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В с т а т ь е  представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязей психологической ресурсности с типами рефлексии 
курсантов - будущих правоохранителей.

Цель работы - выявить взаимосвязи компонентов психологической ресурсности с дифференциальными типами рефлексии у курсантов 
первого и четвертого курсов.

М атериал  и методы. Выборку составили курсанты Харьковского национального университета внутренних дел: первая группа (30)  -  
курсанты первого курса, вторая группа (30 )  - курсанты четвертого  курса. Использованы опросник«Психологическая ресурсность» Е.С. Штепы 
и опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева. Для стати сти ческо й  обработки результатов применялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.

Резул ьтаты  и их обсуждение. У первокурсников выявлено большее количество взаимосвязей психологической ресурсности и рефлексии. 
В этой  группе с усилением системной рефлексии совершенствуется умение использовать базовые личностно-экзистенциальные
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ресурсы с целью оказания поддержки другим людям; ослабляется базовый личностно-экзистенциальный ресурс «вера в добро» и ресурс 
компетентности, направленный на самореализацию в избранной профессиональной деятельности. С ослаблением интроспекции 
и квазирефлексии первокурсники более склонны применять базовый личностно-экзистенциальный ресурс «любовь» и ресурс компетентности  
«творчество». Умения обновлять и использовать собственные ресурсы совершенствуются при снижении склонности к квазирефлексии 
и усилении системной рефлексии. У курсантов четвертого курса с усилением системной рефлексии менее выраженным становится  
стремление реш ать проблемы на основе собственного и чужого опыта, рассматривать сущность и принципы происходящего, что  
подтверждает неоднозначный вклад рефлексии в формирование психологической ресурсности.

Заключение. Оптимизация и активизация психологических ресурсов курсантов в контексте рефлексивности требую т разработки 
соответствую щ их программ, направленных на актуализацию психологической ресурсности как фактора, обеспечивающего успешное 
профессиональное становление будущих правоохранителей. Представляется перспективным продолжение исследований в избранном 
направлении с учетом более широкого круга детерминант психологической ресурсности.

Ключевые слова: базовые ресурсы, курсанты, личностно-экзистенциальные ресурсы, правоохранительные органы, психологическая 
ресурсность, ресурсы компетентности, рефлексия.
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В

1последнее десятилетие пред- летворения потребностей, снижения риска деза-
.метом психологических ис- даптации, обеспечения эффективности жизнеде-
следований все чаще стано- ятельности). Еще одной особенностью является

вятся ресурсы и потенциалы личности, обеспечи- то, что в качестве ресурсов могут выступать как
вающие эффективное решение задач адаптации, внутренние возможности, так и внешние усло-
саморегуляции, самореализации. Активный ин- вия и отношения. Различные аспекты проблемы
терес ученых к этой проблеме приводит к необ- психологических ресурсов личности рассматри-
ходимости более четкого определения понятия, вались в работах Л.А. Александровой, К.А. Абуль-
которое является достаточно новым в психоло- хановой-Славской, Л.Е. Кузнецовой, Д.А. Леонтье-
гическом дискурсе. В современной психологии ва, А.Г. Маклакова, Р.С. Немова, Е.А. Петровой,
выделяют три подхода к определению понятия Е.С. Штепы и других.
«ресурс» -  через конструкты «мощность», «спо- Мы разделяем точку зрения С.А. Хазовой,
собность» и «свойство». которая предлагает понимать ресурсы субъекта

Все эти подходы характеризуют потенци- как психические свойства, то есть в качестве ре
альную доступность ресурсов, их использования сурса могут выступать только внутренние (субъ-
в случае необходимости для достижения поло- ектные, личностные) характеристики [1], а также
жительных результатов (реализации целей, удов- согласны с Е.С. Штепой, которая определяет спо-
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собность человека актуализировать собственные 
психологические ресурсы с целью саморазвития, 
самораскрытия в отношениях и оказания под
держки другим как психологическую ресурсность 
личности. Е.С. Штепа отмечает [2, с. 56], что пси
хологическая ресурсность личности проявляется 
в ее способности к саморазвитию, умении быть 
компетентным в жизненных и профессиональ
ных вопросах, автономной в принятии реше
ний, самодостаточности в преодолении слож
ных жизненных ситуаций, умении поддерживать 
и вдохновлять других, умении быть творческой 
и достигать успеха и является фактором измене
ний личностного саморазвития.

