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грани этой удивительной, неутомимой, де-
ятельной натуры – мастерстве талантливого 
мемуариста, воссоздавшего для потомков на 
страницах воспоминаний историю поисков и 
инновационных, практических решений по 
переустройству главной Библиотеки России 
и запе чат левшего неустанное движение ее 
сотрудников по пути демокра тиза ции библи-
отечного обслуживания, создания благопри-
ятной комфортной среды для широких кругов 
ее пользователей. 

Любовь к книге, забота о просвещении 
людей, о доступности книги читательским 
массам, о приобщении их к книге и библиотеке 
были главными гуманистическими целями 
жизнедеятельности В. И. Собольщикова, 

крупного деятеля отечественной культуры. 
Его просветительская, новаторская по своей 
сути деятельность заслуживает высокого 
уважения.

Нестандартные предложения, яркие, не-
превзойденные и до сих пор идеи классиков 
отечественной библиографии и библиоте-
коведения не только вызывают неизменный 
исследовательский интерес молодых про-
должателей их традиций, но и определяют 
стратегию развития отечественного библиоте-
коведения и библиографии. Творческое насле-
дие В. И. Собольщикова, будучи феноменом 
интеллектуальной истории России, активно 
функционирует в социокультурном контексте 
современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Собольщиков В. Обзор больших библиотек Европы в начале 1859 года // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1859. № 10. Отд. IV.  С. 1–52; № 11. Отд. IV.  С. 53–90. 

2. Собольщиков В. И. Воспоминания старого библиотекаря // Исторический вестник. 1889. № 10. 
3. Собольщиков В. И. Воспоминания старого библиотекаря // Исторический вестник. 1889. № 11. 
4. Стасов В. В. [Предисловие к «Воспоминаниям… В.И. Собольщикова] / В. В. Стасов // Исторический 

вестник. 1889. № 10. 

SPISOK LITERATURY

1. Sobol’shchikov V. Obzor bol’shikh bibliotek Yevropy v nachale 1859 goda / V. Sobol’shchikov // Zhurnal 
Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1859. N 10. Otd. IV. S. 1–52; N 11. Otd. IV. S. 53–90. 

2. Sobol’shchikov V. I. Vospominaniya starogo bibliotekarya / V. I. Sobol’shchikov // Istoricheskiy vestnik. 1889. 
N 10. 

3. Sobol’shchikov V. I. Vospominaniya starogo bibliotekarya / V. I. Sobol’shchikov // Istoricheskiy vestnik. 1889. 
N 11. 

4. Stasov V. V.  Predisloviye k «Vospominaniyam… V. I. Sobol’shchikova / V. V. Stasov // Istoricheskiy vestnik. 
1889. N 10.

Т. В. Казак

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СТРАНАХ СНГ
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 В контексте задач настоящего исследования рассматривается современное состояние теории 
и практики психологической работы. Указанные группы критериев в своей совокупности могут 
стать основой для определения системы оценки эффективности прикладного психологического 
обеспечения. 
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MODERN CONDITION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES 
OF LAW-ENFORCEMENT BODIES IN THE CIS COUNTRIES

The modern condition of the theory and practice of psychological work is considered in the research. The 
mentioned criterion groups in the aggregate may become a basis for determining a system of estimation of 
the applied psychological support effi ciency. 

Key words: psychological work, effi ciency criteria, law-enforcement bodies, states of the CIS, Republic 
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Создание психологической службы в 
правоохранительных органах имело цель 
способ ствовать укреплению правопорядка 
посред ством развития человеческого по-
тенциала, что отражает общую тенденцию 
гуманизации общественных отношений, изме-
нения положения человека в онтологическом, 
философско-психологическом смысле. Тем 
самым изначально психологическая работа 
не сводится только к решению утилитарных 
задач: поддержания заданных параметров 
психического здоровья и функционального 
состояния личности сотрудника. Человек и 
человеческая психика – это специфические 
объекты, которые принципиально не могут 
постоянно находиться на каком-то фиксиро-
ванном уровне. Поэтому изменение и развитие 
являются сущностными атрибутами феномена 
личности и субъекта деятельности. Психо-
логическая служба, которая нацелена только 
лишь на сохранение важных для профессио-
нальной деятельности качеств личности, без 
решения задач их совершенствования и непре-
рывного развития, как правило, не способна 
вообще решать какие-либо задачи. Данное 
положение является очевидным постулатом 
деятельности любого практического психо-
лога. Однако изменение и развитие как фило-
софско-психологические и онтологические 
основания критериев оценки эффективности 
психологической службы в силу своей слож-
ности и неоднозначности не могут выступать 
в качестве конкретных показателей такой 
оценки. Например, для всех очевидно, что 
до сих пор психологам не удалось изменить 
представление, образ, модель человека в про-
фессиональных сферах. Он все же во многом 

