездки, путешествия, условия на рабочем месте). 

Здесь же выделяется «объем времени на работу, которая нравится», 

«соответствие заработной платы», «адекватность оценок результатов труда», 

следователями они оцениваются как неудовлетворительные. Среди позитивных 

факторов в данной группе отмечены «возможность продвижения по служебной 

лестнице».   

Оценивая рабочий коллектив, следователи скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены. Наиболее негативными факторами выделены: «открытое и 

честное общение», «свобода выражения своей точки зрения», «степень 

открытости общения между подразделениями», «проявление дружеских 

взаимоотношений», «ощущение причастности к организации».  Остальные 

факторы оценены как нейтральные. 

Таким образом, можно сказать, что следователи имеющие негативное 

отношение к работе в целом не удовлетворены рабочей нагрузкой, и отмечают 

высокую интенсивность рабочих процессов. Их не устраивает уровень контроля 

за своей работой со стороны начальства. Уровень вознаграждения, так же 

неудовлетворяет сотрудников из данной группы, они отмечают 

несправедливость распределения вознаграждений и поощрений. Рабочий 

коллектив оценивается скорее как нейтральный, отмечается отсутствие 

дружеского общения и взаимодействия. Все сотрудники разделяют цели и 
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ценности организации. 

Для сравнения результатов между группами нами был построен 

обобщенный профиль отношения к работе, в обеих группах следователей 

(рисунков 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1 Средний профиль отношения к работе в группах с позитивным и 

негативным отношением к работе 

 

 

Как наглядно видно на рисунке 2.1, набольшие расхождения между 

группами наблюдаются по факторам «Контроль», «Справедливость». 

Наименьшие расхождения обнаружены по фактору «Ценности» и «Рабочая 

нагрузка». 

Таким образом, общим для обеих групп следователей является отношение к 

интенсивности в рабочем процессе и отношении к целям и миссии организации. 

Все сотрудники, независимо от отношения к работе, негативно отзываются об 

интенсивности нагрузки, необходимости строго следовать множеству 

должностных инструкций, неадекватности требований к срокам и объему 
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работы. Данный результат закономерен. Основной функцией следователей 

является расследование преступлений, что невозможно без внеурочной работы, 

постоянных отчетов о ходе расследования, большого количества контактов с 

потерпевшими и свидетелями. Так же к деятельности сотрудников 

предъявляются высокие требования по срокам рассмотрения и расследования 

дел, форме отчетов, регламентированных в различных инструкциях. 

Все сотрудники разделяют уверенность в значимости, социальной 

полезности своей работы. Следователи готовы жертвовать своим личным 

временем ради работы не только из-за заработной платы, но и ради возможности 

принести пользу обществу, внести вклад в развитие общества. 

Различия же обнаружены по шкалам «Контроль» и «Справедливость». 

Сотрудников с позитивным отношением к работе полностью устраивает 

количество и качество контроля над их работой со стороны начальства. Они 

полностью удовлетворены возможностью и объемом принимать 

самостоятельные решения в процессе своей работы, возможностью обсуждать 

рабочие вопросы с коллегами. Так же, следователи из данной группы, считают 

справедливым и честным распределением вознаграждений и поощрений 

начальством, отмечают прозрачность оценочных суждений руководства. 

Тогда как, сотрудники, которые имеют негативное отношение к работе, 

оценивают как неудовлетворительное степень контроля над своей работой, 

возможностью общения с коллегами, объем самостоятельной работы. 

Следователи из данной группы, не удовлетворены справедливостью 

распределения материальных и нематериальных благ в организации. К 

сожалению, данный тест не позволяет оценить направление оценки сотрудников. 

Поэтому мы не можем сказать, чем более не удовлетворены сотрудники данной 

группы: большим вмешательством начальства в рабочие процессы, или 

наоборот, они считают контроль недостаточным. Им необходимо точно 

понимать принципы распределения вознаграждений, или они считают их 

излишне демократичными. 

Далее мы сравнили результаты Калифорнийского психологического 
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опросника (далее, СРI) внутри каждой группы, и группы между собой. 

Результаты первичной обработки данных представлены в таблицах 2.3 и 2.4. 

Далее дадим краткую характеристику среднему профилю личности 

следователей из данной группы. 

Доминирование (Do) – 65 Т-баллов. Следователи из этой группы, 

доминантны и сильны, как правило, принимают на себя лидерскую позицию, 

когда в этом возникает необходимость. Демонстрируют стремление к 

соперничеству. Они могут хорошо себя контролировать, но при этом стремятся 

к доминированию иногда весьма агрессивными способами. 

Способность к статусу (Cs) – 65 Т-баллов. Следователи обладают влиянием 

в их деятельности. Способны к самостоятельному планированию своей 

деятельности, при необходимости могут организовать деятельность других лиц. 

Обладают разносторонними интересами, и способны привлекать эти знания для 

решения основной задачи. Стрессоустойчивы, легко переносят влияние извне. 