Перспективность ресурсного подхода за
ключается также в том, что он позволяет пере
нести акцент с изучения проблем преодоления 
трудных, стрессовых ситуаций на вопросы, свя
занные с личностным развитием, с самореализа
цией субъекта, в частности, в профессиональной 
деятельности. Особую значимость изучение пси
хологических ресурсов приобретает в контексте 
исследований стрессогенных профессий, в частно
сти, в сфере правоохранительной деятельности. 
Использование ресурсного подхода и определе
ние психологических факторов психологической 
ресурсности правоохранителей, на наш взгляд, 
должны стать актуальным направлением будущих 
исследований с целью организации ресурсного, 
в психологическом смысле, обеспечения профес
сиональной деятельности работников сил охра
ны правопорядка. Правоохранительная деятель
ность является специфическим видом профессио
нальной деятельности, требующим наличия и ис
пользования широкого спектра психологических 
ресурсов. Личностная рефлективность в свою 
очередь выступает как объяснительный прин
цип развития самосознания и психики в целом 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
Б.В. Зейгарник). Рефлексивные свойства характе
ра «наиболее интимно связаны с целями жизни и 
деятельности, ценностными ориентациями, уста
новками, выполняя функцию саморегулирования 
и контроля развития, способствуя образованию и 
стабилизации единства личности» [3, с. 263]. Реф
лексия выступает как значимый компонент само
понимания, результатом которого является объ
яснение «человеком своих мыслей и чувств, моти
вов поведения; умение выявлять смысл поступков; 
способность отвечать на причинный вопрос о сво
ем характере, мировоззрении, отношении к себе 
и другим людям, а также о том, как они понимают 
его» [4, с. 27].

В своем исследовании А.В. Карпов выделя
ет разные модусы рефлексии: «...Рефлексия яв
ляется такой синтетической психической реаль

ностью, которая может выступать (и реально вы
ступает) и как психический процесс, и как психи
ческое свойство, и как психическое состояние од
новременно, но не сводится ни к одному из них» 
[5, с. 48]. Именно синтез этих модусов составляет 
ее качественную определенность. Поэтому «реф
лексия -  это одновременно и уникальное свой
ство, присущее лишь человеку, и состояние осоз
нания чего-либо, и процесс репрезентации психи
ке своего собственного содержания» [5, с. 48]. 
В связи с этим аспект рефлексии как психического 
свойства автор предлагает называть рефлексив
ностью и изучать как независимую переменную 
в психологических исследованиях. Рефлексия и, 
соответственно, рефлексивность по направлен
ности бывают интрапсихическими -  способность 
к восприятию своей психики и интерпсихически
ми -  способность понимать психику других людей.

В свою очередь Е.А. Климов подчеркивает, 
что рефлексивность способствует успешному вы
полнению профессиональной деятельности с уче
том предмета, целей, средств, условий и особен
ностей профессиональной деятельности специ
алистов правоохранительной деятельности [6].

Исходя из этого представляется актуаль
ным исследование связей рефлективности и пси
хологической ресурсности у будущих правоохра
нителей.

Цель статьи -  выявить взаимосвязи компо
нентов психологической ресурсности личности 
с дифференциальными типами рефлексии у буду
щих правоохранителей.

Материал и методы. В исследовании уча
ствовало 60 курсантов Харьковского националь
ного университета внутренних дел: первая груп
па (30) -  курсанты первого курса, вторая группа 
(30) -  курсанты четвертого курса. Методологи
ческой основой являются труды отечественных 
психологов, которые изучали проблемы психоло
гической ресурсности (Д.А. Леонтьев, С.А. Хазова, 
Е.С. Штепа); зарубежных авторов, в работах ко
торых рассматриваются ресурсы личности в кон
тексте теории стресса (К. Макпаден, Р. Лазарус, 
С.Е. Хобфолл и др.); работы по исследованию 
личностной рефлективности (С.Л. Рубинштейн,
А.В. Карпов и др.).

Нами были использованы две методики: 
опросник «Психологическая ресурсность лично
сти» Е.С. Штепы, который включает следующие 
шкалы: уверенность в себе, доброта к людям, по
мощь другим, успех, любовь, творчество, вера 
в добро, стремление к мудрости, работа над со
бой, самореализация в профессии, ответствен
ность, знание собственных психологических 
ресурсов, умение обновлять собственные ре
сурсы, умение использовать собственные ресур
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сы, общий уровень ресурсности [7, с. 293-329]; 
опросник «Дифференциальный тип рефлексии» 
Д.А. Леонтьева, направленный на диагностику 
системной рефлексии; интроспекции и квази
рефлексии [8].

Для статистической обработки результатов 
был использован коэффициент ранговой корреля
ции Спирмена.