остается прежним. Отсюда наблюдается внут-
реннее противоборство между общей логикой 
оформления гуманитарной и нравственной 
психологии (Б. С. Братусь), способствующей 
духовному процессу в человеке, и узкопрагма-
тической, профессионально-функциональной 
(«неполной») психологией, запрашивающей 
«частичного» человека. Указанная диалектика 
явно или имплицитно находит место в кон-
цепциях разработки тех или иных технологий 
в деятельности психологической службы. 
Для психологической службы возникают труд-
ности с выбором ведущих теорий и концепций, 
основных объектов технологической разработ-
ки и сопровождения, определения стандартов 
и этических образцов оценки эффективности 
результатов деятельности. 

 Необходимость целенаправленного со-
вершенствования системы психологического 
обеспечения профессиональной деятельности 
обусловливает актуальность определения 
критериев оценки эффективности психоло-
гической работы, установления детерминант 
успешности реализации прикладного психо-
логического обеспечения (организационных, 
содержательных, деятельностных корреляци-
онных зависимостей), построения перспектив-
ной модели развития психологической службы 
МВД Беларуси.

 Несмотря на наличие значимых наработок 
в этой области, вопрос о том, на что влия-
ет психологическая работа, организуемая 
и проводимая в органах, подразделениях и 
учреждениях внутренних дел, остается от-
крытым. Статистически достоверные данные, 
подтверждающие или опровергающие тезис 
о влиянии психологического обеспечения 
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в системе МВД Белоруссии на профессио-
нальную деятельность, в настоящее время 
отсутствуют. 

 В юридической психологии на сегод-
няшний день еще не сформировалась окон-
чательно методология исследования общей 
эффективности правоохранительной дея-
тельности [8]. Как правило, эффективность 
последней отождествляют только с одним из 
ее элементов – юридическим трудом. Кроме 
того, эффективность правоохранительной 
деятельности рассматривается как бы в «чис-
том виде», без учета исторических и других 
условий принятия и факторов функциониро-
вания правовых норм. Нельзя сбрасывать со 
счетов и специфику содержания самого слова 
«эффективность» применительно к правоох-
ранительной деятельности, так как оценки и 
числовые показатели состояния правопоряд-
ка не могут зафиксировать всю сложность 
и многомерность данного явления. Психо-
логические исследования труда (В. Л. Васи-
льев, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, В. М. Му-
нипов, В. С. Олейников, А. М. Столяренко, 
В. Д. Шадриков и др.) позволяют включить в 
понятие эффективности правоохранительной 
деятельности и такие ее нормативно-ценнос-
тные характеристики, как: состояние мотива-
ционной и нравственно-правовой сферы; осо-
знание межчеловеческих трудовых отношений 
и стремление к их совершенствованию и т. д. 
Нормативно-ценностная система служебного 
коллектива, в частности, выражается в двух 
основных формах: 1) праксиологической, свя-
занной с ориентацией на конкретный резуль-
тат деятельности, способы его достижения и 
2) духовно-прагматической, ориентированной 
на внутренние ценностные регуляторы де-
ятельности сотрудника, выходящие за рамки 
профессиональной этики и сопряженные с 
нравственными общечеловеческими ценнос-
тями. Их единство и качественный уровень 
создают нравственно-правовой комплекс, 
содержанием которого выступают единство 
должного и сущего, моральная надежность 
сотрудников, наличие антикоррупционной 
атмосферы в коллективе. Тем самым для сис-
темы психологического сопровождения не 
только важно, чтобы сотрудники четко выпол-

няли свои функции. Далеко не безразлично при 
этом обеспечение моральности деятельности, 
недопущение вреда обществу, отдельному 
гражданину, в противном случае деятельность 
превращается в «антидеятельность», а пра-
воохранительные функции в «антифункции» 
(Г. В. Суходольский).

