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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования   

Процесс коренных реформ, развернувшийся в  современном россий-

ском обществе, выдвигает перед офицерским составом налоговой полиции 

качественно новые задачи, значимость которых возрастает  в связи с про-

тиворечивым характером становления новых экономических отношений в 

России. Это обусловливает  повышение эффективности профессиональной 

деятельности современного офицера налоговой полиции. Основным зве-

ном в решении этой задачи является сам офицер, его профессионализм, 

личностные и индивидуальные качества. 

Важность личностного подхода в решении выдвинутой проблемы 

отмечена в Законе о налоговой полиции, сформулирована в Кодексе чести 

офицера налоговой полиции. Здесь приведены основные требования к 

личности офицера, среди которых на первом месте -  высокая профессио-

нальная компетентность, организаторские и деловые способности. 

В то же время практика показывает, что существующие формы под-

готовки специалиста не могут в достаточной степени охватить тот боль-

шой круг задач, которые встают перед офицерским составом. В этих усло-

виях особая роль отводится процессу профессионального самосовершенст-

вования, который заключается в активизации  работы офицера над собой, 

позволяет актуализировать личные усилия и резервы в достижении целей 

профессиональной деятельности. Так, 86,4% опрошенных офицеров отме-

чают, что постоянно занимаются самосовершенствованием, 69,7% - отме-

чают, что именно личные усилия в саморазвитии и самосовершенствова-

нии способствовали их успешной карьере1.  

                                           
1 По данным опроса  около150 специалистов налоговой полиции, проведенного нами в 
1999г. 
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В общем процессе профессионального самосовершенствования вы-

деляется основная ее составляющая - профессиональное самообразование, 

которое предусматривает интеграцию в личности офицера целой системы 

гражданских, социально-психологических и узкопрофессиональных ка-

честв. Эффективность данной интеграции во многом определяется владе-

нием специалистом средствами и способами профессионального самообра-

зования, направленностью личности офицера на постоянное повышение 

своей квалификации, сформированностью мотивации профессионального 

самосовершенствования. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена, с од-

ной стороны, потребностями развития общества,  самих органов налоговой 

полиции в формировании грамотного профессионального корпуса офице-

ров, а с другой стороны - стремлением самих офицеров к достижению 

вершин профессионализма. 

Состояние разработанности проблемы исследования 

Самообразование как важнейшая составляющая часть  более общего 

процесса самосовершенствования является предметом изучения предста-

вителей различных наук: философии, психологии, педагогики, социологии 

и др. Вопросы профессионального самосовершенствования, самообразова-

ния, их взаимосвязь с эффективностью, результативностью профессио-

нальной деятельности достаточно глубоко изучались отечественными и за-

рубежными исследователями. Выделены различные аспекты данной про-

блемы. Влияние операционной сферы субъекта деятельности на эффектив-

ность профессиональной деятельности рассматривалось в исследованиях 

Т.И.Артемьевой, С.Г.Геллерштейна, Д.Н.Завалишиной, Е.П.Ильина, 

Н.П.Нечаева, В.Д.Шадрикова и др. Развитию мотивационной сферы в про-

цессе профессионального развития личности уделяется большое внимание 

в работах Б.Г.Ананьева, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбовича, В.И.Ковалева, 

Е.А.Климова, В.Э.Мильмана и др. 
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Особую  значимость для настоящего исследования представляют ра-

боты  Б.Г.Ананьева, В.А.Бодрова, Е.М.Борисовой, А.А.Деркача, 

М.И.Дьяченко, Л.Ф.Железняка, В.Г.Зазыкина, Е.А.Климова, 

Т.В.Кудрявцева, А.К.Марковой, Ю.П.Поваренкова, А.В.Сухарева, в кото-

рых рассматриваются проблемы активности личности в достижении высо-

ких результатов профессиональной деятельности.  

Вместе с тем можно констатировать недостаточную разработанность 

данной проблематики в конкретных условиях  профессиональной деятель-

ности офицера налоговой полиции. В первую очередь это касается изуче-

ния влияния профессионального самообразования на эффективность про-

фессиональной деятельности.  

Отмеченное выше  обусловило выбор темы исследования и опреде-

лило его конкретное содержание. 

Объектом исследования выступает профессиональная деятельность 

офицера налоговой полиции. 

Предмет исследования - процесс самообразования как фактор  эф-

фективности профессиональной деятельности офицера налоговой поли-

ции. 

Цель диссертационного исследования  состоит в выявлении  сущ-

ности и содержания профессионального самообразования, путей его опти-

мизации и  влияния на эффективность профессиональной деятельности 

офицера налоговой полиции. 

Гипотеза исследования 

Эффективная профессиональная деятельность офицера налоговой 

полиции предполагает в качестве основного условия постоянное самообра-

зование профессионала. Профессиональное самообразование, будучи про-

изводной от основной профессиональной деятельности, оказывает влияние 

как на объективные, так и на субъективные  показатели эффективности 

профессиональной деятельности. 
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В ходе профессионального развития меняется функционал самообра-

зования, от репродуктивных функций (самостоятельное изучение сложив-

шихся норм, приемов, способов профессиональной деятельности  и т.д.) до 

продуктивных  (самопроектирование, самостоятельный поиск неизвестных 

профессиональных решений, проблем профессиональной деятельности, 

разработка самостоятельных проектов и т. д.). 

Эффективным средством повышения успешности профессиональной 

деятельности офицеров налоговой полиции может выступать  целенаправ-

ленное управление процессом профессионального самообразования, вклю-

чающее овладение офицером в период профессиональной подготовки пси-

холого-акмеологическими приемами и техниками профессионального са-

мосовершенствования и саморазвития. 

В рамках цели и выдвинутых гипотез определены задачи иссле-

дования:  

 Раскрытие психологических особенностей профессиональной деятель-

ности офицера налоговой полиции, показателей ее эффективности и в 

этом контексте определение сущности и содержания самообразования; 

 Выявление особенностей влияния самообразования на профессиональ-

ную деятельность офицера налоговой полиции; 

 Разработка и апробация способов психолого-педагогического воздейст-

вия на процесс самообразования с целью его оптимизации. 

Методологическую основу исследования составили  положения о 

диалектическом характере социальных отношений, развитии и формиро-

вании личности в деятельности и общении (К.А.Абульханова-Славская, 

Б.Г.Ананьев, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); фило-

софские, психологические,  педагогические теории развития личности 

(Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 

А.С.Макаренко, А.В.Петровский, В.А.Сухомлинский, С.Л.Рубинштейн и 

др.); идеи развивающего обучения (К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, 
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В.В.Давыдов и др.); акмеологические концепции целостного развития лич-

ности в зрелом возрасте (Б.Г.Ананьев, А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина и др.); 

теоретико-практические подходы к проблеме непрерывного образования 

(Г.Л.Ильин, Н.Б.Ковалева, М.В.Кларин, Ю.Н.Кулюткин и др.). 

Диссертация выполнена в русле психолого-акмеологических иссле-

дований (К.А.Абульханова, Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, 

А.С.Гусева, В.Г.Зазыкин, П.А.Корчемный, Н.В.Кузьмина, Л.Г.Лаптев, 

В.Г.Михайловский, А.Ю.Панасюк, Ю.В.Синягин, С.И.Съедин, 

Е.А.Яблокова и др.). Методологические подходы к технике и методике эм-

пирического исследования строились на основе анализа работ 

А.Я.Анцупова, А.В.Барабанщикова, Г.А.Волковицкого, К.М.Гуревича, 

Ю.А.Елбаева, Л.Ф.Железняка, Е.А.Климова, А.К.Марковой, В.В.Столина, 

Б.Я.Шведина и др. 

В исследовании использовались следующие методы: изучение лите-

ратурных источников отечественных и зарубежных авторов, ретроспек-

тивный анализ профессиональной деятельности государственных служа-

щих, анализ документов, анкетирование, опрос,  экспертная оценка, на-

блюдение, анализ независимых характеристик, констатирующий и форми-

рующий эксперименты. 

Эмпирическая база и этапы исследования: период работы над те-

мой диссертационного исследования охватывает пятилетний период. База 

и конкретное содержание исследования на различных его этапах определя-

лись многообразием решаемых задач и многоаспектностью изучаемой 

проблемы. В исследовании приняли участие:  офицеры налоговой полиции  

(178 чел.), слушатели курсов переподготовки офицеров налоговой полиции 

(64 чел.). В качестве экспертов выступали руководители органов налого-

вой полиции (22 чел.).    

На первом этапе исследования (1994-1995гг.)  была изучена фило-

софская, социально-психологическая, акмеологическая  литература по 
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проблеме исследования, разработана теоретико-методологическая основа 

реализации психолого-акмеологического подхода в решении поставленных 

задач.  

На втором этапе (1995-1996)  продолжалось изучение литературы; 

были разработаны и апробированы формы и методы констатирующего 

эксперимента,  исследованы формы и способы самообразования офицеров, 

уровни освоения профессионального мастерства, проанализированы кри-

терии и показатели эффективности деятельности офицера налоговой поли-

ции.   

На третьем этапе исследования (1997-1998)  осуществлялась  раз-

работка и экспериментальная апробация программы формирующего экс-

перимента и методики исследовательской работы, проводился  анализ и 

обобщение полученного научного материала. 

На четвертом этапе (1998-1999)  проведено обобщение полученных 

данных и  результатов, определение перспектив дальнейшего исследова-

ния проблемы, разработка практических рекомендаций.  

Основные научные результаты, полученные лично соискателем,  

и их научная новизна 

Доказательно представлено, что профессиональное самообразование 

выступает важнейшей составляющей, обеспечивающей эффективную про-

фессиональную деятельность сотрудника налоговой полиции и оказывает 

значимое  влияние на такие объективные и субъективные показатели ее 

эффективности, как: временные параметры; качественные показатели; ко-

личественные показатели; удовлетворенность профессиональной деятель-

ностью; заинтересованность профессиональной деятельностью. При этом 

профессиональное самообразование представляет собой целенаправлен-

ную, систематическую деятельность, управляемую самой личностью, слу-

жащую для совершенствования основной профессиональной деятельности.  
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Выявлены динамические характеристики самообразования на раз-

личных этапах профессионального развития личности офицера налоговой 

полиции. Показано, что по своему содержанию  профессиональное само-

образование может выполнять как адаптивную (приспособительную), так и 

продуктивную (творческую) функции. Так, в ходе адаптационного периода 

профессиональное самообразование выполняет адаптационные функции, 

которые направлены на достижение конкретного результата в заданных 

условиях профессиональной деятельности. В дальнейшем профессиональ-

ное самообразование обеспечивает продуктивные процессы профессио-

нальной деятельности, итогами которой являются: устойчивая профессио-

нальная деятельность офицера (этап стабильного функционирования спе-

циалиста) или профессиональное творчество (этап специалиста - новато-

ра).  

Обоснованы методы воздействия на процесс профессионального са-

мообразования офицера налоговой полиции. Эмпирически доказано, что 

целенаправленное управление процессом профессионального самообразо-

вания, включающее овладение офицером в период профессиональной под-

готовки психолого-акмеологическими приемами и техниками профессио-

нального самосовершенствования и саморазвития, обучение личности 

осознанной работе с методами, методиками, методическими приемами  

самообразования; развитие и совершенствование приемов и способов са-

морегуляции в профессиональной деятельности, использование индивиду-

альной самодиагностики  выступает  эффективным средством повышения 

успешности профессиональной деятельности офицеров налоговой поли-

ции.  

В целом полученные в настоящем исследовании результаты высту-

пили теоретической основой  разработки практических рекомендаций для 

офицеров налоговой полиции по совершенствованию процесса их самооб-

разования в профессиональной деятельности и процессе переподготовки.  
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Практическая значимость исследования  

Результаты диссертационного исследования, обобщений и выводов о 

содержании процесса самообразования, его структуре, особенностях на 

различных этапах профессионализации офицера налоговой полиции  могут 

быть использованы для совершенствовании профессиональной подготовки   

государственных служащих. 

Полученные данные исследования могут быть использованы образо-

вательными органами подготовки и переподготовки офицеров налоговой 

полиции, при определении содержания специальных тем, связанных с ор-

ганизацией процессов самообразования и саморазвития специалистов.  

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечи-

вались исходными общеметодологическими позициями, применением ап-

робированного инструментария, репрезентативностью выборки исследова-

ний, разнообразием исследовательских процедур и приемов, их взаимодо-

полняемостью, многочисленной проверкой данных, математической обра-

боткой полученных данных с использованием пакета компьютерных про-

грамм статистического анализа, а также экспертной оценкой ведущих спе-

циалистов,  практической апробацией полученных материалов.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-

лись как в ходе формирующего эксперимента, так и непосредственно в 

профессиональной деятельности государственных служащих. Практиче-

ские результаты внедрены в систему государственной и специальной под-

готовки офицеров налоговой полиции. Теоретические и эксперименталь-

ные результаты исследования на отдельных его этапах докладывались и 

обсуждались на семинаре кафедры акмеологии и психологии профессио-

нальной деятельности РАГС, учебно-методических сборах офицеров нало-

говой полиции, семинарах руководящих работников налоговой полиции, 

различных научно-практических конференциях  (Москва, 1997-1999гг.; 

Краснодар,1998 и др.).  
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По теме диссертации опубликовано 3 научные работы.  

Результаты проведенной работы использовались при  диагностике 

развития навыков общения офицеров налоговой полиции г.Москвы с по-

следующим анализом и рекомендациями по оценке их управленческого 

потенциала. 

Материалы исследования составили основу спецкурса «Профессио-

нальное самообразование и эффективность профессиональной деятельно-

сти офицера налоговой полиции» (20 час.). 

На защиту выносятся следующие положения 

Целенаправленная систематическая деятельность,  управляемая са-

мой личностью и ориентированная на совершенствование основной про-

фессиональной деятельности, включает профессиональное самообразова-

ние как важнейшую составляющую, обеспечивающую эффективную про-

фессиональную деятельность сотрудника налоговой полиции и оказываю-

щую значимое  влияние как на  объективные, так и субъективные показа-

тели ее эффективности.  

В ходе адаптационного периода профессиональной деятельности  

самообразование выполняет адаптационные функции, которые направлены 

на достижение конкретного результата в заданных условиях профессио-

нальной деятельности. В дальнейшем профессиональное самообразование 

обеспечивает продуктивные процессы профессиональной деятельности, 

итогами которой являются: устойчивая профессиональная деятельность 

офицера (этап стабильного функционирования специалиста) или профес-

сиональное творчество (этап специалиста - новатора) результатами которо-

го выступают: формирование психических новообразований (мотивы, зна-

ния, навыки, умения, новые смыслы профессиональной деятельности и 

т.д.); возникновение профессиональных задач, инициирующих начало но-

вых актов продуктивной активности личности. 
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Особенностями влияния самообразования на эффективность профес-

сиональной деятельности офицеров налоговой полиции на этапе адаптации 

к профессиональной деятельности являются: осуществление самообразо-

вания в виде предписаний; самостоятельное изучение сложившейся дея-

тельности путем анализа действий и операций. На этапе  стабильного 

функционирования: ориентированность содержания профессионального 

самообразования на обеспечение устойчивости профессиональной дея-

тельности через самостоятельный поиск причин ошибок в деятельности, 

самостоятельный поиск неизвестных профессиональных решений, само-

стоятельное овладение новыми техниками и приемами профессиональной 

деятельности. На этапе  новаторства самообразование имеет аналитико-

проектный характер и реализуется в виде самостоятельного поиска неиз-

вестных  решений проблем профессиональной деятельности, разработки 

самостоятельных проектов, самостоятельного анализа и овладения новыми 

видами профессиональной деятельности, самопроектирования, построения 

и реализации сценария профессиональной жизни.  

Оптимизация процесса самообразования офицера налоговой поли-

ции может быть обеспечена на основе методики профессионального тре-

нинга, выступающей  в качестве базового компонента средств формирую-

щего воздействия на самообразование офицера налоговой полиции. 

Структура диссертации 

Работа состоит из введения, двух глав, выводов и  заключения, спи-

ска литературы  и приложения.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 

Первая глава настоящего диссертационного  исследования содержит 

анализ основных теоретико-методологических подходов к пониманию 

проблемы влияния профессионального самообразования на эффективность 

деятельности офицеров налоговой полиции. Анализируются особенности и 

содержание профессиональной деятельности налоговой полиции, психоло-

го-акмеологические факторы ее эффективности, проводится описание  

концептуальной модели исследования, понятийного аппарата и основных 

методов исследования и обосновывается необходимость применения  пси-

холого-акмеологического подхода к решению выделенной проблемы, что  

предполагает:   

♦ определение психологических особенностей профессиональной дея-

тельности офицера налоговой полиции; 

♦ выявление и исследование психологического содержания критериев 

эффективности профессиональной деятельности офицера; 

♦ изучение роли и места самообразования в повышении эффективности 

профессиональной деятельности офицеров налоговой полиции. 

 

§1. Сущностные характеристики профессиональной деятельности 

офицера налоговой полиции 

 

Категория «деятельность» в отечественной науке занимает особое 

место. В наиболее абстрактном и общем определении эта категория рас-

крывает отношение "субъект  - объект". В широком смысле речь идет о че-

ловеке (и обществе) как субъекте деятельности и о природе как ее объекте. 

Именно в процессе  деятельности осуществляется субъективное отражение 
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объекта (предмета деятельности), а с этим и превращение данного объекта 

в ее  продукт  соответственно субъективной цели (Б.Ф.Ломов [131]). 

Психология выделяет свой аспект в изучении  категории  деятельно-

сти, который  рассматривает различные формы, виды и уровни субъектив-

ного отражения объективной действительности действующим человеком, 

то есть субъективный план деятельности. Или, иными словами, мотивы, 

целеобразование, эмоции и т.д. что представляет  собой  специфическую 

форму субъективного отражения реальности [4; 6; 24; 40; 43; 98; 125; 129; 

170; 187; 232; 235 и др.]. 

Анализ исследований, посвященных изучению сущностных характе-

ристик человеческой деятельности, позволяет выделить следующие ее ос-

новные признаки: 

1. Деятельность  детерминируется  характером общественных отно-

шений, сложившихся в обществе. Данное положение вытекает из того, что 

система общественных отношений, развивающаяся по объективным зако-

нам образует социальный контекст , в котором  живет  и  действует  инди-

вид. Однако, было  бы  неверно  представлять себе систему общественных 

отношений как нечто внешнее для индивида и его деятельности, как неко-

торые  внешние  координаты  относительно  которых  разворачивается  его  

деятельность. Общественные отношения существуют не вне деятельностей  

конкретных людей. Напротив, деятельность является одной из основных 

форм реализации общественных отношений. 

2. Деятельность  рассматривается  как детерминанта системы психи-

ческих процессов, свойств и состояний субъекта с одной сторон, а с другой  

сама  психика  влияет  на эффективность и качество деятельности рассмат-

ривается как фактор деятельности. 

3. Деятельность  является динамическим, системным образованием, 

что предполагает следующие системные свойства  деятельности: диффе-

ренцируемость на конечное множество взаимосвязанных элементов, обла-
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дающих вполне определенными свойствами; взаимодействие отдельных 

элементов в плане общего назначения системы; взаимодействие информа-

ционное и энергетическое со средой; изменчивость характера функциони-

рования в зависимости от информации  полученной  из вне; несводимость 

к свойствам, образующим ее компонент .Динамические свойства деятель-

ности  проявляются  в  том, что она  (деятельность)  как система развивает-

ся во времени, изменяя состав входящих в нее компонентов и связи между 

ними при сохранении функции. 

Вместе с тем, рассматривая данную категорию необходимо отметить 

базовые принципы, лежащие в основе деятельности. 

1. Принцип  единства сознания и деятельности .Этот принцип под-

черкивает, что объективное изучение психики человека требует  анализа  

его реальной деятельности. Только через деятельность раскрываются объ-

ективные закономерности, управляющие развитием психических процес-

сов и  состояний, выявляются психические свойства человека.  

2. Принцип развития и историзма. Так, конкретизируя  слова  

А.Н.Леонтьева :"Взятая с этой стороны,  деятельность выступает как про-

цесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюсами : 

"субъект - объект"" [129]. Б.Ф.Ломов отмечает, что отношение "субъект - 

объект" не  является  постоянным, а  изменяется  с развитием общества, 

что предполагает рассмотрение его в контексте исторического развития 

общества [131]. В данном случае это является важнейшим условием эф-

фективного использования категории деятельности в психологии.  

3. Принцип единства строения  внутренней  и  внешней  деятельно-

сти. Данный принцип  подчеркивает, что  любая деятельность, любое дей-

ствие всегда имеет внутреннюю сторону, момент, ” составляющую”. С 

другой  стороны, любая деятельность, которую  можно  назвать внутрен-

ней, так или иначе проявляется во вне, в актуальных наблюдаемых дейст-

виях и поступках  человека, как бы  далеко во времени ни отстояли это 
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действие или поступок от замысла. То есть, всякая деятельность имеет и  

внешнее  и  внутреннее (внешний и  внутренний  планы или стороны), и 

они связаны между собой. В этом случае при изучении "внешней  сторо-

ны"  деятельности, раскрывается ее "внутренняя сторона".  

Вышесказанное обосновывает методы и способы, сложившиеся в  

изучении  деятельности. Наиболее широко распространенным подходом в 

отечественной психологии является психологический анализ деятельности 

.В общем виде он предполагает:  

♦ выделение психологической структуры деятельности;  

♦ рассмотрение отдельных элементов и связей между ними;  

♦ характер взаимодействия с окружающей средой;  

♦ возможности  и особенности управления деятельностью.  

Однако, в зависимости от целей  исследований, психологами  берут-

ся различные аспекты деятельности. Так, С.Л.Рубинштейн [186] при опи-

сании строения деятельности акцентирует наличие в ней таких элементов 

как : мотив -  цель - средство - социальная ситуация - результата оценка.  

А.Н.Леонтьев в качестве основных детерминант деятельности рассматри-

вает  мотив  - цель - условие [129]; эти компоненты структурируют соот-

ветственно уровни: собственно деятельность, действия и операции 

В.П.Зинченко добавляет  в  уровненную  структуру деятельности 

также микроуровень функциональных блоков [98]. В.В.Давыдов в контек-

сте анализа учебной деятельности использует следующий набор компо-

нент: потребность - мотив - задача - способ действия [71]. При этом разные 

компоненты играют различную  функциональную  роль  в уровнях дея-

тельности, действиях и операциях. Г.П.Щедровицкий в целях анализа дея-

тельности мыслительного типа использует  семизвенную  структуру: цель  

-  задача - исходный материал - средства - метод - процедура - продукт 

[119].   
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Особый интерес, с позиций нашего исследования, представляют ра-

боты, выполненные в русле психолого-акмеологического подхода к анали-

зу профессиональной деятельности личности (К.А.Абульханова, 

Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, А.С.Гусева, В.Г.Зазыкин, 

П.А.Корчемный, Н.В.Кузьмина, Л.Г.Лаптев, А.К.Маркова, 

В.Г.Михайловский, А.Ю.Панасюк, Ю.В.Синягин, С.И.Съедин, 

Е.А.Яблокова и др. [2; 3; 9; 14; 34; 68; 69; 74; 77; 78; 91; 118; 124; 128; 136; 

144; 145; 182; 197; 198 и др.]).  При изучении профессиональной деятель-

ности в рамках этих исследований выделяется ряд существенных особен-

ностей.  

Во-первых, профессиональная  деятельность является основным 

компонентом профессии , которая выступает с точки зрения общества - как 

система профессиональных задач, форм и видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных особенностей личности, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей общества в достижении необходимого  об-

ществу  результата продукта. Для конкретного человека профессия - это 

социально зафиксированная обществом область его возможных трудовых 

действий, для  выполнения которых человек должен обладать суммой зна-

ний и навыков, иметь соответствующие способности, профессионально 

важные качества личности [109; 110; 136 и др.].   

Во-вторых, уточняется само  определение  профессиональная дея-

тельность, которая рассматривается как целостная и сложная система.  Ин-

тегрирующим компонентом данной системы, обеспечивающим ее жизне-

деятельность, является субъект труда, осуществляющий взаимодействие 

всех компонентов системы с учетом многообразия признаков, отражающих 

ее специфику" [4; 108; 136; 234 и др.].   

В связи с этим, в-третьих, конкретизируется задача психологическо-

го исследования  деятельности, которая  определяется  через  раскрытие 

того, "как в процессе профессиональной деятельности осуществляется  
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субъективное  отражение  действительности и каков психологический ме-

ханизм психической регуляции деятельности. Ее задачей является также  

изучение влияния   деятельности  на  развитие  психологических  функций, 

процессов, состояний и свойств человека"[234].   

В-четвертых, особую важность  приобретает изучение характера, 

формы и динамика отражения объективной реальности субъектом труда  и  

факторы, обусловливающие  конкретные типы этого отражения в профес-

сиональной  деятельности. Среди факторов выделяют две самостоятель-

ные, но четко взаимосвязанные группы:  

1) объективные факторы;  

2)  субъективные факторы.  

К первой группе относят: социальные, производственно-

технические, экономические, организационные  и  санитарно-

гигиенические характеристики профессионального труда. Вторая группа  

факторов  включает: личностные, профессионально-психологические, пси-

хофизиологические  и индивидуально-типологические качества субъекта 

труда. Именно последняя группа раскрывает как в сознании субъекта труда 

преломляется заданная объективная реальность и каково ее влияние на ре-

зультаты  профессиональной  деятельности. 

В-пятых, профессиональная деятельность, рассматривается в дина-

мике овладения личностью профессией. Это предполагает выделение эта-

пов в процессе профессионализации и изучение особенностей деятельно-

сти на каждом из них.  При этом, обычно, выделяют следующие этапы 

профессионализации [40; 41; 50; 65; 78; 92; 104; 108; 125; 126; 136; 144; 

145; 162; 176; 230; 234; 241 и др.]: 

 - этап формирования профессиональных намерений; 

 - этап выбора профессии; 

 - профессиональное обучение; 

 - профессиональная адаптация; 
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- этап профессионального развития, который может состоять из двух 

фаз: 

• фаза стабильного функционирования специалиста; 

• инновационная фаза, характеризующаяся творческим отношением 

специалиста к своей профессиональной деятельности. 

