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В современном информационном обществе роль ме-
диатехнологий и их значение для формирования опреде-
ленной картины мира вполне очевидна как для професси-
онального специалиста, так и для массового потребителя 
медиаконтента. С эволюцией интернета и социальных 
сетей медиатехнологии вышли на новый виток разви-
тия, многократно увеличив свое влияние на массовое 
сознание. Сегодня они фактически являются основным 
инструментом, позволяющим успешно видоизменять 
и форматировать социальное пространство, управлять 

эмоциональными реакциями, подсказывать нужные 
выводы, внедрять те или иные стереотипы поведения 
индивида и даже вносить изменения в культурный код 
нации. Благоприятную идейную основу для произволь-
ного применения информационных технологий создает 
философское пространство постмодерна, в котором про-
возглашается свобода от всех норм и традиций, декон-
струкция всех устойчивых социальных структур, а также 
необходимость альтернативных нарративов в вопросах 
культуры, морали и базовых ценностей [2]. 
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Мы полагаем, что феномен так называемой «пост-
правды» (post-truth) возникает на Западе под влияни-
ем и как следствие идеологии постмодерна, в которой 
граница между истиной и ложью подвергается такой 
же деконструкции, как и все иные устойчивые нормы 
когнитивного, этического, социального или гендерного 
характера.

Наиболее активно манипулятивные медиатехно-
логии применяются для форматирования политических 
взглядов общества, формирования покупательского 
спроса на определенные товары и услуги, а также для из-
менения отношения к культурным устоям и ценностным 
доминантам, превалирующим в общественном сознании. 
Причем в последнем случае такая перестройка или даже 
своего рода перекодирование массового сознания, оче-
видно, предпринимается в интересах определенных пра-
вящих или финансовых элит [11]. 

Западные страны, которые постоянно заявляют 
о примате свободы и демократии, по праву можно счи-
тать лидерами в разработке и применении различного 
рода манипулятивных технологий [1]. Ирония демокра-
тии состоит в том, что такие технологии на самом деле 
не предполагают свободного выбора. В конечном счете 
они направлены на тонкое управление выбором, который 
индуцируется тем или иным манипулятивным образом 
[10]. Причем история развития технологий манипуляции 
массовым сознанием началась в США задолго до появ-
ления интернета и социальных сетей. Крупные бизнес 
компании достаточно быстро оценили возможности 
управления массовым сознанием с помощью разверну-
тых рекламных проектов при поддержке ведущих СМИ. 

Так, например, в 1929 году «Американская табачная 
компания» начала активно продвигать сигареты своих 
брендов на рынке США. Чтобы привлечь как можно 
больше внимания к собственной продукции компания 
использовала на своем рекламном плакате образ при-
влекательной курящей девушки. А чтобы ее имидж 
не казался широкой общественности слишком шоки-
рующим, в «Нью Йорк Таймс» вышла статья под на-
званием «Group of Girls Puff at Cigarettes as a Gesture 
of Freedom» («Девушки с сигаретами как символ сво-
боды») [8]. Таким образом, весьма неоднозначный об-
раз курящей девушки был связан с развернувшейся 
в то время борьбой за права женщин и внедрен в обще-
ственное сознание как символ свободы и равноправия. 

Другим классическим примером манипулирова-
ния массовом сознанием в интересах определенных 
финансовых кругов можно считать и кампанию по по-
пуляризации в США обручальных колец с бриллианта-
ми. Интерес к таким обручальным кольцам стал фор-
мироваться с середины 30-х годов ХХ века после того, 
как монополист по производству бриллиантов компания 
«De Beers» начала активно продвигать в общественное 
сознание наличие бриллиантового кольца как необхо-
димого атрибута свадебной церемонии. Бриллианты 
через серию рекламных слоганов приобрели новые, 
не свойственные им до этого ценностные ассоциации: 
любовь, романтические отношения, долговечность се-
мейных уз. В итоге - уже через несколько лет появилась 

совершенно новая социальная традиция: дарить неве-
сте кольцо с бриллиантом.

Интересно отметить, что если стоимость такого 
кольца в середине ХХ века составляла в США одну 
среднюю зарплату, то уже в 80-х годах она возраста-
ет до двух средних зарплат. Производитель этого чу-
до-товара сделал все возможное, чтобы у обывателя 
не осталось и доли сомнений в том, что именно такая 
цена оправдана и справедлива. Рекламные проспекты 
того времени пестрели изображениями очаровательных 
женщин с томным взглядом и читаемым в разных вари-
ациях вопросом: «Isn't two months' salary a small price to 
pay for something that lasts forever?» («Зарплата за два 
месяца – это совсем незначительная цена за то, что бу-
дет длиться вечность, не так ли?»). 

В другом варианте рекламных плакатов, широко 
тиражируемых СМИ, вопрос трансформировался в ут-
верждение с довольно недвусмысленным подтекстом. 
«Two months’ salary showed the future Mrs. Smith what the 
future will be like» («Ваша зарплата за два месяца пока-
жет будущей миссис Смит, какое будущее ее ждет»). 
Данный подход оказался ожидаемо успешным, так 
как психологически апеллировал к базовому концепту 
американской ментальности – материальному успеху. 
Подарить дешевое кольцо означало показать своей бу-
дущей супруге и обществу в целом свою финансовую 
несостоятельность, а значит неуспешность. Таким об-
разом, обыватель попадал в ловушку уже существую-
щих культурных стереотипов, к которым своим про-
граммируемым поведением добавлял еще один нужный 
(заинтересованным кругам) устойчивый стереотип. По-
купка кольца с бриллиантом стоимостью не менее двух 
зарплат в США до сих пор социально ожидаемое дей-
ствие со стороны каждого жениха [8]. 

Практические все модные тренды и широко рас-
пространенные поведенческие паттерны социального 
взаимодействия являются отнюдь не результатом сво-
бодного выбора граждан. В большинстве случаев даже 
не очень детальное погружение в суть явления скорее 
всего выявит продуманные манипулятивные стратегии, 
основной задачей которых является внедрение и ут-
верждение в массовом сознании некоторых действий, 
которые в дальнейшем должны работать в интересах 
тех, кто эти стратегии воплощал в жизнь [6]. 

В частности, для популяризации фаст-фуда, энерге-
тиков, вeйпов и так далее задействуются все доступные 
средства массовой информации, а хорошо продуман-
ные психологические приемы и тактики воздействия 
на массовое сознание практически не оставляют шанса 
простому обыватели вырваться из ловко расставленных 
манипулятивных ловушек. Моральный аспект таких 
манипуляций и их конечный результат для общества, 
как правило, во внимание не принимается. В итоге 
в жертву золотому тельцу приносится здоровье и благо-
получие целых наций. 

На протяжении десятилетий манипулятивные тех-
нологии с применением СМИ и других форм информа-
ционного воздействия активно используются не только 
в интересах бизнес корпораций, но и различных поли-
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тических групп [12]. Особенно ярко потенциал таких 
технологий на Западе проявляется в период предвыбор-
ных кампаний. Значительное количество статей в веду-
щих периодических изданиях с дискредитирующей ин-
формацией в отношении одного кандидата и хвалебной 
в отношении другого, многочисленные политические 
ток-шоу примерно с таким же содержанием – давно 
уже стали ожидаемыми и своего рода «традиционны-
ми» формами воздействия на общественное мнение. 
Однако с развитием информационных технологий 
и трансформацией общественного сознания постоянно 
разрабатываются и успешно применяются все новые 
манипулятивные механизмы, позволяющие эффектив-
но управлять обществом. 

Интересным примером такого манипулирования, 
на наш взгляд, является метод переадресации запросов 
в поисковой системе Google [7], а также формирования 
списков ответов по запросам, которые, согласно дан-
ным The American Institute for Behavioral Research and 
Technology, могли в значительной мере (до 25 %) влиять 
на решение избирателей относительно валидности того 
или иного кандидата на должность президента [8]. Даже 
если предположить, что влияние на мнение избирате-
лей в процентном эквиваленте было несколько меньше, 
оно все же могло иметь для определенной части электо-
рата решающее значение, так как разрыв в популярно-
сти между главными претендентами на президентский 
пост, как правило, не столь велик. 

Некоторые американские эксперты полагают, 
что во время избирательной кампании 2016 года, когда 
развернулась острая борьба за президентский пост меж-
ду Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, поисковая 
система Google могла использоваться в манипулятив-
ных целях. Так, в частности, было замечено, что в тече-
ние определенного времени ответами на запросы в этой 
поисковой системе относительно даты рождения ли-
дера фашисткой Германии Адольфа Гитлера были фо-
тографии не только Гитлера, но и Трампа. А запрос 
в поисковой системе об опубликованной в тот период 
Дональдом Трампом книги «Изувеченная Америка» 
(«Crippled America: How to Make America Great Again») 
сопровождался ответом в виде изображения обложки 
книги Гитлера «Моя борьба» («Mein Kampf») [8]. 

Вполне очевидно, что с помощью таких непрямых 
манипулятивных технологий предпринималась попыт-
ка сформировать устойчивый негативный образ одно-
го из кандидатов, ассоциативно связав его в массовом 
сознании избирателей с образом Адольфа Гитлера, ко-
торый по своей сути уже давно стал архетипическим 
отражением крайнего насилия и абстрактного зла. Ос-
новная цель такого рода манипуляций – вызвать соот-
ветствующую, в данном случае резко негативную эмо-
циональную реакцию у потенциальных избирателей, 
заставив их таким образом изменить свои политиче-
ские предпочтения. 

Очевидно, что с развитием технологий, позволяю-
щих транслировать изображение на экран всевозможных 
гаджетов, набор манипулятивных инструментов в сред-
ствах массовой информации значительно расширился. 

Принимая во внимание колоссально увеличившуюся 
скорость производства и потребления информационного 
контента, можно с уверенность утверждать, что его ви-
зуальная репрезентация в последнее десятилетие вышла 
на совершенно новый уровень. Динамика информаци-
онных потоков сегодня такова, что чтение и критически 
анализ текста во многих случаях уходит на второй план, 
в то время как восприятие сопровождающего текст об-
раза, напротив, становится основным способом восприя-
тия и, если можно так выразиться, «упаковки» информа-
ционного сообщения массовым сознанием. 

Давно не секрет, что современные графиче-
ские редакторы позволяют соединить в одном имид-
же совершенно не связанные между собой события 
или личности. С развитием генеративных нейросетей 
возможности визуальной фальсификации многократно 
возрастают. Между тем, при беглом взгляде на такой 
визуальный продукт определить его фейковый характер 
практически невозможно. Особенно в том случае, ког-
да его элементы – это реально запечатленные момен-
ты имевших место событий, умело скомпилированные 
с помощью продвинутых технических возможностей. 

В острой политической борьбе, которая разверну-
лась в США в преддверии президентских выборов 2024 
года, такие манипулятивные трюки применяются до-
вольно активно. Так в медиапространстве и соцсетях 
неоднократно публиковались фейковые фотографии по-
пулярного политика Дональда Трампа в компрометиру-
ющих его ситуациях. Вероятно, наиболее обсуждаемой 
стала фотография, на которой бывший американский 
президент якобы запечатлен танцующим с 13-лет-
ней девушкой-подростком на скандально известном 
острове Джефри Эпштейна. Фотография сопровожда-
лась подписью «What kind of man does that?» («Каким 
же надо быть человеком, чтобы делать такое?») [9]. 
Это фото очень быстро прибрело вирусный характер, 
набрав значительное количество просмотров в различ-
ных соцсетях. Специалисты по технологиям Deep Fake 
достаточно быстро обнаружили фиктивный характер 
данного снимка, однако свою задачу он уже выполнил: 
в массовое сознание американского электората были 
посеяны семена сомнения в моральных принципах по-
тенциального кандидата в президенты США. 