Общительность (Sy) – 59 Т-баллов. Следователи в меру общительны. Легко 

чувствуют себя как в группе людей, так и самостоятельно выполняя работу. 

Легко могут завладеть вниманием других людей, чувствуют себя комфортно в 

любом обществе, даже среди незнакомых людей. 

Социальное присутствие (Sp) – 62 Т-баллов. Следователи социально 

уравновешенны, могут манипулировать другими людьми, чтобы получить 

необходимое. Энергичны, настойчивы и напористы, способны создавать 

доверительные отношения с другим людьми. 

Самопринятие (Sa) – 60 Т-баллов. Следователи уверенны в себя, в целом 

принимают себя, обладаю хорошей регуляцией своего поведения, не 

испытывают значительных внутренних конфликтов. Они способны принимать 

на себя ответственность. 

Независимость (In) – 66 Т-баллов. Следователи дисциплинированны и 

уверенны в себе. Могут демонстрировать крайнюю независимость действий и 

суждений. Обладают даром убеждения и эффективно влияют на других людей. 

Эмпатия (Em) – 60 Т-баллов. Следователи в целом дружелюбны, 
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воспринимаются другими как рассудительные и внимательные люди. Легко 

устанавливают социальные контакты.  

Ответственность (Re) – 63 Т-баллов. Следователи дисциплинированны, 

ответственны, действуют по правилам. Они независимы и, как правило, 

принимают ответственность за свои слова и действия, следуют принятым 

обязательствам. 

Социализация (So) – 60 Т-баллов. Следователи склонны соблюдать 

социальные нормы и правила, но могут прибегать к манипуляции другим для 

достижения своих целей. Как правило, не прибегают к насильственным и 

конфликтным способам воздействия. Последовательны в своих действиях, и 

способны признавать свои ошибки. 

Самоконтроль (Sc) – 64 Т-баллов. Следователи обладают хорошими 

навыками самоконтроля. Перед принятием решения предпочитают обдумать 

свои действия, планируют все заранее. Для них лучше поддерживать ситуацию 

на каком-то уровне, чем начинать все сначала.  

Хорошее впечатление (Gi) – 64 Т-баллов. Следователи ценят 

добросердечные отношения, и отзывчивы к потребностям других людей. 

Кажутся способными сближаться с другим людьми, для этого им часто 

предпринимаются много усилий. Но при этом не любят тратить время на 

бессмыслицу. 

Обычность (Cm) – 61 Т-баллов. Следователи воспринимают себя 

обычными, таким как все. 

Чувство благополучия (Wb) – 62 Т-баллов. Следователи в целом 

удовлетворены своей жизнью. 

Толерантность (To) – 62 Т-баллов. Следователи дипломатичны, способны 

завоевывать доверие других людей. Не склонны осуждать кого-либо за ошибки, 

или строить свое отношение к человеку в связи с его происхождением, верой или 

национальностью. 

Достижение через подчинение (Ac) – 60 Т-баллов. Следователи хорошо 

чувствуют себя в хорошо организованной среде, стараются к нему 
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приспособиться и следовать установленному порядку. Они работают по 

выработанному плану, упорны в достижении цели. Трудолюбивы. 

Достижение через независимость (Ai) – 66 Т-баллов. Следователи способны 

работать независимо, им необходим минимальный контроль их деятельности. 

Для эффективности работы им нужна некоторая независимость в принятии 

решений. Обладают склонностью к новаторству и нестандартному мышлению. 

Интеллектуальная эффективность (Ie) – 57 Т-баллов. Следователи 

проницательны, эрудированны. Заранее планируют свою работу. 

Самостоятельное планирование способствует повышению эффективности их 

работы. Способны выстраивать приоритеты самостоятельно. 

Психологический склад ума (Py) – 62 Т-баллов.  Следователи 

ориентированы на решение сложных, абстрактных задач. Обладают навыками 

«чтения» людей, восприимчивы к изменению настроения собеседника. 

Гибкость (Fx) – 60 Т-баллов. Следователи адаптивны, демонстрируют 

гибкость поведения, способны приспосабливаться к изменениям. Любят 

разнообразие, любопытны. 

Женственность/мужественность (F/m) – 62 Т-баллов. Следователи не 

склонны к жестким, крайне маскулинным формам поведения. В целом способны 

сопротивляться критике, даже если она их задевает. Они сдерживают 

потребность в зависимости. 

Обобщая результаты анализа, мы отметим, что следователи с позитивным 

отношением к работе, обладают хорошо развитыми коммуникативными 

качествами, способностями к манипуляции другими людьми. Они способны 

создавать о себе благоприятное впечатление. Интеллектуально развиты, 

любопытны, эрудированны. Способны к самостоятельному планированию и 

реализации своей деятельности. Стараются действовать в соответствии с 

правилами. Наличие минимального контроля только повышает эффективность 

их работы. Адаптивны и стрессоустойчивы, хорошо приспосабливаются к 

изменениям. Независимы и принимают ответственность за свои действия. 