В-шестых, дополняется и уточняется психологическая структура 

профессиональной деятельности.   

В общем случае,  как отмечает Б.Ф.Ломов, " деятельность исходит из 

тех или иных мотивов и направлена на достижение конкретной цели. Век-

тор “мотив-цель" выступает в роли своеобразного "стержня”, организую-

щего всю систему психических процессов и состояний, которые в  эту  

деятельность включаются” [131].  

В условиях профессиональной деятельности вектор "мотив-цель" 

конкретизируется. В основе мотивов профессиональной деятельности  ле-

жат  потребности  в профессиональном труде и ценностные ориентации 

профессиональной деятельности, где потребность в профессиональном 

труде определяется как психическое состояние, создающее предпосылку к 

профессиональному труду, а ценностные ориентации - выработанные и 

принятые обществом  основания  для  оценки назначения труда, его сто-

рон, системы духовных ценностей, профессиональных менталитетов. С 

этих позиций мотивы  профессиональной  деятельности  рассматриваются  

нами как осознанное внутренние побуждения человека, определяющие на-

правленность активности человека  в профессиональном  поведении  в  це-

лом  и ориентации человека на разные стороны самой профессиональной 

деятельности (на содержание, процесс, результат и др.) или на факторы, 

лежащие вне профессиональной деятельности (заработок, льготы и 

др.).Содержательными характеристиками профессиональных мотивов счи-

тают следующее [18; 41; 53; 55; 109; 137; 145; 176; 181; 206 и др.]:   
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♦ доминирование одного из видов мотивов как  преобладание  его  в 

структуре личности;   

♦ осознанность как отражение в сознании предмета мотивации и способов 

его достижения;   

♦ действенность как выражение мотивов в реальном профессиональном 

поведении;   

♦ опосредованность как преломление побуждений определенными соци-

альными нормами и эталонами;   

♦ самостоятельность возникновения как проявление  побуждения  без 

стимула из вне;   

♦ обобщенность как распространенность мотива на ряд видов  трудовой 

деятельности;   

♦ избирательность как направленность на определенную сторону профес-

сиональной деятельности.   

Мотивы подготавливают  целенаправленность профессионального 

поведения, хотя не обеспечивают его. Цель профессиональной деятельно-

сти - это осознанный образ  конечных и промежуточных результатов про-

фессиональной деятельности. Характер цели зависит от профессиональных  

притязаний  человека, рассматриваемых нами как самооценка человеком 

себя как профессионала в прошлом (ретроспективная профессиональная 

самооценка), в настоящем (актуальная профессиональная  самооценка)  и  

в будущем (потенциальная или идеальная самооценка). Уровень притяза-

ний определяет  зону  субъективной ответственности человека в профес-

сиональной деятельности.   

В общем плане совокупность вышеперечисленных элементов со-

ставляет содержание мотивационной  сферы  личности. Однако, это  не  

означает, что  мотивационная сфера представляет  собой  некоторую сум-

му составляющих. По сути, выступая ведущим элементом профессиональ-
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ной  деятельности, мотивационная сфера является ее подсистемой. Сис-

темные признаки мотивационной сферы личности проявляются в  таком  

интегративном  показателе как профессиональная направленность,  опре-

деляемом через иерархическую зависимость профессиональных убежде-

ний, ценностей, профессиональных идеалов  и установок, мотивов и целей 

профессиональной деятельности, и проявляющемся в интересах, стремле-

ниях, отношениях, складывающихся между  человеком и  профессиональ-

ной  деятельностью.  

В условиях профессиональной деятельности особое значение прида-

ется психологическим средствам деятельности. К ним относят:   

♦ операции и действия, осуществляемые человеком в ходе  профессио-

нальной деятельности, и более крупные их объединения - способы 

приемы в труде, а так же умения и навыки;   

♦ "техники” - совокупность приемов, умений, навыков, применяемых че-

ловеком для решения отдельных поставленных задач  профессиональ-

ной  деятельности и профессионального общения;   

♦ технологии - четкое планирование  специалистом  психологической 

стороны производственного  процесса и подчинение поставленным сис-

темам целей его содержания и методов, контроль  за  достижением  по-

ставленных целей.  

Важным психологическим ресурсом, который вкладывает человек в 

профессиональную деятельность, являются профессиональные способно-

сти. 

Профессиональные способности - индивидуально-психологические 

свойства личности человека, отвечающие требованиям профессиональной 

деятельности и являющиеся условием ее успешного выполнения [108; 119; 

126; 136; 233; 235 и др.]. 
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Совокупность психологических  средств  деятельности  определяется 

как операциональная сфера профессиональной деятельности. В общем 

случае можно сказать, что если мотивационная сфера  профессиональной  

деятельности создает  готовность  к деятельности, поддерживает интерес к 

ней входе ее выполнения, то операциональная сфера  -  осуществляет  ис-

полнительную часть профессиональной деятельности, обеспечивает полу-

чение необходимого результата. 

При рассмотрении вопросов, связанных с профессиональной дея-

тельностью офицера налоговой полиции  необходимо отметить ее специ-

фику, подчеркивающую качественные отличия, что обусловлено следую-

щим:   

• служба в налоговой полиции - особый вид государственной службы, 

исходя из этого офицер налоговой полиции наделен строго определенными 

полномочиями « ....сотрудник налоговой полиции при исполнении слу-

жебных обязанностей является представителем государственной власти» 

(ст.14 Закона о налоговой полиции); 

• в основе профессиональной деятельности офицера налоговой полиции 

лежит феномен противоборства; это следует из содержания ведущей опе-

ративно-розыскной деятельности; 

• интегративный характер деятельности офицера включающий ориенти-

ровочно-поисковую, правовую, аналитико-прогностическую, технологиче-

скую, регуляторно-побудительную, защитную, кооперативную и другие 

виды деятельностей;   

• условия протекания деятельности: неопределенность, риск, дефицит 

времени, помехи и т.д.; 

• объективные изменения характера профессиональной деятельности, вы-

званные научно-технической революцией;   
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• специфика объекта деятельности; человек выступающий в виде объекта 

деятельности может обладать следующими характеристиками асоциальная 

направленность личности, враждебность, деформированные ценностные 

ориентации, негативный жизненный опыт и  т.д. [22; 49; 62; 63; 85; 144; 

154; 217]. 

Естественно, что это предъявляет особые требования к целям, зада-

чами результатам профессиональной деятельности офицера налоговой по-

лиции, что проявляется:  

• в обусловленности целей и задач службы социальным заказом общества 

и закреплением их в законах, указах, директивах и приказах;   

• в сочетании в задачах многообразных составляющих, которые опреде-

ляют полифункциональность труда офицера налоговой полиции;   

• в  интегративном  характере  результатов деятельности, складываю-

щемся из готовности подразделений налоговой полиции, морально-

психологического состояния офицерского состава и качественных пози-

тивных  изменений в конкретной личности офицера налоговой полиции;   

• в соответствии выдвигаемым целям, задачам и функциям  личностных 

качеств и действий офицеров.   

Данные требования определяют отличия профессиональной деятель-

ности  офицера по условиям, содержанию и технологиям, которые имеют 

следующие характеристики:   

• профессиональная деятельность офицера налоговой полиции  направ-

лена на достижение особого результата - выявление, предупреждение и 

пресечение налоговых преступлений и правонарушений, что подчеркивает 

общественную значимость задач, решаемых офицером налоговой полиции; 

• социально-правовая, функциональная и временная регламентация дея-

тельности и взаимоотношений офицеров;   
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• властный, обязательный характер профессиональных полномочий офи-

цера налоговой полиции; 

• нестандартный, творческий характер профессиональной деятельности 

офицера налоговой полиции; 

• процессуальная самостоятельность, персональная ответственность 

офицера; 

• профессиональная деятельность офицера осуществляется в форме про-

тивоборства; это положение исходит из специфики объекта деятельности; 

• противоборство определяет специфику приемов, методов и средств ре-

шения профессиональных задач; главная особенность - обеспечение безо-

пасности субъекта и создание преобладающего превосходства для дости-

жения поставленной цели; 

• профессиональная деятельность осуществляется в условиях профессио-

нальных помех, к которым относятся угроза жизни и здоровью специали-

ста, неопределенность ситуации, ситуации риска с преднамеренно услож-

ненными условиями;  

• исходя из вышесказанного, профессиональным способом деятельности 

является активное действие; 

• -офицер налоговой полиции, выступая субъектом деятельности являет-

ся и объектом противоборства, что предполагает наличие специфических 

характеристик и специального статуса офицера налоговой полиции как 

субъекта профессиональной деятельности; 

• экстремальность условий выполнения задач профессиональной 

деятельности;   

• вовлечение  в управление всех субъектов деятельности при их сопря-

женности с боевым оружием, специальной техникой;   

• коллективный  характер  труда и непосредственное взаимодействие 

офицеров в профессиональной деятельности и постоянном общении.   
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Исходя из вышесказанного, нами были выделены следующие осо-

бенности мотивационной сферы профессиональной деятельности офицера 

налоговой полиции: 
множественность, разнообразие побуждений, что поддерживает и укрепляет 

мотивацию в разных условиях и обстоятельствах профессиональной 

деятельности; Это предполагает наличие мотивов понимания профессии - 

налоговый полицейский, мотивов деятельностно-процессуальных 

(ориентированных на процесс деятельности), деятельностно-результативных 

(ориентированных на результат деятельности) мотивов, мотивов престижа 

профессии в обществе, социального сотрудничества в профессии, а также мотивов 

проявления личности в профессии, мотивов развития и самореализации личности 

(содержательные характеристики мотивационной сферы профессиональной 

деятельности офицера налоговой полиции приведены в таблице ( 

• Таблица 1); 

• иерархичность, соподчиненность ведущим мотивам, доминирование 

социально значимых мотивов, таких как, принесение пользы обществу 

средствами данной профессии, устойчивая мотивация на достижение успе-

ха; 

• преобладание конструктивной направленности мотивационной сферы 

труда при отсутствии деструктивной мотивации тормозящей развитие 

профессиональной деятельности; 

• гибкость, подверженность изменениям в зависимости от условий 

профессиональной деятельности, логики саморазвития человека. 

В операционной сфере профессиональной деятельности офицера на-

логовой полиции можно выделить следующие особенности: 

• знания, умения, навыки, техники и технологии действий в ситуации 

противоборства;  

• оперативное мышление в нестандартных ситуациях, способность к глу-

бокому всестороннему анализу, прогнозирование умение выделить глав-

ное, развитый интеллект, эрудиция; 
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• результативность профессиональной деятельности; 

• профессиональные способности: активное восприятие, устойчивое вни-

мание, воображение, интуиция, высокий порог стрессоустойчивости, ком-

муникативная компетентность офицера налоговой полиции, выносливость 

к длительно воздействующим психофизиологическим перегрузкам, высо-

кая работоспособность, смелость, решительность, ответственность, на-

стойчивость; 

• профессиональный рост, достижение статуса в профессии; 

• индивидуальный стиль профессиональной деятельности, общения в 

рамках профессии; 

• владение несколькими видами профессиональной деятельности. 
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Таблица 1. Содержательные характеристики мотивационной сферы профессиональной деятельности офицера налоговой 

полиции 

  

Мотивы 
предназна-
чения 
профессии 

Деятельно-
стно-
процессу-
альные мо-
тивы 

Деятельностно 
результативные 
мотивы 

Мотивы пре-
стижа про-
фессии в об-
ществе 

Мотивы социального сотруд-
ничества 

Мотивы проявления 
личности в профес-
сии 

Мотивы  само-
реализации и 
развития лично-
сти 

Принесе-
ние пользы  
обществу. 

1.Отсутстви
е жесткой 
регламента-
ции. 
2.Возможно
сть самому 
принимать 
решения о 
способах 
деятельно-
сти. 
3.Разнообраз
ие способов 
деятельно-
сти. 
4.Оснащенн
ость рабоче-
го места. 
 

1.Значимость 
профессио-
нальной дея-
тельности - на-
логовый поли-
цейский. 
2.Соревновател
ьный характер 
деятельности. 
3.Возможность 
добиться высо-
ких результа-
тов 
4.Стремление 
превзойти вы-
сокие результа-
ты в своей про-
фессии. 

1.Служение 
обществу. 
2.Престиж 
профессии в 
обществе. 
3.Принадлежн
ость к про-
фессиональ-
ной группе. 
4.Стремление 
быть значи-
мым  и при-
нятым в соци-
альной общ-
ности 

1.Совместная деятельность в 
профессии 
2.Четкое распределение обя-
занностей, ролей. 
3.Наличие взаимозаменяемо-
сти. Стремление работать под 
началом высококвалифициро-
ванных специалистов. 
5.Психологический климат в 
коллективе. 
6.Призвание и авторитет в 
кругу коллег. 
7.Следование нормам обще-
ния. 
8.Стремление получить спе-
циальный статус  в профессии.

1.Возможность стать 
хорошим специали-
стом. 
2.Возможность 
творчества в профес-
сиональной 
деятельности 
3.Возможность про-
фессионального и 
личностного роста. 
4.Развитие личности 
средствами профес-
сии. 
5.Возможность по-
вышения квалифи-
кации. 
6.Принятие роли 
профессионала. 
 

1.Ппофессионал
ьное самоопре-
деление. 
2.Самореализац
ия личности в 
профессии. 
3.Самопроектир
ование лично-
сти в профес-
сии. 
4.Следование 
логике индиви-
дуального лич-
ного саморазви-
тия на благо 
общества. 
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С этих позиций основными профессионально важными качествами 

личности офицера налоговой полиции выступают: 

• высокий уровень правосознания, социальная ответственность личности; 

• социальная зрелость личности; 

• честность, гражданское мужество; 

• принципиальность, непримиримость в борьбе за правопорядок; 

• обязательность, дисциплинированность, исполнительность; 

• нервно-психическая устойчивость, высокий уровень самоконтроля над 

своими эмоциями. 

Таким образом, проведенный анализ профессиональной деятельно-

сти офицера налоговой полиции, ее сущностных характеристик,  позволяет 

выделить в повышении  ее эффективности важное значение особенностей 

мотивационной и операционной сфер.  

При этом, выделенные характеристики  могут выступить основой  

для  обоснования критериев эффективности профессиональной деятельно-

сти офицера налоговой полиции, разработки технологий ее оптимизации и 

основных путей профессионального самообразования офицера налоговой 

полиции. 

 

§2. Проблема повышения эффективности профессиональной деятель-

ности офицеров налоговой полиции 

 

Для ясного понимания сущности эффективности профессиональной 

деятельности офицера налоговой полиции необходимо предварительно за-

фиксировать общенаучный смысл и содержание понятия эффективности, 

установить тенденцию и границы его употребления в психологической 

науке, определить конкретные критерии и показатели эффективности в 

анализе профессиональной деятельности офицера налоговой полиции, что 
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выступает необходимым условием дальнейшего продвижения в поле ана-

лиза избранной проблемы. 

В философско-социологической, политической и педагогической ли-

тературе понятие эффективности  встречается достаточно часто. 

При этом, практика употребления понятия показывает, что "эффек-

тивность" в философском  плане рассматривается как мера возможности, с 

точки зрения ее близости к наиболее целесообразному (необходимому ре-

зультату). В педагогическом понимании - как наименьшее расхождение 

между планируемыми и достигнутыми результатами педагогического воз-

действия. В экономическом - как отношение затрат к результату. В соци-

ально-политическом - как результативность, или как отношение результата 

к цели  [7; 14; 24; 26; 38; 80; 117; 119; 120; 121; 169; 170; 180; 203; 222; 238; 

254].  

Общим в этих дефинициях можно, на наш взгляд, зафиксировать:  

1) понимание эффективности как соотношение результата и цели 

деятельности или прогресса;  

2)  определение меры эффективности через регистрацию степени 

близости полученного результата к запланированному рубежу. 

В этом смысле следует различать понятия «эффективность» и «эф-

фект». Эффектом обладает любое взаимодействие явлений и предметов 

объективной действительности. При этом, эффект является результатом 

взаимодействия независимо от характеристик самого взаимодействия или 

процесса. Эффективностью же, очевидно, может обладать не любое взаи-

модействие и не всякий процесс, а только взаимодействие целенаправлен-

ное, преследующее определенные цели,  т.е. управляемое [24; 38; 159; 178; 

238]. 

Таким образом, содержание понятия эффективности можно рассмат-

ривать еще и как соотношение эффекта - результата взаимодействия, с 

преследующими целями. 
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Вместе с тем, содержание понятия эффективности выражает не толь-

ко отношение результата деятельности к ее целям. Эффективность еще ха-

рактеризует результат с точки зрения оправданности затрат по его дости-

жению. 

В первом случае речь идет о такой разновидности эффективности, 

как целевая (иногда ее называют функциональной). Во втором  - об эконо-

мичности, или экономической эффективности. 

В этой связи некоторые авторы сводят оценку эффективности к рас-

чету соотношения затрат и результатов, рассматривая ее исключительно, 

как оптимальность этих затрат. Такая практика наиболее широко распро-

странена за рубежом, где большинство подобных методик посвящается 

анализу эффективности использования затраченных средств [244; 245; 252 

и др.]. Это оказало решающее влияние и на подходы отечественных иссле-

дователей, поскольку экономические показатели проще и быстрее изме-

рить и оценить. 

Тем не менее, содержание понятия эффективность не исчерпывается 

ее функциональным и экономическим аспектами. 

Представляется необходимым ее анализ с позиции соответствия це-

лей оцениваемой деятельности требованиям общества (ведомства) в виде 

нормативных показателей , принимаемых в качестве образцов.  

Исходя из этого, можно выделить  три вида  эффективности: норма-

тивную, как отношение целевых показателей  к нормативным; функцио-

нальную, как отношение достигнутых результатов к целевым показателям  

и экономическую, как отношение достигнутых результатов к финансово-

экономическим затратам. 

Эти эффективности согласованы в цепь: нормативная эффективность 

предопределяет содержание функциональной, а функциональная - эконо-

мическую. Структурно-логическую схему  этой взаимосвязи  можно пред-

ставить в следующем виде (Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Структурно-логическая схема взаимосвязи видов эффективности 

 

Взаимосвязи  требований общества (ведомства) формулируются в 

виде нормативных показателей, на шкале которых определяются цели. В 

свою очередь они конкретизируются:  

а) в задачах, решение которых гарантирует достижение целей;  

б) затратах ресурсов, необходимых для решения данных задач. 

При этом важно отметить методологическое значение определения и 

выделения видов эффективности.  

1. Учет всех трех видов эффективности позволяет достичь сопряже-

ния социальной и экономической эффективности. Это соотношение, явля-

ясь балансом социального эффекта и экономичности затрат на его дости-

жение, выражает оправданность целей, задач и израсходованных ресурсов. 

2. Непосредственному определению видов эффективности обяза-

тельно предшествуют:  

а) анализ обоснованности целей, задач, средств их достижения с точ-

ки зрения их направленности и содержания;  

б) изучение значений критериев и показателей, необходимых для по-

следующего соотнесения и расчетов. 

 

 Эффективность 

  Нормативная   Экономическая  Функциональная 

  Показатели   Показатели   Показатели 
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Психология не является в этом смысле исключением. Так анализ  

диссертационных исследований, посвященных изучению эффективности 

деятельности, проведенный нами, позволяет сделать вывод о том, что чаще 

всего это понятие используется тогда, когда требуется зафиксировать и 

измерить положительную или отрицательную динамику взаимодействия 

каких-либо психологических переменных, или соотнести полученные ре-

зультаты с ожидаемыми (запланированными). При этом, под эффективно-

стью так же как и в других гуманитарных науках, подразумевается при-

ближение результата к планируемой цели исследования или воздействия. 

Иными словами, стержнем эффективности представляется вектор «цель-

результат», а мерой - степень близости его оснований друг к другу. 

Вместе с тем, как показывает изучение литературных источников и 

сложившейся профессиональной деятельности, каких-либо четких опреде-

лений и формулировок обычно не приводится, на самом содержании поня-

тия «эффективность» внимание не акцентируется. Чаще всего оно раскры-

вается либо через перечисление каких-либо содержательных аспектов, ли-

бо через представление совокупности характерных структурных элемен-

тов. Аналогичное положение и в прикладных психологических исследова-

ниях [22; 65; 83; 136; 152; 204; 207; 230 и др.]. 

Таким образом, для понимания сущности эффективности профес-

сиональной деятельности налогового полицейского важное значение име-

ют следующие положения, сформулированные в философско-

социологической и психологической науке. 

1. Эффективность - есть мера соответствия достигнутого результата 

запланированной цели, своеобразная точка на векторе «цель-результат». 

Она выступает как мера возможности, но не любой, а той, которая выража-

ет эту цель и реализует ее. 
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Эффективность и эффект по содержанию не тождественны. Если 

эффектом обладает любое взаимодействие, то эффективностью - только 

целенаправленное, преследующее определенные цели. 

2. Выделяется три вида эффективности:  

• нормативная, выражающая отношение целей к нормативным по-

казателям;  

• функциональная - выражающая отношение достигнутых резуль-

татов к целям (плану);  

• экономическая - выражающая отношение достигнутых результа-

тов к финансово-экономическим затратам.  

Эта триада отношений исчерпывает любую эффективность и может 

быть применима в психологической науке в соответствующих целях, с 

учетом необходимых ограничений. 

3.Проблема изучения и оценки эффективности возникает тогда, ко-

гда необходимо зафиксировать и зарегистрировать динамику целенаправ-

ленного взаимодействия каких-либо переменных. При этом в качестве обо-

значающих динамику взаимодействия характеристик представляются из-

менения в показателях этих переменных.  

В зависимости от величины значений нормативных, целевых, исход-

ных и достигнутых показателей могут быть определены виды эффективно-

сти : нормативная, целевая, экономическая [91; 136; 143; 152; 173 и др.].  

Все это позволяет подойти к оценке эффективности профессиональ-

ной деятельности офицера налоговой полиции  через учет соотношений 

совокупности показателей, характеризующих степень достижения его це-

лей. 

Исходя из этих рассуждений, мы рассматриваем, эффективность 

профессиональной деятельности офицера налоговой полиции как качест-

венный показатель профессионализма офицера, означающий соответствие 

полученного результата деятельности поставленным целям и задачам. 
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В этой связи для выделения и обоснования показателей эффективно-

сти необходимо прежде всего определение назначения и нормативных це-

лей, профессиональной деятельности поскольку «целевое управление, 

обеспечивающее подчинение каждого частичного действия единой цели, 

позволяет получить, по расчетам специалистов, увеличение реальной эф-

фективности в 10, 20 и более раз» [143].  

В психологических исследованиях применительно к этапам профес-

сионального развития личности данные положения конкретизированы сле-

дующим образом. В вузовских условиях показатели эффективности могут 

быть представлены как достижение одной или, чаще, совокупности целей. 

Например, снижение количества отчислений курсантов и повышение 

уровня их успеваемости [22; 50; 144; 145; 206 и др.], сокращение сроков 

обучения и т.д. Если иерархизировать их последовательность, то можно 

выделить следующие группы: 

1.В профессионально-служебной -  повышение эффективности дея-

тельности специалистов в т.ч. в экстремальных условиях: снижение отсева 

(отчислений); повышение успеваемости курсантов вузов; повышение дис-

циплинированности; повышение служебной активности курсантов. 

2.В социально-психологической - улучшение социально-психологи-

ческого климата; повышение удовлетворенности профессией и специаль-

ностью; сохранение и увеличение профессионального долголетия  специа-

листов налоговой полиции. 

3. В экономической - снижение затрат за счет сокращения сроков 

обучения; уменьшение количества отчисленных по непригодности к обу-

чению по данной специальности. 

Изучение литературных источников, реальной практики подготовки 

специалистов в ряде учебных заведений показывает, что в качестве крите-

рия эффективности чаще всего используется учебно-профессиональная ус-

пешность (успеваемость), характеризуемая рядом показателей. 
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Сюда относят, например, успеваемость; успешность действий на 

практических и учебно-боевых занятиях; общественную активность и дис-

циплинированность; активность в научной, изобретательной и рационали-

заторской работе; отчисления; успешность сдачи выпускных экзаменов, 

защиты диплома. При этом оценка производится по пятибалльной шкале.  

Кроме того,  вышеизложенные параметры предлагается относить к 

сфере профессиональной подготовки (обучению), а к сфере собственно 

профессиональной деятельности относить: успешность прохождения 

преддипломной практики и стажировки; успешность действий на учебно-

тренировочных занятиях в процессе обучения; успешность выполнения 

служебных обязанностей (аттестационные оценки боевой и политической 

подготовки).  

Подобные попытки  дать основной перечень показателей, характери-

зующих «успеваемость» и «успешность» деятельности представляются 

весьма плодотворными,  позволяя выявить контролируемые признаки этой 

успешности. Вместе с тем, очевидно, что значимость каждого из этих по-

казателей не может быть универсальной для всех вузов Соответственно, 

необходимо исследование и специальное обоснование пригодности каждо-

го из этих показателей в качестве эмпирического индикатора успешности 

учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, на наш взгляд, 

неправомерно все эти показатели рассматривать как рядоположенные без 

достаточного теоретического анализа  и экспериментального обоснования. 

Определенную ценность представляет и другой подход, в основе   

которого лежит понимание успешности профессиональной деятельности 

как меры достижения данным специалистом целей этой деятельности. В 

качестве показателей успешности обучения и профессиональной деятель-

ности в этом подходе  предлагается использовать следующие:  

• оценки на экзаменах и зачетах,  
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• оценки успешности работы на тренажерах и выполнения кон-

трольных заданий;  

• полученные поощрения и взыскания;  

• заболеваемость;  

• экспертные оценки успешности обучения, профессиональной дея-

тельности и свойств личности.  