Красочная, броская, иногда откровенно крикливая 
или даже вызывающая отвращение картинка уже давно 
стала важным орудием манипуляций в СМИ. Добавив 
к такой картинке нужный, очень краткий комментарий 
или заголовок можно достаточно эффективно сфор-
мировать у массовой аудитории требуемое отношение 
к той или иной проблематике. Зрительное восприятие 
объекта в реальной жизни, на фотографии или видео, 
особенно в новостном контексте, как правило, автома-
тически рассматривается нашим сознанием как досто-
верный факт («я видел это собственными глазами»). 
Остается только помочь массовому сознанию опреде-
литься с тем, как к увиденному следует относиться. 
И здесь искусное использование разнообразного арсе-
нала лингвистических средств позволяет эффективно 
формировать оценочное восприятие визуальной инфор-
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мации, направляя его в нужное русло в зависимости 
от конечных целей инициаторов такой манипуляции [5]. 

Сегодня особый интерес представляют манипу-
лятивные технологии, направленные на изменение 
отношения к культурным и ценностным доминантам 
общественного сознания. Очевидно, что повседневные 
коммерческие и политические цели весьма успешно 
достигаются с помощью таких манипуляций. Однако 
в ряде случаев складывается впечатление, что пере-
форматирование массового сознания в странах Евро-
пы и Америки преследует какие-то иные, не столько 
очевидные, но, возможно, далеко идущие цели. Ярким 
примером такого переформатирования является так на-
зываемая гендерная повестка. Все ведущие западные 
СМИ в унисон и с высокой частотностью обращаются 
к гендерному вопросу, оправдывая любые формы де-
виантного поведения и ставя под сомнения «нормаль-
ность» тех, кто пытается отстаивать традиционные цен-
ности и социальные нормы [4]. 

За последние несколько лет на сознание западного 
обывателя была проведена беспрецедентная информа-
ционная атака, целью которой явилось изменение базо-
вых экзистенциальных и моральных устоев построения 
общества. Со страниц ведущих американских, бри-
танских и европейских СМИ потоком льются слезли-
вые истории о страданиях неопределившихся со своей 
гендерной принадлежностью граждан. Или о тех, кто 
наконец-то определился, и теперь может «гордо» име-
новаться трансгендером. Искусственно создаются об-
разы новых «героев», чья единственная заслуга состоит 
в том, что они придумали еще один несуществующий 
в природе гендер (так в штате Нью-Йорк уже в 2016 
году был зарегистрирован 31 гендер), или решили сме-
нить свой биологический пол. 

Сегодня агрессивная кампания по продвижению 
новых ультралиберальных «ценностей» использует уже 
хорошо отработанные тактики манипулирования мас-
совым сознанием. Однако, что отличает эту кампанию 
от предыдущих попыток радикально изменить устои об-
щества – это масштаб, агрессивность и активное приме-
нение всех доступных медийных технологий [3]. Тарге-
тирование гендерной повестки охватывает практически 
все возрастные группы, начиная от младших школьни-
ков и заканчивая старшим поколением. Неприятие так 
называемых «новых ценностей» подается как ущербное 
или даже преступное мировосприятие. В продвижение 
гендерного безумия оказались вовлечены практически 
все западные СМИ, социальные сети и индустрия развле-
чений в целом. Трудно не заметить, что здесь массовое 
сознание западного общества попало в философскую ло-
вушку идеологии постмодерна. Бесконечное множество 
интерпретаций и ничем неограниченная свобода выбора 
нивелируют культурное развитие западного общества 
и ведут его в экзистенциальную пропасть.

Либеральные ценности используются в западном 
медиа пространстве как уловка для манипуляции мас-
совым сознанием. Невозможно протестовать против 
свободы. Ведь свобода есть высшее благо и великое ци-
вилизационное достижение Европы и Америки. Одна-

ко свобода без ответственности, без моральных устоев 
и социальных границ превращается в поощрение про-
извольной вседозволенности. В эпоху постмодерна, 
когда все открыто для множества всевозможных интер-
претаций и нарративов, смысл «свободы» становится 
невероятно сложным, слишком широким и предельно 
размытым, чтобы среднестатистический обыватель 
смог бы провести четкие семантические и социальные 
границы между явлением созидательной свободы и яв-
лением разрушительного хаоса. 

Все это неизбежно приводит к моральной инверсии 
и вырождению традиционных (гуманистических) цен-
ностей на Западе, что приобретает совершенно ужас-
ные и угрожающие формы [1]. Либеральная демокра-
тия потеряла твердые духовные основания, которые 
позволяли американскому и европейскому обществу 
динамично развиваться в недалеком прошлом. Запад-
ная контркультура начала отрицать базовые духовные 
устои и культурные достижения, которые позволяли ци-
вилизации выживать в самые разрушительные периоды 
мировой истории. 

В конечном счете нарастающая сейчас практика 
манипуляции массовым сознанием не только отража-
ет неограниченные экономические либо политические 
интересы определенных западных элит, но и свиде-
тельствует о фатально нарастающем общем кризисе 
Евро-Атлантической цивилизации. Под влиянием де-
структивных идеологий постмодерна, киберпанка, уль-
тралиберализма и трансгуманизма на наших глазах 
углубляется общая дегуманизация общества и форси-
руется так называемое «расчеловечивание» человека. 
В этом смысле европейские и американские лидеры 
совершенно неслучайно потакают возрождению неона-
цизма на Украине и в Европе. 

Таким образом, на современном этапе ультра-
либеральный постмодерн стремительно наращивает 
деконструкцию духовных смыслов существования че-
ловеческой личности, деконструкцию естественных 
гендерных ролей и деконструкцию высших смыслов 
существования всей человеческой цивилизации, кото-
рые многие столетия интуитивно раскрывались в луч-
ших религиозных и философских традициях мысли. 
Западное контркультурное пространство безвозвратно 
утратило понимание эволюционных перспектив раз-
вития человечества, метаисторических горизонтов его 
культурного восхождения и социально-политических 
ориентиров его совершенствования. В таких услови-
ях «постправда» и манипуляции массовым сознанием 
становятся крайне эффективными и невероятно опас-
ными орудиями дальнейшего разрушения социальной 
стабильности, политического равновесия и культурных 
основ современного общества.
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В условиях увеличивающихся объективных угроз 
и опасностей современного мира, одной из наиболее 
актуальных проблем психологической науки и прак-
тики стала проблема психологической безопасности 
личности. Особенно актуальным становится вопрос 
об обеспечении психологической безопасности субъек-
тов служебной деятельности, которая осуществляется 
в объективно опасных внешних условиях.

Между тем, широко используемый на сегодняш-
ний день термин «психологическая безопасность лич-
ности» не только не имеет однозначного толкования, 
но даже четко не дифинициирован с другими категори-
ями психологии. Поэтому возникает вопрос: Что это? 
Психический процесс, психическое свойство психиче-
ское, состояние или психическое образование? То есть, 
не дан ответ на вопрос о сущности психологической 
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безопасности личности в самом общем виде, в первом 
приближении к категоризации данного понятия. 

Анализ результатов отечественных исследований 
по проблемам психологической безопасности личности 
и их обобщение позволили сформулировать собствен-
ную теоретико-методологическую позицию при опре-
делении психологической безопасности субъекта слу-
жебной деятельности.

Во-первых, будем исходить из того, что психоло-
гическая безопасность – это не нечто внешнее, суще-
ствующее независимо от субъекта, а суть результат 
внутренней активности субъекта направленной на: 
оценивание ситуации в континууме «опасно – не опас-
но» и достаточности своих ресурсов для ее преодоле-
ния, прогнозирование вероятности наступления ре-
альной опасности, последующее эмоциональное 
реагирование на этот прогноз, волевое регулирование 
поведения и деятельности по самосохранению и совла-
данию с опасностью, т. е. «центром психологической 
безопасности можно считать субъекта, как целостную, 
активную, рефлексивную, ответственную, способную 
разрешать жизненные противоречия и саморазвиваться 
управляющую инстанцию» [18].

Во-вторых, в самом общем смысле, будем катего-
ризировать психологическую безопасность как инте-
гральное личностное образование, возникшее в резуль-
тате психической деятельности по самосохранению 
и преодолению угроз и опасностей.

Рассмотрение психологической безопасности 
субъекта служебной деятельности, как интегрально-
го личностного образования, позволило выделить ее 
компонентную структуру, состоящую из когнитивного, 
прогностического, аффективного, регулятивного и дея-
тельного компонентов (рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая модель структуры 
психологической безопасности субъекта 

служебной деятельности
Когнитивный компонент психологической без-

опасности субъекта служебной деятельности, в нашей 

модели, отражает его общую способность к оценке 
угрозы и своих возможностей для противостояния ей 
как достаточных, и представлен такими показателями 
как чувство связанности, самоэффективность, спо-
собность к суждениям, когнитивный самоконтроль.

Под чувством связности нами, вслед за А. Антонов-
ским, понимается способность человека когнитивно- 
и эмоционально согласованно воспринимать события, 
как контролируемые им, управляемые и осознанные. 
Данный конструкт позволяет определить степень вос-
приятия человеком, поступающей к нему информации, 
как упорядоченной, ясной и структурированной либо, 
напротив, – тревожной, хаотичной, непредсказуемой 
(постижимость), доступных ему ресурсов как доста-
точных (управляемость) для соответствия требовани-
ям, выдвигаемым перед ним ситуацией и то, в какой 
степени человек испытывает эмоциональное пережива-
ние того, что жизнь имеет смысл и мир ему не просто 
понятен, но и небезразличен (осмысленность).

Следующим показателем когнитивного компонен-
та психологической безопасности субъекта служебной 
деятельности является «самоэффективность». Дан-
ное понятие введено в науку А. Бандурой и обознача-
ет собственную когнитивную оценку субъектом своей 
способности к эффективной деятельности и совлада-
нию с трудными ситуациями. По мнению А. Бандуры, 
именно самоэффективность детерминирует поведение 
людей и позволяет довольно точно предсказать его в ре-
альной ситуации.

Способность к суждениям, как показатель когни-
тивного компонента в структуре психологической без-
опасности субъекта служебной деятельности, в нашей 
модели является «механизмом понимания мира приро-
ды и мира свободы» [7] и обеспечивает возникновение 
чувства связанности и самоэффективность субъекта.

Когнитивный самоконтроль входит в структуру 
когнитивного компонента психологической безопас-
ности субъекта служебной деятельности, поскольку 
отражает его способность к планированию и предвос-
хищению затруднений при поэтапном продвижении 
к поставленным целям. Постижимость и когнитивный 
самоконтроль являются своеобразным «мостиком», 
связывающим когнитивный компонент психологиче-
ской безопасности субъекта служебной деятельности 
с прогностическим, обеспечивая их взаимосвязь, так 
как в совокупности своих проявлений образуют меха-
низм антиципации деятельности, поскольку упоря-
дочение и структурирование информации субъектом 
в противовес беспорядочности и непредсказуемости 
дает ему возможность предвосхищения результатов 
своего поведения в определенных ситуациях, за счет 
обнаружения в них порядка и смысла.

Показателями прогностического компонента 
структуры психологической безопасности, согласно на-
шей модели, являются склонность к риску, толерант-
ность к неопределенности и использование интуиции.

Л. А. Регуш считает, что способность к прогно-
зированию, являясь общей способностью, во многом 
определяет успешность любой деятельности [14]. Го-
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воря о прогнозировании, как способности мышления 
представить возможный результат действия до его осу-
ществления, а также способности подготовки к реаги-
рованию на какое-либо событие до его наступления, 
то есть как об «опережающем отражении», мы име-
ем в виду попытку субъекта установить контроль 
над факторами риска и неопределенности. Поэтому 
считаем, что склонность к риску, в смысле предраспо-
ложенности к восприятию ситуации как перспективной 
или как угрожающей, а также к поиску новых впечатле-
ний будет существенно отражать качественные особен-
ности прогнозирования субъекта в угрожающих и опас-
ных ситуациях служебной деятельности. 