Обладают ярко выраженными лидерскими способностями. 
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Таблица 2.3 

Результаты первичной обработки данных Калифорнийского психологического 

опросника, для группы с «позитивным отношением к работе», в Т-баллах 

№ исп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доминирование 55 60 75 67 78 60 55 80 54 65 

Способность к 

статусу 
60 57 71 55 64 59 70 80 67 65 

Общительность 56 67 61 59 68 70 29 58 60 59 

Социальное 

присутствие 
65 57 70 62 58 55 70 64 60 62 

Самопринятие 57 75 57 59 35 55 71 68 60 60 

Независимость 55 71 80 55 75 75 48 67 71 66 

Эмпатия 67 49 68 64 57 59 60 62 55 60 

Ответственность 59 66 71 80 23 55 59 76 75 63 

Социализация 70 62 55 62 60 68 62 67 30 60 

Самоконтроль 55 67 75 69 59 71 45 57 80 64 

Хорошее 

впечатление 
75 41 68 57 59 55 68 71 80 64 

Обычность 59 60 63 62 67 68 75 55 43 61 

Чувство 

благополучия 
68 30 57 80 75 55 62 67 71 62 

Толерантность 59 55 71 55 35 75 60 68 80 62 

Достижение через 

подчинение  
55 68 62 67 71 67 57 62 28 60 

Достижение через 

независимость 
75 41 78 59 55 68 80 59 75 66 

Интеллектуальная  68 56 55 75 60 71 55 57 20 57 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

эффективность           

Психологический 

склад ума 
75 59 67 62 55 62 30 74 71 62 

Гибкость 55 45 57 55 71 68 55 55 79 60 

Женственность/муж

ественность 
75 64 59 80 35 55 67 71 55 62 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты первичной обработки данных Калифорнийского психологического 

опросника, для группы с «негативным отношением к работе», в Т - баллах 

№ исп. 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доминирование 34 30 64 38 10 40 25 42 35 

Способность к 

статусу 
24 36 51 42 37 74 34 49 43 

Общительность 42 30 37 61 28 30 37 31 37 

Социальное 

присутствие 
38 40 26 42 45 59 30 35 39 

Самопринятие 45 59 40 25 33 42 34 40 40 

Независимость 34 45 30 30 62 40 25 40 38 

Эмпатия 40 58 40 42 42 45 34 40 43 

Ответственность 42 25 33 10 30 25 42 55 32 

Социализация 45 56 45 34 40 45 34 43 43 

Самоконтроль 25 42 30 42 64 37 10 45 37 

Хорошее 

впечатление 
42 70 35 34 40 30 45 38 42 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обычность 45 34 40 30 40 25 36 55 38 

Чувство 

благополучия 
25 42 10 45 70 35 34 42 38 

Толерантность 40 63 36 34 42 42 30 30 40 

Достижение через 

подчинение  
42 40 30 45 67 34 25 10 37 

Достижение через 

независимость 
25 45 40 34 41 45 45 57 42 

Интеллектуальная 

эффективность 
42 70 10 28 30 30 34 34 35 

Психологический 

склад ума 
45 30 45 45 59 40 25 10 37 

Гибкость 30 38 40 25 42 40 31 55 38 

Женственность/ 

мужественность 
40 65 45 42 10 45 30 42 39 

 

 

Далее дадим краткую характеристику среднему профилю личности 

следователей из данной группы. 

Доминирование (Do) – 35 Т-баллов. Следователи предпочитают роль 

участника, а не лидера. Сопротивляются переменам, избегают принятия 

ответственности. Могут демонстрировать пассивно-агрессивное поведение на 

перемены или указания сверху. 

Способность к статусу (Cs) – 43 Т-баллов. Следователи избегают 

соперничества и конфликтов. Хорошо работают в компании более молодых и 

неопытных коллег, или под пристальным присмотром вышестоящего 

начальства. В работе больше полагаются на свою должность и статус, чем на 
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личностную позицию. 

Общительность (Sy) – 37 Т-баллов. Следователи сдержанны в социальных 

контактах, редко выходят из себя. Эффективность их работы повышается при 

одиночном выполнении работы, неуютно чувствуют себя в группе, особенно в 

группе незнакомцев.  

Социальное присутствие (Sp) – 39 Т-баллов. Следователи осмотрительны и 

внимательны к своим поступкам, что часто другим воспринимается как 

медлительность и нерешительность. Обычно комформисты, и способны 

выполнять работу с минимальным признанием своих заслуг. Предпочитают 

сотрудничество, манипулированию. 

Самопринятие (Sa) – 40 Т-баллов. Следователи неуверенны в себе, склонны 

сомневаться в своих способностях и возможностях. 