Обращает на себя внимание и предложение соблюдать определенные 

правила при выборе и обосновании показателей: учет характера статисти-

ческого распределения их значений и соблюдение определенных требова-

ний, предъявляемых к ним [22; 23; 32; 49; 50; 65; 85; 104; 113; 144; 145; 

146; 179; 206; 218; 241 и др.].  

Среди этих требований основными, как правило, выступают сле-

дующие: 

1. Релевантность (адекватность) - значимость  показателя эффектив-

ности профессиональной деятельности. 

2. Надежность  - степень, в которой показатель характеризует устой-

чивые, стабильные параметры обучаемости деятельности. 

3. Полнота - степень отражения показателем всех значимых сторон 

процесса обучения, деятельности. 

4. Дискриминативность - степень различий по показателю в группах 

«лучших» и «худших» курсантов, специалистов. 

5. Практичность  - простота и невысокие затраты для получения ис-

комых показателей. 

6. Свобода от контаминации - учет влияния условий деятельности на 

значения показателей.   

Исследователи иногда выделяют и другие показатели  успешности  

профессиональной деятельности:  «достигнутое служебное положение»,  

«надежность деятельности»,  «суммарный учебный показатель»,  «качест-
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во и продолжительность службы выпускников учебных заведений» и др. 

[65; 85; 104; 113; 144; 145; 146; 179; 206 и др.]  

Таким образом, в качестве показателей, характеризующих успеш-

ность специалиста в какой-либо деятельности используются некоторые ре-

зультаты его профессионального обучения или реальной профессиональ-

ной деятельности, а также сами характеристики этой деятельности. К ним 

относятся :  

1. общая успеваемость;  

2. срок овладения специальностью;  

3. отсев (отчисление);  

4. аварийность, классная квалификация;  

5. выполнение боевых и учебно-боевых нормативов;  

6. оценки результатов обучения;  

7. показатели дежурства;  

8. оценки за стажировку;  

9. оценки за дипломную работу.   

Несколько реже упоминается о таких характеристиках, как: 

10. надежность;  

11. продолжительность работы;  

12. качество деятельности.  

Иногда к этому перечню добавляются:  

13. дисциплинированность;  

14. общественная активность;  

15. удовлетворенность профессией и специальностью;  

16. направленность на перспективу и др. 

При этом показатели №№ 1 - 12 оцениваются обычно следующими 

способами: бальное оценивание (4-х, 5-ти, 7 - и, 9-ти, 10-ти балльное), и 

экспертное оценивание. Показатели же №№ 13 - 16 оцениваются как коли-

чественно, так и качественно. Следует подчеркнуть, что при качественном 
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оценивании изучаются, как правило, содержание, направленность и другие 

аспекты. Важно так же отметить, что выбор их в качестве показателей ус-

пешности деятельности не случаен и не произволен. 

Исследования отечественных психологов показывают, что удовле-

творенность профессией и специальностью, социальная активность, дис-

циплинированность, а также направленность на перспективу в совокупно-

сти характеризуют мотивационную сферу личности, непосредственно оп-

ределяющую успешность ее деятельности [22; 32; 50; 55; 60; 65; 81; 83; 85; 

86; 92; 96; 107; 113; 125; 127; 128; 136; 144; 145; 185; 204; 205; 206; 207; 

218; 222 и др.]. 

В этом смысле представляется возможным определить эти характе-

ристики как показатели мотивационной сферы профессиональной деятель-

ности. Их использование Пользование ими должно осуществляться по 

правилу взаимного дополнения, что позволяет интегрировать их в после-

дующем в общую оценку эффективности.  

 

Показатели предметно-
технологические, объ-

ективные. 

Показатели психологические, личностные,  
субъективные. 

Количество выполняе-
мых задач. 
Соответствие результата 
профессиональной дея-
тельности требованиям 
руководящих докумен-
тов. 
Сроки выполнения про-
фессиональных задач. 
Результативность, про-
дуктивность деятельно-
сти. 
Отсутствие ошибок. 

Заинтересованность человека в профессиональной деятель-
ности. 
Психологическая цена результата по величине психических, 
физиологических затрат усилий и времени для выполнения 
задач на установленном уровне. 
Работоспособность. 
Свобода выбора целей, средств и орудий труда. 
Социальный статус (формальный и неформальный в меж-
личностных отношениях в профессиональной деятельности 
достигнутый человеком. 
Оптимальное соотношение когнитивных, мотивационных, 
волевых, оценочных собственно исполнительских компо-
нентов. 
Удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Таблица 2. Показатели эффективности профессиональной деятельности 
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Резюмируя вышесказанное, следует выделить две категории крите-

риев эффективности профессиональной деятельности (Таблица 2). 

• Объективные, предметно-технологические показатели эффектив-

ности. 

• Субъективные, психологические, личностные показатели эффек-

тивности. 

Проведенный нами анализ профессиональной деятельности офице-

ров налоговой полиции на основе выделенных в ходе теоретического ана-

лиза критериев и показателей эффективности профессиональной деятель-

ности, а также экспертного опроса группы специалистов, имеющих боль-

шой опыт профессиональной деятельности в этой сфере, позволил конкре-

тизировать показатели эффективности в зависимости от этапа профессио-

нализации специалиста.    

Так, на  этапе профессиональной адаптации  категория «эффектив-

ность» может конкретизироваться  следующим образом : 

Объективные показатели: 

• время, затраченное на усвоение новых норм; 

• характер усвоенных способов профессиональной деятельности и про-

фессионального поведения; 

• уровень самостоятельности в решении задач профессиональной дея-

тельности; 

• количество решаемых задач; 

• соответствие результата требованиям руководящих документов; 

• отсутствие ошибок. 

Субъективные показатели: 

• заинтересованность в профессиональной деятельности; соотношение 

общественной и личной значимости в труде; 

• психологическая цена, адаптации к профессиональной деятельности; 
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• степень напряженности психических функций и процессов, обеспечи-

вающих достижение необходимых результатов профессиональной адапта-

ции; 

• работоспособность; 

• оптимальное соотношение когнитивных, волевых, мотивационных, 

оценочных, собственно исполнительных компонентов; 

• удовлетворенность человека профессиональной деятельностью; 

• овладение нормами профессионального общения. 

На этапе профессионального развития в условиях конкретной дея-

тельности, в фазе стабильного функционирования специалиста объектив-

ными показателями эффективности профессиональной деятельности офи-

цера налоговой полиции являются: 

• количество решаемых профессиональных задач; 

• временные параметры профессиональной деятельности; 

• соответствие результатов деятельности требованиям нормативных до-

кументов; 

• отсутствие ошибок; 

Субъективные показатели: 

• заинтересованность офицера в результатах профессиональной деятель-

ности; 

• удовлетворенность человека трудом;  

• социальный статус (формальный и неформальный), в межличностных 

отношениях в профессиональной деятельности; 

• психические и физические затраты необходимых для выполнения рабо-

ты на заданном уровне; 

• социальный статус (формальный и неформальный в межличностных 

отношениях в труде, достигнутый офицером. 
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На инновационной фазе объективными показателями эффективности 

профессиональной деятельности выступают: 

• достижение высоких результатов, профессиональное мастерство; 

• владение несколькими видами профессиональной деятельности в рам-

ках профессии; 

• сокращение времени необходимого для выполнения типовых задач 

профессиональной деятельности; 

• отсутствие ошибок. 

Субъективными показателями эффективности являются: 

• оптимальная психологическая цена результата, отсутствие усталости и 

перегрузок; 

• удовлетворенность профессиональной деятельностью; 

• свобода выбора целей, средств, форм профессиональной деятельности; 

• оптимальное соотношение когнитивных, мотивационных, волевых, 

оценочных, собственно исполнительных компонентов; 

• соответствие профессионального должностного статуса индивидуально-

личностным качествам. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование пробле-

матики эффективности профессиональной деятельности офицера налого-

вой полиции показало, что эффективность деятельности в общем виде вы-

ступает как  мера соответствия достигнутого результата запланированной 

цели, своеобразная точка на векторе «цель-результат» и позволило выде-

лить и описать  нескольких видов эффективности: нормативную; функ-

циональную; экономическую. Все это позволило подойти к оценке эффек-

тивности профессиональной деятельности офицера налоговой полиции  

через учет соотношений совокупности показателей, характеризующих сте-

пень достижения его целей.  
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§3. Самообразование как средство повышения эффективности профес-

сиональной деятельности: теоретическая модель и методы исследова-

ния 

 

Изучение эффективности профессиональной деятельности офицера 

налоговой полиции неразрывно связано с изучением средств, способов, 

влияющих на повышение эффективности деятельности. Проведенный на-

ми в предыдущих параграфах диссертационного исследования анализ 

профессиональной деятельности офицеров налоговой полиции, критериев 

и показателей ее эффективности, позволяет полагать, что достижение вы-

сокой результативности в ее осуществлении возможно лишь при условии 

постоянного самосовершенствования специалиста. Именно самосовершен-

ствование, предполагающее активную самостоятельную работу субъекта в 

освоении профессиональной деятельности, выступает основным механиз-

мом достижения вершины профессионализма.   

С целью предварительной проверки этого предположения, нами бы-

ло проведено пилотажное исследование в подразделениях налоговой по-

лиции (всего опрошено 58 офицеров). Полученные результаты экспертного 

опроса (Таблица 3) подтвердили выдвинутое предположение и показали 

перспективность исследования роли самообразования в повышении эф-

фективности деятельности офицеров налоговой полиции как на теоретиче-

ском, так и на эмпирическом уровнях.  

Как видно из приведенной таблицы, предпочтительными формами 

образования для офицера налоговой полиции являются занятия связанные 

с самообразованием, где в качестве учебного материала на ряду с специ-

альной литературой выступает  и обобщение чужого опыта. 

Полученные результаты показали необходимость теоретического 

анализа такого сложного явления как самообразование . 
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В современных исследованиях сложилось несколько подходов к изу-

чению самообразования и его роли в профессиональном самосовершенст-

вовании профессионала.  

 

№                   Форма образования  Количество офицеров 
(%) 

1  Самостоятельное изучение документов. 30 
2  Самостоятельное обобщение опыта. 25 
3     Самостоятельная работа. 20 
4  Посещение лекций. 10 
5   Получение дополнительного образования 10 
6   Инструктивно-методическое занятие 3 
7   Занятия под руководством  начальников. 2 

 
Таблица 3. Предпочтительные формы образования офицеров налоговой полиции 

в процессе профессиональной деятельности 

 

Наиболее многочисленные публикации связаны с изучением самооб-

разования учителей. Здесь самообразование рассматривается как «порож-

дение (или возбуждение) непрерывного процесса самообразования , пре-

вращение внешней детерминации учебного процесса - со стороны учителя, 

в самодетерминацию ученика» [17;  51; 60; 88; 101; 123; 124; 127; 195; 202; 

204; 219; 237 и др.]. 

Стимулируется самообразование «целью, идеей, ставшей достояни-

ем человека и теми средствами, что им усвоены в процессе совместной 

деятельности с людьми, давшей удовлетворение и соответствующую са-

мооценку среди других» [223].  

В литературе по проблеме самообразования обращено внимание и на 

роль волевых усилий личности в организации самообразовательной дея-

тельности. Еще Н.А. Рубакин отметив, что «препятствий к самообразова-
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тельной работе всегда много», призывал, прежде всего, «научиться сильно 

хотеть» добиваться знаний  [176]. 

Принципиально важным для настоящего исследования является под-

ход А.М. Матюшкина. Он назвал мотивационные и познавательные факто-

ры наиболее значимыми слагаемыми готовности личности к самообразо-

ванию. Он отмечает, что «познавательные возможности процесса самооб-

разования предполагают достижение достаточно высокого уровня теоре-

тического развития человека, при котором он способен к самостоятельно-

му усвоению определенной системы знаний, совершенствованию профес-

сиональной деятельности, постанове и теоретическому решению профес-

сиональных задач» [139]. 

Он же выделил два типа активности - адаптивный (приспособитель-

ный) и продуктивный (творческий). В отличие от адаптивных типов актив-

ности , завершающихся достижением  конкретного результата (цели), про-

дуктивные процессы имеют два взаимосвязанных субъективных итога:  

а) формирование психических новообразований (новых мотивов, 

способностей, знаний и т.п.); 

б) возникновение новых вопросов, проблем , составляющих начало 

новых актов продуктивной активности человека» [139; 223]. 

В этой связи целесообразно в продуктивной форме самообразования 

выделять аналитические и проектные формы. 

Анализ литературы показывает, что педагогическое самообразование 

определяется большинством авторов  как осознанная, целенаправленная, 

планомерная, непрерывная самостоятельная работа педагога по повыше-

нию своего профессионального мастерства на всем протяжении его прак-

тической деятельности в школе [7; 25; 26; 47; 123; 124; 125; 126; 151 и др.].  

Следующий подход к самообразованию сложился в русле изучения, 

закономерностей непрерывного образования взрослых [6; 22;  32; 46;  54; 

81; 83; 127; 181; 185; 195; 206 и др.].  
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Ценность исследований  в этом подходе заключается в том, что ав-

торами выделен целый ряд факторов, оказывающих чрезвычайно важное 

влияние на отношение взрослых к образованию. К ним, в частности, отно-

сятся специфика мотивации взрослых к обучению, характер позиции 

взрослого в обучении, влияние практического опыта взрослых на усвоение 

знаний. 

Что касается мотивационной составляющей обучения, то как прави-

ло, отмечается, что ценностное отношение взрослого к обучению зависит 

прежде всего от его общей жизненной позиции, и, в частности, от его по-

зиции по отношению к своей профессиональной деятельности (Кулюткин 

Ю.Н.). Важными условиями влияющими на мотивацию к обучению явля-

ются: возможность реализации творческих сил в практической деятельно-

сти, наличие положительных отношений между коллегами на работе .В 

тоже время ограничение творческой возможности личности, введение же-

сткой регламентации деятельности, отсутствие хорошего психологическо-

го климата в коллективе отрицательно сказываются на общей удовлетво-

ренности специалиста профессиональной деятельностью. 

В этой связи Ю.Н. Кулюткин отмечает, что лишь в той мере , в какой 

взрослый человек получает возможность реализовать себя в системе соци-

ально-трудовых отношений, которые определяют его статус, формируется 

его потребность во все более высоких профессиональных достижений и в 

развитии своих способностей, определяющих успешность деятельности 

[127]. 

Вторым значимым фактором, оказывающим влияние на особенности 

обучения взрослых выступает позиция взрослого в обучении. Общая пози-

ция взрослого в обучении как активного субъекта общественно-трудовой 

деятельности находит свое проявление и в его отношении к обучению. 

Стремление личности к самостоятельному и ответственному принятию 
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решений, к целенаправленной организации учебной работы придает про-

цессу обучения взрослых смысл самообразовательной деятельности. 

Самостоятельность взрослого предполагает свободу выбора содер-

жания, организационных форм, сроков и режимов обучения, активное его 

участие в учебном процессе. 

Самостоятельность выступает ведущим принципом самообразования 

взрослых. Это подтверждается и зарубежными учеными. При этом подчер-

кивается, что цель обучения взрослых - сделать слушателя постоянным 

«внутренне ориентированным» самостоятельно действующим учащимся 

[138; 183; 229; 242; 245; 254 и др.].   

Вместе с тем, стремление взрослых к самостоятельности в обучении 

нередко приходит в противоречие с их возможностями полноценно осуще-

ствлять собственную учебную работу. Установлено, что для некоторых ка-

тегорий учащихся в особенности для тех из них, кто не имеет базовой под-

готовки, большой проблемой выступает определение собственных воз-

можностей и потребностей, нередко у взрослых имеется немалый опыт 

практической деятельности, вместе с тем, утрачены способы и приемы 

учебно-познавательной деятельности. 

Наличие жизненного или профессионального опыта, является еще 

одним из известных факторов, определяющих особенности самостоятель-

ного усвоения новых знаний. В многочисленных исследованиях [46; 127; 

136; 185; 196; 231; 245; 254 и др.] установлено, что опыт взрослого доста-

точно противоречиво влияет на качество усваиваемых знаний. Представ-

ления и понятия, сформированные в индивидуально практическом опыте, 

непосредственно отражают весь спектр конкретных ситуаций, возникаю-

щих в деятельности и общении, однако, эти представления являются ре-

зультатом эмпирических обобщений, они привязаны к определенному кру-

гу ситуаций, в которых они сформированы. Более того, у взрослых нередко 
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возникают психологические барьеры по отношению к новому материалу , 

неприятие и непонимание его смысла.   

Вышесказанное дает основание отметить, что самообразование 

взрослых по своей природе есть процесс инициируемый, самим человеком 

посредством которого он соединяет собственный индивидуальный опыт 

накапливаемый в практической деятельности, с коллективным опытом 

других людей, с обобщенным в науке и культуре широким социальным 

опытом.  

В третьем подходе проблематика самообразования рассматривается 

в акмеологическом контексте, то есть с позиций влияния самообразования 

на процесс достижения человеком профессионализма в своей деятельно-

сти. Наибольший интерес для настоящего исследования представляют ра-

боты, раскрывающие динамику основных характеристик человека в раз-

личных периодах его зрелости (Б.Г.Ананьев, П.П.Блонский, 

Л.С.Выготский,  А.А Деркач, И.С.Кон, А.К.Маркова, Е.Б.Старовойтенко), 

мотивацию самосовершенствования  (Г.А.Волковицкий) в профессиональ-

ной деятельности, самореализацию личности как субъекта деятельности 

(И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов [3; 12; 14; 55; 68;  69; 73; 74; 77; 78; 91; 92; 

118; 128; 144; 145; 162; 181; 198; 200; 208; 239 и др.]).  

Важность данных работ обусловлена и тем, что в акмеологических 

исследованиях берется прикладной аспект проблем, относительно кон-

кретных условий профессиональной деятельности [3; 12; 14; 34; 55; 68; 69; 

69; 73; 74; 76; 77; 78; 91; 92; 118; 128; 144; 145; 146; 162; 181; 198; 200; 208; 

239 и др.]. 

В работах, посвященных методологическим проблемам акмеологии 

подчеркивается, что на смену сциентистской модели обучения приходит 

гуманистическая модель образования, которая «призвана обеспечить ста-

новление индивидуальности человека и раскрытие его потенциала, самоак-



 

 

49

туализацию и самореализацию «Я-концепции», богатство самовыражения 

в общении и творчестве» [69, 64]. 

Здесь же отмечается, что вследствие сдвига в моделях обучения про-

исходят значительные перемены в формах, методах образования. В допол-

нение к традиционным урочной и лекционно-семинарской формам усвое-

ния знаний интенсивно развиваются способы, основанные на самостоя-

тельном творческом поиске в различных сферах деятельности человека. 

В этих условиях профессиональное самообразование рассматривает-

ся в аспекте профессионального саморазвития личности в основе которого 

лежит мотивация самосовершенствования. Она детерминирует, направляет 

и регулирует процесс профессионального развития личности специалиста. 

В структуре мотивации профессионального самосовершенствования 

специалиста выделяют характерные группы мотивов. 

Первую группу составляют мотивы достижения и творческого поис-

ка: стремление к инвариантности и акмеологическая ориентация, профес-

сиональная позиция, потребность в самоанализе и т. д. Ко-второй - отно-

сятся личностные социально-значимые мотивы: интерес к профессии, же-

лание стать высококлассным специалистом, потребность действовать в со-

ответствии с чувством долга, чести морали и социальными нормами. В 

третью группу вошли мотивы, связанные с результативность профессио-

нальной деятельности: стремление к первенству в труде, потребность в 

удовлетворении собственной деятельностью, интересы продвижения по 

службе, стремление получить вознаграждение. Четвертую группу объеди-

няют мотивы избежания неприятностей: требования руководства, влияние 

общественного мнения, осознание неизбежности контроля и оценки и т. д.  

Таким образом, анализ подходов к проблеме самообразования зави-

сит от точек зрения авторов к изучаемому явлению, которые не исключа-

ют, а взаимодополняют друг друга. Именно этим объясняется то, что ряд 

исследований, проанализированных нами, отнесен не к одной, а сразу к 
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двум из выделенных групп. В то же время, неоднозначность подходов в 

данной области затрудняет ее решение в практической деятельности офи-

цера налоговой полиции и поэтому требует уточнение представление о 

ней.  

Обобщение различных точек зрения на сущность исследуемого яв-

ления в психолого-педагогической литературе, обстоятельный и всесто-

ронний анализ практики самообразования сложившейся в профессиональ-

ной деятельности офицера налоговой полиции позволили определить про-

фессиональное самообразование  как целенаправленную, систематическую 

деятельность, управляемую самой личностью, служащую для совершенст-

вования основной профессиональной деятельности, и выделить следую-

щие основные характеристики профессионального самообразования: 

• во-первых, профессиональное самообразование является составной ча-

стью относительно самостоятельного вида деятельности - профессиональ-

ного самосовершенствования, сущность которого состоит в сознательном 

формировании, развитии и совершенствовании профессионально важных 

качеств и в целом профессиональной компетенции (знаний, навыков, уме-

ний, профессиональных позиций); 

• во-вторых, самообразование выступает сервисной деятельностью по от-

ношению к ведущей  деятельности  офицера налоговой полиции, следова-

тельно  ее сущность можно понять только изучив систему деятельностей в 

которую включен офицер;  

• в-третьих, самообразование как  деятельность имеет свою структуру: 

мотивы, цели, средства, техники, технологии, которые в свою очередь яв-

ляются производными от мотивов, целей, средств, техник, технологий ос-

новной профессиональной деятельности; 

• в-четвертых, исходя из вышесказанного, профессиональное самообра-

зование по отношению к профессиональной деятельности может выпол-

нять следующие функции: адаптивную (приспособительную) или продук-



 

 

51

тивную (творческую). Адаптивная функция самообразования направлена 

на решение профессиональных задач в конкретных условиях (вхождение в 

новую профессиональную среду, усвоение сложившихся требований к 

профессиональной деятельности и т.д.),продуктивная функция самообра-

зования заключается в формировании новых мотивов, способностей, про-

блем составляющих начало новых актов продуктивной деятельности офи-

цера;  

• в-пятых, мотивы самообразования включают в себя сложные виды по-

буждений, включающие разнообразные  потребности, интересы, влечения, 

идеалы, побуждения, вызывающие активность офицера в работе над собой; 

• в -шестых, профессиональное самообразование как сложная система 

имеет определенное содержание, внутреннюю организацию и процессу-

альную динамику, которые зависят от этапа профессионализации лично-

сти, что находит свое выражение в направленности, целях, средствах, ме-

тодах и задачах профессионального самообразования. 

Проведенный теоретический анализ позволил выделить типологию 

видов самообразования в зависимости от выполняемых ими функций 

(Таблица 4), а также выступил основанием построения концептуальной 

модели исследования влияния профессионального самообразования на эф-

фективность профессиональной деятельности офицеров налоговой поли-

ции.  

Прежде всего,   как это выявилось в ходе теоретического анализа, 

логично было полагать, что на разных этапах профессионализации, влия-

ние самообразования на эффективность профессиональной деятельности 

будет различным как по формам, так и по содержанию. Отсюда, в соответ-

ствии с выделенными нами в ходе теоретического анализа  этапами  про-

фессионального  становления  мы выделили  три группы специалистов:          

• адаптирующиеся специалисты;     

• стабильно функционирующие специалисты:          
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• специалисты новаторы.   

 

№ Функции 
самообра-
зования. 

Виды самообразования 

1.   Адаптивная Самостоятельное изучение сложившейся профессиональной  дея-
тельности приемом предписаний  (что надо  делать, как ,каким пу-
тем, как контролировать, как оценивать). 
Самостоятельный анализ операций, действий, стратегий, тактик. 
Изучение профессиональных технологических карт. Самостоя-
тельные упражнения по отработке умений, автоматизации навы-
ков.  
Самостоятельное  усвоение социальных норм, сложившихся в дан-
ном коллективе.   
Самоанализ причин ошибок, брака в профессиональной деятельно-
сти. 
Самостоятельное изучение специальной литературы, публицисти-
ки,  профессиональных биографий. 

2 Продуктив-
ная (анали-
тическая) 

Самостоятельный анализ неизвестных ранее профессиональных 
задач, способов поиска неизвестных профессиональных решений,  
проблем профессиональной деятельности. 

3 Продуктив-
ная (проект-
ная) 

Самостоятельный анализ и овладение новыми видами  профессио-
нальной деятельности. Самостоятельное  накопление новых про-
фессиональных приемов, технологий.  
Построение планов профессионального  саморазвития.  
Самопроектирование, построение и реализация сценария профес-
сиональной жизни 

 
Таблица 4. Виды профессионального самообразования в зависимости от выпол-

няемых ею функции 

 

Критериями разделения  на  группы послужили выводы из работ, по-

священных адаптации молодых специалистов, описывающих  профессио-

нальную  деятельность в особых условиях, раскрывающие особенности  

профессионального мастерства [21; 22; 32; 41; 50; 55; 60; 81; 85; 92; 96; 
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104; 108; 113; 125; 126; 127; 128; 136; 144; 145; 146; 176; 179; 195; 204; 206; 

207; 218 и др.].  Полученные выводы уточнялись и дополнялись в ходе ин-

тервью с непосредственными начальниками, заместителями  

В результате обработки были выделены следующие признаки дея-

тельности: 

а) офицеров - адаптирующихся специалистов:          

♦ срок службы в подразделениях налоговой полиции не превышает одно-

го года;     

♦ неполнота структуры профессиональной деятельности;     

♦ пониженная интенсивность профессиональной деятельности;     

♦ исполнительский характер профессиональной деятельности;     

♦ пониженная самостоятельность в профессиональной деятельности;     

♦ отсутствие или слаборазвитые прогностические способности;     

♦ недостаточное знание своих служебных обязанностей;     

б) офицеров -  стабильно функционирующих специалистов:          

♦ исполнительность и ответственность в  рамках  выполнения  своих слу-

жебных обязанностей;     

♦ замкнутость на интересах своего подразделения;     

♦ уверенность в себе при решении типовых служебных задач;     

♦ самостоятельность в управлении подразделения;     

♦ прогнозируемость результатов его  профессиональной деятельности;     

 в) офицеров - специалистов-новаторов:          

♦  выраженная индивидуальность;     

♦ ответственность за состояние дел в подразделении;     

♦ самостоятельность в принятии и реализации решения;     

♦ критичность к результатам своей профессиональной деятельности;     

♦ целеустремленность;     

♦ рационализм;     
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Согласно выделенным признакам  в  группу  офицеров - адаптирую-

щихся специалистов  вошли 35 человек, в группу офицеров - стабильно 

функционирующих специалистов - 64 человека, в группу специалистов - 

новаторов - 13 человек. Всего в проведении констатирующего эксперимен-

та  приняло  участие  112 офицеров налоговой полиции.  