Толерантность к неопределенности в структуре 
прогностического компонента психологической без-
опасности субъекта служебной деятельности, как поня-
тие, было предложено Э. Френкель-Брунсвик в 40-х гг. 
XX века. Толерантность к неопределенности пони-
мается нами как некая установочная переменная, про-
являющаяся в «признании одним и тем же человеком 
фактического совместного существования позитивных 
и негативных свойств и признаков у одного и того же 
объекта. Интолерантность к неопределенности это 
тенденция к принятию черно-белых решений, дости-
жению преждевременного ощущения завершенности, 
часто пренебрегая реальным положением дел» [20]. 
Использование данного конструкта как показателя про-
гностического компонента в структуре психологиче-
ской безопасности субъектов служебной деятельности, 
позволяет объяснить следующее. Каким образом субъ-
екты принимают и преодолевают неопределенность, 
неструктурированность, проявляющуюся в опасных 
ситуациях служебной деятельности? Как они дости-
гают чувства внутреннего комфорта при выполнении 
сложных служебных задач? Все это позволяет, в конеч-
ном итоге, определять уровень толерантности к неопре-
деленности в структуре психологической безопасности 
субъекта служебной деятельности.

Е. Н. Львова, трактуя толерантность к неопределен-
ности, как многомерную личностную характеристику, 
соотносимую с континуумом «открытость-резистент-
ность», считает ее один из важнейших ресурсов, детер-
минирующих выбор личностью стратегий совладания 
[9]. Таким образом, именно через конструкт толерант-
ности к неопределенности, в предложенной структуре 
психологической безопасности субъекта служебной де-
ятельности, обеспечивается взаимосвязь прогностиче-
ского компонента с регулятивным и деятельным.

Введение в прогностический компонент структуры 
психологической безопасности субъектов служебной 
деятельности, в качестве его показателя «использование 
интуиции», было обосновано результатами исследо-
вания И. В. Васильевой, П. Е. Григорьева, С. В. Иван-
цова, А. Н. Игнатова. Они показали, что служебная 
деятельность сотрудников органов внутренних дел 
«обеспечивает «погружение» в соответствующий со-
циальный контекст и настроенность на упреждаю-
щее реагирование на потенциально опасные ситуации 
или их символы» [3]. Авторы утверждают, что «можно 

говорить о преднастроенности людей, чья профессио-
нальная деятельность связана с опасными ситуациями, 
на предсказание таких ситуаций. Предположительно, 
профессиональный опыт определяет общий контекст 
особенностей интуицирования сотрудников правоохра-
нительных органов» [3].

Аффективный компонент структуры психологиче-
ской безопасности субъектов служебной деятельности 
представляет собой особенности чувственного отраже-
ния внутренней картины «Я в опасности» и «Я в без-
опасности» и представлен следующими показателями: 
чувствительность к угрозам, чувствительность к себе, 
переживание общего жизненного стресса, аффектив-
ный самоконтроль. 

Теоретические положения, выдвинутые Ю. П. Зин-
ченко [5], О. Ю. Зотовой [6], Т. М. Краснянской 
и В. Г. Тылец [8], В. Г. Мараловым [12], Н. Е. Харламен-
ковой [17] позволили рассматривать чувствительность 
к угрозам как: способность к обнаружению сигналов 
опасности; бдительность; способ реагирования в си-
туациях опасности; реакцию на внешние и внутренние 
факторы угроз. 

Мы полагаем, что чувствительность к угрозам яв-
ляется показателем аффективного компонента структу-
ры психологической безопасности субъектов служеб-
ной деятельности поскольку она означает «восприятие 
события или явления как угрозы, приводит к пережива-
нию тревоги, повышению бдительности и стремлению 
избавиться от тревожного состояния» [12]. 

Представляется, что наиболее близким нашему ис-
следованию ракурсом рассмотрения конструкта «чув-
ствительность к угрозе», является его трактовка в ка-
тегориях бдительности, как готовности «обнаруживать 
и реагировать на определенные заданные небольшие 
изменения, происходящие в случайные промежутки 
времени во внешней среде» [21], поскольку и бдитель-
ность, и чувствительность к угрозам, по своей сути, 
отражают контроль ситуаций, сопряженных с угро-
зой и удержание их в фокусе внимания, прогнозируя 
на этом основании поведение (свое и других людей). 

Смысл чувствительности к угрозам в значении бди-
тельности, состоит своевременном обнаружении и реа-
гировании на сигналы возможной опасности. В нашей 
концепции структурной организации психологической 
безопасности субъектов служебной деятельности, чув-
ствительность к угрозам обеспечивает взаимосвязь 
аффективного компонента с регулятивным и деятель-
ным, поскольку она запускает нейроповеденческую 
систему защитных реакций на угрозы и опасности, 
известную как «борьба – бегство – замирание (замора-
живание)» [19]. Но так как чувствительность к угрозам 
субъективно связана с эмоцией страха, то мы относим 
ее, все же, к аффективному компоненту структуры 
психологической безопасности субъектов. 

Чувствительность к себе, как показатель аффек-
тивного компонента структуры психологической безо-
пасности субъектов служебной деятельности, отражает 
концентрацию внутри себя, погружение во внутрен-
нее пространство. М. Бахтин, разделяя представление 
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о теле на внутреннее и внешнее, писал, что «внутреннее 
тело – мое тело, как момент моего самосознания – пред-
ставляет собой совокупность внутренних органических 
ощущений, потребностей и желаний, объединенных во-
круг внутреннего мира» [1]. Чувствительность к себе 
в структуре психологической безопасности субъекта 
служебной деятельности проявляется в самоощуще-
нии, самочувствовании и, являясь основой самосозна-
ния, лежит в основе субъектности, самоорганизации 
поведения в опасных ситуациях. 

Еще одним важнейшим показателем аффективного 
компонента структуры психологической безопасности 
субъектов служебной деятельности, с нашей точки зре-
ния, является переживание общего жизненного стрес-
са. По мнению В.Ф. Василюка, критическую ситуацию 
и связанное с ней переживание общего жизненного 
стресса, можно определить как «ситуацию «невозмож-
ности», то есть такую ситуацию, в которой субъект 
сталкивается с невозможностью реализации внутрен-
них «необходимостей» своей жизни (мотивов, стремле-
ний, ценностей и пр.) [4]. 

В нашей модели психологическая безопасность 
является отражением общей удовлетворенности по-
требностей субъекта, его психологического благополу-
чия в ходе служебной деятельности, как осознания им 
возможности удовлетворить эти потребности в настоя-
щем и будущем. Через показатель переживание общего 
жизненного стресса осуществляется взаимосвязь аф-
фективного компонента структуры психологической 
безопасности с когнитивным (осознание удовлетво-
ренности) и деятельным (проявление активности), так 
как для обеспечения психологической безопасности 
субъекту требуется осознание не реализованной «жиз-
ненной необходимости» и типов активности, которые 
требуются для того чтобы справиться с наличными 
внешними и внутренними опасными условиями слу-
жебной деятельности.

Аффективный самоконтроль, как характеристика 
способности субъекта в опасных в ситуациях совладать 
со своим поведением и продолжить успешно выпол-
нять служебную деятельность, так же является показа-
телем аффективного компонента и служит связующим 
элементом с регулятивным компонентом структуры 
психологической безопасности субъектов служебной 
деятельности, представленным в показателях: само-
определение, самомотивация, саморелаксация, волевая 
активность и резильентность.

Самоопределение субъекта в опасной ситуации 
предполагает проверку соответствия целей служебной 
деятельности проявлениям его внутреннего Я: жела-
ниям, потребностям, а также того, насколько эти цели 
важны для него лично. Самомотивация характеризует 
способность субъекта мотивировать себя и сохранять 
положительный настрой на служебную деятельность 
в опасной ситуации. По мнению Ю. Куля, самомотива-
ция дает исходную ориентировку на то, что может по-
мочь осуществлению деятельности, поэтому, в нашей 
модели, рассматривается как самостоятельный показа-
тель регулятивного компонента структуры психологи-

ческой безопасности и его связующее звено с деятель-
ным компонентом [13]. 

Саморелаксация – способность поддерживать тот 
уровень активности, который поможет осуществлению 
текущих целей и задач служебной деятельности, обе-
спечивая состояние психологического комфорта даже 
в угрожающих и опасных ситуациях. Являясь способ-
ностью к общей саморегуляции эмоционального состо-
яния, в тех случаях, когда это требуется для достижения 
значимых целей, саморелаксация служит связующим 
«мостиком» с эмоциональным компонентом структуры 
психологической безопасности субъект служебной де-
ятельности.

Показатель волевой активности в регулятивном 
компоненте структуры психологической безопасности 
субъекта служебной деятельности отражает способ-
ности поддержания достаточной энергии для перевода 
намерения в действие, борьбы с пассивностью, про-
должения деятельности, концентрации и устранения 
отвлекающих моментов при возникновении угрозы 
или опасности. Еще одним показателем регулятивного 
компонента структуры психологической безопасности 
субъекта служебной деятельности является резильент-
ность, трактуемый в современной психологической 
науке «как способность к быстрому восстановлению 
душевных и физических сил, способность человека 
поддерживать психологическое равновесие в пери-
оды потенциально опасных и сложных жизненных 
ситуаций, позитивную адаптацию к изменяющимся 
и непредвиденным обстоятельствам, а также широ-
кий класс процессов совладания и защитных реакций 
в отношении неблагоприятных факторов окружающей 
среды [15] и являющийся связующим звеном с деятель-
ным компонентом.

Деятельный компонент структуры психологиче-
ской безопасности субъекта служебной деятельности 
в нашей модели представлен типами реагирования 
на ситуацию изменений и когнитивно – поведенче-
скими стратегиями преодоления угроз и опасности. 
Мы считаем, что действия людей в ситуациях опас-
ности могут быть оценены с позиций их адекватности 
или неадекватности реагирования на опасность.

Конкретными эмпирически измеримыми показате-
лями восприятия и отражения ситуации субъектами слу-
жебной деятельности будут особенности реагирования 
в ситуациях изменений (принятие/непринятие измене-
ний и их конкретные проявления [2]) и свойственные им 
когнитивно – поведенческие стратеги преодоления угроз 
и опасности, которые мы назвали в терминах И. Г. Си-
зовой и С. И. Филиппченковой «конструктивные пре-
образующие стратегии преодоления», «конструктивные 
приспособительные стратегии преодоления» и «некон-
структивные стратегии преодоления» и их показатели, 
взяв их методику диагностики когнитивно-поведенче-
ских стратегий преодоления [16] за основу исследования 
деятельного компонента психологической безопасности 
субъектов служебной деятельности.

Таким образом, в результате обобщения теорети-
ческих взглядов ученых, интеграции разрозненных 
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идей, анализа существующих в современной психоло-
гической науке моделей изучаемого феномена осущест-
влено теоретическое обоснование модели структуры 
психологической безопасности субъектов служебной 
деятельности.
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Еще в начале ХХ в. В. Штерн (William Stern), один 
из основоположников психологии показаний в Герма-
нии, писал, что показания являются продуктом интел-
лектуальной деятельности, свойства которого зависит 
не только от личностных особенностей допрашивае-
мого лица, но и ситуативных факторов, как, например, 
условий проведения допроса [4]. Межкультурные кон-

такты сегодня нередки как по причине интенсификации 
миграционных процессов, так и ввиду исторически сло-
жившегося этнокультурного состава населения некото-
рых стран. Учет культурных особенностей при прове-
дении допроса и судебной психологической экспертизы 
представляется одним из значимых условий, обеспечи-
вающим их качество.
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В Германии интерес к межкультурному аспекту 
в работе полиции начали проявлять в 90-ые гг.: в это 
время впервые было высказано предположение о том, 
что более высокий риск быть осужденным у этнических 
немцев по сравнению с выходцами из среды мигрантов, 
как следовало из данных статистики, может быть след-
ствием сложившейся практики работы полиции, в том 
числе и стратегии построения коммуникации [2; 5]. 

Одним из результатов психологических исследова-
ний в этом направлении стали подготовленные Д. Хой-
броком (Dietmar Heubrock) и соавторами пособия 
для сотрудников полиции, посвященные особенностям 
коммуникации и ведения допроса c представителями 
наиболее многочисленных в Германии групп мигран-
тов – русскими (в том числе, русскими немцами), ли-
цами турецкого и арабского происхождения („Russen 
verstehen – Russen vernehmen”, 2011; „Türken und Araber 
verstehen und vernehmen“, 2012). В пособиях раскрыва-
ются некоторые теории психологии коммуникации, на-
пример, модель «Четырех ушей» Ф. Шульца фон Туна 
(Friedemann Schulz von Thun), классификация стилей 
коммуникации В. Сатир (Virginia Satir), теория куль-
турных измерений Г. Хофстеде (Geert Hofstede), класси-
фикация жестов П. Экмана (Paul Ekman) и У. Фризена 
(Wallace V. Friesen), а также даются общие сведения 
о культурных особенностях вышеназванных этнокуль-
турных групп, их системе ценностей, сформировав-
шихся о них стереотипах в Германии и рекомендации 
по организации допроса. Последние были сформулиро-
ваны авторами, в том числе, на основе результатов про-
веденного ими исследования. 