 Следует также учитывать, что общие кри-
терии состояния правопорядка могут отражать 
общественно-приемлемый уровень деятель-
ности органов внутренних дел, а это, по сути 
дела, среднее, не наивысшее для данных ус-
ловий качество. Конечно, оно обеспечивает 
стабильное функционирование социально-
экономической системы, когда не ставятся 
задачи высоких достижений и сама система не 
находится на подъеме своего развития. Этот 
уровень – базисный, уровень необходимого, 
но в условиях быстрых и крупных количест-
венных изменений, когда необходимо достичь 
достаточного уровня, нужны иные методы 
и оценки достигнутого. Все это необходимо 
иметь в виду при анализе и обосновании 
критериев эффективности деятельности пси-
хологической службы. 

 Анализируемые показатели, как правило, 
группируются в три блока:

 1. Показатели организации психологиче-
ской службы (штатная численность, рабочая 
нагрузка на специалиста) и замещенная чис-
ленность психологов, обеспеченность служеб-
ными кабинетами, комнатами специализиро-
ванной психологической работы (комнатами 
психологической регуляции) и т. п.

 2. Количественные показатели психологи-
ческой работы (объем и результаты психодиаг-
ностической работы, количество проведенных 
сеансов психологической подготовки, коррек-
ции, консультирования и т. п.).

 3. Показатели работы с кадрами (показа-
тели увольняемости, укомплектованности, 
состояния служебной дисциплины, суицидаль-
ная активность среди сотрудников и т. п.).

 Наиболее важными результатами дан-
ного анализа являются:

 1. Организация региональной психоло-
гической службы значимо влияет на эффек-
тивность деятельности психолога. Чем выше 
обеспеченность личного состава должнос-
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тями психологов (количество психологов на 
1 тыс. сотрудников) и лучше материально-
техническая поддержка психологической ра-
боты (в частности, отдельными служебными 
кабинетами), тем больше «плотность» (охват 
личного состава) основных психологических 
мероприятий. 

2. Прием на службу сотрудников, не 
рекомендованных психологами, обуслов-
ливает необходимость проведения с ними 
впо следствии дополнительных психологи-
ческих мероприятий (индивидуального кон-
сультирования, психологической коррекции 
и т. д.). Причиной тому является сочетание в 
личности сотрудников неблагоприятных для 
успешной профессиональной деятельности 
индивидуально-психологических особеннос-
тей, находящих проявление в высоком уровне 
увольняемости из ОВД и злоупотреблениях 
спиртным.

3. Центральным вопросом в системе рабо-
ты с личным составом ОВД является пробле-
ма злоупотребления сотрудниками спиртных 
напитков. Данная девиация обусловливает 
нарушение служебной дисциплины, как 
следствие, увольняемость по отрицательным 
мотивам. Суицидальная активность в органах 
внутренних дел также во многом определяет-
ся уровнем алкоголизации личного состава.

4. В контексте достижения конечных ре-
зультатов психологическая работа с разными 
категориями личного состава успешно ре-
ализуется определенными (специальными) 
методиками. Так, в работе с начальствующим 
составом эффективным психологическим 
инструментарием выступает индивидуаль-
ное психологическое консультирование. 
Оно позволяет реально снижать уровень 
увольняемости среди данной категории лич-
ного состава, в том числе, по отрицательным 
основаниям.

Проводимая психологами работа в фор-
ме сеансов психологической коррекции, 
повышает надежность профессиональной 
деятельности рядового и младшего началь-
ствующего состава, предупреждает нарушения 
ими служебной дисциплины, как следствие, 
снижает число увольнений по отрицательным 
основаниям.

Таким образом, психологическое обеспече-
ние профессиональной деятельности (с точки 
зрения организационно-штатной структуры 
психологической службы, охвата личного 
состава психологическими мероприятиями) 
оказывает позитивное влияние на основные 
показатели работы с кадрами органов, под-
разделений и учреждений внутренних дел, а 
именно: увольняемость, состояние служеб-
ной дисциплины, суицидальную активность, 
употребление спиртных напитков. Все это 
позволяет рассматривать его как одно из 
важнейших направлений работы с кадрами 
органов внутренних дел.

Эффективность прикладного психологи-
ческого обеспечения следует оценивать как 
степень достижения ее субъектами в ходе 
осуществляемой ими деятельности постав-
ленных целей и задач. Ориентированность 
психологической работы на конечный резуль-
тат предполагает достижение в процессе ее 
реализации высоких показателей, которые, в 
свою очередь, соответствуют определенным 
критериям.