Численность выборки обосновывалась требованиями заданной точ-

ности и спецификой исследования.  Для  обеспечения  надежности  выво-

дов  на уровне точности не менее 5%  при известных параметрах изменчи-

вости результатов по основным методикам произведенная  выборка  пред-

ставляется репрезентативной.   

Для получения эмпирической информации  применялась  анкета, по-

лустандартизированное  интервью с командирами и начальниками испы-

туемых, нестандартизированный  самоотчет, анализ документов, эксперт-

ный опрос. Первая анкета служила для получения сведений об офицере: 

воинское звание, занимаемая должность, основные  этапы служебного пу-

ти, описания своей принадлежности к  профессиональной группе, профес-

сиональный статус, профессиональная роль, удовлетворенность професси-

ей, предпочтительные виды и формы самообразования, содержательные 

аспекты самообразования, а также причины побудившие опрашиваемого 

заняться самообразованием. Вторая анкета использовалась для определе-

ния предпочтительных форм самообразования офицера налоговой поли-

ции, выявления причин побудивших офицера к самообразованию. Значи-

мость форм самообразования, причин инициирующих самообразование 

оценивалась в шкале: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Где цифры расположенным до 0 

имели следующую интерпретацию: 

3 - очень высокая значимость; 

2 - высокая значимость; 

1 - значимость несколько выше среднего уровня; 

0 являлся показателем средней значимости: 
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Показатели 1; 2; 3, расположенные после 0 интерпретировались сле-

дующим образом: 

1 - значимость ниже среднего уровня; 

2 - значимость существенно ниже среднего уровня ; 

3 - отсутствие значимости. 

Введение данной шкалы обусловлена необходимостью сравнения 

оценок, а также анализом отношений с другими переменными. 

Специфика исследования обусловила выбор полустандартизирован-

ного интервью в качестве важного средства получения первичной инфор-

мации. Привлечение для участия в исследовании начальников, офицеров, 

лимитированное время общения, разный уровень готовности для работы с 

исследователем требовали гибкости в общении, а задачи предполагали по-

лучение одинакового объема информации от всех опрашиваемых.  

Полустандартизированное интервью было направлено на получение 

информации о личности каждого офицера, его профессиональной подго-

товленности, эффективности при выполнении служебных задач, наиболее 

предпочтительных способах повышения квалификации. 

В качестве еще одного  инструмента исследования нами использо-

вался нестандартизированный самоотчет. Использование  нестандартизи-

рованного самоотчета связано в первую очередь с необходимостью полу-

чения первичной информации о субъективных критериях эффективности 

профессиональной деятельности. В этой связи при анализе материала вы-

делялись следующие содержательные аспекты: 

 заинтересованность офицера в результатах профессиональной дея-

тельности; 

 удовлетворенность  трудом;  

 социальный статус (формальный и неформальный), в межличност-

ных отношениях в профессиональной деятельности; 
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 психические и физические затраты необходимые для выполнения 

работы на заданном уровне; 

 свобода выбора целей, средств, форм профессиональной деятель-

ности; 

Также в самоотчете фиксировались содержательные характеристики 

описывающие способы самообразования, а также затруднения в профес-

сиональной деятельности, решаемые с помощью самообразования.  

Еще одним методом, реализуемым нами в ходе эмпирического ис-

следования выступало экспертное оценивание. При его проведении, преж-

де всего, ставились следующие задачи: 

• постановка проблемы, определение целей и задач экспертизы; 

• разработка процедур экспертизы; 

• отбор экспертов, проверка их компетентности; 

• проведение опроса и согласование оценок; 

• формализация полученной информации, ее обработка, анализ и интер-

претация. 

В качестве экспертов для оценивания привлекались опытные спе-

циалисты налоговой полиции. Их экспертные качества изучались методом 

самооценки. Метод самооценки предполагает, что эксперт, отвечая на спе-

циально разработанные вопросы, предъявляет свои способности к анализу, 

быстроту и неординарность мышления, уровень своих знаний по изучае-

мой проблеме. Опыт многочисленных экспертиз у нас и за рубежом пока-

зывает, что группы с высокой самооценкой, как правило, ошибаются в 

своих суждениях при проведении экспертизы меньше других [30; 65; 117; 

118]. В этом плане существует зависимость между самооценкой группы и 

средней групповой ошибкой экспертов: средняя групповая ошибка умень-

шается с возрастанием средней самооценки. Самооценка проводилась по 

двум основным направлениям: по степени знания рассматриваемых вопро-

сов эффективности профессиональной деятельности офицера налоговой 



 

 

57

полиции и по степени использования аргументированных источников, 

служащих эксперту основанием для ответов на вопросы. 

В нашем исследовании эксперты использовали интервью в качестве 

основной формы работы. Интервью осуществлялось в виде свободной бе-

седы эксперта с испытуемым по специально разработанной программе. 

Экспертное оценивание эффективности профессиональной деятель-

ности офицера налоговой полиции осуществлялось наиболее подготовлен-

ными специалистами (в нашем исследовании - 7) по следующим показате-

лям:  

• количество выполняемых задач; 

• соответствие результата профессиональной деятельности требованиям    

нормативных документов; 

• сроки выполнения профессиональных задач; 

• результативность, продуктивность деятельности; 

• отсутствие ошибок в профессиональной деятельности. 

Оценка эффективности профессиональной деятельности проводи-

лась по 7 - балльной шкале.  

Каждый из экспертов выносил заключение об уровне эффективности 

профессиональной деятельности офицера налоговой полиции с учетом со-

вместно деятельности и общения, в соответствии со своим профессиональ-

ным, жизненным опытом. 

Для согласования экспертных оценок использовался коэффициент 

конкордации.  

Полученные результаты послужили основанием для выделения в 

группах офицеров эффективных, среднеэффективных и малоэффективных 

специалистов. 

Существенную роль в организации и проведении исследования играл 

анализ документов. Данная процедура проводилась с целью повышения 

объективности экспертных оценок. Материалом для анализа послужили 
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служебные характеристики, отзывы с предыдущих мест службы докумен-

ты заседаний аттестационных комиссий, переводные характеристики, слу-

жебные карточки и т.д. 

В качестве метода обработки документов был использован контент - 

анализ. В нашем случае контент-анализ помог выявить и объективировать 

информацию о профессиональной деятельности офицера налоговой поли-

ции. 

В качестве оснований  анализа были выбраны качества, характери-

зующие деятельность офицера, его личность и профессионализм. К ним 

относятся такие положительные качества: честность, принципиальность, 

трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, добросовестность,  

целеустремленность, настойчивость, умение отстоять свою точку зрения, 

способность расследовать дела любой сложности, работоспособность, 

умение не  теряться в сложной обстановке; и отрицательные качества: гру-

бость, высокомерие, малоинициативность, неспособность действовать в 

сложной обстановке, потребность в постоянной помощи, обязательность 

внешнего  контроля, недисциплинированность, отсутствие  авторитета у 

сослуживцев,  низкая работоспособность. 

Обработка результатов производилась с использованием пакета при-

кладных математико-статистических программ "EXCEL" и "Statistica for 

Windows 95".   

Период работы над темой диссертационного исследования охватыва-

ет пять лет. На первом этапе исследования  была изучена философская, со-

циально-психологическая, акмеологическая  литература по проблеме ис-

следования, разработана теоретико-методологическая основа реализации 

психолого-акмеологического подхода в решении поставленных задач. На 

втором этапе  продолжалось изучение литературы; были разработаны и 

апробированы формы и методы констатирующего эксперимента,  исследо-

ваны формы и способы самообразования офицеров, уровни освоения про-
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фессионального мастерства, проанализированы критерии и показатели эф-

фективности деятельности офицера налоговой полиции. На третьем этапе 

исследования осуществлялась  разработка и экспериментальная апробация 

программы формирующего эксперимента и методики исследовательской 

работы, проводился  анализ и обобщение полученного научного материа-

ла. Наконец, на четвертом этапе  было проведено обобщение полученных 

данных и  результатов, определение перспектив дальнейшего исследова-

ния проблемы, разработка практических рекомендаций.  

Изложению материалов эмпирического исследования и формирую-

щего эксперимента посвящена вторая глава данного исследования.  

 

Выводы по первой главе. 

 

Проведенный теоретический анализ подходов позволил сделать сле-

дующие выводы. 

1. Профессиональная деятельность в нашем исследовании определя-

ется как сложный многопризнаковый  объект,  представляющий  собой  

систему. Интегрирующим компонентом данной системы, обеспечивающим 

ее жизнедеятельность, является субъект труда, осуществляющий взаимо-

действие всех компонентов системы с учетом многообразия признаков, от-

ражающих ее специфику.  

Установлены следующие отличия профессиональной деятельности  

офицера налоговой полиции по условиям, содержанию и технологии, ко-

торые имеют следующие характеристики :     

- профессиональная деятельность офицера налоговой полиции  на-

правлена на достижение особого результата, что подчеркивает обществен-

ную значимость задач, решаемых офицером налоговой полиции; 

 - социально-правовая, функциональная и временная регламентация 

деятельности и взаимоотношений офицеров;   
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 - властный, обязательный характер профессиональных полномочий 

офицера налоговой полиции; 

 - нестандартный, творческий характер профессиональной деятель-

ности офицера налоговой полиции; 

- процессуальная самостоятельность, персональная ответственность 

офицера; 

- профессиональная деятельность офицера осуществляется в форме 

противоборства; это положение исходит из специфики объекта деятельно-

сти; 

- противоборство определяет специфику приемов, методов и средств 

решения профессиональных задач; главная особенность - обеспечение 

безопасности субъекта и создание преобладающего превосходства для 

достижения поставленной цели; 

- профессиональная деятельность осуществляется в условиях про-

фессиональных помех, к которым относятся угроза жизни и здоровью спе-

циалиста, неопределенность ситуации, ситуации риска с преднамеренно 

усложненными условиями  

- исходя из вышесказанного, профессиональным способом деятель-

ности является активное действие; 

-офицер налоговой полиции, выступая субъектом деятельности явля-

ется и объектом противоборства, что предполагает наличие специфических 

характеристик и специального статуса офицера налоговой полиции как 

субъекта профессиональной деятельности. 

- экстремальность условий выполнения задач профессиональной 

деятельности;   

- вовлечение  в управление всех субъектов деятельности при их со-

пряженности с боевым оружием, специальной техникой;   

- коллективный  характер  труда и непосредственное взаимодействие 

офицеров в профессиональной деятельности и постоянном общении; 
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2. Под эффективностью профессиональной деятельности офицера 

налоговой полиции понимается - качественный показатель профессиона-

лизма офицера, означающий соответствие полученного результата дея-

тельности поставленным целям и задачам. 

При этом целесообразно выделение двух критериев эффективности: 

объективного и субъективного, показатели  которых должны быть  конкре-

тизированы  и уточнены  относительно этапов профессионализации лично-

сти офицера. Так, на этапе профессиональной адаптации показателями эф-

фективности являются. Объективными:  время, затраченное на усвоение 

новых норм; характер усвоенных способов профессиональной деятельно-

сти и профессионального поведения; уровень самостоятельности в реше-

нии задач профессиональной деятельности; количество решаемых задач; 

соответствие результата требованиям руководящих документов; отсутст-

вие ошибок. Субъективными: заинтересованность в профессиональной 

деятельности; соотношение общественной и личной значимости в труде; 

психологическая цена, адаптации к профессиональной деятельности; сте-

пень напряженности психических функций и процессов, обеспечивающих 

достижение необходимых результатов профессиональной адаптации; рабо-

тоспособность; оптимальное соотношение когнитивных, волевых, мотива-

ционных, оценочных, собственно исполнительных компонентов; удовле-

творенность человека профессиональной деятельностью; овладение нор-

мами профессионального общения. 

На этапе профессионального развития в условиях конкретной дея-

тельности, в фазе стабильного функционирования специалиста объектив-

ными показателями эффективности профессиональной деятельности офи-

цера налоговой полиции являются: количество решаемых профессиональ-

ных задач; временные параметры профессиональной деятельности; соот-

ветствие результатов деятельности требованиям нормативных документов; 

отсутствие ошибок. В качестве субъективных показателей выступают: за-
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интересованность офицера в результатах профессиональной деятельности; 

удовлетворенность трудом; социальный статус (формальный и неформаль-

ный), в межличностных отношениях в профессиональной деятельности; 

психические и физические затраты необходимых для выполнения работы 

на заданном уровне; социальный статус (формальный и неформальный в 

межличностных отношениях в труде, достигнутый офицером. 

На инновационной фазе объективными показателями эффективности 

профессиональной деятельности выступают: достижение высоких резуль-

татов, профессиональное мастерство; владение несколькими видами про-

фессиональной деятельности в рамках профессии; сокращение времени 

необходимого для выполнения типовых задач профессиональной деятель-

ности; отсутствие ошибок. Субъективными показателями эффективности 

являются: оптимальная психологическая цена результата, отсутствие уста-

лости и перегрузок; удовлетворенность профессиональной деятельностью; 

свобода выбора целей, средств, форм профессиональной деятельности; оп-

тимальное соотношение когнитивных, мотивационных, волевых, оценоч-

ных, собственно исполнительных компонентов; соответствие профессио-

нального должностного статуса индивидуально-личностным качествам. 

3. С вышеописанных  позиций были раскрыты и рассмотрены меха-

низмы лежащие в основании самообразования и выявлены особенности 

профессионального самообразования:  

 - профессиональное самообразование является составной частью 

относительно самостоятельного вида деятельности - профессионального 

самосовершенствования; 

 - самообразование выступает сервисной деятельностью по отноше-

нию к ведущей  деятельности  офицера налоговой полиции, следовательно  

ее сущность можно понять только изучив систему деятельностей в кото-

рую включен офицер;  
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 - самообразование как  деятельность имеет свою структуру: мотивы, 

цели, средства, техники, технологии, которые в свою очередь являются 

производными от мотивов, целей, средств, техник, технологий основной 

профессиональной деятельности; 

 - исходя из вышесказанного профессиональное самообразование по 

отношению к профессиональной деятельности может выполнять следую-

щие функции: адаптивную (приспособительную) или продуктивную (твор-

ческую);  

 - мотивы самообразования включают в себя такие виды побуждения 

как потребности, интересы, влечения, идеалы, побуждения, вызывающих 

активность офицера в работе над собой; 

 - профессиональное самообразование как сложная система имеет 

определенное содержание, внутреннюю организацию и процессуальную 

динамику, которые зависят от этапа профессионализации личности, что 

находит свое выражение в направленности, целях, средствах, методах и за-

дачах профессионального самообразования. 
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ГЛАВА 2 САМООБРАЗОВАНИЕ ОФИЦЕРА НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИЦИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Теоретический анализ проблематики эффективности профессио-

нальной деятельности, самообразования офицера налоговой полиции пока-

зал необходимость более полного и точного изучения психологического 

содержания влияния самообразования на эффективность деятельности.  

Данная задача решалась в ходе эмпирического  исследования, в котором 

рассматривались:  

♦ особенности форм и содержания профессионального самообразования 

офицера налоговой полиции. 

♦ влияние профессионального самообразования на эффективность дея-

тельности офицера налоговой полиции. 

Проведение эмпирического исследования  выступало основой орга-

низации экспериментальной работы по развитию навыков самообразова-

ния у офицеров налоговой полиции, которые также описываются во второй 

главе настоящего диссертационного исследования. 

 

§1. Формы и содержание самообразования офицеров налоговой поли-

ции 

 

В соответствии с концептуальной моделью, описанной нами в треть-

ем параграфе первой главы, на первом этапе эмпирического исследования 

нами была предпринята попытка изучить и классифицировать реальные 

формы,  в рамках которых реализуется процесс самообразования офицеров 

налоговой полиции. Изучение форм самообразования производилось с 

учетом этапа профессионального развития офицера. С этой целью, мы оп-

росили группу сотрудников налоговой полиции и проранжировали полу-
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ченные из самоотчетов анкетного опроса данные о формах самообразова-

ния офицера налоговой полиции в процессе профессиональной деятельно-

сти.   

Результаты обработки данных самоотчетов приведены в таблице 

(Таблица 5). 

 

№ Формы профессионального  самооб-
разования 

Этап  профессионализации 

  Адапти-
рующиеся 
специали-
сты (35) 

Стабильные 
Специали-
сты (64) 

Специали-
сты нова-
торы (13) 

1  Изучение деятельности приемом 
предписаний. 

3 11 12 

2 Анализ операций, действий. 2 4 - 10 
3   Упражнения по отработке умений, на-

выков. 
1 8 9 

4   Усвоение социальных норм 4 9 11 
5 Самоанализ причин ошибок 6 1 5 
6 Изучение литературы. 5 2 7 
7 Анализ неизвестных профессиональ-

ных задач, поиск проблем. 
7 5 3 

8 Разработка самостоятельных проектов. 8 7 1 
9 Анализ и овладение новыми видами 

профессиональной .деятельности. 
10 12 8 

10 Накопление новых приемов и техноло-
гий. 

12 10 6 

11 Построение планов профессионально-
го саморазвития. 

9 3 4 

12 Самопроектирование, построение и 
реализация сценария профессиональ-
ной жизни. 

11 6 2 

 

Таблица 5. Использование различных форм самообразования специалистами на 

разных этапах профессионализации  

(1 -  максимальная значимость,  12 - отсутствие значимости) 
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Как видно из таблицы 5, опрошенные специалисты лишь на 5 место 

ставят "самоанализ причин ошибок", еще менее значимыми для них вы-

ступают такие формы самообразования как "анализ неизвестных профес-

сиональных задач, поиск проблем" (7 позиция) и "анализ и овладение но-

выми видами профессиональной .деятельности2 (9 позиция). 

С целью определения функционала самообразования были опреде-

лены ранги причин, побудивших офицеров к занятию самообразованием 

(Таблица 6). 

Как видно из полученных данных, причины, побудившие офицеров к 

самообразованию имеют различное мотивационное основание и зависят от 

этапа профессионального развития. 

Для адаптирующихся офицеров наиболее характерен адаптационный 

тип мотивации, который присущ для специалиста решающего следующие 

задачи: освоение минимально требуемого уровня владения специально-

стью, вхождение в профессиональную среду, освоение профессиональных 

норм деятельности и общения. В этих условиях правомерно отметить 

адаптивную функцию самообразования. 

Для стабильно функционирующих специалистов свойственны ре-

зультативный тип мотивации и мотивация вознаграждении, которые сви-

детельствуют с одной стороны об устремленности офицера на достижение 

результатов в профессиональной деятельности, а с другой преобладание у 

специалиста динамичной, ситуационной составляющей. По нашему мне-

нию такое сочетание  типов мотивации направлено на поддержание устой-

чивости профессиональной деятельности офицера налоговой полиции и 

определяет продуктивную функцию самообразования 

Для специалистов новаторов характерна процессуальный и результа-

тивные типы мотивации. Это указывает на доминирование у человека в 

основном ориентации на процесс профессионального самосовершенство-

вания, развитие профессиональной компетенции и проявляется в устрем-
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ленности на достижение вершин профессионального развития, соблюде-

нию нормативных, административных и моральных требований (например, 

чувство долга, в выполнении личных и иных обязательств). С этих пози-

ций следует выделить продуктивную функцию, которую выполняет само-

образование. 

 

Этап профессионализации № Причины побудившие офицера к са-
мообразованию Адапти-

рующиеся 
специа-
листы 
(35) 

Стабиль-
ные спе-
циалисты 

(64) 

Специали-
сты нова-
торы (13) 

1  Самосовершенствование в профессио-
нальной деятельности. 

7 4 2 

2 Потребность творческого решения про-
фессиональных задач. 

5 4 1 

3   Интерес к своей профессии. 6 5 1 
4   Стремление завоевать авторитет. 5 8 4 
5 Желание лучше освоить свою специ-

альность. 
4 6 2 

6 Желание быть не хуже других. 4 7 8 
7 Потребность в удовлетворении резуль-

татами деятельности. 
8 9 3 

8 Интерес продвижения по службе 9 3 5 
9 Стремление получения вознаграждения. 10 1 2 
10 Мотивация избежания неприятностей. 1 2 6 
11 Требовательность руководства. 2 2 7 
12 Влияние общественного мнения. 3 10 9 

 

Таблица 6. Особенности мотивации самообразования на различных этапах про-

фессионализации офицеров налоговой полиции 

 

Следует отметить, что, как видно из таблицы 6,  опрошенные офице-

ры на первое место ставят явно причины повышения собственного про-
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фессионализма "самосовершенствование в профессиональной деятельно-

сти" - 1 позиция, "потребность творческого решения профессиональных 

задач" - 2 позиция. Далее офицеры выделяют социальные причины - 

"стремление завоевать авторитет" (4 позиция) и "желание быть не хуже 

других" (6 позиция), на последних же местах оказались причины, которые 

можно отнести  к "влиянию других лиц, давлению со стороны" - это "тре-

бовательность руководства" (позиция 11) и "влияние общественного мне-

ния" 9позиция 12). 

При сопоставлении указанных в таблицах  результатов (Таблица 5 и 

Таблица 6) были определены наиболее характерные формы самообразова-

ния для различных групп офицеров.  

Обращает на себя внимание тот факт, что  в зависимости от этапа 

профессионального развития личности меняется функционал самообразо-

вания. Это позволило поставить вопрос о выявлении корреляционных за-

висимостей между частотой использования различных форм самообразо-

вания, характером мотивации самообразования  и уровнем профессионали-

зации офицеров налоговой полиции.  

С этой целью нами использовался коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена, который определялся из уравнения (Формула 1): 

 

Формула 1  

где:  

r =  коэффициент ранговой корреляции; 

d - разность между каждой переменной из пар значений Х и У;  

n - число сопоставляемых пар.  
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Полученные данные подтвердили выдвинутые предположения.  Так, 

переменная «самоанализ причин ошибок» для адаптирующихся офицеров 

коррелирует (r= 0,44) с переменными «избежание неприятностей», «требо-

вательность руководства» (r= 0,4). Для стабильно функционирующих спе-

циалистов переменная «самоанализ причин ошибок» коррелирует (r= 0,44) 

с переменными «избежание неприятностей», (r= 0,41) «требовательность 

руководства» (r= 0,4), «интерес к продвижению по службе» (r= 0,39), «са-

мосовершенствование в профессиональной деятельности» (r= 0,37). Для 

специалистов новаторов переменная «самоанализ причин ошибок» взаи-

мосвязана с «потребностью творческого решения задач», (r= 0,38), «само-

совершенствование в профессиональной деятельности» (r= 0,36). 

Для адаптирующихся офицеров характерны адаптивные формы са-

мообразования:  

 изучение деятельности путем предписаний; 

 анализ операций, действий; 

 самостоятельные упражнения по отработке умений и навыков; 

 усвоение социальных норм; 

 изучение литературы; 

 самоанализ причин и ошибок. 

Для стабильно функционирующих офицеров свойственны такие 

продуктивные формы профессионального самообразования как: 

 самоанализ причин ошибок: 

 построение планов профессионального саморазвития; 

 самостоятельный анализ неизвестных ранее профессиональных за-

дач, проблем; 

 самопроектирование и реализация собственного сценария профес-

сиональной жизни; 

  адаптивные формы самообразования: 

 изучение литературы;  



 

 

70

 анализ операций, действий; 

Для специалистов, находящихся на инновационной фазе развития 

характерны следующие продуктивные формы самообразования: 

 разработка самостоятельных проектов; 

 самопроектирование и реализация собственного сценария профес-

сиональной жизни; 

 самостоятельный анализ неизвестных ранее профессиональных за-

дач, проблем; 

 построение планов профессионального саморазвития; 

 самоанализ причин ошибок. 

Для раскрытия предметного содержания самообразования нами были 

проанализированы материалы самоотчетов. Как показывает проведенный 

контент-анализ их содержание зависит от этапа профессионального разви-

тия личности офицера. Приведем наиболее характерные выдержки из са-

моотчетов офицеров. 

Офицер К. - адаптирующийся специалист:  « ... в самообразовании 

для меня самое главное получить то, что не дало мне обучение: как вести 

себя с товарищами по службе, каким образом использовать знания в опе-

ративной работе, устанавливать доверительный контакт с другими лица-

ми....» 

Офицер О. - стабильно - функционирующий специалист:  «…для ме-

ня в самообразовании самое актуальное нормально подготовиться к зачету 

по знанию своих функциональных обязанностей, а вообще собираюсь за-

няться изучением психологии общения в экстремальных ситуациях. - сей-

час это чрезвычайно важно....» 

Офицер А - специалист новатор:  «...при всей противоречивости си-

туации, которая сложилась у нас в отделе, я планирую разработать автор-

скую компьютерную систему, которая обеспечивала бы  надежный и дос-
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товерный сбор информации об экономической ситуации в нашем регио-

не..» 