В аннотации к пособию по допросу лиц 
из русского культурного пространства говорится сле-
дующее: «сотрудники полиции часто оценивают лиц 
из русского культурного пространства как несгибае-
мых и непрозрачных в роли обвиняемого, в роли жертвы 
как способных выносить страдания и в роли свидетеля 
как недоверчивых и уклончивых. Допрос лиц русского 
происхождения проходит зачастую трудно и не так, 
как ожидалось» [3].

Первый блок исследования, проведенного с лицами 
из русского культурного пространства, был посвящен 
выявлению с помощью опросника имплицитных уста-
новок по отношению к правоохранительным органам 
страны происхождения, полиции Германии, полороле-
вых установок, изучению удовлетворенности жизнью 
в Германии и др. [3]. Ниже, в таблице 1, приводятся 
результаты опроса мигрантов из русского культурного 
пространства по параметрам-шкалам, которые авторы 
выделяют в качестве наиболее показательных:

Таблица 1
1. Разрешение конфликтов в ФРГ – оптимальный 
подход к разрешению конфликта:
испытуемые, в целом, дают положительную оценку подхо-
ду немецкой полиции к разрешению конфликтов, отмечают 
высокую степень рассудительности и интереса к каждому 
участнику конфликта. Негативную оценку получили ша-
блонность подхода, присутствие устаревших клише, воз-
можность злоупотребления властью. 

2. Полиция идеальная – полиция ФРГ реальная:
представление о полиции идеальной и реальной практиче-
ски полностью совпадают. Позитивно оценивается готов-
ность к компромиссам и индивидуальный подход. Негатив-
ную оценку получили иногда имеющая место зависимость 
поведения и действий полиции от социального происхож-
дения человека (что приводит к дискриминации и ущем-
лению интересов). Весьма негативную оценку получило 
педантичное следование всем предписаниям, что можно 
было бы объяснить возможностью в России урегулировать 
некоторые вопросы через «переговоры», а точное следова-
ние предписаниям не оставляет места таким «переговорам».
3. Полицейский-женщина – полицейский-мужчина:
полицейские-женщины и полицейские-мужчины восприни-
маются примерно одинаково, но женщины чаще вызывают 
положительно окрашенные ассоциации, мужчины – ассоци-
ации c властью.
4. Восточноевропейская культура – предполагаемое 
восприятие полицией русских:
сравнение представления о себе русских испытуемых с их 
предположениями о том, как их воспринимают сотрудники 
полиции ФРГ: испытуемые считают, что они более готовы 
к компромиссу, чем предполагает полиция. Испытуемые 
также полагают, что полиция видит в русских уверенность 
в своей правоте и стремление к доминированию, что, по их 
мнению, не соответствует действительности.

Второй блок составили симуляционные исследова-
ния, направленные на изучение языка телодвижений, 
в которых испытуемые были помещены в эксперимен-
тальную ситуацию допроса. Их целью ставилась про-
верка следующих гипотез: 

1) язык телодвижений лиц из русского культурного 
пространства значительно отличается от языка телод-
вижений немцев; 

2) сформировавшееся у испытуемых представление 
о русской полиции влияет на представление о немецкой 
полиции. 

Экспериментальные исследования предусматрива-
ли два этапа, которые описаны в таблице 2 [3]: 

Таблица 2
1. Испытуемый vs испы-
туемый

2. Испытуемый vs полицей-
ский в 

униформе
− испытуемые были раз-
делены на русско-русские, 
русско-немецкие и немец-
ко-немецкие пары (каждая 
пара – это допрашиваю-
щий и обвиняемый);
− содержание обвинения 
зависело от пола обвиняе-
мого: мужчины обвинялись 
в причинении телесного 
вреда в драке на дискотеке, 
женщины в краже;
− одна часть обвиняемых 
должна была представить, 
что они действительно 
виновны, и лгать, другая 
часть – что они невиновны, 
и говорить правду; но в 
обоих случаях нельзя было 
давать признательные по-
казания;

− роль допрашивающего играл 
пожилой человек в униформе 
и вооруженный, что должно 
было создать ситуацию боль-
шего давления по сравнения с 
первым этапом, когда допрос 
проводился лицом в штатском;
− в эксперименте в роли обви-
няемого участвовали только 
русские мужчины;
− обвиняемый получал ми-
нимальные инструкции; его 
сопровождал к допрашиваю-
щему научный сотрудник, чья 
задача состояла в том, чтобы 
подбросить обвиняемому «па-
кетик марихуаны»;
− обвиняемому не сообщалось 
о том, в чем он обвиняется. 
Это должно стать известно в 
ходе допроса.
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− допрашивающий был 
полностью свободен в 
выборе аргументов и стра-
тегии ведения допроса; 
допрашивающему была 
предоставлена только пап-
ка, в которой был описание 
обвинения;
− оценка эксперимента 
проводилась по видео-
записям: минимум два 
эксперта регистрировали 
жесты-адаптеры, жесты-
иллюстраторы и жесты-ре-
гуляторы.

Допрашивающий получал 
подробную информацию об 
обвиняемом, а также информа-
цию, где находится «пакетик 
марихуаны», который должен 
был быть найден при обыске 
во время допроса;
− допрашивающий должен 
был вставлять в разговор пред-
ложения и расхожие фразы на 
русском языке, иногда резко 
прерывать, быть саркастич-
ным, вставать и сокращать 
дистанцию.

Проведению экспериментов предшествовали груп-
повая дискуссия с русскими испытуемыми и контроль-
ная дискуссия только с немецкими испытуемыми, 
которые позволили получить представления об особен-
ностях языка телодвижения каждой группы [3].

В результате исследования были сделаны выводы, 
которые стали основой рекомендаций для сотрудников 
полиции, которые содержатся в таблице 3 [2]. Далее 
приводятся лишь некоторые из выводов:

 – первая гипотеза получила подтверждение: не-
смотря на некоторые совпадения в языке телодвижений 
русских и немцев, различия оказались настолько зна-
чительными, что можно сделать предположение о том, 
что язык телодвижения русских усваивается и применя-
ется с другими акцентами;

 – вторую гипотезу авторы также считают под-
твержденной: опрос с целью выявления имплицитных 
установок показал амбивалентное отношение к не-
мецкой полиции. На уровне языка тела и тактическом 
уровне в ходе эксперимента это обнаружило себя 
в типичном понимании ролей, что имело следствием 
активную позицию в роли допрашивающего и реак-
тивную в роли обвиняемого. Исследование также вы-
явило следующее несоответствие между результатами 
опроса и поведением в ходе эксперимента: испытуе-
мые из русского культурного пространства отмечали 
компетентность, готовность помочь, конструктив-
ность, вежливость немецкой полиции, которые, по их 
мнению, отсутствуют у полиции страны происхожде-
ния. В то же самое время в поведении русских в роли 
допрашивающего, даже тех, которые не имели опыта 
общения с немецкой полицией, наблюдался стиль до-
проса, который приписывается ими полиции в России. 
Также русские испытуемые в роли обвиняемого вели 
себя так, как если бы допрос проводился сотрудником 
российской полиции;

 – на первом этапе симуляционного исследования 
были установлены лишь незначительные различия 
между немецкими мужчинами и женщинами, высту-
павшими в роли допрашивающего. Поведение немец-
ких обвиняемых в значительной степени зависело 
от интенсивности оказываемого на них давления. Это 
можно было особенно хорошо наблюдать по исполь-
зованию немецкими мужчинами неосознанных же-
стов-адаптеров – значительное увеличение их частоты 
в роли обвиняемого;

 – русские испытуемые в роли допрашивающего 
лица продемонстрировали значительные поведенче-
ские различия в зависимости от пола и другое пред-
ставление о том, как должен протекать допрос, по срав-
нению с немецкими испытуемыми. Роль сотрудника 
полиции рассматривалась скорее как негативная, свя-
занная с давлением, принуждением; сотрудник поли-
ции вызывает, скорее, недоверие. Особенно женщины 
вели себя жестко, агрессивно, доминирующе, требую-
ще. Целью допроса было обязательное принуждение 
к признанию. Мужчины по сравнению с очень уверен-
ными женщинами вели себя более скованно. У авторов 
исследования создалось впечатление, что они стремят-
ся скорее завершить допрос. Наблюдалось также стрем-
ление вынудить признание;

 – в роли обвиняемого, прежде всего, русские муж-
чины вели себя очень уверенно и последовательно, умно 
аргументируя. Жесты-иллюстраторы были немногочис-
ленны и направлены на себя, жесты-регуляторы приме-
нялись манипулятивно, жесты-адаптеры практически 
отсутствовали. Исследователи особенно отметили при-
стальный взгляд, постоянно направленный на допраши-
вающего. Чем напряженней был допрашивающий, тем 
спокойнее и увереннее вел себя обвиняемый. Русские 
мужчины и женщины в роли обвиняемого вели себя 
как абсолютно уверенные в своей невиновности, даже 
если их показания имели явные противоречия [3]. 

Таблица 3 

В
ре

м
я

Выделите для допроса достаточно времени, чтобы не 
испытывать на себе давления из-за недостатка вре-
мени; в случае опоздания допрашиваемого лица не 
делайте замечаний.

П
ри

ве
тс

тв
ие

Избегайте рукопожатия через порог; русские муж-
чины: пригласите свидетеля/обвиняемого в кабинет 
и поприветствуйте его рукопожатием; русские жен-
щины: непринято, что при приветствии незнакомый 
мужчина дотрагивается до женщины – избегайте 
рукопожатия; дружелюбно пригласите в кабинет и 
предложите сесть; никогда не отказывайтесь от пред-
ложенного рукопожатия; не злоупотребляйте чрез-
мерными формулами вежливости и слишком долгим 
«small talk», не отходите от основной темы, оставай-
тесь дружелюбными, переходите быстрее непосред-
ственно к допросу; в случае отказа от предложенного 
напитка, предложите еще раз: однократно сделанное 
предложение часто отклоняется, многократно сде-
ланное предложение доказывает серьезность наме-
рения.

В
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Русские ожидают, что им дадут выговориться – ни-
когда не перебивайте; оставайтесь терпеливыми, 
умейте ждать, не теряйте концентрацию; мнение, на-
мерение и цели редко выражаются прямо, пытайтесь 
«читать между строк»; избегайте закрытых вопросов, 
ставьте открытые вопросы; формулировки должны 
быть ясными и четкими, по возможности применяй-
те каузальные предложения (если…,то…); избегайте 
долгих «философских» рассуждений, нереалистич-
ных требований и сослагательного наклонения; го-
ворите немного, ограничьтесь ясными вопросами и 
высказываниями, имеющими непосредственное от-
ношение к делу.
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не играйте и не притворяйтесь, оставайтесь аутен-
тичными; покажите допрашиваемому Вашей компе-
тентностью и уверенностью, что роль лидера при-
надлежит Вам; избегайте улыбки – в России улыбка 
считается признаком некомпетентности и неуверен-
ности; избегайте угроз, оскорблений, агрессивного 
поведения и чрезмерного давления – это приведет к 
конфронтации; не показывайте свою неуверенность, 
которая, например, может проявиться как нереши-
тельное перелистывание документов, паузы, мими-
ческое выражение растерянности), иначе вы быстро 
потеряете авторитет в лице допрашиваемого лица; 
оставайтесь всегда спокойными и конструктивными, 
предметно и уверенно донесите до допрашиваемого 
Вашу версию событий; оставайтесь настойчивыми 
и не позволяйте вывести себя из равновесия; не ис-
пользуйте местоимение «мы», когда Вы говорите о 
полиции, используйте местоимении «я».
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я 
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Рассматривайте допрос как свое рода переговоры, 
объясните предметно плюсы и минусы положения 
свидетеля/обвиняемого; но: добивайтесь исполнения 
своих требований, не отменяйте требование, если 
оно озвучено; не старайтесь войти в доверие, вызвать 
симпатию, вставляя в разговор какие-либо слова или 
фразы на русском языке, если Вы не владеете рус-
ским языком.