Независимость (In) – 38 Т-баллов. Следователи испытывают недостаток 

уверенности в себя при принятии самостоятельных решений, могут колебаться в 

проявлении своего мнения. Не склонны к соперничеству с другими людьми. 

Эмпатия (Em) – 43 Т-баллов. Следователи демонстрируют сдержанность и 

суровость, что сказывается на их способности отзываться на нужды других 

людей. Неотзывчивы, трудно понимают переживания других. 

Ответственность (Re) – 32 Т-баллов. Следователи часто непоследовательны 

в своих решениях и поступках. Склонны играть роль человека умудренного 

опытом и полного энергии, не испытывая этого на самом деле. 

Социализация (So) – 43 Т-баллов. Следователи склонны к риску, обладают 

сильными убеждениями и стремятся разделить их с другими, часто в агрессино-

настойчивой форме. Они не уверенны в правильности правил и норм, и могут 

демонстрировать «бунтарское» поведение, глухи к критике своих поступков. 

Границы этичности поведения часто размыты. 

Самоконтроль (Sc) – 37 Т-баллов. Следователи спонтанны, адаптивны, 

любят все новое. Они больше доверяют своей интуиции, чем разумному плану. 

Испытывают скуку в ситуации рутинного выполнения деятельности. 

Хорошее впечатление (Gi) – 42 Т-баллов. Следователи не очень 
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обеспокоины что думают про них другие люди, но при этом способны убеждать 

окружающих в правильности своих действий. Не любят тратить время впустую, 

на то что считают бессмысленным. 

Обычность (Cm) – 38 Т-баллов. Следователи воспринимают себя как 

отличных от других людей, как уникальное создание. Артистичны. 

Чувство благополучия (Wb) – 38 Т-баллов. Следователи часто не 

удовлетворены собой и поддержкой окружающих.  

В целом удовлетворены своей жизнью, но могут создавать впечатление 

удрученных и не защищенных личностей. 

Толерантность (To) – 40 Т-баллов. Следователи подозрительны к другим 

людям, не склонны им доверять.  

Они обладают хорошо развитыми навыками налаживания контактов, но 

используют их в своих интересах. Они склонны скорее осуждать, чем понимать 

и принимать других людей. 

Достижение через подчинение (Ac) – 37 Т-баллов. Следователи 

демонстрируют осторожность по отношению к другим людям.  

Они сопротивляются высокой структурированности своей деятельности, и 

необходимости следовать строгому порядку действий. Склонны подвергать 

сомнению авторитет других людей.  

Достижение через независимость (Ai) – 42 Т-баллов. Следователи 

практичны, но не склонны к новаторству в работе. Мало доверяют своим 

способностям. В работе предпочитают репродуктивный стиль деятельности. 

Интеллектуальная эффективность (Ie) – 35 Т-баллов. Следователи не очень 

хорошо организованны и эффективны в распределении времени.  

Ориентированы на настоящий момент, предпочитая не заглядывать в 

будущее. Предпочитают конкретные задачи с конкретными действиями. 

Психологический склад ума (Py) – 37 Т-баллов.  Следователи мало 

ориентированны на абстрактные задачи, предпочитая конкретику.  

Не испытывают интереса к внутренней жизни других людей, не учитывают 

мотивацию собственного поведения и поведения других людей. 
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Гибкость (Fx) – 38 Т-баллов. Следователи осмотрительны и практичны, не 

склонны искать новые подходы к решению задач.  

Некомфортно чувствуют себя в ситуации неопределенности. 

Женственность/мужественность (F/m) – 39 Т-баллов. Следователи больше 

рациональны, чем сензитивны.  

Они самодостаточны и эмоционально независимы от других. Они получают 

удовольствие от собственной деятельности, и тогда могут быть 

предприимчивыми. 

Обобщая результаты анализа, мы отметим, что следователи с негативным 

отношением к работе, обладают хорошо развитыми артистическим 

способностями, способны убеждать других людей в своей правоте.  

Склонны к сотрудничеству, и не любят конфликтных ситуаций и ситуаций 

неопределенности. Амбивалентны в своем поведении.  

С одной стороны, им требуется постоянный контроль со стороны 

начальства, с другой, нетерпимы и независимы в своих суждениях и поступках. 

Обладают низкой эмпатичностью, и в целом ориентированы только на свои 

переживания и потребности.  

Склонны к одиночному выполнению работы, некомфортно чувствуют себя 

в условиях групповой работы.  

В работе предпочитают конкретные задачи, выбирая репродуктивный стиль 

деятельности. Часто не уверенны в себе, своих возможностях и способностях, 

компенсируя это способностью к убеждению других, ложной демонстрации 

уверенности.  

Не любят структурированную и высокоорганизованную работу, 

предпочитая интуитивное решение, следованию плану и/или инструкции. 