В качестве основных критериев оценки 
деятельности психологических подразделений 
являются следующие показатели: 1) деятель-
ность по созданию условий для эффективной 
работы (оборудование и методическое осна-
щение кабинета, сохранность вверенного им 
имущества); 2) регулярное и четкое ведение 
документации, ее качество; 3) участие в 
научно-исследовательской и методической 
работе; 4) качественные изменения в работе с 
сотрудниками ОВД, определяемые на основе 
протоколов исследований, наблюдений, бесед, 
результатов положительных изменений в пове-
дении, личностных характеристиках, решение 
конфликтов; 5) обоснованность индивиду-
альных и групповых психодиагностических 
обследований, тестирований, их качество, 
соответствие требованиям; 6) качество пси-
хологических заключений и рекомендаций; 
7) участие психолога в психологических 
экспертизах, собеседованиях с гражданами 
при отборе на службу в ОВД, в аттестации 
сотрудников ОВД; 8) взаимодействие с пси-
хологическими общественными организа-
циями, кафедрами психологии, институтами 
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повышения квалификации; 9) качество пси-
хокоррекционных программ и занятий, их 
эффективность; 10) отзывы сотрудников ОВД 
о работе психолога (определяются с помощью 
анонимного анкетирования).

В качестве дополнительных критериев 
оценки деятельности психологических под-
разделений являются следующие показатели: 
1) наличие системы психологического просве-
щения сотрудников ОВД, формы и активные 
методы этой работы (занятия по служебной 
подготовке, стенд психолога и методические 
материалы); 2) повышение квалификации 
(курсы, стажировка, семинары, конференции); 
3) внедрение передового республиканского и 
зарубежного опыта [3].

Успешность реализации психологического 
обеспечения во многом зависит от ряда фак-
торов. Например, состояния объективных и 
субъективных условий макро- и микросреды, 
особенностей организации профессиональной 
деятельности; внутренней слаженности, упо-
рядоченности, организованности и степени 
взаимодействия основных компонентов в сис-
теме психологического обеспечения (субъект-
объект, их взаимосвязь, содержание, формы, 
методы, средства работы).

Отсутствие в настоящее время четкой 
системы критериев оценки психологической 
работы [1; 2; 4; 7] во многом обусловлено осо-
бенностями оценки деятельности психологов, 
которая заключается в том, что ее результат, 
как правило, носит вероятностный характер 
и «отсрочен» во времени, опосредован про-
фессиональной деятельностью сотрудников 
милиции, не имеет четкой выраженности, 
состоит в трудно поддающейся измерению 
степени личностного и профессионального 
развития человека.

Оценка эффективности психологического 
обеспечения проводится на основе критериев, 
которые выступают своего рода образцом, эта-
лоном, выражают оптимальный уровень этой 
деятельности, определяют степень его соот-
ветствия, приближения к норме (идеалу). При 
этом разработка и формирование совокупнос-
ти критериев оценки эффективности системы 
психологического обеспечения предполагает 
выбор таких из них, по которым можно было 

бы научно-обоснованно оценивать состояние 
психологической работы, проводить сравне-
ние ее организации и реализации в аналогич-
ных ОВД (например, в ходе инспекторских 
проверок, при составлении аналитических 
обзоров).

В самом общем виде критерием оценки 
эффективности выступает сопоставление 
достигнутых результатов с намеченными це-
лями и произведенными при этом затратами. 
Однако в реальной практике, где последова-
тельность «цель – затраты – результат» имеет 
опосредованный и, зачастую, вероятностный 
характер, приходится пользоваться более 
дифференцированной и гибкой системой 
отбора критериев. При этом, чем полнее сис-
тема критериев описывает имеющую место 
реальность, тем выше вероятность точной 
оценки эффективности психологического 
влияния (воздействия).

 В этой связи под критерием эффективно сти 
психологического обеспечения целесообразно 
понимать определенный контрольный показа-
тель (показатели), в сопоставлении с которым 
осуществляется оценка полученных резуль-
татов.

В Беларуси и России принято различать не-
сколько видов критериев эффективности [6]:

1. Базовый критерий. Используется в тех 
случаях, когда имеется объективная база для 
сравнения полученного результата с некото-
рым базовым показателем, характеризовав-
шим объект психологического воздействия 
до начала его рассмотрения (до проведения 
психологической работы). Например, если 
одной из задач психологического обеспечения 
является оптимизация социально-психологи-
ческого климата в служебном коллективе, то 
критерием ее эффективности может служить 
система социометрических показателей, полу-
ченных до и после организации и проведения 
психологических мероприятий. Этот вид кри-
терия является наиболее распространенным в 
практике разработки и внедрения оценочных 
технологий.