Результаты и их обсуждение. Рефлексив
ность является одним из основных компонентов 
профессиональной компетентности сотрудни
ков ОВД, как утверждает в своих научных трудах 
В.И. Барко [9, с. 70].

Рефлексивность рассматривается рядом ис
следователей как психологический ресурс. Так, 
Д.А. Леонтьев (2015) рассматривает рефлексив
ность как составляющую личностного потенциала, 
который является одной из характеристик, способ
ствующих саморазвитию. По мнению М.А. Фри- 
зен (2015), личностная рефлексивность является 
ресурсом проектирования саморазвития, что про
является во взаимосвязях рефлексивности с таки
ми параметрами проектирования саморазвития, 
как значимые жизненные сферы, ответственность 
(локус контроля), внутренняя гармоничность 
и внутренняя честность, наличие жизненного 
опыта саморазвития и соответствующих деятель
ностных контекстов для его осуществления, субъ
ективное восприятие пространства альтернатив.
В.С. Агапов определяет рефлексивность как пси- 
холого-акмеологический ресурс личностно-про
фессионального развития конкурентоспособного 
специалиста. И.В. Кочкарева (2003) и А.А. Бехтер 
(2014) изучали рефлексивность как субъективный 
ресурс совладающего поведения специалиста; 
Н.М. Голубева (2015) в своих трудах рассматри
вала рефлексивность как адаптивный ресурс лич
ности, обеспечивающий выработку адаптивных 
стратегий.

Однако исследования в данном направле
нии, в частности, роли рефлексивности в форми
ровании психологической ресурсности сотрудни
ков правоохранительных органов, представлены 
в научной литературе недостаточно. Исходя из 
этого мы сочли целесообразным рассмотреть 
взаимосвязи составляющих психологической ре- 
сурсности, выделенных Е.С. Штепой, с дифферен
циальными типами рефлексии будущих правоох
ранителей.

В группе курсантов-первокурсников была 
обнаружена негативная значимая корреляци
онная связь между шкалами «помощь другим» 
и «квазирефлексия» (г = -0,46; р < 0,05). Выявлен
ная взаимосвязь позволяет предположить, что 
с повышением способности принимать все реалии 
своей жизни, уходить от резонерских спекуляций

и безосновательных фантазий, которые являются 
скорее формой психологической защиты и ухода 
от неприятной ситуации, совершенствуется уме
ние использовать собственные базовые личност
но-экзистенциальные ресурсы с целью оказания 
поддержки другим людям.

В этой же группе выявлены негативные 
значимые корреляционные связи между шка
лой «любовь» и дифференциальными типами 
рефлексии «интроспекция» (г = -0,64; р < 0,01) 
и «квазирефлексия» (г = -0,53; р < 0,01), кото
рые в свою очередь негативно коррелируют 
со шкалой «творчество» (г = -0,39; р < 0,054; 
г = -0,45; р < 0,05 соответственно). То есть кур
санты-первокурсники с уменьшением озабочен
ности собственными переживаниями и эмоци
ональным состоянием, а также объектами, не 
имеющими отношения к актуальной жизненной 
ситуации, в большей степени склонны использо
вать такой базовый личностно-экзистенциальный 
ресурс, как любовь, и такой ресурс компетентно
сти, как творчество. У курсантов-первокурсников 
выявлены негативные значимые корреляционные 
связи между продуктивным типом рефлексии 
«системная рефлексия» и шкалами «самореали
зация в профессии» (г = -0,39; р < 0,05) и «вера 
в добро» (г = -0,41; р < 0,05).

Установленные взаимосвязи позволяют 
предположить, что с усилением склонности к са
модистанцированию и взгляду на себя со сторо
ны, что позволяет охватить одновременно полюс 
субъекта и полюс объекта, у курсантов первого 
курса ослабляется ресурс компетентности, на
правленный на самореализацию в избранной про
фессиональной деятельности, и базовый личност
но-экзистенциальный ресурс, ориентирующий 
субъекта на веру в добро. С нашей точки зрения, 
отмеченные негативные взаимосвязи являются 
вполне закономерными для курсантов первого 
года обучения в силу того, что с усилением спо
собности к самодистанцированию как возможно
сти отстраниться, посмотреть на себя со стороны 
в новой для них ситуации курсантами глубже осоз
наются профессиональные требования, их несо
впадение со своими представлениями и действия 
по отношению к самому себе, необходимые для 
успешной профессиональной реализации, а так
же реальное содержание и специфика тех крими
нальных явлений, бороться с которыми предстоит 
будущим правоохранителям.