 

№ Этап про-
фессио-
нального 
развития 

Предметное содержание самообразования 

1 Адапти-
рующийся 
специалист 

Знание функциональных обязанностей. 
Изучение и усвоение норм сложившихся в коллективе. 
Практика проведения документальных проверок. 
Уголовно-правовые аспекты в деятельности налоговой полиции. 
Основы оперативно-розыскной деятельности органов налоговой полиции. 
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных дей-
ствий. 
Навыки работы со специальными техническими средствами. 
Особенности практического взаимодействия  налоговой полиции с други-
ми государственными органами. 
Собственные успешные и неуспешные действия в процессе осуществле-
ния своих функций. 
Опыт других офицеров в проведении расследований.   

2 Стабильно 
функцио-
нирующие 
специали-
сты 

Психологическая подготовка в профессиональной деятельности офицера. 
Подготовка к «особым» моментам в оперативно-розыскной работе. 
Овладение техническими средствами деятельности. 
Изучение документов регламентирующие уголовно-правовые вопросы. 
Собственные успешные и неуспешные действия в процессе осуществле-
ния своих функций. 
Опыт других офицеров в проведении расследований. 

  
3 

Специали-
сты нова-
торы. 

Анализ построения, планирования и осуществления расследований. 
Собственный профессиональный путь в органах налоговой полиции. 
Разработка и внедрение авторских методик сбора информации, уровень 
психологической подготовки проведения расследований, использования  
технических средств. 
Собственные инициативы по подготовке молодых специалистов. 
Опыт других офицеров в проведении расследований. 
Собственные успешные и неуспешные действия в процессе осуществле-
ния своих функций. 

Таблица 7. Содержательные характеристики процесса  самообразования офицеров 

налоговой полиции на различных этапах профессионального развития. 
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Проведенный контент-анализ содержания самоотчетов позволил вы-

делить  приоритеты предметного содержания самообразования офицера 

налоговой полиции (Таблица 7), а также  сопоставить формы и предметное 

содержание профессионального самообразования офицеров налоговой по-

лиции.  

Для процедуры сопоставления нами были взяты  формы самообразо-

вания получившие по результатам опроса наивысший ранг в диапазоне от 

1 до 4. Проведенное исследование позволило достаточно четко дифферен-

цировать предметное содержание, соответствующее определенным фор-

мам самообразования офицеров налоговой полиции. 

Полученные результаты  представлены в таблицах (Таблица 8, 

Таблица 9 и Таблица 10). 

При этом, как видно из таблицы 8, на первое место офицеры ставят 

такую форму самообразования как "упражнения по отработке умений и 

навыков", считая это одной из самых доступных и продуктивных форм 

собственного самообразования. Содержанием же такой формы самообра-

зования, по мнению опрошенных, выступают навыки работы со специаль-

ными техническим средствами, знание функциональных обязанностей, 

практика проведения документальных проверок, особенности тактики пер-

воначальных и последующих следственных действий. 

Такую форму как "усвоение социальных норм" большинство опро-

шенных поставило на последнее место, что совпадает с данными таблицы 

6. 

"Самоанализ причин ошибок" 9позиция 1, таблица 9) предполагает 

по мнению опрошенных, "Подготовку к  "особым" моментам в оператив-

но-розыскной работе", "собственные успешные и неуспешные действия в 

процессе осуществления своих функций" и лишь потом "опыт других офи-

церов в проведении расследований". 
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№ Формы самообразования Предметное содержание самообразова-
ния 

1 Упражнения по отработке 
умений, навыков. 

♦ Навыки работы со специальными тех-
ническим средствами. 

♦ Знание функциональных обязанностей. 
♦ Практика проведения документальных 

проверок. 
♦ Особенности тактики первоначальных 

и последующих следственных дейст-
вий. 

2 Анализ операций, действий. ♦ Собственные успешные и неуспешные 
действия в процессе осуществления 
своих функций. 

♦ Опыт других офицеров в проведении 
расследований. 

3  Изучение деятельности прие-
мом предписаний. 

♦ Знание функциональных обязанностей. 
♦ Изучение норм сложившихся в коллек-

тиве. 
♦ Практика проведения документальных 

проверок. 
♦ Уголовно-правовые аспекты в деятель-

ности налоговой полиции. 
♦ Основы оперативно-розыскной дея-

тельности органов  налоговой полиции. 
♦ Особенности тактики первоначальных 

и последующих следственных дейст-
вий. 

♦ Навыки работы со специальными тех-
ническим средствами. 

♦ Особенности практического взаимо-
действия налоговой полиции с другими 
государственными органами. 

4 Усвоение социальных норм ♦ Изучение и усвоение норм сложивших-
ся в коллективе. 

 
Таблица 8. Соотношение форм и предметного содержания самообразования офи-

церов налоговой полиции  на этапе профессиональной адаптации 
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Таким образом результаты проведенного эмпирического исследова-

ния позволили, с одной стороны,  выделить наиболее характерные формы 

самообразования офицеров налоговой полиции, а, с другой, подтвердить 

выдвинутую гипотезу о различном соотношении форм и предметного со-

держания процесса самообразования на различных этапах профессионали-

зации офицеров. 

Так, на этапе адаптации данное взаимодействие имеет следующие 

особенности:  

♦ во-первых, оно фиксирует, что самообразование выполняет приспосо-

бительную и аналитическую задачи,  

♦ во-вторых, наблюдается достаточно четкое соответствие  содержания 

адаптивным и аналитическим формам самообразования(таблица 8). 

 

№ Формы самообра-
зования 

Предметное содержание самообразования 

 
1 

 
Самоанализ причин 
ошибок 

♦ Подготовка к «особым» моментам в оперативно-
розыскной работе. 
♦ Собственные успешные и неуспешные действия в про-
цессе осуществления своих функций. 
Опыт других офицеров в проведении расследований. 

 
2 

 
Изучение литера-
туры. 

 
♦ Овладение техническими средствами деятельности. 
Изучение документов регламентирующие уголовно-
правовые вопросы. 

 
3 

 
Построение планов  
профессионального 
саморазвития. 

 
♦ Собственные успешные и неуспешные действия в про-
цессе осуществления своих функций. 
♦ Опыт других офицеров в проведении расследований. 
 

 
4 

 
Анализ операций, 
действий. 

 
♦ Психологическая подготовка в профессиональной дея-
тельности офицера. 
♦ Подготовка к «особым» моментам в оперативно-
розыскной работе. 
 

Таблица 9. Соотношение форм и предметного содержания самообразования офи-

церов налоговой полиции  на этапе стабильного функционирования. 
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На этапе стабильного функционирования преобладает аналитическое 

содержание самообразования, а вместе с тем отмечается появление про-

ектных форм самообразования и соответствующего содержания (таблица 

9). 

 

№ Формы самообразования Предметное содержание самообразования 
1 2 3 

1. Разработка самостоятель-
ных проектов.  

Разработка и внедрение авторских методик сбора 
информации, психологической подготовки прове-
дения расследований, использования  технических 
средств. 
Анализ построения, планирования и осуществле-
ния расследований. 
Разработка и внедрение авторских методик сбора 
информации, психологической подготовки прове-
дения расследований, использования  технических 
средств. 
Собственные инициативы по подготовке молодых 
специалистов. 
Опыт других офицеров в проведении расследова-
ний. 
Собственные успешные и неуспешные действия в 
процессе осуществления своих функций 

2 Самопроектирование,  по-
строение и реализация сце-
нария профессиональной  
жизни. 

Собственный профессиональный путь в органах 
налоговой полиции. 
Опыт других офицеров. 
Собственные успешные и неуспешные действия в 
процессе осуществления своих функций. 

3 Анализ неизвестных 
профессиональных задач,  
поиск проблем. 

Разработка и внедрение авторских методик сбора 
информации, психологической подготовки прове-
дения  расследований, использования  технических 
средств. 

4 Построение планов профес-
сионального саморазвития. 

Собственные инициативы по подготовке молодых 
специалистов. 
Опыт других офицеров в проведении расследова-
ний. 
Собственные успешные и неуспешные действия в 
процессе осуществления своих функций 

 
Таблица 10. Соотношение форм и предметного содержания самообразования офи-

церов налоговой полиции  на этапе новаторства. 
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На инновационном этапе данная тенденция усиливается, при чем в 

проектные формы самообразования входят аналитическое и проектное со-

держание (таблица 10).  

Таким образом результаты проведенного эмпирического исследова-

ния позволили, с одной стороны,  выделить наиболее характерные формы 

самообразования офицеров налоговой полиции, а, с другой, подтвердить 

выдвинутую гипотезу о различном соотношении форм и предметного со-

держания процесса самообразования на различных этапах профессионали-

зации офицеров. 

 

§2. Влияние профессионального самообразования на объективные и 

субъективные показатели эффективности деятельности офицера на-

логовой полиции. 

 

В соответствии с задачами диссертационного исследования на сле-

дующем этапе экспериментальной работы нами была предпринята попыт-

ка   выявления особенностей  влияния самообразования на эффективность 

деятельности офицеров налоговой полиции  

Для этого нами была применена следующая  процедура. Методом 

экспертного оценивания по внешним критериям (объективные показатели 

эффективности) в группах офицеров определялись высокоэффективные, 

среднеэффективные и малоэффективные специалисты.  

При этом, внутренние критерии (субъективные показатели эффек-

тивности), а так же предпочтительные формы самообразования выявля-

лись нами на основе использования материалов анкет и интервью. Эти 

данные использовались для проведения корреляционного анализа с целью 

определения через установленные взаимосвязи влияния самообразования 

на объективные и субъективные критерии эффективности профессиональ-
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ной деятельности. В дальнейшем сравнивались результаты высокоэффек-

тивных и малоэффективных групп специалистов. 

Исследование взаимосвязи эффективности деятельности и исполь-

зуемых форм самообразования проводилось нами отдельно для групп офи-

церов налоговой полиции, находящихся на разных этапах освоения про-

фессиональной деятельности.  

Первую группу составили офицеры, находящиеся на этапе адапта-

ции.  Результаты экспертизы анкет высокоэффективных и малоэффектив-

ных специалистов в этой группе испытуемых приведены в таблице 

(Таблица 11).  

 
№ Критерии эффективности Адаптирующиеся офицеры (n=24  ) 

  Высокоэффек-
тивные  (n = 11) 

Малоэффек-
тивные (n = 13) 

Объективные критерии 
1 Время, затрачиваемое на усвоение новых 

профессиональных норм.  
6 3 

2 Уровень самостоятельности при решении 
профессиональных задач. 

6 2 

3 Количество решаемых задач. 5 4 
4 Соответствие результата требованиям доку-

ментов. 
5 3 

5 Отсутствие ошибок. 4 2 
Субъективные критерии 

1 Заинтересованность в  профессиональной 
деятельности. 

6 4 

2 Степень напряженности  психических функ-
ций. 

5 5 

3  Работоспособность. 5 3 
4 Удовлетворенность профессией. 6 4 
5 Овладение нормами общения. 5 4 

 
Таблица 11. Оценки высокоэффективных, малоэффективных  офицеров на стадии 
адаптации к профессиональной деятельности (по итогам экспертизы, анализа ан-

кет и самоотчетов) 
 

Дополнительным источником подтверждающим принадлежность 

офицера к группе высоко или малоэффективных специалистов послужил 

анализ документов. В таблице (Таблица 12) приведены частотные показа-
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тели характеристик описывающие  личностные качества офицеров налого-

вой полиции, отнесенных нами по результатам экспертных опросов к раз-

личным группам по показателю эффективности профессиональной дея-

тельности. 

 

Адаптирующиеся офице-
ры (n= 24 ) 

Высоко-
эффек-
тивные 
(n = 11) 

Малоэффек-
тивные 
(n = 13) 

№ Характеристики личных качеств офице-
ров 

Частота в % 
Положительные качества 

1 Добросовестный  29 14 
2 Трудолюбивый 49 19 
3 Целеустремленный 32 9 
4 Дисциплинированный 31 24 
5 Ответственный 52 11 
6 Принципиальный 21 10 

Отрицательные качества 
1 Теряется в сложной обстановке, 6 29 
2 Отличается низкой работоспособностью. - 76 
3 Малоинициативен. - 12 
4 Нуждается в постоянной помощи, 5 80 
5 Требует контроля. 5 45 

 
Таблица 12. Частотные показатели  личных качеств офицеров 

 

В выявленных группах определялись предпочтительные формы са-

мообразования, затем с помощью корреляционного анализа устанавлива-

лись взаимосвязи. В дальнейшем сравнивались коэффициенты корреляции 

высокоэффективных и малоэффективных специалистов. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице (Таблица 13). 

Как видно из таблицы (Таблица 13) самообразование влияет на вре-

менной, результативный параметры профессиональной деятельности, а 

также на внутреннюю удовлетворенность и заинтересованность.  
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Адаптирующиеся офицеры  
(n= 24) 

№ Переменные 

Высокоэффек-
тивные 
n = 11 

Малоэффек-
тивные 
n = 13 

 
Объективные показатели эффективности 

1 Временной параметр - самостоятельное  изу-
чение сложившейся профессиональной дея-
тельности путем предписаний. 

0,24 0,49 

2 Временной параметр - самостоятельный  ана-
лиз операций, действий . 

0,51 0,22 

3 Соответствие результата требованиям руко-
водящих документов - самостоятельный ана-
лиз ошибок. 

 
0,46 

 

 
0,13 

4 Соответствие результата требованиям руко-
водящих документов -самостоятельное изу-
чение сложившейся проф. деятельности пу-
тем предписаний 

 
0,3 

 
0,45 

Субъективные показатели эффективности 
1 Заинтересованность в профессиональной дея-

тельности - самостоятельное изучение специ-
альной литературы, публицистики. 

 
0,52 

 
0,32 

2 Заинтересованность в профессиональной дея-
тельности - построение планов  профессио-
нального саморазвития 

 
0,46 

 
0,15 

3 Удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью - построение планов профессио-
нального саморазвития 

 
0,49 

 
0,14 

 
Таблица 13. Результаты корреляционного анализа в группе адаптирующихся 

офицеров 

 

Вместе с тем, следует отметить, что для групп офицеров, отличаю-

щихся по эффективности профессиональной деятельности, существуют 

различия в формах самообразования. Так для высокоэффективного офице-
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ра свойственны   инициативные, аналитические формы профессионального 

самообразования, а для малоэффективных предписательные аналитические 

формы и адаптивные виды самообразования. Исходя из этого можно пред-

положить, что  на этапе адаптации для повышения эффективности профес-

сиональной деятельности   у офицеров налоговой полиции необходимо 

развивать инициативный, аналитический подход к предметному содержа-

нию самообразования. 

Вторую группу составили стабильно функционирующие специали-

сты. Итоги экспертного оценивания в этой группе  представлены в таблице 

(Таблица 14). 

 

Стабильно функционирующие специа-
листы (n=41) 

№ Критерии эффективности 

Высокоэффек-
тивные (n =23) 

Малоэффективные  
(n =18) 

Объективные критерии 
1 Временные параметры профес-

сиональной деятельности. 
7 4 

2 Количество решаемых профес-
сиональных  задач. 

6 3 

3 Соответствие результата требо-
ваниям документов. 
 

6 2 

4 Отсутствие ошибок. 5 3 
Субъективные критерии 

1 Заинтересованность в профес-
сиональной деятельности. 

7 3 

2 Удовлетворенность профессией. 6 4 
3 Социальный статус. 6 3 
4 Заинтересованность в результа-

тах профессиональной деятель-
ности. 

6 4 

5 Психические и физические за-
траты в профессиональной дея-
тельности. 

5 5 

Таблица 14. Оценки высокоэффективных и малоэффективных  офицеров из  

группы стабильно функционирующих специалистов  

(по итогам экспертизы, анализа анкет, самоотчетов) 
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В данном случае, также как и для группы адаптирующихся офицеров  

в качестве дополнительного источника подтверждающим принадлежность 

офицера к группе высоко или малоэффективных специалистов использо-

вался анализ документов. Так, высокоэффективными специалистами ока-

зываются офицеры, объективные критерии. применимые к деятельности 

которых значительно выше, чем у офицеров с низкими показателями эф-

фективности деятельности. Например, по критерию "соответствие резуль-

тата требованиям документов" эффективным выступает офицер с показа-

телем 6, а менее эффективным,  с показателем - 2.  

Субъективные же критерии, как в случае с критерием "психические 

и физические затраты в профессиональной деятельности" (таблица 14) мо-

гут не показать эффективность деятельности офицера налоговой полиции. 

Аналогично группе адаптирующихся специалистов нами был прове-

ден сравнительный анализ личностных качеств специалистов, отнесенных 

к различным группам по эффективности их профессиональной деятельно-

сти. В таблице (Таблица 15) приведены частотные показатели характери-

зующие  личностные качества офицеров налоговой полиции, отнесенных 

нами к группе стабильно функционирующих специалистов. 

Как видно из таблицы 15, высокоэффективные стабильно функцио-

нирующие  офицеры характеризуются целым набором личностных поло-

жительных качеств ( выделено 9 качеств), которые наличествуют у них в 

достаточно высоких % показателях. Отрицательных же качеств, характе-

ризующих высокоэффективных стабильно функционирующих  офицеров. 

Их выделенных 8, отмечается лишь 3 -  "груб" - 14%, "высокомерен" - 9%, 

"теряется в сложной обстановке" - 7%. Остальные отрицательные качества 

у высокоэффективных стабильно функционирующих  офицеров, по мне-

нию опрошенных, отсутствуют - показатели равны 0. 
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Стабильно функционирующие офицеры  
(n=41) 

Высокоэффективные 
(n =23) 

Малоэффективные 
(n=18) 

№ Характеристики  личных 
качеств офицеров 

Частота в % 
Положительные качества. 

1 Добросовестный,  33 18 
2 Трудолюбив 53 15 
3 Целеустремленный 34 - 
4 Дисциплинированный 41 21 
5 Ответственный 54 15 
6 Принципиальный 28 9 
7 Способен расследовать  

дела любой сложности 
75 4 

8 В сложной обстановке не 
теряется 

69 12 

9 Настойчивый, умеет отсто-
ять свою точку зрения 

52 8 

Отрицательные качества. 
1 Теряется в сложной обста-

новке, 
7 25 

2 Отличается низкой работо-
способностью. 

- 71 

3 Малоинициативен. - 32 
4 Нуждается в постоянной 

помощи, 
- 24 

5 Требует контроля. - 33 
6 Груб. 14 12 
7 Высокомерен 9 10 
8 Не пользуется авторитетом 

у сослуживцев,  
- 27 

 
Таблица 15. Частотные характеристики личных качеств офицеров 

 

В выявленных группах  кроме предпочтительных форм самообразо-

вания затем с помощью корреляционного анализа устанавливались раз-

личные  взаимосвязи, сравнивались коэффициенты корреляции высокоэф-

фективных и малоэффективных специалистов, которые в дальнейшем по-

зволяли  разработать технологии выявления эффекимвных и малоэффек-

тивных специалистов и учитывать эти данные при составлении программ 

их самообразования. Полученные результаты приведены в таблице 

(Таблица 16). 
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Стабильно функциони-
рующие офицеры  (n=41) 

№ Переменные 

Высокоэф-
фективные  

(n = 23) 

Малоэффек-
тивные  (n = 

18) 
Объективные показатели эффективности 

1 Отсутствие ошибочных действий самоанализ 
причин ошибок. 

0,53 0,15 

2 Количество решаемых профессиональных  задач - 
самостоятельный поиск  неизвестных профессио-
нальных решений. 

0,47 0,2 

3 Количество решаемых профессиональных  задач - 
овладение новыми техниками и  приемами про-
фессиональной  деятельности. 

 
0,55 

 
0,11 

Субъективные показатели эффективности 
1 Заинтересованность в профессиональной дея-

тельности - самостоятельное  изучением литера-
туры. 

 
0,47 

 
0,32 

2 Заинтересованность в профессиональной дея-
тельности - построение планов профессионально-
го саморазвития . 

 
0,62 

 
0,17 

3 Удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью - построением планов профессионального 
саморазвития 

 
0,44 

 
0,14 

4 Удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью - самопроектирование сценария профес-
сиональной жизни  

 
0,41 

 
0,05 

 
Таблица 16. Результаты корреляционного анализа в группе стабильно функцио-

нирующих офицеров. 

 

Как следует из приведенных результатов обработки материалов ис-

следования на этапе стабильного функционирования самообразование ока-

зывает влияние на следующие критерии эффективности профессиональной 

деятельности: на объективном уровне- на качественные параметры дея-

тельности (отсутствие ошибок) и на количественные показатели (количе-

ство решаемых задач). На субъективном уровне  - на заинтересованность и 

удовлетворенность профессиональной деятельностью.  
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Однако, следует отметить, что на объективном уровне наиболее дей-

ственными оказываются аналитические формы самообразования, а на 

субъективном - проектные формы, 

 

№ Характеристики   личных качеств Офицеры - новаторы 
(n= 13 ) 

Положительные качества. 
1 Добросовестный  69 
2 Трудолюбивый 75 
3 Целеустремленный 73 
4 Дисциплинированный 51 
5 Ответственный 85 
6 Принципиален 41 
7 Способен расследовать дела любой сложности 62 
8 В сложной обстановке не теряется 77 
9 Настойчивый, умеет отстоять свою точку зрения 51 

Отрицательные качества. 
1 Груб, 10 
2 Высокомерен 10 

 
Таблица 17. Частотные характеристики личных качеств офицеров группы спе-

циалистов новаторов. 

 

Наконец, последнюю группу составили офицеры, отнесенные нами к 

группе специалистов новаторов. Характерной чертой данной группы спе-

циалистов является отсутствие разделения на высокоэффективных, сред-

неэффективных и малоэффективных.  

Как и следовало ожидать специалисты этой группы отличаются вы-

соким уровнем профессионализма, развитыми профессионально важными 

качествами. Абсолютное большинство экспертов по объективным крите-

риям эффективности дали этим специалистам оценку 6-7 баллов. По субъ-

ективным критериям также отмечаются повышенные (6-7 баллов) оценки. 
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Проведенный анализ документов, не дает оснований для введения 

критериев различия внутри группы офицеров новаторов. Однако, по срав-

нению с другими группами офицеров, отмечается значительное повыше-

ние частотных показателей характеристик описывающих профессиональ-

ные достижения офицера в деятельности и его положительные качества 

как профессионала (Таблица 17). 

 

№ Переменные Офицеры 
новаторы  

(n=13) 
Объективные критерии эффективности 

1 Профессиональное мастерство -самостоятельный анализ причин оши-
бок. 

0,46 

2 Профессиональное мастерство - разработка самостоятельных проектов. 0,44 
3 Профессиональное мастерство - накопление новых приемов технологий 

профессиональной деятельности 
0,53 

4 Профессиональное мастерство - самостоятельный анализ и овладение  
новыми видами профессиональной  деятельности. 

0,5 

5 Владение несколькими видами  профессиональной деятельности нако-
пление новых приемов, технологий профессиональной деятельности. 

0,47 

6 Владение несколькими видами  профессиональной деятельности  - са-
мостоятельный анализ неизвестных профессиональных задач. 

0,52 

Субъективные критерии эффективности 
1 Свобода выбора целей, средств, форм профессиональной 

деятельности  самопроектирование. 
0,42 

2 Свобода выбора целей, средств, форм профессиональной 
деятельности, построение и реализация сценария  профес-
сиональной жизни 

0,48 

3 Свобода выбора целей, средств, форм профессиональной 
деятельности, построение планов профессионального са-
моразвития . 

0,52 

4 Заинтересованность в профессиональной деятельности са-
мостоятельное изучение  литературы.  

0,55 

5 Заинтересованность в профессиональной деятельности по-
строением планов профессионального саморазвития . 

0,5 

Таблица 18. Результаты корреляционного анализа в группе офицеров новаторов 
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Как следует из приведенных результатов обработки материалов ис-

следования на этапе новаторства самообразование оказывает влияние на 

следующие критерии эффективности профессиональной деятельности: на 

объективном уровне- на профессиональное мастерство, владение несколь-

кими видами профессиональной деятельности На субъективном уровне  - 

на заинтересованность профессиональной деятельностью, свободу выбора 

целей, средств, форм профессиональной деятельности. Вместе с тем, на 

данном этапе профессионального развития личности отмечается возраста-

ние проектных форм самообразования офицера. 

Кроме того проведенное нами исследование, экспертный опрос спе-

циалистов, показали, что одним из существенных условий, обеспечиваю-

щих эффективность процесса самообразования и саморазвития специали-

ста, выступает его обучаемость, как характеристика, фиксирующая склон-

ность и способность усвоения новых знаний, умений и навыков, а также 

темповые (скоростные) характеристики этого процесса.   

Как известно, в психологической литературе указывается на наличие 

общей и специфической обучаемости человека [7; 16; 17; 37; 41; 47; 56; 57; 

59; 71; 99; 109; 123; 124; 127; 131; 142; 151; 186; 219; 230; 235 и др.]. Об-

щая обучаемость определяется способностью индивида усваивать любые 

знания (информацию) независимо от содержания и формы представления. 

Как общей так и специальной обучаемости присущ классификационный 

признак - темп усвоения информации. Специфическая обучаемость харак-

теризуется направленностью и избирательностью усваиваемых знаний, 

умений и навыков. Если специфическая обучаемость характеризуется не 

только развитостью познавательных психических процессов, но и направ-

ленностью познавательных интересов субъекта, то общая абстрагируется 

от мотивационного компонента интеллектуальной деятельности и зависит 

в большей мере от мыслительных процессов индивида.  
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Специфическая обучаемость состоит из двух частей:   

а) усвоение учебной информации;   

б) направленность этого усвоения, которая диктуется личностными 

особенностями субъекта и спецификой содержания этой информации.  

Более того, к динамическим компонентам познавательной деятель-

ности прибавляется и статический, который посредством направленного 

присвоения индивидом внешней информации стал его внутренним компо-

нентом в форме "опыта". "Опыт", как присвоенные знания в виде навыков 

и умений, и закрепленный в мышлении посредством памяти, играет актив-

ную роль в познавательном процессе. Л.С. Выготский определил "опыт" 

как "уровень актуального развития" (УАР) личности [57]. Составной ча-

стью обучаемости наряду с "опытом" является ее динамическая часть: "зо-

на ближайшего развития" (ЗБР), как ее назвал Л.С.Выготский. Если при 

помощи "опыта" человек решает задачи самостоятельно, то ЗБР определя-

ет его потенциальные познавательные возможности.  