Д
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с 
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ен

щ
ин

Русские женщины отличаются долготерпимостью 
и редко подают заявление на кого-либо в полицию; 
если заявление было подано, к нему необходимо от-
носиться серьезно; учитывайте двойную роль жен-
щины (сила и жертвенность) – выслушайте внима-
тельно, не выражайте видимого сомнения, проявляй-
те терпение; будьте деликатны в выборе слов.

Похожее исследование с лицами турецкого и араб-
ского происхождения позволили сформулировать сле-
дующие рекомендации:

Таблица 4 [2]
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При возможности необходимо обеспечить синхрон-
ный перевод.
Соблюдайте следующее расположение участников 
допроса:

П
ри

ве
тс

тв
ие

Не следует настаивать на абсолютной пунктуально-
сти и упрекать из-за (незначительных) опозданий. 
В начале допроса необходимо проявить интерес 
к  личности и жизненным обстоятельствам обвиня-
емого и, если есть, к его семье

В
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Не переходите сразу к существу дела, начните с (про-
должительной) беседы на тему, не имеющей отноше-
ние к существу дела.
Демонстрируйте уважительное отношение, прежде 
всего по отношению к лицам старше.
Избегайте прямых или личных упреков, делайте 
лучше отсылки к доказательствам и показаниям сви-
детелей.
Следует принять открытую позу, развернуться к до-
прашиваемому лицу.
Активно пользуйтесь языком телодвижений (мими-
ка, жестикуляция), сопровождайте описание обстоя-
тельств дела с языком телодвижений.
Демонстрируйте бóльшую вариативность при ис-
пользовании превербальных средств общения (инто-
нация, тон, громкость).
Ваше поведение должно быть прозрачным, сооб-
щайте о дальнейшем ходе дела, Ваших дальнейших 
шагах, насколько это допустимо с точки зрения так-
тики ведения допроса.
Не заканчивайте допрос резко, завершить допрос 
следует примирительно, без упреков
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Если обвиняемый придет на допрос в сопровожде-
ние члена семьи, допустите присутствие последнего 
на допросе.
Апеллируйте к тому, что может быть у вас общим 
(например, заинтересованность в справедливости).
Допускайте незначительные нарушения правил (на-
пример, спонтанный переход допрашиваемого лица 
на «ты») или обобщения («вы полиция»)
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При допросе несовершеннолетних обвиняемого 
привлеките к участию в допросе лицо, обладающее 
авторитетом для него (отца, старшего брата, учите-
ля). Апеллируйте к репутации и чести семьи.
Не настаивайте на быстром вспоминании обстоя-
тельств, повторяйте информацию об имеющихся 
доказательства, свидетельские показания, если не-
обходимо, повторяйте несколько раз; не торопитесь 
комментировать сообщенное, предоставьте время 
для размышления.
Рассматривайте допрос как своего рода «перегово-
ры»: сообщите о преимуществах и недостатках воз-
можных стратегий поведения (признание, частичное 
признание, отрицание, сообщение о соучастниках).
Постоянно переходите с уровня допроса на личный 
уровень и обратно.
Предлагайте оказание «встречной услуги» (разговор 
с прокурором, готовность ответить на вопросы и др.)
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Проявляйте терпение: для женщин турецкого и араб-
ского происхождения особенно тяжело обсуждать 
действия сексуального характера; даже если в совер-
шении таких действий нет их вины, и они являются 
их жертвами, то, тем не менее, они воспринимают 
себя виновными.
Принимайте (сначала) уклончивые описания и тер-
пеливо проясняйте конкретные обстоятельства в не-
сколько подходов

Проблематика межкультурной коммуникации 
и культурных особенностей стала актуальна в Германии 
не только для практики организации полицейского до-
проса, но и для практики проведения психологической 
экспертизы достоверности показаний в рамках процес-
са рассмотрения заявлений о предоставлении статуса 
беженца. Методика Statement Validity Assessment (SVA), 
положенная в основу данного вида экспертизы, хорошо 
зарекомендовала себя в немецкой правовой системе, 
но в последнее время с возросшей потребностью в про-
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ведении психологической экспертизы достоверности 
показаний в рамках процедуры предоставления статуса 
беженца, возникают вопросы о допустимости приме-
нения SVA к лицам, не являющимся представителями 
западной культуры, поскольку методика была разрабо-
тана и валидирована прежде всего в культурном контек-
сте западных стран, но в когнитивных и эмоциональ-
ных процессах наблюдается ряд особенностей, которые 
обусловлены принадлежности к той или иной культуре. 
Данные особенности не отменяют самой возможно-
сти проведения SVA, но для обеспечения надежности 
и валидности этой методики при оценке показаний 
лиц, сформировавшихся вне западной культуры, необ-
ходимы исследование и учет культурных особенностей 
на всех этапах экспертизы [1], которыми являются:

 – оценка так называемой «свидетельской дееспо-
собности»;

 – оценка качественных показателей показаний, ко-
торая включает в себя Сriteria Based Content-Analysis 
(CBCA) – критериальный контент-анализ, иначе оценку 
качества показаний на соответствие критериям досто-
верности1, оценку константности и оценку соотносимо-
сти содержания показаний и компетенций свидетеля;

 – оценка надежности показаний – исследование ге-
незиса показаний, личностных особенностей свидете-
ля, которые могут оказать влияние на содержание пока-
заний, мотивационной сферы дающего показания лица 
и его окружения.

Для юридической и правоохранительной практики 
России, вероятно, будут представлять интерес как ис-
следования культурных особенностей различных эт-
нических групп, представленных на ее территории, 
в целях повышения эффективности допроса, так и про-
ведение глубокого исследования методики SVA на рос-
сийской выборке (включающей различные этнические 
группы) в целях расширения репертуара судебных пси-
хологических экспертиз.
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Изложены истоки формирования и развития теории судебной эксперти-
зы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентификации 
и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, субъекты 
судебно-экспертной деятельности и система государственных экспертных 
учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности. В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным и административным законодательством рассмотрены основные 
виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами.

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений. Должное внимание уделено информационному обе-
спечению судебно-экспертной деятельности, комплексным исследованиям, 
экспертной этике и экспертным ошибкам.
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Аннотация. Представлен теоретический анализ конфликта как феномена, имеющего социально-психологиче-
скую природу. На основе осмысления его основополагающих признаков и установления их взаимосвязи предлагает-
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Конфликт является неотъемлемой частью жизни 
человеческого общества. Он существует столько, сколь-
ко живут на земле люди, так как истоки конфликтного 
взаимодействия определяются природой человека и об-
щества. 

Известно, что первые дошедшие до нас исследова-
ния проблемы конфликта представили китайские мыс-
лители VII–VI вв. до н. э. Так, великий древнекитайский 
философ Конфуций считал, что конфликты порождают-
ся неравенством и несхожестью людей. Кроме этого, их 
источником являются различные человеческие пороки: 
корысть, стремление к выгоде, упрямство, лживость, 

лесть и др. Некоторые зарубежные ученые высказыва-
ли и более категоричные суждения о природе человека 
и общества, с которыми не всегда можно согласиться. 
В частности, немецкий философ и социолог, считаю-
щийся родоначальником конфликтологии, Г. Зиммель 
утверждал, что «у людей существует изначальная по-
требность во враждебности, которая оказывается спец-
ифической формой или основой человеческих отноше-
ний, и личность не способна утверждать себя иначе, 
как через оппозицию» [8, с. 16–17].

На протяжении столетий философы и ученые, го-
сударственные деятели и писатели стремились осмыс-
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лить данное явление. Разработанные ими теории и кон-
цепции конфликта легли в основу созданной в XX веке 
новой научной области – конфликтологии.

Но и в XXI веке нет признаваемого всеми научного 
определения термина «конфликт». Трудности определе-
ния этого феномена объясняются рядом причин.

Во-первых, конфликты отличаются большим разно-
образием, охватывая обширный круг явлений от воору-
женных столкновений государств до межличностных 
разногласий и внутриличностных противоречий.

В связи с этим, во-вторых, понятие «конфликт» 
не принадлежит одной области знаний, а разрабатывает-
ся в различных науках, каждая из которых наделяет его 
своим специфическим содержанием. Именно с этих так 
называемых частных конфликтологических наук нача-
лось изучение конфликта как самостоятельного явления. 
«Библиографический поиск позволил выявить 17 отече-
ственных наук, занимающихся изучением конфликта» [1, 
с. 30]. Это правоведение, социология, политические и во-
енные науки, педагогика, психология, филология, эконо-
мика, культурология, искусствоведение и другие научные 
области. Имея свой предмет исследования, каждая из них 
определяет конфликт особым образом: психологи ото-
ждествляют его с трудностями, экономисты – с конкурен-
цией, социологи – с оппозициями, лингвисты рассматри-
вают конфликт как коммуникативный акт и т. п.

Наконец, данное понятие обрело статус термина 
сравнительно недавно.

При наличии большого количества различных опре-
делений термина «конфликт» обращает на себя вни-
мание то, что все они характеризуют данное явление 
через свойственное ему противоречие. Приведем только 
отдельные из этих дефиниций.

Конфликт (от лат. conflictus – «столкновение, разно-
гласие») – это «наиболее проблемный способ развития 
и завершения значимых противоречий, возникающих 
в процессе социального взаимодействия, а также борьба 
подструктур личности» [2, с. 160].

Конфликт – это «отсутствие согласия между двумя 
или более сторонами – лицами или группами» [9, с. 206].

Конфликт – это «особый вид общения, в основе ко-
торого лежат различного рода объективные или субъек-
тивные, реальные или ложные, но в различной степени 
осознаваемые противоречия в целях взаимодействую-
щих сторон с попытками их разрешения на фоне эмоци-
ональной напряженности» [10, с. 30].

Конфликт – это «столкновение противоположных 
интересов, взглядов, стремлений, серьезное разногласие, 
острый спор, приводящий к борьбе» [3, с. 10].

Конфликт – это «столкновение примерно равных 
по силе, но противоположных по направленности тен-
денций (мотивов, целей, действий) участников взаимо-
действия» [8, с. 10].

При характеристике противоречия, лежащего в ос-
нове конфликта и составляющего его предмет, перво-
причину, исследователи указывают на противоположные 
не только цели, интересы, взгляды, стремления, тенден-
ции, мотивы, действия, но и потребности, позиции, точ-
ки зрения, идеи, мнения, установки, ценности.

Возникает вопрос: в чем все-таки заключается суть 
данного противоречия, чем вызвано его возникновение?

Представляется, что противоречие, обусловливаю-
щее конфликт, состоит в противоположных, взаимои-
сключающих целях участвующих в нем сторон. Люди 
прибегают к конфликтной форме социального взаимо-
действия, «когда достижение целей одного участника 
препятствует достижению целей другого, т. е. соперни-
чество выступает как объективная ситуация конфликта» 
[9, с. 206].

Данные цели определяются взглядами людей и их 
потребностями, за удовлетворение которых они и бо-
рются.

Что же, в свою очередь, определяет противоречие 
целей субъектов конфликтного взаимодействия? Несо-
вместимость их стремлений связана с тем, что они в оди-
наковой мере претендуют на обладание одними и теми 
же ценностями: ценность одна, а стороны две. 

Например, одну вакантную должность руководите-
ля отдела стремятся занять два сотрудника организации. 
Если бы этих освободившихся должностей было две, 
не было бы и оснований для их столкновения.

Крайне категорично эту мысль выразил Т. Гоббс: 
«Если два человека желают одной и той же вещи, кото-
рой, однако, они не могут обладать вдвоем, они стано-
вятся врагами» (цит. по: [7, с. 34]). 