В группе курсантов-первокурсников вы
явлена негативная значимая корреляционная 
связь между шкалами «квазирефлексия» и «уме
ние обновлять собственные ресурсы» (г = -0,49; 
р < 0,01), а также позитивная значимая корреляци
онная связь между шкалами «умение использовать

2016. №  2(5) 103

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



П  С И  Х  О Л  О Г И  Я
собственные ресурсы» и «системная рефлексия» 
(г = 0,64; р < 0,01). То есть обозначенные умения 
оперировать ресурсами в этой группе совершен
ствуются при снижении склонности к непродук
тивному резонерству, оторванному от реально
сти, и усилении продуктивной, системной рефлек
сии, которая позволяет увидеть и оценить себя 
в проблемной ситуации.

Значимость системной рефлексии в пра
воохранительной деятельности подтверждает 
А.В. Буданов, который отмечает, что отсутствие 
у правоохранителей способности анализировать 
свои действия со стороны характеризует их как 
самоуверенных личностей с завышенной само
оценкой [4].

В группе курсантов первого курса не были 
установлены корреляционные взаимосвязи меж
ду всеми дифференциальными типами рефлек
сии и такими составляющими психологической 
ресурсности личности, как «уверенность в себе», 
«доброта к людям», «успех», «стремление к му
дрости», «работа над собой », «ответственность», 
«знание собственных ресурсов» и «общий уровень 
ресурсности».

В группе курсантов четвертого курса об
наружена только одна значимая корреляция, не
гативная по характеру, между шкалами «стрем
ление к мудрости» и «системная рефлексия» 
(г = -0,42; р < 0,05). Исходя из характера вы
явленной взаимосвязи, с повышением уровня 
системной рефлексии в этой группе менее вы
раженным становится стремление благоразум
но и грамотно применять свои знания, находить 
решения различных проблем, опираясь на свой 
и чужой опыт, рассматривать онтологию про
исходящего, что подтверждает неоднозначный 
вклад рефлексии в формирование ресурсности 
личности.

Неоднозначность роли рефлексивности 
и рефлексии в личностном контексте подтверж
дают результаты исследования А.В. Караева, 
который обнаружил, что высокорефлексивные 
субъекты в большей степени тяготеют к «отрица
тельно-конфликтному» и «познавательно-рефлек
сивному» самораскрытию, а самораскрытие низ
корефлексивных испытуемых может отличаться 
«аффилиативной» направленностью. Избиратель
ность самораскрытия низкорефлексивных испы
туемых непосредственно связана с развитием на
выков общения и интеллекта.

В свою очередь избирательность само
раскрытия высокорефлексивных субъектов пря
мо связана со степенью самоконтроля и обрат
но -  с доверчивостью, нацеленностью на борьбу 
и доминантностью. Низкорефлексивные испы
туемые, нацеленные на достижение высокого

положения, на доминирование, ориентируются 
в большей степени на самопрезентацию, чем на 
самораскрытие, а для менее «амбициозных» низ
корефлексивных испытуемых более характерно 
самораскрытие. В то же время высокорефлексив
ные испытуемые, склонные к самопрезентации, 
игре на публику, скорее хотят произвести впечат
ление радикальности, нигилизма. В свою очередь 
более самодостаточные и расчетливые высоко
рефлексивные субъекты предпочитают естествен
ность в общении [10, с. 55].

Объяснением полученных нами результатов 
может быть утверждение Е.С. Штепы, которая от
мечает, что личностно-экзистенциальные ресурсы 
являются эмпирическим дескриптором базовых 
способностей человека. Е.С. Штепа считает, что 
ресурс «любовь» является эмпирическим дескрип
тором базовой способности любить, которая фор
мируется в возрасте 20-25 лет, ресурс «доброта 
к людям» -  базовой способности заботиться, ко
торая формируется в возрасте 26-64 лет, ресурсы 
«стремление к мудрости» и «вера в добро» -  базо
вой способности мудрость, которая формируется 
после 65 лет [11, с. 56].

В свою очередь М. Савчин и М. Студент от
мечают, что формирование рефлексивных ме
ханизмов в профессиональной деятельности бу
дущего специалиста сил охраны правопорядка 
осуществляется на разных уровнях. На первом 
уровне выбор и коррекция целей профессиональ
ной деятельности происходят неконтролируе
мо или на низком уровне осознания. На втором 
уровне стихийное осуществление деятельности 
перерастает в нормативное и оказывается в со
поставлении ее с профессиональными образцами 
и эталонами. На третьем уровне формирования 
рефлексивных механизмов происходит интери- 
оризация общепринятых норм, их отражение в 
системе собственных убеждений. На четвертом 
уровне (творческом) специалист находит эффек
тивный индивидуальный стиль деятельности, ста
вит нестереотипные профессиональные цели, с 
помощью которых создает ценности, значимые 
для общества и для себя лично [12, с. 140].