Анализ понятия "обучаемость" как психологического феномена не 

ограничивается ЗБР и УАР.  Рядом авторов предложено дальнейшее рас-

членение ЗБР на составные части: "зону актуального обучения" (ЗАО) и 

"зоны творческой самостоятельности" (ЗТС) . На уровне ЗТС обучаемый 

проявляет самостоятельность, самоконтроль, самопроверку, творчество, 

"сверхзнание" и т.п.  Обе "зоны" диалектически взаимосвязаны и струк-

турно сочленены  [49; 50; 59; 113; 151 и др.].  

Таким образом, обучаемость, как психологическая категория, струк-

турирована по  крайней мере в трех плоскостях. Первая плоскость опреде-

ляется как общая и специфическая обучаемость. Вторая - как темп, избира-

тельность и направленность усвоения учебной информации. И третья 

плоскость - это динамический и статический аспекты; собственно сам про-

цесс усвоения и "опыт" как активное хранение усвоенной информации. 
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Процесс усвоения характерен внутренней динамической структурой, пред-

ставляющей собой диалектическое единство двух зон: ЗАО и ЗТС. 

Все они сходятся в одном пункте, определяемом как обучаемость 

субъекта, как его способность к усвоению информации, как индивидуаль-

ный показатель скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и 

навыков в процессе профессионального обучения.  

Исследование "опыта" индивида как относительно стабилизирован-

ной подструктуры основывается на совокупности двух оценок. Во-первых, 

это фиксирование уровня знаний, умений и навыков посредством беседы, 

интервью, наблюдения, опроса, проводимых в форме экзамена или практи-

ческого контрольного занятия. Во-вторых, оценки качества усвоения и по-

нимания смысла понятий, отражающих элементы или в общем конкретную 

деятельность, посредством анализа усвоенных понятий с учетом физиче-

ских особенностей слова. 

В психодиагностике о способности к обучению судят по уровню ин-

теллектуального развития, то есть наличествующего актуального объема 

знаний, умений и навыков ("опыта"). Практика, однако, все чаще свиде-

тельствует о том, что индивидуальные различия сказываются на длитель-

ности усвоения, а не на конечном достижении, как предлагается при тра-

диционном тестировании. 

Вышеизложенное позволяет говорить о необходимости  введения в 

качестве существенных характеристик прогнотической оценки эффектив-

ности работы по самообразованию офицеров налоговой полиции в ходе 

профессиональной подготовки  специфических параметров, оценивающих 

готовность и способность специалистов к усвоению новых знаний, умений, 

навыков, саморазвитию и самообразованию, а также разработки специаль-

ного инструментария, позволяющего определить степень этой готовности.  

С этой целью нами в войсковой части 42261 в 1989 году была разра-

ботана специальная методика  "Семантический анализ деятельности" 
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(САД).  Сущность ее заключается в обучении испытуемых анализу поня-

тий при помощи логической схемы. В процессе диагностики фиксируется 

количество правильно проанализированных слов за определенный отрезок 

времени. Методика  оценивает темп усвоения новой информации и на-

правленность этого усвоения. 

Таким образом, проведенное исследование в основном подтвержда-

ет гипотезу о влиянии самообразования на профессиональную деятель-

ность офицера. Данное влияние зависит от этапа профессионального раз-

вития  офицера, соотношения адаптивных, продуктивных (аналитических 

и проектных) форм профессионального самообразования. 

Кроме того, эмпирическое исследование позволило установить зна-

чимую зависимость эффективности использования различных форм само-

образования от уровня обучаемости специалистов, который в значительной 

мере  определяет как интенсивность и характер их применения, так и  воз-

можности перехода специалистов в рамках выделенного континуума уров-

ней профессионализации.  

Все это позволило поставить вопрос о разработке конкретных техно-

логий управления процессом самообразования офицеров налоговой поли-

ции в ходе их профессиональной подготовки и практической деятельности. 

 

§3. Управление самообразованием офицера налоговой полиции в ходе 

профессиональной подготовки. 

 

Проведенное эмпирическое исследование  влияния самообразования 

на профессиональную деятельность офицера налоговой полиции, его ре-

зультаты, описанные   в предыдущих параграфах данной главы позволили 

нам разработать и апробировать  систему форм и методов работы по со-

вершенствованию профессионального самообразования офицеров, спроек-
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тировать и реализовать комплекс мероприятий направленный на повыше-

ние его продуктивности. 

В соответствии с разработанной нами в русле психолого-

акмеологического подхода концептуальной моделью, предлагаемая систе-

ма включала:  

• профессиональный  практикум самообразования офицеров налоговой 

полиции; 

• систему способов управления самообразованием офицера налоговой 

полиции. 

Ведущим при организации этой работы выступало  предположение о 

том, что  обучение офицеров навыкам самостоятельной работы с литерату-

рой, технологиям самоанализа своей профессиональной деятельности мо-

жет способствовать  повышению эффективности их профессиональной 

деятельности как минимум за счет повышения  заинтересованности про-

фессиональной деятельностью, обеспечения соответствия результатов дея-

тельности требованиям руководящих документов  

При этом, исходя из теоретической модели, сформулированной нами 

в первой главе диссертационного исследования, а также основываясь на 

полученных эмпирических данных,  мы полагали, что:    

♦ Изменение заинтересованности профессиональной деятельности может 

проявиться в значимом изменении в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольной такого параметра как самооценка профессио-

нальной деятельности. 

♦ Изменение соответствия результатов деятельности требованиям руко-

водящих документов  может проявиться в значимом изменении экс-

пертных оценок в экспериментальных группах по сравнению с кон-

трольной.  



 

 

91

Выбор данных переменных был обусловлен качественным составом 

экспериментальной группы . В ее состав вошли среднеэффективные и ма-

лоэффективные адаптирующиеся специалисты. 

Методологическими основаниями для разработки концепции прак-

тикума послужили теоретические и практические подходы 

Н.Н.Богомоловой,  Ю.Н.Емельянова, В.П.Захарова, М.А.Ковальчук, 

Л.А.Петровской,  В.Ю.Хрящевой,  посвященные методологическим осно-

вам социально психологического тренинга [33; 88; 114 и др.], работы  

О.С.Анисимова, И.Н.Семенова, С.Ю.Степанова, раскрывающие техноло-

гию управления профессиональной рефлексией [14; 208 и др.], работы,  

описывающие процедурно-технологические аспекты проведения практи-

кумов [25; 39; 50; 51; 61; 81; 83; 84; 87; 89; 122; 168; 181; 193; 205; 254 и 

др.].  

Особое место среди них занимали исследования А.С.Гусевой, 

А.А.Деркача, В.Г.Зазыкина, В.В.Козлова, А.П.Ситникова, посвященные 

методологическим основам и конкретным технологиям организации и 

проведения психолого-акмеологических тренингов [68; 69; 69; 78; 162; 

182; 198; 199; 200 и др.].    

Жанр, в котором происходит обучение аналитическим навыкам дея-

тельности определяется как рефлексивно-творческий.   Он интегрирует в 

себе  условия порождения новых знаний,  способов  преодоления ситуаций  

затруднения и обеспечивает условия личностного роста.     

По способу поиска знаний  профессиональный практикум принадле-

жит к активным методам обучения,  что означает включение участников в 

позицию активного поиска проблем и способов их решения.  

В ходе организации практикума мы основывались на следующих 

принципах, которые были  заимствованы нами из опыта организации как 

социально-психологической тренинговой работы, рефлексивных тренин-

гов, так и  собственно психолого-акмеологических тренингов целевой на-
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правленности по развитию отдельных составляющих профессионализма 

[25; 33; 39; 51; 61; 68; 69; 69; 78; 88; 89; 92; 94; 114; 164; 168; 181; 182; 189; 

193; 198; 199; 200; 205; 206; 208 и др.]:    

1. Принцип деятельностного опосредования.   Из центральной идеи дея-

тельностного опосредования  процессов,  складывающихся в группе,  сле-

дует представление о стратегическом пути совершенствования,  а в случае 

необходимости и  преобразования  социально-психологической реально-

сти:    если детерминантой этой реальности выступает совместная деятель-

ность,  то и влиять на процессы,  разворачивающиеся в ходе групповой ра-

боты,  можно посредством изменения,  перестройки совместной деятель-

ности; 

2. Принцип активности. Именно признание ценности,  уникальности каж-

дого и возможность сделать его предметом анализа всей группы, а так же 

проверка его адекватности и коррекция в случае необходимости являются 

центральным моментом для понимания данного принципа.   Перенос цен-

тра тяжести на участника практикума позволяет активизировать мотиваци-

онно-потребностную и эмоционально-волевую сферы  личности.   Дейст-

вительно, сама возможность внести свой личный вклад решение той или 

иной задачи мотивирует участника практикума на активное сотрудничест-

во, а получаемые при этом полное или частичное одобрение их предложе-

ний со стороны других участников вызывает чувство удовлетворения,  за 

признание конструктивного иррационального начала в высказанных ими 

идеях, что в свою очередь отвечает потребности личности в признании са-

моутверждении и поощряет дальнейшую активность.    

3. Принцип равенства позиций, что означает пересмотр отношений между 

ведущим и участниками практикума. Ведущий включается вместе со всеми 

в совместную коллективную познавательную деятельность, направляемую 

на осмысление профессиональной деятельности. Вместе с тем равенство 

позиций означает не только то, что ведущий не стремится навязать обу-
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чаемым  свое  видение проблемы и действует вместе со всеми,  но он озна-

чает и то, что каждый участник групповой работы становится поочередно 

как бы руководителем лидером ситуации в группе. Реализация данного 

принципа позволяет на практике продемонстрировать  признание ценности 

опыта другого уникальность каждой личности.    

4. Принцип обеспечения обратной связи. Он тесно связан с принципом ак-

тивности. Его реализация позволяет актуализировать образ себя «другого»,  

что  обеспечивает адекватное восприятие групповых процессов. Непосред-

ственно под обратной связью понимается открытое, аргументированное и 

конструктивное  высказывание всеми участниками практикума суждений, 

отражающих их видение и понимание различных ситуаций взаимодейст-

вия, которые возникают входе выполнения упражнений, процедур практи-

кума. При этом выражение своего отношения осуществляется не абстракт-

но,  а применительно  к  конкретной ситуации,  моделирующих те или 

иные аспекты профессиональной деятельности. 

5. Принцип «здесь и теперь». Следование этому принципу связано с огра-

ничениями,  которое он вводит в групповое занятие. Обсуждению подле-

жит только то, что явилось предметом непосредственного восприятия для 

участников практикума, то есть ситуации взаимодействия, смоделирован-

ные на занятиях. Это позволяет избежать рассмотрения случаев и историй, 

очевидцами, которых участники практикума не были, а следовательно не 

могут  достоверно к ним отнестись. Кроме того,  следование данному 

принципу дает возможность изучать личностно  значимый  материал  для  

всех участников.   Это, в свою очередь,  позволяет дополнительно повы-

сить у членов группы эмоциональную включенность в занятия и мотива-

цию к ним.    

6. Принцип доверительности общения. Лишь доверительная,  доброжела-

тельная атмосфера в группе создает возможность для нормальных  искрен-

них высказываний по всем обсуждаемым вопросам. Создание и поддержа-
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ние в группе климата максимального психологического доверия является 

одной из центральных задач ведущего.    

7. Принцип формирования и реализации исследовательской позиции уча-

стника практикума. Данный принцип нам представляется особенно важ-

ным в силу следующих причин: во-первых, включенность в практикум в 

позиции исследователя позволяет защитить участников практикума от 

эмоциональных перегрузок и  перевода их в когнитивный план; во-вторых, 

исследование по сути  своей является профессионально-творческой дея-

тельностью,  что позволяет облегчить понимание и освоение сложных раз-

вивающих действий,  таких  как  проблематизация, отчуждение,  субъекти-

визация и других; в-третьих, исследовательская позиция является одним из 

условий овладения аналитическими технологиями; в-четвертых, исследо-

вание затруднений профессиональной деятельности позволяет каждому 

участнику осознанно выработать средства реализации собственных про-

фессиональных ценностей; в-пятых,  исследовательская позиция облегчает 

понимание личностно-профессионального опыта других и позволяет найти 

адекватный язык для прояснения собственных затруднений; в-шестых, ис-

следовательская позиция необходима с точки зрения  осмысления и разви-

тия собственных аналитических средств,  переструктуирования и обогаще-

ния личного профессионального опыта.    

Коротко остановимся на процедурах вводимых руководителем груп-

пы в ходе практикума, направленных на создание и поддержание группо-

вых процессов. К ним относится: знакомство, определение эмоционально-

го  состояния   участников практикума,  запрет на личностную критику в 

ходе групповой работы, характеристика готовности включения в работу,  

процедура присоединения к  высказываниям в группе.    

Знакомство. На ранних этапах группового процесса усилия членов 

группы  в  наибольшей степени направлены на установления доверитель-

ных межличностных  контактов,  уменьшение напряженности и неопреде-
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ленности.   Поведение участников характеризуется  их стремлением ощу-

тить свою принадлежность к группе и установить  удовлетворительные  

отношения с другими участниками. Во время первого занятия членам 

группы предлагают представится,  рассказать о себе.   Причем руководи-

тель специально акцентирует внимание участников группы на неформаль-

ный характер задания. В работе с группами офицеров предлагалось во 

время рассказа о  себе  отметить: «Чем вы отличаетесь от других?», «Что 

нового узнали о своих коллегах по группе?»,  данные вопросы являются 

основой построения доверительных  отношений.  

Определение эмоционального состояния участника. Данный прием 

служит для настройки на групповую работу и проводится перед началом 

занятий. Характеризуя эмоциональное состояние каждого, член группы 

настраивается на групповое взаимодействие. Такой же цели служит и ха-

рактеристика готовности включения в работу.    

Запрет на личностную критику. В ходе групповой работы разворачи-

ваются процессы снимающие определенные механизмы психологической 

защиты, что повышает чувствительность человека к различного рода оце-

ночным высказываниям. Ведущий в данном случае,  специально перед на-

чалом занятий вводит принцип  запрета  на критику,  обсуждению подле-

жит только то,  что предъявил участник на группе,  но не личность самого 

участника.    

Процедура присоединения  к  высказываниям  в  группе. Целью дан-

ной процедуры является вычленения конструктивного в высказываниях 

других участников,  что  служит принятию тех или иных точек зрения.    

Процедуры,  направленные на формирование содержательного ас-

пекта профессионально-психологического практикума. К ним относятся: 

групповая дискуссия,  демонстрация или игровое действие,  вопросы на 

понимание.    
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Групповая дискуссия. Групповая дискуссия по своей процедуре 

представляет собой коллективное обсуждение какой-либо проблемы,  с  

конечной целью  прийти  к  определенному общему мнению по ней.   В хо-

де дискуссии коллективное сопоставление мнений, оценки, отношений по 

обсуждаемой проблеме. Ее психологическая ценность состоит в том,  что,  

благодаря принципу обратной связи,  каждый участник получает возмож-

ность увидеть,  как по-разному можно подойти к одной и той же проблеме.    

Использование групповой дискуссии как метода практической груп-

повой работы имеет свою специфику и связано с тем,  что она выполняет 

ряд важных функций,  являясь универсальным инструментом для форми-

рования адекватного образа проблемы,  его коррекции и в конечном счете 

расшатывания жестко фиксированных установок и профессиональных сте-

реотипов.    

Демонстрация или игровое действие. Среди игровых,  демонстраци-

онных методов проведения практикумов наибольшее распространение по-

лучили ролевые игры.   В ходе которой каждому  из  участников  предлага-

ется  исполнить  роль в соответствии с его собственными представлениями 

о характере и манере  поведения  персонажа,  а также ситуации,  которую 

требуется продемонстрировать.   При этом остальные участники выступа-

ют в качестве зрителей-экспертов.    

После разыгрывания сюжета проводится обсуждение увиденного.   

Цель данного обсуждения - сделать более очевидными, понятными  взаи-

моотношения героев ролевой игры,  мотивы их поведения,  нормы,  кото-

рым они следуют.    

Особенности построения демонстрации или игрового действия. Са-

моцельность и самоценность.   Неутилитарный  характер. Сущность  игры 

- в ее  процессе,  а не  в  продуктивном  результате,  который если и может 

иметь место в игре,  то как артефакт.   Главное же состоит в том,  что  про-

цесс игры есть  процесс смыслопорождения,  вырабатывание своего гори-
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зонта видения мира через соотнесение,  перекрещивание различных пози-

ций.   Игра в своем ключе  вырабатывает механизмы саморазвития.   Чело-

век в игре постигает свои жизненные смыслы,  приобщается  к  ценностям 

группы.   Партнеры в  этой  игре играют не вещами,  играют не друг с дру-

гом - они играют смыслами.    

Добровольность.   Роли в игре не назначаются,  а выбираются сами-

ми играющими,  вырабатываются в ходе игры.    

У игры - своя особая пространственно-временная организация. Игра 

искусственна,  идеальна,  поскольку условна.   У ней есть свои правила.   

свои роли,  свой сюжет,  свои игровые задачи.   Игра всегда ситуативна,  

конкретна,  уникальна неповторима.    

Игровая ситуация понимается  здесь как то состояние,  в котором 

субъект (группа) поставлен в положение выбора-выбора смысла. Что 

предполагает личную ответственность за выбор и последующие поступки.     

Трехплановость.   Каждый участник игры сочетает в себе одновре-

менно жизненную позицию,  социальную функцию и игровую роль.   По-

следняя задается условиями игры.   Социальная функция задана лично-

стью.   Жизненная позиция вырабатывается лично каждым участником 

практикума.     

Вопросы на понимание. Данная процедура вводится в  ходе  группо-

вой дискуссии  или  по окончанию демонстрации (игрового действия). Во-

прос начинается со слов: «Правильно ли я понял, что...» и далее предъяв-

ляются свое понимание увиденного, услышанного. По своей функцио-

нальной нагрузке вопросы имеют следующие значения: обеспечивают об-

ратную связь; задаются в те места демонстрации или дискуссии,  которые 

не  были поняты; являются как бы связующим звеном содержаний демон-

страции,  дискуссии.    

Рефлексия процессов,  происходящих на групповой работе. Как пра-

вило, рефлексия задается вопросами типа: «Что нового вы узнали за  сего-
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дняшний  день?» Необходимость рефлексии обусловлена тем,  что,  явля-

ясь действием,  направленным на осознание происходящего она выполняет 

и  функцию «перевязки» между различными частями и процедурами прак-

тикума. Действительно, если на демонстрации и групповой дискуссии ос-

мысляется опыт взятый непосредственно из жизни,  то в ходе рефлексии 

происходит интеграция  полученного  опыта. Это, во-первых, а, во-вторых, 

рефлексия обеспечивает обратную связь, которая характеризует эмоцио-

нальное состояние группы, дает фактический  материал  для коррекции 

процедур практикума.    

Таким образом, разработанный нами профессиональный практикум, 

направленный на развитие навыков саморазвития и самообразования офи-

церов налоговой полиции в процессе их профессиональной подготовки 

представлял собой  синтез социально-психологического, рефлексивного и 

психолого-акмеологического тренингов и был направлен на развитие  у 

слушателей потребности в саморазвитии и самосовершенствовании и фор-

мирование навыков организации этой работы.  

Организационные аспекты  проведения профессионального практи-

кума практикума. Практикум проводился на материале двух эксперимен-

тальных групп.  

Данные группы образовали офицеры (18 человек) служащие в орга-

нах налоговой полиции около года. 

Первую группу образовали 10 офицеров из них 6 офицеров малоэф-

фективных, 4 среднеэффективных. 

Во вторую группу вошли 8 малоэффективных специалистов. Все 18 

человек находились на адаптационном этапе профессионального развития.  

Контрольные группы была образованы из 20 человек. По составу: 16 

офицеров - малоэффективные специалисты, 4 офицера среднеэффективные 

специалисты. Все участники контрольных групп находились на адаптаци-

онном этапе профессионального развития.  
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Для проверки гипотезы формирующего эксперимента использова-

лись следующие диагностические процедуры: 

• экспертная оценка служебной деятельности; 

• самоотчет участника практикума; 

• углубленное интервью. 

Экспертная оценка служебной деятельности заполнялась непосред-

ственным начальником офицера перед началом и по прошествии 3 недель 

после окончания работы.     

Самоотчет заполнялся участниками практикума на итоговом занятии  

Углубленное интервью проводилось с целью фиксации овладения 

участниками практикума способов аналитической работы.  

Опишем результаты,  полученные с помощью самоотчетов офице-

ров,  прошедших практикум.    

Самоотчеты позволяют зафиксировать то,  как сами испытуемые 

оценивают изменения,  которые произошли с ними под воздействием 

средств профессионального  практикума.  

Самоотчеты, написанные всеми испытуемыми (18 участниками экс-

периментальных групп),  представляют собой развернутые ответы на во-

прос «Что мне дали занятия практикума?» и   представляют собой обшир-

ный и ценный материал,  касающийся общей оценки эффективности про-

веденной работы,  достижений  отдельных участников.    

Прежде чем  перейти к описанию общих результатов, полученных с 

помощью самоотчетов,  приведем для примера несколько достаточно  ти-

пичных самоотчетов.    

Самоотчет испытуемого офицер Н. А.  

«Проведенные занятия  показали мне со всей очевидностью, необхо-

димость заниматься самосовершенствованием. Только упорная работа над 

собой дает возможности добиться более высоких результатов по служ-

бе......» 
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Самоотчет испытуемого Р.С. офицер  

«На занятиях я впервые получил ответ на те вопросы, которые по-

стоянно себе задавал: « Что мешает мне быть лучше. эффективнее?». Мне 

кажется, что я нашел ответ. Все причины лежат во мне,, в моем не умении 

организоваться и попросту задуматься о том, что делаю.» 

Самоотчет испытуемого С. А. - офицер.  

« Хочу поблагодарить тех, кто проводил с нами занятия. За короткое 

время убедился, что в моей службе не все еще потеряно. Главное захо-

теть...» 

Содержательный анализ самоотчетов  испытуемых приведен в таб-

лице (Таблица 19). 

 

Эксперименталь-
ные  группы 

   Рубрики,  отмеченные в самоотчетах 

1 2 
Овладение методами анализа ситуации с  различных позиций 
профессиональной  деятельности. 

30% 40% 

Оптимальное сочетание в своей      деятельности интересов 
различных категорий офицерского состава.. 

40% 40% 

Овладение навыками самоанализа, самоисследования, само-
совершенствования. 

50% 40% 

Понимание способов реализации знаний в практическую дея-
тельность. 

 30% 30% 

Приобретение знаний, навыков, умений  прогнозирования  в 
профессиональной деятельности.  

20% 30% 

Возможность использования элементов  практикума в само-
стоятельной работе. 

30% 25% 

 
Таблица 19. Анализ самоотчетов испытуемых 

 

Сравнивая полученные результаты можно отметить следующее:     

 Профессиональный практикум целевой направленности для испы-

туемых по своему характеру стал учебной площадкой по выработке офи-
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церами средств самоанализа профессиональной деятельности, понимания 

способов практической реализации полученных знаний. 

Количественные показатели экспертного оценивания испытуемых до 

и после формирующего эксперимента содержатся в таблице (Таблица 20).    

Экспериментальные данные показывают, что средства профессио-

нального  практикума достаточно эффективны для обучения офицеров на-

выкам самостоятельной работы с литературой, самоанализу своей профес-

сиональной деятельности. Использованный критерий «хи»-квадрат позво-

лил  обосновать статистическую значимость полученных в ходе экспери-

мента результатов (Таблица 21).    

 

N  до эксперимента после эксперимента ∆ 
Эксперименталь-
ные группы 

   

1-ая группа 11 3 8 
2-ая группа 9 2 7 
Контрольные груп-
пы. 

   

1-ая группа 9 8 1 
2-ая группа 10  10 0 

 
Таблица 20. Сводная таблица количественных показателей,  для эксперименталь-

ных и контрольных групп.   (входной и выходной контроль)   

 

Резюмируя анализ качественно-количественных  характеристик по-

лученных по итогам проведения формирующего эксперимента, необходи-

мо отметить следующее:     

1. Предложенная система в виде профессионального  практикума яв-

ляется  достаточно эффективным средством для воздействия на процесс 

обучения офицеров навыкам самостоятельной работы с литературой, само-

анализу своей профессиональной деятельности.  
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2. Количественные данные результатов ПРП убедительно доказыва-

ют нам о  возможности использовать данную форму психологической ра-

боты в процессе профессиональной подготовки офицеров налоговой поли-

ции. 

 

N группы. (n - ni)2 Эмпириче-
ский 
χ2 

Табличный 
χ2 

Статистическая 
эначимость 

Эксперимен-
тальные груп-
пы 

    

1-ая группа 64 21,3 7,82 значим 
2-ая группа 49 24, 5 7,82 значим 
Контрольные 
группы 

    

1-ая группа 1 1 7,82 не значим 
2-ая группа 0 - 7,82 не значим 

 
Таблица 21. Расчет статистической значимости изменения   данных входного и 

выходного контроля   

 

Следует подчеркнуть, что проектирование организационно-

практических основ внедрения  профессионального практикума, как цело-

стной системы, или отдельных его элементов в практику профессиональ-

ной подготовки офицерских кадров, является самостоятельной исследова-

тельской задачей.     

Принципы, реализуемые в ходе проведения профессионального  

практикума, предъявляют особые требования к ведущему (эта точка зрения 

согласуется с мнением Л. А. Петровской по проблемам подготовки руко-

водителя группы социально-психологического тренинга, а он, как отмеча-

лось, как и тренинг психолого-акмеологический лежит в основе организа-



 

 

103

ции профессионального практикума, реализуемого нами в ходе работы по 

развитию навыков самообразования) [163; 164].  