Данные ценности могут быть материальными (ре-
сурсы), социальными (власть), духовными (идеи, прин-
ципы, нормы). Они составляют объект конфликта, лежа-
щий в его основе.

Соответственно одной из важных классификаций 
конфликтов, учет которой дает возможность лучше ори-
ентироваться в их специфических проявлениях, а значит, 
находить более эффективные пути разрешения, является 
классификация конфликтов с точки зрения их объекта. 

На данном основании выделяют ресурсные конфлик-
ты, имеющие своим объектом материальные ценности, 
статусно-ролевые конфликты, в основе которых лежит 
борьба за обладание социальными ценностями, и кон-
фликты, объектом которых являются духовные ценности. 
Целью последнего типа конфликтов выступает защита, 
отстаивание определенных идей, принципов и норм.

Если предмет конфликта как составляющее его про-
тиворечие находится на поверхности и в связи с этим 
определяется достаточно легко, то объект конфликта 
лежит глубже. Рядом исследователей предмет и объект 
конфликта не всегда разводятся.

Приведем несколько примеров конфликтного взаи-
модействия с определением его объекта. 

В доме с хорошей слышимостью проживают два со-
седа. Один из них является ученым и пишет научную ра-
боту, а другой, будучи музыкантом, играет на скрипке. 
Первому скрипка мешает сосредоточиться, и он стучит 
в стену своему соседу. Начинается конфликт. В данном 
случае его объектом, т. е. ценностью, к обладанию ко-
торой стремятся оба оппонента, является тишина. Оба 
они считают, что имеют единоличное право на нее.

Следующий пример касается образовательной сфе-
ры, в рамках которой нередко возникает серьезное раз-
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ногласие между учителем и родителями относительно 
оценивания работы ребенка: родители считают, что эта 
оценка занижена, а учитель убежден, что она справед-
лива. Объектом конфликтного столкновения становятся 
нормы оценивания, на которые претендуют родители 
и которыми в соответствии со своей профессиональной 
деятельностью владеет учитель.

Рассмотренное противоречие в целях оппонентов 
является обязательным, но недостаточным условием 
развития конфликта. Разнообразные противоречия воз-
никают повсеместно, но только часть из них решается 
путем конфликта. Таким образом, суть конфликта за-
ключается не столько в возникновении противоречий, 
сколько в способе их разрешения – в столкновении, про-
тиводействии, составляющих ядро конфликта. Любой 
конфликт, независимо от его вида, обязательно содержит 
в себе противоборство, обнаруживает себя в борьбе его 
участников: «конфликт – это процесс, в котором два (или 
более) индивида или группы активно ищут возможность 
помешать друг другу достичь определенной цели, пре-
дотвратить удовлетворение интересов соперника или из-
менить его социальные позиции и взгляды» [5, с. 75].

Таким образом, участники конфликта вступают 
во взаимодействие, чтобы снять возникшее противоре-
чие, добиться своей цели, что возможно в ущерб цели 
собеседника. 

Открытое противодействие коммуникантов может 
осуществляться в сфере общения или сфере поведения. 

Наличие противоречия целей оппонентов и их про-
тивоборство предполагают еще два необходимых при-
знака конфликта: его биполярность и субъектность. 

В отношения противопоставления могут вступать 
только два начала, а потому конфликт предполагает 
наличие двух взаимодействующих сил. Они одновре-
менно и взаимосвязаны общим объектом (одной цен-
ностью, к обладанию которой стремятся), и взаимопро-
тивоположны по своим целям. При этом, как утверждает 
Н. В. Гришина, ссылаясь на позицию одного из извест-
ных современных теоретиков в области социологии 
конфликта Р. Дарендорфа, «любой конфликт сводится 
к “отношениям двух элементов”. Даже если в конфликте 
участвует несколько групп, между ними образуются коа-
лиции, и конфликт вновь приобретает биполярную при-
роду» [4, с. 19].

Активные и осознанные действия и контрдействия 
оппонентов в процессе развертывания их взаимодей-
ствия определяет его субъектность. Иными словами, 
вступать в конфликт могут только люди. Возможен и кон-
фликт с самим собой. То есть конфликт представляет со-
бой человеческое, социальное явление. В связи с этим 
нельзя находиться в конфликте с техникой или природой. 
Невозможны конфликты и между животными, между ко-
торыми существует лишь инстинктивное соперничество.

Вопрос о возможности зооконфликтов не име-
ет однозначного научного решения. Так, ряд ученых: 
А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, К. Лоренц, Э. Фромм – 
предлагают их выделять. Основанием такой позиции яв-
ляется признание биосоциального характера эволюции 
жизни на Земле. По мнению данных авторов, конфлик-

ты у человека и животных имеют существенные отли-
чия, но с учетом непрерывного характера социогенеза 
должны иметь и общие закономерности. А это значит, 
что изучение зооконфликтов может пролить свет на не-
которые особенности социальных конфликтов, в частно-
сти, на бессознательные и подсознательные компоненты 
конфликтного поведения человека.

Мы не придерживаемся данной точки зрения и со-
лидарны с позицией Н. В. Гришиной, утверждающей, 
что «современные гуманитарные науки, включая психо-
логию, исходят из несводимости сложных форм челове-
ческого поведения к биологическим схемам» [4, с. 20].

Наконец, необходимо назвать еще один спец-
ифический признак конфликта, который определяется 
взаимоисключающим характером целей его участни-
ков. Ввиду того, что для каждого субъекта конфликт-
ного взаимодействия его оппонент рассматривается 
как человек, препятствующий достижению собствен-
ной цели, мешающий реализовать насущные потребно-
сти, данный тип общения обязательно сопровождается 
негативными эмоциями коммуникантов по отношению 
друг к другу.

Причем они не просто их испытывают, но открыто 
выражают в вербальной или невербальной форме, в свя-
зи с чем агрессия является неотъемлемой характеристи-
кой конфликта.

Феномен агрессии традиционно изучается в рамках 
философии, социологии и психологии. В конце XX – на-
чале XXI вв. данный тип речевого поведения стал актив-
но исследоваться коммуникативной лингвистикой. 

Агрессия (от лат. aggredi «нападать») – это «совокуп-
ность поведенческих реакций, имеющих отрицательную 
эмоциональную окраску по отношению к партнеру, со-
провождающихся грубостью, порицанием партнера с це-
лью его подчинения» [8, с. 41]. 

В лингвистике для обозначения данного понятия ис-
пользуют термин «речевая агрессия», который понима-
ют как преднамеренное или спонтанное конфликтоген-
ное вербальное поведение, направленное на то, чтобы 
вызвать у собеседника негативное эмоционально-психо-
логическое состояние.

Агрессия, действительно, является одним из силь-
нейших конфликтогенов, так как приводит к немедлен-
ной и более мощной контрагрессии и эскалации кон-
фликта.

В последние годы ученые говорят о новой коммуни-
кативной реальности – виртуальном пространстве обще-
ния (виртуальном дискурсе), яркой особенностью кото-
рого является киберагрессия. 

Эта агрессивная интернет-коммуникация, как и в це-
лом речевое взаимодействие людей, в настоящее время 
приобрело различные формы своего проявления: хей-
тинг, троллинг, буллинг, флейминг, харассмент и др., – 
что свидетельствует о повышении уровня конфликтно-
сти современного общества.

Внимание ученых к вербальной агрессии продик-
товано тем, что именно язык является основным сред-
ством общения, и потому только на базе коммуникатив-
ного акта может возникнуть конфликт.
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Агрессивный тип реагирования направлен на дости-
жение своих целей без учета стремлений собеседника, 
любой ценой, поэтому такое поведение предполагает на-
несение физического или психологического вреда оппо-
ненту. Как утверждает американский социолог Л. Козер, 
целями конфликтующих сторон «является не только до-
стижение желаемого, но также и нейтрализация, нанесе-
ние ущерба или устранение соперника» [8, с. 17]. 

Именно поэтому, несмотря на то, что, как известно, 
с точки зрения своей функции конфликты могут быть 
и деструктивными, и конструктивными, их разруши-
тельный компонент будет присутствовать всегда уже 
по той причине, что конфликтное противостояние на-
страивает людей друг против друга. Конфликт – это «де-
структивное взаимодействие субъектов, возникающее 
в связи с восприятием действий друг друга как пред-
ставляющих угрозу удовлетворению их значимых по-
требностей» [6, с. 12].

Если между участниками социального взаимодей-
ствия наблюдается противоборство, но нет отрицатель-
ных эмоций по отношению друг к другу, например, 
в ходе дискуссии, спора, спортивного состязания, то та-
кие ситуации не представляют конфликт.

Итак, определение и осмысление основополага-
ющих признаков конфликта позволяет определить его 
сущность следующим образом: конфликт – это борьба 
двух субъектов (личностей, социальных групп) за об-
ладание одними ценностями, сопровождаемая негатив-
ными эмоциями по отношению друг к другу.

Обозначенные сущностные признаки конфликта 
позволяют определить основные направления консуль-
тативной и коррекционной работы с конфликтующими: 

1) выявление предмета и объекта конфликта, т. е. 
целей противодействующих сторон и ценностей, к об-
ладанию которыми они стремятся;

2) изменение перцептивной установки, в том числе 
негативных эмоций, у участников конфликта по отно-
шению друг к другу;

3) регуляция их психического состояния;
4) поиск оптимальных способов разрешения кон-

фликта, для чего в несовместимых целях оппонентов 
необходимо найти точки соприкосновения.
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Вопрос о том, как воспитать нового человека, до-
стойного своей эпохи, лучшего и практически идеаль-
ного по сравнению с его первобытной версией, всегда 
обсуждался и даже практиковался среди педагогов, 
психологов, философов и других ученых. Долгий исто-
рический период людям просто надо было выживать, 
несмотря на все вызовы опасного и непредсказуемого 
внешнего мира. Благодаря каким личностным свой-
ствам и характеристикам человек и его история про-
должают свое существование, и почему гомо сапиенс 
не исчез как вид, например – неандертальцы, а еще 
и размножился до восьми миллиардов.

На протяжении истории человечества мы наблю-
даем разные стадии и периоды развития человека, 
как психологически социально ориентированного су-
щества [6]. Ярко меняются декорации, культура, нравы 
и обычаи стран и народов, но меняется ли по своей сути 
сам человек, его психика, способы адаптации к жизнен-
ным условиям, поведение в критических ситуациях, его 
натура?

Практически в каждой эпохе психологи, философы 
говорят о рождении какого-то «нового человека» осо-
бого психологического порядка и культурной идентич-
ности. В современный период эта тема обсуждается 
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особенно широко и резонансно [2]. Человек никогда 
не находился в стагнации, он постоянно развивался 
и продолжает развитие, прогрессируя и регрессируя 
одновременно. Сколько бы хорошего, культурного, пе-
редового не возникало, параллельно с этим появляется 
в психологической природе человека и в его социаль-
ной жизни нечто отвратительное, по – новому опасное 
и разрушительное. Сейчас, относительно современного 
человека, мы слышим следующие его характеристики: 
техносферный, информационный, постмодернистский, 
глобализированный и т. д. Ранее, характеристики чело-
века звучали как: цивилизованный, тоталитарный, про-
мышленный, либеральный. Продвигаясь далее, в глубь 
социальной истории, речь шла о человеке ренессанса, 
модерна, религиозном, романтическом и т. д.

Список, характеризующий характерного человека 
в разные исторические эпохи можно продолжить до его 
появления как вида, но даст ли это нам реальную кар-
тину понимания психологической сущности человека 
в ходе его развития? По своей психической природе че-
ловек меняется горазда меньше, чем кажется. Измене-
ние социального положения, катаклизмы, образование, 
мода, техника, все это касается только поверхности 
человеческого бытия. «Нужно сказать, что политиче-
ские революции, даже самые радикальные, сравни-
тельно мало меняют человека. Коммунист, победивший 
и захвативший власть, может быть внутренне, духовно, 
до мозга костей буржуа. Изменение социального по-
ложения, когда богатый делается бедным или бедный 
делается богатым, само по себе не делает человека 
иным» [1, с. 573]. Мы исторически просто следуем не-
ким трендам, веяниям, экономическим и политическим 
шаблонам и настроениям эпохи. Человек примеряет 
множество одежд и произносит множество суждений, 
в глубинном, сущностном проявлении психики остава-
ясь неизменным. Н. Бердяев писал, что человек может 
улучшиться или ухудшиться в пределах своего типа, 
но это не образует нового человека.