Для сравнения между группами следователей мы создали усредненный 

личностный профиль, с позитивным и негативным отношением к работе по 

результатам обработки данных Калифорнийского психологического опросника 

(рисунок 2.2). 
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Рис. 2.2 Усредненный профиль личности в группах с позитивным и негативным 

отношением к работе 

 

 

Сравнивая результаты данных Калифорнийского психологического 

опросника между группами можно отметить, что мы имеет дело с двумя разными 

профилями личности. 

В группе с «позитивным отношением к работе» доминируют высокие 

оценки по шкалам. Тогда как в группе с «негативным отношением к работе» 

доминируют средние и низкие оценки. 

Особенности выраженности отдельных личностных качеств следователей 
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1. Уравновешенность, уверенность в себе, авторитетность. 

2. Адаптивность, зрелость, социальная ответственность, умение 

контролировать себя. 

3. Интеллектуальность и способность к самореализации. 

4. Тип мышления и интересов. 

В результате теоретического анализа мы предположили, что среди всех 

профессионально важных качеств следователя, наиболее значимыми для 

ведения эффективной следственной деятельности, являются коммуникативная 

компетентность, следственное мышление и профессионально-психологическая 

устойчивость.  

Под коммуникативной компетентностью мы понимаем: умение 

устанавливать психологический контакт с подследственными лицами, свободное 

владение вербальными и невербальными приемами и способами следственного 

общения, умение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

производства предварительного расследования.  

Данная группа ПВК проверяется шкалами опросника «доминирование», 

«общительность», «способность к статусу», «независимость», «принятие самого 

себя», «чувство благополучия», «социальное присутствие». 

Следственное мышление предполагает: умение устанавливать причинно-

следственные связи между отдельными выявленными в ходе расследования 

фактами при реконструкции общей картины совершенного преступления 

(абстрактность задачи); самостоятельно находить способы и приемы получения 

необходимой информации, доказательств по уголовному делу; моделировать 

решения подследственных лиц, предугадывать их вероятные действия 

(рефлексивность мышления, эмпатичность). 

Данная группа ПВК проверяется шкалами опросника «эмпатия», 

«достижение через подчинение», «достижение через независимость», 

«интеллектуальная эффективность», «психологический склад ума», «гибкость», 

«женственность / мужественность». 

Психологическая устойчивость подразумевает: умение проявлять 
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устойчивость к противодействию к влиянию извне, тактической хитрости 

участников предварительного расследования; умению справляться с 

экстремальными ситуациями, проявлению гибкости в поведении; устойчивости 

к негативному влиянию внешних помех при проведение следственных действий. 

Данная группа ПВК проверяется шкалами опросника Данная группа ПВК 

проверяется шкалами опросника «ответственность», «социализация», 

«самоконтроль», «хорошее впечатление», «обычность», «чувство 

благополучия», «толерантность». 

Для наглядности сравнения выраженности групп профессионально важных 

качеств у следователей с разным отношением к работе, нами был 

сконструирован график, по средним Т-баллам, внутри каждой группы (рисунок 

2.3). 

 

 

  

Рис. 2.3 Сравнительный график выраженности профессионально важных качеств 

у следователей с разным отношением к работе 
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Сравнивая результаты по группе ПВК «Коммуникативная компетентность» 

отметим, что следователи с «позитивным отношением к работе» демонстрируют 

высокий уровень развития коммуникативной компетентности (среднее – 63 Т-

балла). Они умеют устанавливать контакт с разными людьми, умеют 

манипулировать ситуацией и людьми, для достижения цели. Обладают 

выраженными лидерскими качествами, могут организовать не только свою 

деятельность, но и деятельность других людей. Обладают разносторонними 

интересами, и способны видеть перспективу. Следователи, из данной группы, 

общительны, легко чувствуют себя в любом коллективе, энергичны и активны в 

социальных контактах. Способны создавать атмосферу доверительности вокруг 

себя. Обладают даром убеждения, демонстрируют последовательность своих 

поступков, дисциплинированность. 

Следователи с «негативным отношением к работе» демонстрируют средний 

уровень развития коммуникативной компетентности (среднее – 39 Т-баллов). 

Они предпочитают роль участника, а не лидера. Могут демонстрировать 

пассивно-агрессивное поведение на перемены или указания сверху. В работе 

больше полагаются на свою должность и статус, чем на личностную позицию. 

Следователи, из данной группы, сдержанны в социальных контактах. 

Эффективность их работы повышается при одиночном выполнении работы, 

неуютно чувствуют себя в группе, особенно в группе незнакомцев. Они обычно 

комформисты, и способны выполнять работу с минимальным признанием своих 

заслуг. Не уверенны в себе, склонны сомневаться в своих способностях и 

возможностях. 