2. Заданный (детерминированный) крите-
рий. Оценка по этому критерию проводится 
путем сопоставления достигнутых результатов 
в реализации прикладного психологического 
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обеспечения с заранее определенными показа-
телями. Эти показатели могут быть получены 
как путем их моделирования, так и директив-
ным способом [5].

3. Каскадный критерий. Его особенность 
заключается в том, что оценка результативнос-
ти психологического обеспечения проводится 
не только по итогам конкретных мероприятий 
или фактов, но и на стратегических, узловых, 
этапах его проведения. Выбор данного крите-
рия целесообразен в тех случаях, когда объект 
психологического воздействия имеет сложную 
организационно-штатную и функциональную 
структуру, высокую динамику развития. Здесь 
различают каскадные критерии достигнутого 
уровня и конечные критерии. В первом слу-
чае конечный результат не задается, а базой 
сравнения выступает результат, полученный 
на предыдущем этапе психологической ра-
боты. Во втором случае изначально задается 
конечный показатель, а промежуточные этапы 
используются лишь для оценки уровня его 
достижимости.

4. Ресурсный критерий, учитывающий 
потенциальный профессионально-психоло-
гический ресурс объекта психологического 
воздействия, с которым и сопоставляется 
конечный результат.

5. Критерий оптимального достижения. 
Этот критерий устанавливается с учетом как 
реальных возможностей объекта психологи-
ческого обеспечения, так и лучших достиже-
ний в психологической практике.

6. Критерий общественной полезности. 
Применение этого критерия приобретает ре-
шающее значение при социальной оценке ре-
зультатов психологического обеспечения в тех 
случаях, когда психологическое воздействие 
направленно на повышение общественной и 
социальной роли развития личности.

Любой критерий эффективности психоло-
гического обеспечения должен представлять 
собой совокупность основных признаков, 
раскрывающих существенные моменты, пара-
метры, характеризующие его эффективность, 
т. е. те условия, факторы, способы, за счет 
которых обеспечивается наиболее полная ре-
ализация возможностей служебной деятель-
ности. Определяющим для формирования 

конкретных критериев эффективности явля-
ется результат социального и личностного 
развития объекта, соотносимый с заданными 
параметрами деятельности субъекта психо-
логического воздействия, осуществляемой 
в интересах решения конкретных професси-
ональных задач.

К основным группам критериев успешнос-
ти психологической работы можно отнести:

1. Практико-результативные критерии. 
Определяют действенность психологического 
обеспечения в плане установления реального 
влияния субъектов на личность сотрудни-
ка, вследствие чего в обучении, служебной 
деятельности и поведении происходят кон-
кретные позитивные изменения, характери-
зующиеся совершенствованием объективных 
показателей.

2. Оптимально-деятельностные критерии. 
Оценивают соответствие целей, задач, содер-
жания, принципов, форм и средств психоло-
гического обеспечения требованиям профес-
сиональной деятельности, индивидуально-
психологическим особенностям личности, 
социально-психологическим характеристикам 
служебных коллективов.

3). Реализационно-целевые критерии. Оп-
ределяют готовность субъектов психологи-
ческого обеспечения к успешному решению 
профессиональных задач, использованию 
конкретных путей повышения эффективности 
служебной деятельности.

Указанные группы критериев в своей 
совокупности могут стать основой для оп-
ределения системы оценки эффективности 
прикладного психологического обеспечения. 
С их помощью эффективность может быть 
определенна следующими основными спо-
собами: 1) через конечный результат пси-
хологического обеспечения (определение 
эффективности данной деятельности в плане 
реализации взаимодействия между ее субъ-
ектами и объектами); 2) через конкретные 
особенности психологического обеспечения 
с точки зрения оптимального использования 
в процессе этой деятельности соответству-
ющих средств, форм, методов, для решения 
тех или иных педагогических, психологичес-
ких, социальных и других задач в отноше-
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нии различных категорий личного состава; 
3) через изучение, фиксирование (по системе 
определенных параметров, показателей) тех 
реально проявляемых изменений, которые 
произошли или происходят среди перемен-
ного и постоянного составов, как в объекте 
психологической работы в результате ее 
осуществления. 

Таким образом, критерии эффективности 
деятельности психолога позволяют оценить 
не только его профессиональную деятель-
ность в целом, но и ее отдельные стороны; не 
только ее результат, но и процесс достижения; 
не только усилия субъекта психологической 
работы, но и их реализацию, воплощенную 
в объекте.
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