Даже на личностном уровне мы сочетаем в себе 
разные стороны и оттенки как эмоциональной, так 
и рациональной составляющей личности [4]. Играя 
разные социальные роли, одеваясь и причесываясь со-
ответственно моменту, говоря фразы, соотносящиеся 
с какой-либо ситуацией, в глубине души остаемся не-
изменны. Сегодня мы за демократию, а завтра за авто-
ритаризм; с утра – деловые люди, а к вечеру романтики 
и улыбчивые друзья и т. п. Такими были люди и прежде.  

Так называемый «новый человек» связан со «ста-
рым», древним, вечным человеком, с первобытным 
и животным человеком. Власть прошлого над челове-
ком остается в самых радикальных его преобразовани-
ях. Действуя в критических ситуациях или моментах, 
заданных обычаями и традициями, каждый индивид, 
во все времена ведет себя бессознательно однотипно 
и предсказуемо, руководствуясь инстинктом или при-
вычкой. Благодаря таким сознательным и бессознатель-
ным механизмам в человеческой психике, мы как вид 
сохранились неизменно, несмотря на катаклизмы, эпи-
демии, войны, ядерное оружие. Следовательно, возни-

кает вопрос, а надо ли менять человека древнего на но-
вого. Ведь тот, древний и помог нам выжить, а новый 
пока непонятен и грозит непредсказуемыми реакциями 
и ответами на вызовы мира. 

Как и большинство животных, в чрезвычайных си-
туациях люди пытаются инстинктивно передать сигнал 
бедствия по округе. Мы, подобно животным, кричим, 
свистим, громко бьем в набат (колокол, пожарная ка-
ланча, барабаны, трубы). Все эти сигналы и, главное, 
способы поведения в чрезвычайных ситуациях, у нас 
остались такими же как у животных. Человек, выде-
лившись в биосфере, как культурно доминирующее 
существо, в чрезвычайных ситуациях ведет себя как за-
ложено в природном основании всех живых существ 
на нашей планете. Например, сливается с ландшафтом 
во время слежки или укрытия; притворяется мертвым 
или излишне агрессивным; бежит и кричит; броса-
ется на верную смерть, чтобы защитить потомство. 
Как бы не шагнула вперед наша культура, техника и со-
знание, в критических и опасных ситуациях мы инстин-
ктивно реагируем как животные и древний человек.

На заре человечества, в родоплеменном строе, забо-
та и поддержка касалась, как правило, только своих. Так 
называемого, «Золотого века» не наблюдалось. Окру-
жающая природа, другие племена в расчет не брались, 
леса выжигались, животные уничтожались без ограни-
чений, степи вытаптывались табунами, соседние племе-
на жестоко убивали друг друга, не щадя часто женщин, 
детей и стариков. Только свои могли быть спасены и со-
хранены и то, пока от них была польза или они не очень 
были в тягость как едоки. 

При возникновении государства, как новой обще-
ственной системы, человечество шагнуло вперед 
по уровню сознания и понимания своих и чужих [3]. 
Сами способы и методы поведения претерпели изме-
нение в сторону более рациональных и практически 
выверенных. Государство стало объединять разно пле-
менные группы, говорившие иногда на не схожих язы-
ках и диалектах; жившие кто в городах, кто в деревне; 
имевшие отношение к правящему или экономически 
и политически зависимому классу либо сословию. В го-
сударстве надо было руководствоваться более социаль-
но развитыми мотивами и толерантностью к несхоже-
сти сограждан. 

Здесь уже не только и не столько животные инстин-
кты помогут выжить сообществу. Включаются новые 
механизмы и способы социальной жизни, такие как: 
бюрократический аппарат, школы, монастыри и т. д. 
В государстве нельзя уже тратить природные и челове-
ческие ресурсы бездумно экстенсивно, надо научиться 
и на ментальном уровне принимать многих не похожих 
на тебя как своих, всем вместе вести войны, строить пи-
рамиды и мосты, платить и собирать налоги, обучать 
молодое поколение, тушить пожары, чтобы сохранить 
государство как независимую и эффективную во мно-
гих проявлениях целостную систему.

Государственный разум всегда претендовал на ра-
циональное, эффективное и дистанцировался по мере 
возможного от естественных и бессознательных аф-
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фектов, страстей и эмоций при решении дел и проблем. 
Но как бы не пытались сторонники государственной 
политики руководствоваться идеей прогресса, зако-
нов, предписаний, а главное, исходить из наивысшего 
понимания обустройства человеческой жизни, все эти 
попытки на лицо оказались достаточно двусмысленны.

Разумное начало в государственном устройстве 
сделало нашу жизнь, в некотором роде, более гуманной, 
благородной, удобной, но не изменило на глубинном 
бессознательном уровне наши инстинкты, доставшие-
ся нам от природных и животных корней. Жизненные 
и критические ситуации стали еще сложнее, масштаб-
нее и часто порождаются не внешними силами приро-
ды, а порождаются самим человеком. Фашизм, нацио-
нализм, ядерные удары Хиросимы и Нагасаки, жертвы 
Бухенвальда и Освенцима, бактериологическое оружие 
порождены человеком, который получил хорошее обра-
зование в школе и университете, читал классическую 
литературу, слушал Моцарта и Баха, а в итоге оказал-
ся хуже дикаря по отношению к ближним. «Прощание 
с навязчивой идеей единства» есть, по словам Ж. Ф. Ли-
отара, важнейшей задачей философии [5, с. 87]. Человек 
не стал «новым», остался «старым», несмотря на Гума-
низм и Просвещение, на законы и правопорядок. 

Сейчас мы вступаем в эру технического всемогуще-
ства, порождающей у людей ощущение радикального 
переустройства мира. Но под маской прогресса, разума 
и гуманизма мы пока не находим глубинной духовности 
и истинного человеколюбия. Прагматизм и рационали-
зация умножает страдания, нигилизм и новые жертвы, 
мир для человека превращается в поле для материаль-
но-технического освоения и овладения. Сможет ли че-
ловек, в корне не изменивший свою суть, противосто-
ять новым угрозам в будущем? Данный вопрос требует 
внимания и решения в ближайшее время, иначе будет 
поздно для многих живущих на Земле. 
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Аннотация. С использованием ретроспективного анализа исследуются факторы и особенности социальных 
изменений, происходивших в период пандемии COVID-19 в XXI веке. Исследование фокусируется на процессе 
влияния пандемии на общество и последовательно рассматривает ситуацию, определяя первичные воздействия 
и производные изменения. Особое внимание уделяется различению прямых последствий, связанных с заболевани-
ем, и опосредованных последствий на различные сферы общественной жизни. Анализируя основные события, свя-
занные с пандемией, начиная с ее возникновения, исследование выделяет ключевые социальные трансформации, 
вызванные самой пандемией. В свете кризисного характера пандемии, которая породила социальные изменения 
и кризисные последствия, исследование обращает внимание на возможный рост преступности и напряженности 
в обществе, вызванный изменением условий жизни и возможностей их реализации. 
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Abstract. This article, using a retrospective analysis, examines the factors and characteristics of social changes that took 
place during the COVID-19 pandemic in the XXI century. The study focuses on the process of the impact of the pandemic 
on society and sequentially considers the situation, identifying primary impacts and derivative changes. Particular attention 
is paid to distinguishing between direct consequences associated with the disease and indirect consequences on various areas 
of public life. Analyzing the main events associated with the pandemic since its inception, the study highlights the key social 
transformations caused by the pandemic itself. In light of the crisis nature of the pandemic, which gave rise to social changes 
and crisis consequences, the study draws attention to the possible increase in crime and tension in society caused by changes 
in living conditions and the possibilities for their implementation.
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В настоящее время пандемия коронавируса уже 
рассматривается как своеобразный водораздел: иссле-
дователи рассматривают «доковидную» эпоху и «пост-
ковидную», подразумевая масштабные изменения, 
затронувшие различные сферы общественной жизни 
в период пандемии. Обращается внимание на значи-
тельные сдвиги в ряде социальных сфер: изменение 
социально-правовой обстановке в обществе и, в част-
ности, криминализация общества [5], интенсифика-
ция информационного взаимодействия [6], значимые 
трансформационные процессы в области обществен-
ного сознания [4]. Изменения носят системный харак-
тер, что определяет масштабность трансформационных 
процессов, их сложность и, одновременно – значимость 
теоретического отражения произошедших и, в том чис-
ле – еще происходящих трансформационных процес-
сов, связанных с пандемией.

Рассмотрим подробнее, каковы основные аспек-
ты трансформации общества в условиях пандемии. 
Для того, чтобы корректно охарактеризовать данный 
вопрос, целесообразно, для начала, определиться с тем, 
как развертывается процесс влияния пандемии на обще-
ство. Здесь важным является темпоральный аспект во-
проса, а именно то, как социальные процессы разверты-
ваются во времени. Рассмотрение социальных явлений 
в контексте времени дает ключ к пониманию их природы 
[8]. Именно процессуальное, последовательное рассмо-
трение ситуации позволяет определить, какое воздей-
ствие является первичным, насколько интенсивным оно 
является, и, в свою очередь, какие изменения в обще-
стве уже являются производными по отношению к нему. 
Перед нами стоит непростая задача: необходимо, с од-
ной стороны, определиться с основной совокупностью 
трансформаций, произошедших в обществе в период 
пандемии, и выделить среди них те, которые, собствен-
но, были напрямую или опосредованно спровоцированы 
этой пандемией (в противовес явлениям, естественно 
возникшим в данный период и с распространением ин-
фекции никак не связанным). Для решения этой задачи, 
на наш взгляд, целесообразно осуществить ретроспек-
тивный обзор основных событий, сопровождающих 
развитие пандемии коронавируса, начиная с момента 
публикации первых данных о возникновении и распро-
странении нового типа инфекции. В рамках проводи-
мого анализа мы будем придерживаться отраженного 
выше методологического принципа, согласно которому 
последствия пандемии следует подразделять на прямые, 
вызванные непосредственно воздействием инфекции 
на здоровье заболевших, и опосредованные.

Первоначальный этап развития пандемии – это вре-
мя, когда, по факту, болеет сравнительно небольшое ко-
личество людей. Если рассматривать ситуацию в 2020 
году в России, несложно заметить, что численные по-
казатели уровня заболеваемости в первые месяцы пан-
демии сравнительно невысоки, что связано с пока еще 

незначительным распространением инфекции. Вместе 
с тем, серьезность заболевания и риски для населения, 
связанные с его бурным распространением, определили 
несколько важных последствий:

 – информационный резонанс, возникший вокруг 
тематики коронавирусной инфекции;

 – регулятивные меры, предпринимаемые прави-
тельством с целью предотвращения или, как минимум, 
замедления темпов распространения инфекции, а также 
минимизации рисков здоровью и жизни населения;

 – изменения обыденных социальных практик, 
как реакция на угрозу заболевания;

 – изменения в условиях функционирования основ-
ных общественных институтов, связанные с принима-
емыми мерами по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции.

Рассмотрим все перечисленные области по поряд-
ку. Прежде всего, стоит отметить, что начало 2020 года 
ознаменовано серьезным «информационным взрывом», 
связанным с распространением информации о новом 
смертельном заболевании. На этот момент, по факту, 
отсутствовали достоверные данные о симптоматике 
заболевания, скорости его распространения, леталь-
ности, последствиях для здоровья людей, перенесших 
заболевание и т. д.. Возникновение информации о на-
личии новой формы риска, в условиях, когда эта новая 
угроза окутана ореолом неопределенности и неизвест-
ности, приводит к многочисленным спекуляциям на ее 
тему, что, собственно и произошло в первые месяцы 
пандемии. Причем население разделилось на несколько 
категорий, среди которых можно выделить следующие:

 – люди, отрицающие риски, связанные с распро-
странением инфекции;

 – люди, крайне серьезно в эмоциональном плане, 
а также на уровне планирования жизненной стратегии 
отнесшиеся к информации о распространении корона-
вируса и рисках, связанных с заболеванием;

 – люди, принявшие информацию к сведению, одна-
ко, в силу жизненных обстоятельств непоследовательно 
реализующие меры по профилактике заболевания.