Сравнивая результаты по группе ПВК «Следственное мышление» отметим, 

что следователи с «позитивным отношением к работе» демонстрируют высокий 

уровень развития данной группы качеств (среднее – 62 Т-баллов). Следователи 

хорошо чувствуют себя в хорошо организованной среде, стараются к ней 

приспособиться и следовать установленному порядку. Они работают по 

выработанному плану, упорны в достижении цели. Трудолюбивы. Они способны 

работать независимо, им необходим минимальный контроль их деятельности. 
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Для эффективности работы им нужна некоторая независимость в принятии 

решений. Обладают склонностью к новаторству и нестандартному мышлению. 

Проницательны, эрудированны. Заранее планируют свою работу. 

Самостоятельное планирование способствует повышению эффективности их 

работы, способны выстраивать приоритеты самостоятельно. Следователи, из 

данной группы, ориентированы на решение сложных, абстрактных задач. 

Обладают навыками «чтения» людей, восприимчивы к изменению настроения 

собеседника. Они не склонны к жестким, крайне маскулинным формам 

поведения. В целом способны сопротивляться критике, даже если она их 

задевает.  

Следователи с «негативным отношением к работе» демонстрируют средний 

уровень развития навыков следственного мышления (среднее – 38 Т-баллов). 

Следователи демонстрируют осторожность по отношению к другим людям. Они 

сопротивляются высокой структурированности своей деятельности, и 

необходимости следовать строгому порядку действий. Склонны подвергать 

сомнению авторитет других людей. Они практичны, но не склонны к 

новаторству в работе, мало доверяют своим способностям. В работе 

предпочитают репродуктивный стиль деятельности. Сами следователи в этой 

группе, не очень хорошо организованны и эффективны в распределении 

времени. Ориентированы на настоящий момент, предпочитая не заглядывать в 

будущее. Предпочитают конкретные задачи с конкретными действиями. Не 

испытывают интереса к внутренней жизни других людей, не учитывают 

мотивацию собственного поведения и поведения других людей. Они 

осмотрительны и практичны, не склонны искать новые подходы к решению 

задач. Некомфортно чувствуют себя в ситуации неопределенности. Они 

самодостаточны и эмоционально независимы от других.  

Сравнивая результаты по группе ПВК «Психологическая устойчивость» 

отметим, что следователи с «позитивным отношением к работе» демонстрируют 

высокий уровень развития данной группы качеств (среднее – 61 Т-баллов). 

Следователи, в данной группе, дисциплинированны, ответственны, действуют 
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по правилам. Они независимы и, как правило, принимают ответственность за 

свои слова и действия, следуют принятым обязательствам. Хорошо 

адаптируются к изменениям, имеют высокую сопротивляемость стрессу. 

Обладают хорошими навыками самоконтроля. Перед принятием решения 

предпочитают обдумать свои действия, планируют все заранее. В целом 

удовлетворены своей жизнью. Дипломатичны, способны завоевывать доверие 

других людей. 

Следователи с «негативным отношением к работе» демонстрируют средний 

уровень развития навыков психологической устойчивости (среднее – 38 Т-

баллов). Следователи, из данной группы, часто непоследовательны в своих 

решениях и поступках. Склонны играть роль человека умудренного опытом и 

полного энергии, не испытывая этого на самом деле. Они склонны к риску, 

обладают сильными убеждениями и стремятся разделить их с другими, часто в 

агрессино-настойчивой форме. Они не уверенны в правильности правил и норм, 

и могут демонстрировать «бунтарское» поведение, глухи к критике своих 

поступков. Границы этичности поведения часто размыты. Спонтанны, больше 

доверяют своей интуиции, чем разумному плану. Испытывают скуку в ситуации 

рутинного выполнения деятельности. Следователи не очень обеспокоены что 

думают про них другие люди, воспринимают себя как отличных от других 

людей, как уникальное создание. Часто не удовлетворены собой и поддержкой 

окружающих. Подозрительны к другим людям, не склонны им доверять. Они 

обладают хорошо развитыми навыками налаживания контактов, но используют 

их в своих интересах. Они склонны скорее осуждать, чем понимать и принимать 

других людей. Они сопротивляются высокой структурированности своей 

деятельности, и необходимости следовать строгому порядку действий. Склонны 

подвергать сомнению авторитет других людей.  

Таким образом, следователи с разным отношением к работе, 

демонстрируют различный уровень развития профессионально важных качеств 

во всех сферах. 
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2.3 Статистическая обработка результатов 

 

 

Далее проведем статистическую обработку результатов исследования. Для 

этого нами был применен U-критерий Манна-Уитни. Результаты 

математических действия нами представлены в таблицах 2.5 – 2.7. Сравнение 

велось внутри каждой группы профессионально важных качеств по всем шкалам, 

входящим в данную группу. 