Вместе с тем следует обратить внимание 
на данные, полученные С.В. Волканевским, кото
рые свидетельствуют о том, что «рефлексивные 
процессы оказывают влияние и на результаты де
ятельности. ...высокая рефлексивность значимо 
связана с высокой степенью тревожности, мни
тельности, нейротизма и склонностью к чувству 
вины» [13, с. 9]. Исследователь отмечает, что про
фессионалы с высоким показателем общей меры 
выраженности рефлексии более склонны к разви
тию психического выгорания, т.е. высокорефлек
сивные индивиды находятся в «группе риска» по
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отношению к негативному воздействию синдро
ма выгорания [13, с. 25].

Исходя из вышесказанного, следует предпо
ложить, что эффективность деятельности, обеспе
чивается определенным оптимумом рефлексии 
и рефлексивности, который обеспечивает эффек
тивность деятельности и психологическое здо
ровье специалиста. Это в свою очередь требует 
«ухода» от хаотического развития рефлексивно
сти профессионалов и внедрения в процесс про
фессиональной подготовки специфицированных 
программ обучения и психологического сопрово
ждения, направленных на формирование рефлек
сивности и рефлексии как составляющих психоло
гической ресурсности личности.

Заключение. Таким образом, у курсантов- 
первокурсников выявлено большее, однако огра
ниченное, количество взаимосвязей компонентов 
психологической ресурсности с дифференциаль
ными типами рефлексии. В этой группе с повыше
нием способности принимать все реалии своей 
жизни, уходить от резонерских спекуляций и без
основательных фантазий, которые являются ско
рее формой психологической защиты и ухода от 
неприятной ситуации, совершенствуется умение 
использовать собственные базовые личностно
экзистенциальные ресурсы с целью оказания под
держки другим людям.

Курсанты первого курса с уменьшением оза
боченности собственными переживаниями и эмо
циональным состоянием, а также объектами, не 
имеющими отношения к актуальной жизненной 
ситуации, в большей степени склонны использо
вать такой базовый личностно-экзистенциальный 
ресурс, как «любовь», и такой ресурс компетент
ности, как «творчество». С усилением склонности 
к самодистанцированию и взгляду на себя со сто
роны у первокурсников ослабляются ресурс ком
петентности, направленный на самореализацию 
в избранной профессиональной деятельности, 
и базовый личностно-экзистенциальный ресурс, 
ориентирующий субъекта на веру в добро. Уме
ния обновлять и использовать собственные ресур
сы в этой группе совершенствуются при снижении 
склонности к непродуктивному резонерству, ото
рванному от реальности, и усилении продуктив
ной, системной рефлексии, которая позволяет 
увидеть и оценить себя в проблемной ситуации.

В группе курсантов четвертого курса об
наружена лишь одна значимая корреляция, что 
свидетельствует об отделенности компонентов 
психологической ресурсности от процессов реф
лексии. Выявленная в этой группе взаимосвязь 
имеет проблемный характер, так как с повыше
нием уровня системной рефлексии в этой группе

менее выраженным становится стремление бла
горазумно и грамотно применять свои знания, ре
шать проблемы на основе собственного и чужого 
опыта, рассматривать сущность и принципы про
исходящего, что подтверждает неоднозначный 
вклад рефлексии в формирование ресурсности 
личности.

Полученные результаты доказывают, что 
оптимизация и активизация психологических ре
сурсов курсантов в контексте рефлексивности 
требуют осуществления психодиагностической, 
психопрофилактической и психокоррекционной 
работы, направленной на актуализацию внутрен
него потенциала и состояния психологической 
ресурсности курсантов как факторов, обеспечива
ющих успешное профессиональное становление 
будущих правоохранителей, а также психологиче
ское здоровье и эффективность дальнейшей про
фессиональной деятельности.

Представляется перспективным продол
жение исследований в избранном направлении 
с учетом более широкого круга детерминант пси
хологической ресурсности правоохранителей, 
что позволит разработать комплексную програм
му оптимизации и активизации психологических 
ресурсов, необходимых для успешного професси
онального самоосуществления будущих сотруд
ников сил охраны правопорядка.
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