Именно руководитель несет ответственность за развитие психологи-

ческого климата группы, являющегося предпосылкой оптимального груп-

пового процесса в целом и эффективности профессионального и личност-

ного развития участников практикума.    Роль руководителя практикума 

требует от него особых личностных и профессиональных качеств и, следо-

вательно, научно-методической организационной подготовленности. С 

этой целью в практику подготовки руководителей предлагается введение 

спецкурса имеющего следующее содержание: 

• практикум как система активизации профессионального самосо-

вершенствования офицера налоговой полиции;      

• психолого-педагогические детерминанты самообразования офи-

цера налоговой полиции;      

• использование средств профессионального практикума для по-

вышения эффективности деятельности офицера налоговой полиции;      

Задачи практической деятельности руководителя группы практикума 

непосредственно влияющего на параметры группового процесса и опосре-

дованно - на его участников, ставят его перед необходимостью иметь глу-

бокие и целостные представления о личности и деятельности офицера, а 

также владеть концептуальной системой активной социально-

психологической и психолого-акмеологической подготовки офицеров-

руководителей.     

Вместе с тем, использование отдельных элементов практикума в 

деятельности офицера-руководителя (мы рассматриваем педагогическую 

функцию руководителя) в индивидуальной или групповой работе предпо-

лагает:     
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деятельность, направленную на теоретический анализ существую-

щих и моделирование недостающих внешних объективных условий разви-

тия человека в профессии      

• реальное построение обстановки развития, в наибольшей степени 

отвечающей целям профессионального развития личности офицера;      

• обучение личности осознанной работе с развивающимися анали-

тическими методами, методиками, методическими приемами;      

• совместную деятельность, направленную на осмысление содер-

жания, заложенного в развивающем методе, методике;      

Данные положения могут быть реализованы в следующих методиче-

ских приемах:     

• организация активной работы офицера со специальной психоло-

гической литературой с целью формирования у них психологическо-

го категориального аппарата оценки, познания других, самопознания 

и самооценки;      

• задания, связанные с самостоятельным, творческим построением 

обобщенной модели или в системах профессиональной деятельности 

офицера налоговой полиции;  

• демонстрация, показ, обсуждение с офицерами поступков, дейст-

вий в ситуациях требующих аналитического подхода в профессио-

нальной деятельности;      

• задание смоделировать, спрогнозировать свои отношения и дей-

ствия в данных ситуациях;      

• прием анализа отношений, действий, поступков других людей 

включенных в ситуацию затруднений, с последующим обобщением 

и гипотетическим заключением присущих им личностных качеств;      

• прием определения и оценки офицером отношений других людей 

к его поступкам и действиям в ситуациях затруднений;      
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• могут рассматриваться как необходимые предпосылки для реше-

ния возникающих на этом пути задач.  

Нам представляется, что предложенная программа профессионально-

психологического практикума или элементы его могут быть использована  

в рамках традиционных форм подготовки офицеров налоговой полиции. 

Для примера рассмотрим лекционные и семинарские занятия  

Лекция. В подготовке офицерских кадров лекция выполняет сле-

дующие функции: обучающая, воспитывающая, развивающая. С позиции 

настоящего исследования нас интересует ориентировочная функция, кото-

рая нацеливает слушателей слушателей на активную самостоятельную ра-

боту не только в ходе лекции, но главным образом после нее. 

Исследования показывают, что в ориентирующей функции важно 

учитывать два взаимосвязанных аспекта: активизацию мыслительной дея-

тельности офицера на переработку основных, фундаментальных идей лек-

ции [21; 22; 23; 32; 49; 55; 83; 113; 128; 144; 145; 146; 206; 236 и др.]. Это 

необходимо для активизации познавательного интереса к углубленному 

самостоятельному анализу проблем, и прямое ориентирование обучаемых 

на содержание и методику последующей самостоятельной работы. 

Первый аспект реализуется путем обеспечения высокого научного 

уровня лекции, второй - введением  в лекцию инструктивного элемента, 

цель которого настроить офицера на самостоятельную работу в послелек-

ционный период. 

Ориентирующая функция реализуется путем нацеливания слушате-

лей на изучение наиболее сложных вопросов темы, облегчая тем самым 

осмысление в процессе самостоятельного изучения первоисточников и 

другой рекомендованной литературы. 

Существенным элементом в этой работе являются активизация по-

ложительной мотивации у слушателей для глубокого изучения тем, разде-

лов, обеспечивающие стабильный интерес к изучению профессиональной 
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деятельности. Действенность лекции в этом плане достигается научно-

стью, актуальностью тематики и содержания лекции, связью их с практи-

ческой стороной профессиональной деятельности офицера налоговой по-

лиции  

Стимулирующее влияние на самостоятельное осмысление основных 

положений и идей лекции оказывает проблемное изложение материала. 

Проблемное чтение лекции активизирует процесс самостоятельного мыш-

ления офицеров, создают благоприятные предпосылки для обеспечения 

творческого характера самостоятельной работы офицера.  

Продуктивность семинара в основном зависит от предварительной 

самостоятельной работ. 

С организационной точки зрения семинар представляет собой слож-

ную форму учебной работы, предполагающую теоретические доклады  

участников семинара по узловым вопросов темы и выступление в порядке 

обсуждения предусмотренных планом вопросов. 

Активизация самостоятельной работы слушателей на семинаре дос-

тигается при соблюдении следующих психолого-педагогических условий. 

Основными среди них являются  : 

♦ постоянное внимание обсуждению основных, наиболее актуальных, 

острых вопросов в тесной связью с практической деятельностью офи-

цера налоговой полиции, с учетом личностных особенностей участни-

ков занятий; 

♦ обеспечение логичности, последовательности обсуждения семинарских 

вопросов; 

♦ привлечение к обсуждению возможно большего количества слушате-

лей; 

♦ постановка дополнительных вопросов перед участниками семинара, 

♦ привлечение внимания к неточностям и ошибкам в исследовании про-

блем; 
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♦ руководство постановкой вопросов, репликами возражениями со сторо-

ны офицеров, полемикой между участниками семинара , придание осо-

бого внимания проблемным вопросам , созданию проблемных ситуа-

ций;   

♦ привлечение слушателей к разбору и оценке научных сообщений и ре-

фератов, докладов. 

Учет и соблюдение этих условий дает возможность создавать на за-

нятиях интеллектуальное напряжение, побуждающее каждого участника 

активно работать над усвоением и углублением своих знаний, вырабаты-

вать готовность к профессиональному самосовершенствованию и самооб-

разованию 

Данное обсуждение организационных, практических условий вне-

дрения практикума в профессиональную подготовку офицерских кадров 

носит характер постановки проблемы.     

Многие вопросы требуют более детального анализа и специального 

изучения. Однако, все вышеизложенное показывает нам перспективность 

описанного направления, необходимость его дальнейшей разработки и по-

зволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий для внедрения 

профессионального практикума в процесс подготовки офицеров налоговой 

полиции. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Для изучения влияния самообразования на профессиональную 

деятельность офицера налоговой полиции применялась анкета, полустан-

дартизированное  интервью с командирами и начальниками испытуемых, 

нестандартизированный самоотчет, анализ документов, экспертный опрос. 

С целью повышения достоверности полученных результатов исполь-

зовались специальные математические процедуры. 
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2. В ходе исследования установлены преимущественные формы са-

мообразования для различных групп офицеров. На этапе адаптации наибо-

лее значимыми выступают формы самообразования, обеспечивающие 

вхождение офицера в профессиональную среду, усвоение норм, требова-

ний к профессиональной деятельности и т.д. На этапе стабильного функ-

ционирования самообразование обеспечивает устойчивость профессио-

нальной деятельности офицера.. На этапе новаторства  за счет самоанали-

за, самопроектирования обеспечиваетñя продуктивность профессиональ-

ной деятельности. 

Полученные результаты характеризуют также взаимодействие фор-

мы и содержания на различных этапах профессионального развития лич-

ности. На этапе адаптации данное взаимодействие имеет следующие осо-

бенности во-первых, оно фиксирует, что самообразование выполняет при-

способительную и аналитическую задачи, во-вторых, наблюдается доста-

точно четкое соответствие  содержания адаптивным и аналитическим 

формам самообразования. 

На этапе стабильного функционирования преобладает аналитическое 

содержание самообразования, а вместе с тем отмечается появление про-

ектных форм самообразования и соответствующего содержания. 

На инновационном этапе данная тенденция усиливается, при чем в 

проектные формы самообразования входят аналитическое и проектное со-

держание.  

3. Проведенное исследование в основном подтверждает гипотезу о 

влиянии самообразования на профессиональную деятельность офицера. 

Данное влияние зависит от этапа профессионального развития  офицера, 

соотношения адаптивных, продуктивных (аналитических и проектных) 

форм профессионального самообразования. 

Установлено, что для адаптирующихся офицеров самообразование 

влияет на следующие показатели эффективности: временной, результатив-
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ный параметры профессиональной деятельности, а также на внутреннюю 

удовлетворенность и заинтересованность. 

Для стабильно функционирующих специалистов самообразование 

оказывает влияние на объективные критерии эффективности профессио-

нальной деятельности- на качественные параметры деятельности (отсутст-

вие ошибок) и на количественные показатели (количество решаемых за-

дач). На субъективном уровне  - на заинтересованность и удовлетворен-

ность профессиональной деятельностью.  

Для офицеров новаторов самообразование влияет на следующие 

критерии эффективности профессиональной деятельности: на объективном 

уровне- на профессиональное мастерство, владение несколькими видами 

профессиональной деятельности На субъективном уровне  - на заинтересо-

ванность профессиональной деятельностью, свободу выбора целей, 

средств, форм профессиональной деятельности.  

В ходе проведения формирующего эксперимента средствами про-

фессионального  практикума были смоделированы и реализованы условия 

обеспечивающие обучение офицера навыкам и приемам самостоятельной 

работы с литературой, самоанализу профессиональной деятельности. Вы-

бор данных переменных обусловлен качественным составом эксперимен-

тальной группы: все участники - адаптирующиеся офицеры. 

Проведенный количественный и качественный анализ данных вход-

ного и выходного контроля дает основания утверждать, что с помощью 

предлагаемых средств   можно оказывать влияние на повышение эффек-

тивности профессиональной деятельности офицера налоговой полиции. 

В качестве постановочных проблемных вопросов внедрения средств 

профессионального  практикума в профессиональную подготовку офицера 

налоговой полиции выделены: организационные вопросы, связанные с 

подготовкой руководителя к проведению занятий;  возможные варианты 

использование средств  практикума в традиционных формах обучения.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного теоретического анализа подходов к проблеме 

профессиональной деятельности и экспериментального исследования сде-

ланы следующие выводы и заключения. Показано. что профессиональная 

деятельность определяется как сложный многопризнаковый  объект  пред-

ставляющий  собой особую систему. Интегрирующим компонентом дан-

ной системы, обеспечивающим ее жизнедеятельность, является субъект 

труда, осуществляющий взаимодействие всех ее компонентов.  

Проведенное исследование в основном подтвердило гипотезу о 

влиянии самообразования на профессиональную деятельность офицера и 

показало зависимость его от этапа профессионального развития  специали-

ста, соотношения адаптивных, продуктивных (аналитических и проект-

ных) форм профессионального самообразования. 

Показано, что профессиональное самообразование выступает важной 

составляющей, обеспечивающей эффективную профессиональную дея-

тельность сотрудника налоговой полиции и оказывает значимое  влияние 

на такие объективные и субъективные показатели ее эффективности, как:  

• временные параметры;  

• качественные показатели;  

• количественные показатели;  

• удовлетворенность профессиональной деятельностью;  

• заинтересованность профессиональной деятельностью.  

При этом профессиональное самообразование представляет собой 

целенаправленную, систематическую деятельность, управляемую самой 

личностью, служащую для совершенствования основной профессиональ-

ной деятельности.  

Проведенное исследование позволило выявить динамические харак-

теристики самообразования на различных этапах профессионального раз-
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вития личности офицера налоговой полиции и показать, что по своему со-

держанию  профессиональное самообразование может выполнять как 

адаптивную (приспособительную), так и продуктивную (творческую) 

функции (так, в ходе адаптационного периода профессиональное самооб-

разование выполняет адаптационные функции, которые направлены на 

достижение конкретного результата в заданных условиях профессиональ-

ной деятельности, в  дальнейшем профессиональное самообразование 

обеспечивает продуктивные процессы профессиональной деятельности, 

итогами которой являются: устойчивая профессиональная деятельность 

офицера (этап стабильного функционирования специалиста) или профес-

сиональное творчество (этап специалиста - новатора).  

Проведенное исследование позволило обосновать методы воздейст-

вия на процесс профессионального самообразования офицера налоговой 

полиции и показать, что целенаправленное управление процессом профес-

сионального самообразования, включающее овладение офицером в период 

профессиональной подготовки психолого-акмеологическими приемами и 

техниками профессионального самосовершенствования и саморазвития, 

обучение личности осознанной работе с методами, методиками, методиче-

скими приемами  самообразования; развитие и совершенствование прие-

мов и способов саморегуляции в профессиональной деятельности, исполь-

зование индивидуальной самодиагностики  выступает  эффективным сред-

ством повышения успешности профессиональной деятельности офицеров 

налоговой полиции.  

Настоящее исследование  выступило теоретической основой  разра-

ботки практических рекомендаций для офицеров налоговой полиции по 

совершенствованию процесса их самообразования в профессиональной 

деятельности и процессе переподготовки.  

Обобщения и выводы диссертационного исследования  о содержа-

нии процесса самообразования, его структуре, особенностях на различных 
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этапах профессионализации офицера налоговой полиции  полезны для со-

вершенствовании профессиональной подготовки   государственных слу-

жащих. 

Проведенный количественный и качественный анализ данных вход-

ного и выходного контроля дает основания утверждать, что с помощью 

предлагаемых средств профессионально-психологического практикума 

можно оказывать влияние на повышение эффективности профессиональ-

ной деятельности офицера налоговой полиции. 

Полученные данные исследования могут быть использованы образо-

вательными органами подготовки и переподготовки офицеров налоговой 

полиции, при определении содержания специальных тем, связанных с ор-

ганизацией процессов самообразования и саморазвития специалистов.  

В целом, проведенное исследование с позиций комплексного психо-

лого-акмеологического подхода показало, что профессиональное самооб-

разование представляет собой целенаправленную, систематическую дея-

тельность, управляемую самой личностью, служащую для совершенство-

вания основной профессиональной деятельности и выступающую важ-

нейшей составляющей, обеспечивающей ее эффективность. Выявлены ди-

намические характеристики самообразования на различных этапах про-

фессионального развития личности офицера налоговой полиции. Профес-

сиональное самообразование может выполнять как адаптивную (приспосо-

бительную), так и продуктивную (творческую) функции. Показано, что 

развитие и совершенствование приемов и способов саморегуляции в про-

фессиональной деятельности, использование индивидуальной самодиагно-

стики  выступает  эффективным средством повышения успешности про-

фессиональной деятельности офицеров налоговой полиции. 

Установлено, что в ходе профессионального развития меняется 

функционал самообразования, от репродуктивных функций (самостоя-

тельное изучение сложившихся норм, приемов, способов профессиональ-
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ной деятельности и т.д.) до продуктивных (самопроектирование, самостоя-

тельный поиск неизвестных профессиональных решений, проблем профес-

сиональной деятельности, разработка самостоятельных проектов и т. д.);  

управляя процессом самообразования, можно оказывать влияние на эф-

фективность профессиональной деятельности офицера налоговой полиции. 

Полученные в исследовании результаты выступили основой разра-

ботки практических рекомендаций для офицеров налоговой полиции по 

совершенствованию процесса их самообразования как в профессиональной 

деятельности, так  и в процессе переподготовки, направленные на: 

• диагностику и анализ степени личностной ориентированности 
офицера налоговой полиции в профессиональной деятельности; 

• повышение эффективности деятельности офицера налоговой по-
лиции; 

• прогноз дальнейшей индивидуальной карьеры офицера налоговой 
полиции. 

В целом, проведенная работа показала необходимость продолжения 
серии подобных исследований и наметила их перспективные направле-
ния, среди которых психолого-акмеологический анализ структуры ценно-
стей эффективных специалистов налоговой службы, а также необходи-
мость саморазвития и самообразования у офицеров налоговой службы раз-
личных уровней, занимаемых должностей  и профессий. 
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Приложение 1. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОФЕССИОГРАММЫ  

 рабочей профессии:  "Налоговый полицейский" 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ 

1.1. Наименование и назначение профессии 

Краткий исторический экскурс: 

Переход к рыночной экономике, реформирование политической 

структуры власти повлекли за собой глубокие перемены во всех сферах 

жизни российского общества. Закономерно в этой связи и изменения нало-

говой политики государства. Для контроля за соблюдением налогового за-

конодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью внесения в бюджет государственных налогов создана Государствен-

ная налоговая служба РФ. 

В целях содействия экономическим реформам, для повышения эффек-

тивности деятельности Госналогслужбы 18 марта 1992 года было образо-

вано Главное управление налоговых расследований при Государственной 

налоговой службе РФ, правопреемницей которого и стала налоговая поли-

ция. 

Необходимость усиления борьбы с преступностью потребовала учре-

ждения в налоговой сфере самостоятельного правоохранительного органа, 

являющегося неотъемлемой частью сил, обеспечивающих экономическую 

безопасность государства.  

Таким органом, в соответствии с Законом "О федеральных органах 

налоговой полиции", принятым 24 июня 1993 года, стал Департамент на-

логовой полиции РФ с системой региональных и местных аппаратов. 
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 Наименование профессии ( специальности )  

Согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих 1990 года, выпуск № 33 -  

Наименование должности по штату: 

Налоговый полицейский 

Профессия предназначена для выявления, предупреждения и пресечения 

налоговых преступлений и правонарушений, обеспечения безопасности 

деятельности работников налоговых инспекций и собственных подразде-

лений. 

Правовой статус  

Деятельность налогового полицейского основывается на Конституции  

Российской  Федерации, Конституциях республик в составе Российской   

Федерации, Законе "О федеральных органах налоговой полиции" и иных  

законодательных  актах Российской Федерации,  а также правовых актах  

республик в составе Российской Федерации,  правовых актах автономной  

области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга,  регулирующих отношения  в  области  налогообложения  и  

правоохранительной   деятельности,   принимаемых   в   пределах   их  

полномочий. 

Он при исполнении служебных обязанностей является представите-

лем государственной власти и находится под защитой государства. Закон-

ные требования сотрудника налоговой полиции обязательны для выполне-

ния гражданами и должностными лицами.  

Не выполнение законных требований и действия, препятствующие 

исполнению возложенных на него обязанностей, влекут за собой ответст-

венность в установленном законом порядке. 

Сотрудники налоговой   полиции   не   несут  ответственности  за мо-

ральный,   материальный    и    физический    вред,    причиненный право-

нарушителю   применением  в  предусмотренных  законодательством слу-
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чаях  физической   силы,   специальных   средств   и   табельного огне-

стрельного   оружия,   если  причиненный  вред  соразмерен  силе оказы-

ваемого противодействия. 

Никто не  вправе  вмешиваться в законную деятельность сотрудника 

налоговой полиции,  кроме лиц,  прямо уполномоченных на то  законом. 

Воспрепятствование  исполнению  сотрудником  налоговой полиции своих 

служебных обязанностей, оскорбление его чести и достоинства, угрозы, 

сопротивление,  насилие или посягательство на его жизнь,  здоровье и 

имущество в связи с осуществлением им служебной  деятельности влекут 

за собой   ответственность,   предусмотренную   законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Государство гарантирует социальную защиту  сотрудников налоговой 

полиции. 

Налоговый полицейский для выполнения возложенных на него задач 

имеет право: 

1) проводить в соответствии с законодательством оперативно-

розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и пресечения 

фактов сокрытия доходов от налогообложения и уклонения от уплаты на-

логов,  дознание и  предварительное  следствие  по  которым отнесены  за-

коном к ведению федеральных органов налоговой полиции, а также обес-

печения собственной  безопасности;   

2) пользоваться при исполнении служебных  обязанностей  правами, 

предоставленными   законодательством   должностным  лицам  налоговых 

органов и агентам валютного контроля; 

3) осуществлять   при   наличии   достаточных   данных  проверки на-

логоплательщиков (в том числе контрольные проверки после проверок, 

проведенных  налоговыми  органами)  в  полном  объеме с составлением 

актов по  результатам  этих  проверок.  
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4) приостанавливать  операции  налогоплательщиков  по  счетам  в 

банках  и  кредитных  учреждениях на срок до одного месяца в случаях не-

представления  документов,  связанных  с  исчислением  и   уплатой нало-

гов.  

5) беспрепятственно входить в любые производственные, складские, 

торговые и иные помещения независимо от форм собственности  и  места 

их   нахождения,  используемые  налогоплательщиками  для  извлечения 

доходов (прибыли), и обследовать их; 

6) в  соответствии  со своей компетенцией выносить  в  качестве  пре-

дупредительной  меры   письменные предостережения   руководителям,   

главным   бухгалтерам   и  другим должностным  лицам  банков  и  других  

организаций   независимо   от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, а также гражданам (физическим   лицам) с требованиями уст-

ранения нарушений законодательства,  своевременной  и  полной  уплаты 

налогов и других обязательных платежей, предоставления отчетной и иной 

документации в установленные  сроки,  ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством,   а   при    необходимости - восстанов-

ления бухгалтерского  учета за счет собственных средств налогоплатель-

щика, контролировать выполнение  этих  требований;   

7) проверять   у   граждан   и   должностных   лиц    документы, удо-

стоверяющие   личность,   если   имеются   достаточные  основания подоз-

ревать  их  в  совершении  преступления  или  административного право-

нарушения; 

8) вызывать с  целью  получения  объяснений,  справок,  сведений 

граждан   Российской   Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без 

гражданства  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  федеральных 

органов налоговой полиции; 

9) получать  безвозмездно  от  министерств,  ведомств,  а  также пред-

приятий,   учреждений   и   организаций   независимо   от   форм собствен-
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ности, физических лиц информацию, необходимую для исполнения возло-

женных на него обязанностей, за исключением случаев,  когда законом ус-

тановлен  специальный  порядок получения   такой   информации. 

10) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства свя-

зи   и транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям 

и  организациям  или  общественным  объединениям  (кроме средств связи 

и транспортных средств дипломатических представительств,  консульских   

и   иных   учреждений   иностранных государств, международных органи-

заций), для предотвращения налоговых преступлений,  преследования и 

задержания лиц, совершивших налоговые преступления или подозревае-

мых в их совершении; 

11) составлять  протоколы  об административных правонарушениях в 

пределах полномочий,  предоставленных законодательством , осуществ-

лять административное задержание и  применять  другие  меры,  преду-

смотренные  законодательством   об административных правонарушениях; 

12) налагать административный арест на имущество  юридических  и 

физических   лиц   с   последующей  реализацией  этого  имущества  в ус-

тановленном  порядке  в  случаях  невыполнения  указанными  лицами 

обязанностей   по  уплате  налогов,  сборов  и  других  обязательных пла-

тежей для обеспечения своевременного  поступления  сумм  сокрытых на-

логов,  сборов  и  других  обязательных платежей в соответствующий 

бюджет; 

13) осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о 

преступлениях,  отнесенных законодательством к  ведению  федеральных 

органов  налоговой  полиции,  проводить  судебно-экономические и свя-

занные с исследованием документов  криминалистические экспертизы;  

14) осуществлять при  наличии  достаточных  оснований  внедрение в 

структуры предприятий,  учреждений и организаций  независимо  от  форм  

собственности  в  случаях,  когда получение  иными способами необходи-
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мой информации о формах и методах сокрытия от налогообложения дохо-

дов (прибыли)  невозможно.  

15) осуществлять   учет  лиц,  предметов  и  фактов  в  пределах пол-

номочий федеральных органов налоговой полиции;      

16) вносить  в  соответствии с законом в государственные органы, 

должностным лицам предприятий,  учреждений и организаций  независи-

мо от  форм собственности,  в общественные объединения обязательные 

для рассмотрения представления и предложения об устранении обстоя-

тельств,  способствовавших совершению налоговых преступлений и нару-

шений; 

17) хранить,  носить и применять табельное огнестрельное оружие, 

специальные  средства  (кроме  водометов,  бронемашин  и   служебных 

собак), применять физическую силу в порядке, предусмотренном Законом 

РСФСР "О милиции"; 

18) использовать   безвозмездно   возможности  средств  массовой ин-

формации  для  установления  обстоятельств  совершения   налоговых пре-

ступлений и нарушений,  лиц,  их совершивших, а также для розыска лиц, 

скрывающихся от дознания, следствия и суда; 

19) привлекать  граждан  с  их  согласия  к  сотрудничеству  для выяв-

ления фактов, форм и методов совершения преступлений и нарушений в 

области налогового законодательства. 

Место в организационно - штатной структуре и ее роль 

Налоговый полицейский согласно организационно-штатной структу-

ры может входить в состав территориальных или местных органов налого-

вой полиции (управлений). 

Перспективы развития профессии   

В связи с активными преобразованиями в социально-экономической 

сфере на фоне неотработанного налогового законодательства растет число  

налоговых преступлений и правонарушений.   Для их выявления и пресе-
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чения требуются высококвалифицированные специалисты, обладающие 

глубокими познаниями в области финансов, уголовного и уголовно - про-

цессуального права, владеющие приемами и методами оперативно - розы-

скной работы, умеющие применить криминалистическую технику. 

1.2. Характеристика рабочего места, средств и орудий труда 

Уровень технической оснащённости и автоматизации профессиональ-

ной деятельности высокий. 