 

 

Таблица 2.5 

Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни для группы качеств 

«Коммуникативная компетентность» 

Шкала Значение U эмп. Уровень достоверности 

доминирование 5 Н1 (=0,01) 

общительность 11,5 Зона неопределенности 

способность к статусу 8 Н1(=0,01) 

независимость 3 Н1 (=0,01) 

принятие самого себя 8,5 Н1 (=0,01) 

чувство благополучия 10 Н1 (=0,01) 

социальное присутствие 3 Н1 (=0,01) 

 

 

Таким образом, по всем шкалам, кроме шкалы «Общительность» 

подтверждаются различия в уровне развития качеств. Это означает, что 

следователи с позитивным отношением к работе имеют более высокий уровень 

развития коммуникативных качеств, чем следователи с негативным отношением 

к работе. 
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Таблица 2.6 

Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни для группы качеств 

«Следственное мышление» 

Шкала Значение U эмп. 
Уровень 

достоверности 

эмпатия 1,5 Н1 (=0,01) 

достижение через подчинение 8,5 Н1 (=0,01) 

достижение через независимость 6 Н1(=0,01) 

интеллектуальная эффективность 11 Н1 (=0,01) 

психологический склад ума 7 Н1 (=0,01) 

гибкость 7 Н1 (=0,01) 

женственность / мужественность 9 Н1 (=0,01) 

 

 

Таким образом, по всем параметрам сравнения доказана гипотеза о наличии 

разницы в уровне выраженности. Это означает, что с позитивным отношением к 

работе имеют более высокий уровень развития следственного мышления, чем 

следователи с негативным отношением к работе. 

 

 

Таблица 2.7 

Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни для группы качеств 

«Психологическая устойчивость» 

Шкала Значение U эмп. 
Уровень 

достоверности 

1 2 3 

ответственность 9 Н1 (=0,01) 

социализация 10,5 Н1 (=0,01) 
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 

самоконтроль 6,5 Н1(=0,01) 

хорошее впечатление 2,5 Н1 (=0,01) 

обычность 9 Н1 (=0,01) 

чувство благополучия 10 Н1 (=0,01) 

толерантность 8 Н1 (=0,01) 

 

 

Таким образом, по всем параметрам сравнения доказана гипотеза о наличии 

разницы в уровне выраженности. Это означает, что с позитивным отношением к 

работе имеют более высокий уровень развития психологической устойчивости, 

чем следователи с негативным отношением к работе. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существуют 

особенности профессионально важных качеств у следователи с разным 

отношением к работе, подтвердилась. 

В качестве особенностей ПВК у следователей с позитивным отношением к 

работе мы выделим следующие:   

– умение устанавливать психологический контакт с подследственными 

лицами, свободное владение вербальными и невербальными приемами и 

способами следственного общения; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

выявленными в ходе расследования фактами при реконструкции общей картины 

совершенного преступления (абстрактность задачи); самостоятельно находить 

способы и приемы получения необходимой информации; моделировать решения 

подследственных лиц, предугадывать их вероятные действия; 

– умение проявлять устойчивость к противодействию к влиянию извне; 

умению справляться с экстремальными ситуациями, проявлению гибкости в 

поведении; устойчивости к негативному влиянию внешних помех, при 
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проведение следственных действий. 

В качестве особенностей ПВК у следователей с позитивным отношением к 

работе мы выделим следующие:   

– низкий уровень умения устанавливать психологический контакт с 

подследственными лицами, ориентированность на собственные потребности в 

процессе общения; предпочтение одиночного выполнения рабочих задач; 

нежелание следовать инструкциям; 

– ориентированность на конкретную задачу; неспособность проецировать 

свои действия во временной перспективе; низкий навык самостоятельного 

планирования своей деятельности, ориентация на интуитивную догадку; 

– низкая устойчивость к противодействию к влиянию извне, игнорирование 

мнения других лиц; при высоких способностях к адаптации, проявляют их 

только в значимых для себя ситуациях. 

 

 

2.4 Рекомендации 

 

 

Далее нами были сформулированы рекомендации для администрации, по 

изменению отношения к работе, у следователей с негативным отношением к 

работе. 

Руководителям следует, максимально возможно, поручать следователям 

задачи, которые требуют одиночного выполнения, с минимальным временем 

работы в группе.  

Стоит учитывать ориентированность следователей на  конкретность 

выполнения задачи, т.е. руководитель должен сформулировать четкую, 

измеримую цель деятельности сотрудников. Руководителю следует точно 

обозначать сроки выполнения задачи, и контрольные точки проверки 

выполнения поставленной цели. 

 Руководителю следует обозначить для подчиненных точные и измеримые 
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параметры оценки их деятельности, критерии распределения вознаграждения и 

наказания. 

Отдельно следует уделить внимание качеству общения между 

сотрудниками. Возможно, привлечение психологической службы для 

повышения качества общения между сотрудниками, налаживания 

неформальных межличностных отношений.  

Возможна серия тренингов, направленная на обучение сотрудников 

приемам саморегуляции, повышения стрессоустойчивости, развития 

познавательных способностей. 

Для следователей, с негативным отношением к работе, необходимо 

предусмотреть возможность повышать свою квалификацию, в части 

формирования и развития следственного мышления, коммуникативной 

компетентности и психологической устойчивости. 

Рекомендации для следователей, с негативным отношением к работе. 

Самообразование в области психологии общения, психологии стресса. 

Обучение навыкам саморегуляции, стресс-менеджмента, тайм-

менеджмента. Развивать навыки саморегуляции и применить ряд техник, 

направленных на саморегуляцию психических состояний.  

Для совершенствования навыков тайм-менеджмента использовать матрицы        

Д. Эйзенхауэра, пирамиды Франклина, техника «Баланс времени». 

Развитие своих познавательных способностей. Возможно применение 

интернет-технологий (специализированных программ тренировки внимания, 

памяти, мышления); решение кроссвордов, судоку и логических задач, что 

позволит тренировать абстрактное мышление.  

Повышение своей эрудированности путем чтения (прослушивания) книг; 

самообразования в различных областях, возможно не связанных с 

профессиональной деятельностью; посещение культурно-досуговых 

мероприятий в качестве клиента, а не по служебной необходимости. 

Повышение коммуникативной компетентности через обучение на курсах и 

тренингах. Самостоятельно прочитать серию книг, направленных на 
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коммуникацию, возможно в литературном контексте: Рита Картер 

«Коммуникации», Билли Фицпатрик и Венди Сузуки «Странная девочка, 

которая влюбилась в мозг», Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных 

людей». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ литературы показывает, что любая деятельность человека 

реализуется на базе системы профессионально важных качеств. Это означает, 

что каждая деятельность требует определенной совокупности этих качеств, 

которая является их закономерно организованной системой. Система 

профессионально важных выступает как определенная совокупность 

субъектных свойств, специфичная для той или иной деятельности. Она не задана 

в готовом виде, а формируется у субъекта в ходе освоения им деятельности. 

Профессионально важные качества следователя включают в себя 

морально-нравственные качества, определяющие его человеческий облик как 

представителя закона. Интеллектуальные качества напрямую влияют на 

качество выполнение работы, ее эффективность. Характерологические качества 

следователя обеспечивают как качество работы следователя, так и возможность 

личностного роста сотрудника. Психофизические качества помогают сохранить 

физическое и психологическое здоровье следователя. 

Перечисленные профессионально важные качества следователя являются 

важнейшими, хотя и не исчерпывающими. Но сказанного вполне достаточно, 

чтобы можно было составить представление, каким разнообразием 

психологических свойств должен обладать следователь. Вместе с тем как бы ни 

отличались друг от друга названные группы качеств (морально-политические, 

интеллектуальные, характерологические, психофизиологические), они 

органически взаимосвязаны друг с другом и представляют в личности 

следователя целостное единство, определяя его мировоззрение в целом, и 

отношение к работе, в частности. 

Изучение отношения сотрудников к своей работе является весьма важным 

и актуальным для совершенствования управления персоналом и работы 

организации в целом. При этом внимание следует уделять как позитивным, так 

и деструктивным формам такого отношения.  
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Для изучения особенностей профессионально важных качеств следователей 

от их отношения к работе мы использовал следующие методики: «Мое 

отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтер и Калифорнийский психологический 

опросник (СРI). 

В результате мы выяснили, что сотрудники с позитивным и негативным 

отношением к работе, обладают отличительным набором профессионально 

важных качеств. В качестве особенностей ПВК у следователей с позитивным 

отношением к работе мы выделим следующие:   

– умение устанавливать психологический контакт с подследственными 

лицами, свободное владение вербальными и невербальными приемами и 

способами следственного общения; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

выявленными в ходе расследования фактами при реконструкции общей картины 

совершенного преступления (абстрактность задачи); самостоятельно находить 

способы и приемы получения необходимой информации; моделировать решения 

подследственных лиц, предугадывать их вероятные действия; 

– умение проявлять устойчивость к противодействию к влиянию извне; 

умению справляться с экстремальными ситуациями, проявлению гибкости в 

поведении; устойчивости к негативному влиянию внешних помех, при 

проведение следственных действий. 

В качестве особенностей ПВК у следователей с позитивным отношением к 

работе мы выделим следующие:   

– низкий уровень умения устанавливать психологический контакт с 

подследственными лицами, ориентированность на собственные потребности в 

процессе общения; предпочтение одиночного выполнения рабочих задач; 

нежелание следовать инструкциям; 

– ориентированность на конкретную задачу; неспособность проецировать 

свои действия во временной перспективе; низкий навык самостоятельного 

планирования своей деятельности, ориентация на интуитивную догадку; 

– низкая устойчивость к противодействию к влиянию извне, игнорирование 
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мнения других лиц; при высоких способностях к адаптации, проявляют их 

только в значимых для себя ситуациях. 

В конце работы нами сформулированы краткие рекомендации для 

руководства следственного подразделения, и отдельно, для сотрудников с 

негативным отношением к работе. 
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