К основным орудиям и средствам труда относятся 

а) средства наблюдения и поисковая техника: 

 оптико-механические приборы: "Вулкан" и др.; 

 радиолокационные приборы: "Радар", "Барьер" и др.; 

 электронно-оптические приборы: С-270, НН-12, НСПУ, "Байгыш", 

"Ворон", "Кондор", "Нырок" и др.; 

 приборы контактного действия: щупы, тралы, кошки, магнитный 

подъёмник и др.; 

 металлоискатели: "ИМП-1", "Ирис-Э", "Бета ВМ-30Н", "Омуль-

63", "Гамма ВМ-20Н", "Кедр", "ода", "Олива"  и др.; 

 индикатор неоднородностей "Эпсилон" (ИН-1), приборы "Кайма" и 

"Жасмин" и др.; 

 переносные рентгеновские установки: 7Л-2, "Гортензия-Т", "Ла-

ванда", "Гиацинт" и др.; 

 приборы для обнаружения взрывчатых веществ: "Эхо-М", "Свер-

чок", "Репер-3", ССХ-1000 и др.; 

 средства противодействия технической разведке: "Пихта-П", "Па-

поротник", "Гарантия", "Пульсар", "Переход", "Порог", TS-3, "The 

Phone Guard", "The Extrakctor" и др.; 

 вспомогательные поисковые средства: "Рельеф", УМ-1, ОЛД-41, 

"Квартет", "Квадрат", "Кулон-Н", "ТАИР-1", "ТИАР-2", "ТАИР-3" и 

др. 
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б) средства фотосъёмки и видеозаписи: 

 для съёмки замаскированной аппаратурой: "Киев-30", "Ломо-

контакт", "Panasonic NV-5250 EN", "SPY- CAM" и др.; 

 для зашифрованной фотосъёмки и  видеозаписи: "С-64", КП-8, КП-

10, Ломо-35 МШ "Штурвал"; 

 видеопринтеры: STG-2001F, CVP110, РК 6645 и др.; 

 устройство "Фотоснайпер" и др. 

в) аппаратура магнитной звукозаписи:  

 катушечные магнитофоны: "Комета-120С", "Ростов-112С", "Юпи-

тер-106С" и др.; 

 кассетные магнитофоны:"Комета-225С", "Маяк-240С", "Романтика-

201С", "Русь-309" и др.; 

 минимагнитофоны: "Электроника"; 

г) технические средства связи: 

 телефонные аппараты; 

 аппаратура оперативной телефонной связи: СОС-30М, ПОС-90 и 

др.; 

 телеграфные аппараты: Т-63, РТА-80 и др.; 

 фототелеграфные аппараты: "Формат", "Штрих" и др.; 

 радиостанции: "Виола-Ц", "Виола-АА", "Транспорт", "Чайка" и др.; 

 комплекс радиостанций "Сапфир"; 

 комплекс цифровых радиостанций "Альфа" и др. 

д) средства охранной сигнализации: 

 звонки громкого боя  - МЗ-1; 

 сирены - СС-1; 

 датчики: БК-1М, "Вибратор-1", "Кварц" и др.; 

 инфракрасное устройство обнаружения "Вратарь"; 

 средства приёма, обработки и воспроизведения информации; 

 компьютеризированная система МИККОМ АС-101; 
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 противоугонные радиосигнализаторы: "Стекло" и др.  

Налоговый  полицейский при исполнении им служебных обязанно-

стей обеспечивается автотранспортом, оборудованным защищенной ра-

диосвязью и специальными  сигнальными  устройствами,  а также   специ-

альной   техникой   и  средствами  вооружения. 

Компоновка рабочего места определяется различным сочетанием исполь-

зуемых основных орудий и средств труда. 

Конструкция органов управления определяется техническими особенно-

стями используемых основных орудий и средств труда. 

Основные каналы обращения информации - технические средства и лич-

ное общение. 

1.3. Необходимая общая и специальная подготовка 

Основные пути комплектования профессиональными кадрами 

Источники комплектования (только граждане РФ) 

 достигшие 20-летнего возраста, 

 бывшие военнослужащие, лица рядового и начальствующего со-

става органов внутренних дел, 

 работники правоохранительных органов и государственных нало-

говых инспекций, 

 способные по своим личным и деловым качествам, образованию и 

состоянию здоровья исполнять обязанности налогового полицейского. 

Особенности взаимодействия с другими правоохранительными орга-

нами   

Основой взаимодействия налогового полицейского и иных государст-

венных органов является обеспечение контроля за соблюдением налогово-

го законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью внесения в соответствующие бюджеты налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 
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Налоговый   полицейский    осуществляет    свою  деятельность  во 

взаимодействии с другими государственными органами, общественными  

объединениями  и  гражданами,  а   также   налоговыми  службами  других  

государств  на  основе  международных  договоров и обязательств Россий-

ской Федерации. 

По мотивированному запросу  государственные налоговые инспекции 

на местах и иные государственные органы выделяют специалистов своих 

ведомств для осуществления проверок при реализации оперативных мате-

риалов и налоговых правонарушений. 

Федеральные органы налоговой полиции по мотивированному запро-

су Госналогслужбы РФ, обеспечивают личную безопасность сотрудников 

налоговых органов и членов их семей.  

Основные формы взаимодействия 

 создание рабочих групп; 

 встречи представителей заинтересованных подразделений; 

 проведение плановых совместных проверок; 

 выделение необходимых специалистов; 

 совместное участие в судебных заседаниях; 

 обмен информацией; 

 совместные служебные расследования; 

 предоставление служебных помещений; 

 осуществление совместных мер по устранению обстоятельств, спо-

собствующих совершению налоговых преступлений; 

 содействие в подготовке специалистов, обеспечение нормативны-

ми актами по налогам и инструктивными материалами. 

Имеется возможность обмена специалистами с другими профес-

сиями. 
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1.4. Основное содержание функциональных обязанностей 

Налоговый полицейский в соответствии с поставленными перед ним 

задачами обязан: 

1) проводить в соответствии  с  законодательством  оперативно-

розыскные мероприятия,  дознание и предварительное следствие в целях 

выявления и пресечения налоговых преступлений,  осуществлять  розыск 

лиц,  совершивших  указанные  преступления  или  подозреваемых  в их 

совершении,  а  также  принимать  меры  по  возмещению   нанесенного 

государству  ущерба;  

2) осуществлять  в  пределах  своей  компетенции производство по де-

лам о налоговых преступлениях и нарушениях; 

3) принимать,   регистрировать   заявления,   сообщения  и  иную ин-

формацию о налоговых преступлениях и нарушениях и  осуществлять  в 

установленном законом порядке их проверку; 

4) обеспечивать   безопасность   деятельности    государственных на-

логовых  инспекций,  защиту  их  сотрудников  при  исполнении  ими слу-

жебных обязанностей и собственную безопасность; 

5) исполнять  в  пределах  своей  компетенции определения судов, по-

становления судей, письменные поручения прокуроров, следователей о 

производстве  розыскных  и  иных  предусмотренных  законом действий, 

оказывать им  содействие  в  производстве  отдельных  процессуальных 

действий; 

6) оказывать содействие налоговым органам,  органам прокуратуры, 

предварительного следствия, государственной безопасности, внутренних 

дел и другим государственным органам в выявлении,  предупреждении  и 

пресечении   преступлений   и   нарушений   в   области   налогового зако-

нодательства; 

7) проводить работу по выявлению и пресечению фактов коррупции в 

налоговых органах и федеральных органах налоговой полиции; 
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8) осуществлять   сбор   и   анализ   информации  об  исполнении на-

логового  законодательства,  прогнозирование  тенденций   развития нега-

тивных  процессов,  связанных  с  налогообложением юридических и фи-

зических лиц,  а также информировать высшие органы государственной 

власти  и  управления Российской Федерации о характерных процессах в 

обществе,   связанных   с    сокрытием    доходов    (прибыли)    от налого-

обложения. 

9) сохранять государственную, служебную,  коммерческую тайну,  

тайну сведений о вкладах физических лиц и другую информацию,  полу-

ченную им  при  исполнении  служебных обязанностей. 

Типовые виды деятельности 

1.4.1. Оперативно - розыскная деятельность (ОРД). 

В обязанности сотрудников оперативных аппаратов входит: 

 принятие необходимых мер для защиты законных прав и свобод 

личности, собственности, безопасности общества и государства; 

 исполнение письменных поручений следователя, указаний проку-

рора, определений суда о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий; 

 выполнение запросов соответствующих международных правоох-

ранительных органов; 

 информирование других органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, о противоправных фактах, относящихся к их 

компетенции; 

 соблюдение правил конспирации в оперативно-розыскной деятель-

ности; 

 обеспечение безопасности своих сотрудников, членов их семей и 

близких от противоправных посягательств. 
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1.4.2. Уголовно - процессуальная деятельность (УПД). 

Для осуществления этого вида деятельности сотруднику налоговой 

полиции определены следующие обязанности: 

 проверка информационных сигналов и возбуждение уголовного 

дела; 

 осуществление производства по возбуждённому уголовному делу; 

 проведение дознания по делам, по которым обязательно производ-

ство предварительного следствия (производство неотложных следст-

венных действий); 

 производство дознания по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно; 

 ведение протокольной формы досудебной подготовки материалов; 

1.4.3. Проверочно - контролирующая деятельность. 

При производстве проверочных действий сотрудник налоговой по-

лиции обязан: 

 строго соблюдать требования законов и подзаконных актов; 

 обеспечивать в полной мере права и законные интересы налогопла-

тельщика; 

 в процессе выполнения служебных обязанностей руководствовать-

ся нормативными и инструктивными документами, регламентирую-

щими его деятельность; 

 с уважением относиться к гражданам и должностным лицам; 

 осуществлять контроль за проводимыми валютными операциями, 

за соответствием этих операций законодательству, условиям лицензий 

и разрешений, а также за соблюдением актов органов валютного кон-

троля; 

 выявлять, предупреждать и пресекать все налоговые преступления 

и правонарушения; 
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 подвергать проверке полученную информацию о фактах сокрытия 

(занижения) прибыли (дохода) или иных нарушениях; 

 производить дополнительные действия, если имеющихся данных 

окажется недостаточно для того, чтобы с высокой степенью вероятно-

сти судить о наличии или отсутствии оснований для привлечения к 

ответственности; 

 предоставить все необходимые материалы в территориальный ор-

ган налоговой полиции, при установлении в ходе проверки фактов 

злоупотреблений, за которые предусмотрена уголовная ответствен-

ность; 

 сохранять в тайне сведения о вкладах граждан и организаций; 

 использовать полученную информацию исключительно в служеб-

ных целях. 

1.4.4. Профилактическая деятельность. 

1.5. Критерии и показатели деятельности специалиста 

1.5.1.Продуктивность 

Число подвергшихся проверке объектов в месяц и выявленных при 

этом правонарушений. 

1.5.2. Качество 

Степень сложности определения выявленных правонарушений, пра-

вильность их  классификации и законность привлечения к ответственности 

виновных лиц. 

1.5.3.Надёжность 
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2.УСЛОВИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Санитарно-гигиенические условия 

Профессиональная деятельность осуществляется как в закрытом 

помещении, так и на воздухе  в нормальных  условиях температуры, 

влажности, атмосферного давления. 

При этом могут возникать условия 

  повышенного содержания пыли в воздухе, 

 сниженных показателей кислорода для дыхания,  

 искусственной, неравномерной, несколько сниженной освещённо-

сти, 

 принудительной вентиляции помещений. 

Динамика указанных условий в течение суток незначительна и обу-

словлена климатическими факторами и особенностями производства 

подвергающихся проверке объектов. 

Наиболее характерными специфическими внешними воздействиями 

на специалиста являются звуки и запахи окружающей среды. 

Свои функциональные обязанности налоговый полицейский выполня-

ет в  специальной одежде установленного образца. 

К большинству особенностей санитарно-гигиенических условий дан-

ной профессии специалист привыкает сразу, без дополнительной адапта-

ции. 

2.2. Организация и режим труда 

Величина общей  физической нагрузки на организм выше среднего 

уровня. 

Объём региональной нагрузки определяется принципом организации 

работы: 

 при линейном принципе работы, специалист в масштабах всего 

района (районов) обслуживает какую-то одну или несколько сфер фи-

нансово-экономической деятельности;  
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 при зональном принципе вся обслуживаемая территория делится на 

зоны, закрепляемые за сотрудниками, каждый из которых обязан вы-

являть, предупреждать и пресекать все налоговые преступления и 

правонарушения в зоне независимо от того, в какой сфере финансово-

экономической деятельности они совершены.  

 при линейно-зональном принципе организации работы вся терри-

тория района (районов) делится на зоны, а внутри этих зон разграни-

чиваются сферы финансово-экономической деятельности.  

Основные рабочие позы: стоя, сидя и перемещаясь в рабочей зоне. 

Общая продолжительность  рабочего времени не более 40 часов в 

неделю, но при необходимости она может быть увеличена. 

Периодичность, время и организация отдыха 

Ежегодный очередной и дополнительный оплачиваемые отпуска,  а 

также другие виды отпусков с  предоставлением  времени,  необходимого  

для  проезда   к   месту проведения отпуска и обратно. 

Темп работы  средний. 

Травмоопасность низкая. При этом производственный травматизм 

имеет следующую структуру. 

а) По характеру повреждений: 

 механические (переломы, ссадины, порезы); 

 огнестрельные (раны, контузии); 

б) по локализации: 

 повреждения ног и рук; 

 повреждения туловища и головы; 

 внутренних органов; 

        в) по тяжести: 

 легкие; 

 средней тяжести; 

 тяжёлые. 
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3. СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1.Характеристика расчёта, в составе которого специалист выполняет 

свои обязанности:  

Налоговый полицейский свои обязанности, как правило, выполняет 

самостоятельно (посредством личного участия); используя помощь долж-

ностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и 

иными специальными знаниями, а также  - отдельных граждан с их согла-

сия на гласной и негласной основе (диады, триады).  

При этом проявляется большая степень самостоятельности специали-

ста, но сплочённость коллектива  (диады, триады) оказывает заметное 

влияние на качество выполнения стоящих задач, степень взаимообуслов-

ленности успеха, индивидуальной и коллективной работы.  

Интенсивность профессионального общения средняя. 

Ответственность за результаты персонифицирована. 

Стиль руководства преимущественно директивный. 

3.2. Роль и место специалиста в системе внутриколлективных связей 

Основные связи налогового полицейского в ходе практической дея-

тельности минимальны как по "горизонтали" (в диадах, триадах) со своими 

сотрудниками (гражданами), так и по "вертикали" (в случае самостоятель-

ных действий) с вышестоящим должностным лицом. 

Для коллектива в целом (в диадах, триадах) большую степень значи-

мости приобретает успешное выполнения налоговым полицейским своих 

задач и полная мера его ответственности при действиях самостоятельно. 

Имеется хорошая возможность для проявления индивидуальных осо-

бенностей и творчества в работе. 
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Профессия предъявляет особые требования к общительности и стилю 

поведения. 

3.3.Мотивационные аспекты деятельности 

Высокое качество работы налогового полицейского обусловлено не 

только уровнем профессионализма и опыта, но и во многом его мировоз-

зренческой позицией, в основе которой лежит его положительное отноше-

ние к труду вообще, а также современным подходом к обоснованности мо-

тивов его трудовой деятельности, наличием склонностей, интересов, увле-

чений. 

Наиболее привлекательными сторонами профессии являются: 

 стабильность деятельности органов налоговой полиции; 

 высокая и более перспективная по сравнению с другими рабочими 

профессиями в регионе оплата труда и система компенсаций; 

 гарантии трудовой занятости при добросовестном отношении к 

выполнению своих обязанностей. 

К негативным сторонам профессии можно отнести : 

 относительную неограниченность рабочего времени,  

 большой объём выполняемой деятельности,  

 наличие потенциальной опасности для здоровья и жизни,  

Основными путями стимулирования деятельности являются  

Деятельность предполагает наличие хороших возможностей про-

движения по службе и профессионального совершенствования. 

3.4. Особенности социально-психологической и профессиональной 

адаптации 

Продолжительность социально-психологической и профессиональной 

адаптации не значительна. Она в определённой степени обусловлена раз-

личными объективными факторами. Однако значительное место занимают 

индивидуальные характеристики налогового полицейского. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

4.1. Описание и анализ основных задач, выполняемых специали-

стами 

Основными  задачами являются: 

 выявление, предупреждение  и пресечение налоговых преступле-

ний и  правонарушений; 

 обеспечение безопасности  деятельности государственных налого-

вых  инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посяга-

тельств при исполнении служебных обязанностей; 

 предупреждение, выявление и  пресечение  коррупции  в  налого-

вых  органах и др. 

К основным операциям относятся следующие мероприятия: 

 опрос граждан; 

 наведение справок; 

 сбор образцов для сравнительного исследования; 

 проверочная закупка; 

 исследование предметов и документов; 

 наблюдение; 

 отождествление личности; 

 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; 

 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

 прослушивание телефонных переговоров; 

 снятие информации с технических каналов связи; 

 оперативное внедрение; 

 контролируемая поставка; 

 оперативный эксперимент. 
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Наиболее напряжёнными и ответственными моментами деятельности 

налогового полицейского являются: 

 осуществление анализа социально-экономической ситуации в сек-

торе его рабочей зоны; 

 выявление потенциально перспективных налогоплательщиков; 

 оперативно-розыскная деятельность; 

 фиксирование нарушений. 

Данные фрагменты деятельности предъявляют повышенные требова-

ния к социально - психологическим и психо-физиологическим качествам и 

свойствам внимания специалиста. 

 

 

4.2. Особенности приёма информации 

Для поступления информации задействованы преимущественно слу-

ховой и зрительный информационные каналы. Преобладающими видами 

сигналов являются зрительные. 

 Получаемая информация по форме предъявления в основном нагляд-

но-действенная, по времени предъявления информация распределяется 

равномерно по информационным каналам. Типичными помехами при 

приёме информации является стремление налогоплательщиков предоста-

вить неверные сведения в интересующей налогового инспектора сфере. 

Под преимущественной нагрузкой находятся зрительные и слуховые 

анализаторные системы. На различных этапах деятельности степень их на-

пряжения не одинакова. 

4.3. Особенности переработки информации и принятия решения 

Преимущественными способами переработки информации и принятия 

решения являются стратегии прямого поиска (субъект постепенно продви-

гается к решению, руководствуясь исходными данными). 
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В этом процессе большое участие принимает  сенсорная и буферная 

память опознания, предметно-действенное, наглядно-образное и оператив-

ное мышление и их качества. Основополагающее влияние на эффектив-

ность данной работы оказывают индивидуальные особенности мышления 

налогового полицейского: самостоятельность, широта, глубина, гибкость, 

быстрота и критичность ума. 

4.4. Структура исполнительских действий 

Свои обязанности налоговый полицейский исполняет или стоя, или 

сидя. Преобладающим двигательным актом является: ходьба. Самое ак-

тивное участие в работе принимают пальцы и кисти рук, верхние и нижние 

конечности. 

В процессе деятельности имеется возможность выработки необходи-

мых двигательных навыков. 

Речевая деятельность в основном носит стереотипный характер, име-

ются особенности профессиональной терминологии. 

4.5. Анализ ошибок в деятельности 

Основными причинами наличия ошибок в деятельности является их 

обусловленность активностью функционирования различных групп психи-

ческих процессов и образований, слабая профессиональная подготовка на-

логового полицейского, а также стремление налогоплательщиков предос-

тавить ложную информацию. 

Основные ошибки: 

 связанные с приёмом информации, с работой различных анализа-

торов и качествами внимания: 

 при переработке информации, связанные прежде всего с особенно-

стями памяти и мышления: 

 связанные с недостаточной активностью различных функций пси-

хомоторики и речи: 
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 связанные с проявлением особенностей мотивации, характера, во-

левых качеств, организаторских способностей:.... 

4.6. Загруженность в ходе деятельности 

Основное время  и усилия специалиста занимают операции по приёму 

и переработке информации. Основная загруженность приходится на ин-

теллектуальные и психологические моторные процессы. Менее загружены 

сенсорно-перцептивные процессы. 

Наибольшую важность для обеспечения процесса деятельности имеют 

такие личностные качества, как ответственность, исполнительность, пе-

дантизм, дисциплинированность и устойчивая трудовая мотивация. 

 

5. ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Характер и степень изменения психофизиологических функций и 

работоспособности специалиста 

5.2. Основные эмоциональные состояния специалиста 

Наиболее характерными эмоциональными состояниями для данной 

специальности являются чувство напряжения, увлечённость процессом 

деятельности, азарт, ожидание окончания работы, удовлетворённость ре-

зультатами. 

К ситуациям, вызывающим длительное эмоциональное напряжение, 

относятся такие, как 

 опрос граждан; 

 наведение справок; 

 исследование предметов и документов; 

 наблюдение; 

 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; 
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 прослушивание телефонных переговоров; 

 снятие информации с технических каналов связи; 

 оперативное внедрение. 

Степень обусловленности эмоциональных состояний самим процес-

сом деятельности достаточно высокая, поскольку успешность деятельно-

сти прежде обусловлена большим физическим и психическим  напряжени-

ем специалиста. Вместе с тем, только во вторую очередь эффективность 

трудовой деятельности определяется факторами физической среды и соци-

ально-психологическими факторами. 

 

5.3. Основные пути преодоления неблагоприятных состояний 

Изменение неблагоприятных психических состояний напрямую влия-

ет на эффективность выполнения работы как опытными так и начинающи-

ми специалистами. 

К наиболее распространённым приёмам управления динамикой пси-

хических состояний относятся самоободрение, самовнушение и самопри-

каз, запланированный отдых. 

Индивидуальные различия в выраженности тех или иных состояний 

феноменологически выражаются в мимике и пантомимике, речевой актив-

ности в период отдыха, взаимоотношениях с другими людьми, поведенче-

ской динамике, общительности. 

В наибольшей мере обеспечивают преодоление неблагоприятных со-

стояний хорошая нервно-психическая регуляция, уравновешенность, об-

щительность, оптимальный уровень личностной тревожности. 
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6. ПСИХОГРАММА    СПЕЦИАЛИСТА 

 

6.1. Личностные особенности 

а) иерархизированная мотивационно-ценностная сфера: 

 на первом месте устойчивая трудовая мотивация, в которой доми-

нируют мотивы достижения, идентификации высоких стабильных до-

ходов с работой налогового полицейского, материального и духовного 

благополучия; 

 среди ценностей ведущими являются профессиональные и нацио-

нально-государственные, затем групповые и индивидуальные; 

 интерес к профессиональному росту в качестве работника налого-

вой полиции; 

 склонность к интеллектуальной деятельности и работе с людьми. 

 б)сложившиеся волевые качества и черты характера: 

 дисциплинированность; 

 настойчивость и упорство; 

 требовательность к себе; 

 исполнительность; 

 ответственность; 

 трудолюбие; 

 общительность; 

 общая активность. 

 6.2.Сенсорно-перцептивные и другие свойства: 

 сильный тип нервной системы; 

 хорошее зрительное и слуховое восприятие (объём и точность); 

 концентрация и переключаемость внимания; 

6.3. Особенности мышления и памяти: 

 хорошая оперативная и кратковременная память; 

 наглядно-действенное мышление; 
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 пространственные представления. 

6.4. Особенности психомоторики: 

 хорошая координация движений; 

 высокая физическая выносливость; 

 лаконичность и чёткость речи. 
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Приложение  
А Н К Е Т А  1  

 
Уважаемый коллега! 

Предлагаем  Вам принять участие в исследовании, направленном на  совершенствова-
ние процесса подготовки и переподготовки специалистов налоговой полиции.  С этой 
целью  просим Вас  заполнить как можно более подробно  предлагаемый опросник.   
 
1. Фамилия _________________________________________________________ 
2. Имя__________________________ отчество____________________________ 
3. Воинское звание ___________________________________________________ 
4. Занимаемая должность _____________________________________________ 
5. Основные этапы служебного роста (перечислите занимаемые должности с момента 

начала службы): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Перечислите основные функциональные обязанности выполняемые Вами на зани-

маемой сейчас должности: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Как бы Вы оценили уровень своей профессиональной подготовки? 

1. .Высокий 
2. . Выше среднего 
3. . Средний 
4. . Ниже среднего 
5. Низкий 
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8. Когда и где в течение Вашей работы в органах налоговой полиции  Вы проходили 
переподготовку (повышение квалификации)? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Занимаетесь ли Вы самообразованием? 
 

1. Да, постоянно 
2. От случая к случаю 
3. Довольно мало 
4. Практически не занимаюсь 

 
10. Какую роль в повышении профессионализма офицера налоговой полиции, по Ва-

шему мнению, играет  самообразование? 
 

1. Весьма значительную 
2. Значительную 
3. Не очень большую 
4. Достаточно небольшую 
5. Практически не играет роли 

 
11. Есть ли причины и если есть то какие, которые мешают Вам активно заниматься 

самообразованием?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
12.  Какие формы самообразования Вы считаете наиболее эффективными? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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13. Перечислите основные требования к личности, которые, по Вашему мнению, 
предъявляет Ваша должность 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
14. Как бы Вы оценили Ваш профессиональный статус: 

1. .Высокий 
2. Достаточно высокий 
3.  Средний 
4. Ниже среднего 
5. . Низкий 

 
15. Насколько Вы удовлетворены своей профессией? 

1. Удовлетворен полностью 
2. В целом удовлетворен 
3. Скорее удовлетворен 
4. Скорее неудовлетворен 
5. Неудовлетворен 
6. Совсем неудовлетворен 

 
16. Какие из перечисленных ниже ролей наиболее типичны для Вас в Вашей профес-

сиональной деятельности? Отметьте не более 3-х. 
 

1. стратег 2. штабник 
3. координатор 4. тактик 
5. организатор 6. мыслитель 
7. дипломат 8. наставник 
9. эрудит 10. миротворец 
11. критик 12. надсмотрщик 
13. экономист 14. мудрец 
15. психолог 16. адвокат 
17. энтузиаст  

 
СПАСИБО! 