Для первой группы характерно отрицание акту-
альности проблемы, от игнорирования ее и вплоть 
до осуществления различного рода акций протестного 
плана, сопряженных со скоплением большого коли-
чества людей (так называемые ковидные вечеринки, 
ковидные митинги, и т. д.). Типичным примером по-
добного рода проявлений в информационной среде 
являлись активно репрезентируемые видео, где по-
пулярные блогеры специально нарушали рекомендуе-
мые меры безопасности и призывали людей не бояться 
возникшей инфекции.

Вторая группа характеризуется повышенной 
степенью серьезности реакции на информацию 
о распространении пандемии. В данную группу входят 
как люди, характеризующиеся высокой подверженно-
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стью рискам, связанным с заболеванием (например, 
люди, страдающие серьезными хроническими забо-
леваниями или представители старшей возрастной 
группы), так и люди, склонные к тревожным реакциям 
на различного рода риски. Так или иначе, следует от-
метить, что представители данной группы относятся 
к числу тех, кто реализовал наиболее бурную деятель-
ность по «подготовке» к происходящему бедствию, 
что, собственно, породило серьезный ажиотаж, свя-
занный с нехваткой продуктов в продуктовых мага-
зинах из-за массовых, практически оптовых закупок, 
осуществляемых отдельными гражданами, а также 
множеством идей и версий происходящего, вбрасы-
ваемых представителями данной группы в информа-
ционное пространство. В целом, следует отметить, 
что представители данной группы населения наиболее 
благосклонно восприняли идеи локдауна, «долгих вы-
ходных» и т. д. 

Группа людей, относящихся серьезно к возник-
шей угрозе, но при этом, по объективным причинам 
не имеющих возможности ограничить свою социаль-
ную активность и, соответственно, риски, связанные 
с пандемией – это люди, испытывающие наибольшую 
психологическую нагрузку от ситуации. Пока еще 
не сформирована окончательная картина того, на-
сколько серьезный ущерб был нанесен психике росси-
ян за время пандемии, однако исследователи отмеча-
ют, что уровень психологической нагрузки на членов 
общества в первые месяцы пандемии возрос чрезвы-
чайно сильно [3].

Рассмотрим степень воздействия на ситуацию ре-
гулятивных мер, направленных на противодействие 
распространению заболевания. Здесь следует отме-
тить, что сама парадигма противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции в существенной 
степени трансформировалась в зависимости от того, 
какую информацию получали исследователи о спец-
ифике протекания болезни и возможных способах ее 
локализации. Первоначальный вариант сдерживания 
распространения болезни, связанный с ограничением 
социальных контактов граждан, рассматривался с точ-
ки зрения эффективности общих принципов борьбы 
с локальными эпидемиями, в которой главным явля-
ется препятствование разрастанию очага распростра-
нения инфекции. В дальнейшем сформировалась идея 
необходимости приведения в соответствие уровня го-
товности института здравоохранения и уровня заболе-
ваемости в стране, что определило введение мер, кото-
рые были направлены на замедление распространения 
болезни и, фактически, выигрыш времени.

На этапе введения противоковидных ограничений 
уровень официально регистрируемой заболеваемо-
сти сохранялся на сравнительно невысоких отметках, 
что позволяет рассматривать данный этап как время 
незначительного прямого воздействия коронавиру-
са на общество, и одновременно – ошеломляющего 
по своей интенсивности опосредованного воздействия.

Меры, принятые государственной властью 
для предотвращения распространения коронавирус-

ной инфекции оказались чрезвычайно масштабными 
и затронули множество общественных институтов, на-
чиная с институтов семьи и образования, и заканчи-
вая институтом экономики, сферой налогообложения, 
областью исполнительной власти. Локдаун, в рамках 
которого были ограничены передвижения граждан, 
сопровождался интенсивными ограничениями ряда 
социальных сфер. Его последствия определили значи-
тельное нарушение экономических процессов, связан-
ное с распадом отдельных производственных цепочек, 
нарушением рынков сбыта и т. д. [7]. В этот период 
мы наблюдаем серьезное изменение формата образо-
вательной деятельности, связанное с вынужденной 
организацией удаленного обучения [9]. Это в значи-
тельной степени подстегнуло естественные трансфор-
мационные процессы, связанные с развитием цифро-
вых технологий и выражающиеся в трансформации 
отношении учащихся к знанию и децентрализации 
образовательного процесса [1]. Одновременно проис-
ходит изменение условий экономической деятельно-
сти, серьезное нарушение планов миллионов людей. 
В частности, следует отметить, что весной-летом 2020 
года разорились сотни и тысячи предпринимателей, 
чей бизнес был сопряжен с публичным оказанием раз-
личного рода услуг, относился к области общепита, 
развлекательной деятельности и т. д.

Стоит заметить, что в большинстве сфер пандемия 
и те меры, которые последовали за ней, оказала се-
рьезное дестабилизирующее воздействие на основные 
общественные институты. Это касается, в том числе, 
института семьи: для многих семейных пар круглосу-
точное совместное пребывание в замкнутом простран-
стве оказалось испытанием, к которому они оказались 
не готовы.

Мы не можем дать окончательную оценку того, 
насколько в сложившейся ситуации прослеживается 
влияние мер, предпринимаемых для противодействия 
распространению инфекции, и насколько ситуация из-
менилась под влиянием серьезной психологической 
нагрузки, которую получили члены общества в первые 
месяцы пандемии, однако, в целом, можно быть уве-
ренными в том, что на первоначальном этапе распро-
странения болезни наибольший ущерб от нее связан 
с опосредованным влиянием пандемии на общество. 
В этот период, с одной стороны, происходит слом 
устоявшихся социальных практик и активное разви-
тие новых, связанных с удаленным решением ряда во-
просов, от обучения и вплоть до торговых отношений 
(через обращение в интернет-магазины и организацию 
доставки заказов непосредственно по месту прожива-
ния покупателя), с другой стороны – имеет место зна-
чительное ухудшение институциональной ситуации 
в обществе, выраженное в снижении материальных 
возможностей ряда членов общества: утрате рабочих 
мест (если речь идет о наемных работниках) и разоре-
нии (если речь идет о самостоятельных бизнесменах) 
десятков тысяч людей. Многие члены общества в пе-
риод пандемии значительно сократили уровень дохо-
дов, потеряли часть накоплений и т. д.
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В дальнейшем мы наблюдаем плавную транс-
формацию соотношения прямого и опосредованного 
ущерба от пандемии. В данном случае имеет место 
следующая ситуация: с одной стороны, государство 
приняло ряд мер по поддержке наиболее уязвимых 
институтов, и, в том числе, сняло ряд ограничений 
с членов общества не столько в связи с полным пре-
одолением проблемы коронавируса, сколько по при-
чине критического уровня опосредованного вреда, 
причиняемого обществу пандемией. Иными словами, 
были приняты меры по минимизации опосредованно-
го ущерба, были направлены существенные средства 
на поддержку населения. Вместе с тем, попутно с этим 
происходит серьезное увеличение уровня реально за-
тронутых болезнью людей, что проявляется в значи-
тельном повышении нагрузки на систему здравоохра-
нения, повышении смертности населения и связанных 
с этим трагических ситуациях в ряде семей, возник-
новении серьезных нарушений здоровья у переболев-
ших. К 2022 году значительная доля россиян относится 
к числу переболевших в различной степени тяжести, 
многие члены общества временно утратили трудо-
способность, испытывают проблемы с тонусом и т. д. 
Прямой ущерб от пандемии, связанный с издержками 
системы здравоохранения, повышением смертности, 
ухудшением здоровья миллионов людей чрезвычайно 
сложно подвергнуть исчислению, однако несомнен-
ным является то, что негативное воздействие, оказан-
ное развитием пандемии коронавируса, чрезвычайно 
интенсивно и многогранно.

В настоящее время не утихают дискуссии по по-
воду того, насколько оправданными были первичные 
меры по борьбе с пандемией, реализованные государ-
ством, с учетом высокой интенсивности последствий 
ограничительных мероприятий. Это – еще одно важ-
ное измерение ситуации, связанное с расшатывани-
ем социально-политической обстановки, поскольку 
сторонники идеи незначительности угрозы коронави-
русной инфекции акцентируют внимание на опосре-
дованном вреде, принесенном противоэпидемиологи-
ческими мерами и, соответственно, возлагают за него 
ответственность на государство.

Характеризуя в целом ситуацию в обществе, сло-
жившуюся в результате развития пандемии, следует 
отметить, что речь идет об остром кризисе, подорвав-
шем ряд социальных резервов, оказавшем значитель-
ную нагрузку на основные общественные институты 
и, при этом, определившем снижение эффективности 
и функциональности основных общественных ин-
ститутов. Пандемия стала одной из мощных причин 
ухудшения уровня жизни населения и обострения ма-
териальных проблем, с которыми столкнулись милли-
оны россиян. В этих условиях приходится признать, 
что развитие коронавирусной инфекции стало одной 
из причин обострения противоречий в обществе и, од-
новременно с этим – одним из факторов активизации 
деструктивных процессов. К числу таковых процессов 
относится, в том числе, развитие преступности, свя-
занное с тем, что многие члены общества, утратив ле-

гальные способы разрешения материальных проблем, 
видят единственный возможный путь достижения сво-
их целей в противоправной деятельности.

Одной из самых больших опасностей в аналити-
ке последствий пандемии является обобщение всех 
значимых событий, произошедших в ее период, в ка-
честве последствий распространения инфекции и тех 
реакций, которые сложились в обществе применитель-
но к данному процессу. Общество – динамическая си-
стема, которая непрерывно развивается и, в том числе, 
подвержена в последние десятилетия чрезвычайно 
интенсивным трансформациям. Еще до пандемии воз-
никали проекты, связанные с переводом ряда областей 
социальных отношений в формат удаленного адресно-
го взаимодействия. Существовали проблемы, противо-
речия, кризисные тенденции. В этом плане пандемию 
стоит рассматривать не в качестве первопричины всех 
сопутствующих ей социальных проблем, но в качестве 
своеобразного катализатора ряда процессов, которые 
и так имели место (возможно, в менее выраженной 
форме). Такого рода осторожный подход позволяет из-
бежать чрезмерно смелых обобщений, не соответству-
ющих действительности.

Итак, вернемся к вопросу о том, что изменила 
пандемия и, в свою очередь, какие аспекты обще-
ственной жизни она оставила неизменной. Следу-
ет отметить, что помимо возросшей напряженности 
и расшатывания ряда институтов, одним из важней-
ших последствий пандемии стало изменение образа 
жизни миллионов людей. Здесь следует обратить вни-
мание на то, что для очень многих членов общества 
стал характерен более закрытый образ жизни; в обще-
нии произошло смещение в сторону опосредованной 
цифровыми гаджетами коммуникации, произошло 
перераспределение структурных процессов в сторо-
ну удаленных сервисов. Люди чаще проводят время 
дома и больше полагаются на институты и службы, 
ориентированные на адресный сервис (например, 
сервисы доставки вместо супермаркетов и магази-
нов). Собственно говоря, именно для развития обла-
стей общественной жизни, связанных с удаленным 
взаимодействием, пандемия может быть рассмотрена 
в качестве благотворного, стимулирующего явления, 
в то время как в ряде иных сфер общественной жиз-
ни наблюдается скорее деструктивное ее воздействие. 
В целом, можно судить о том, что пандемия, как и вся-
кое масштабное негативное воздействие на общество, 
повлияла на его динамику, затормозив одни социаль-
ные процессы и ускорив другие. В результате панде-
мии произошло ускоренное вызревание кризисных 
тенденций в ряде сфер социального взаимодействия, 
проявились отдельные проблемы и противоречия, 
уже существующие между членами общества. Со-
ответственно, даже на фоне высокой интенсивности 
социальных изменений, имеющих место в современ-
ном обществе в последние десятилетия, можно су-
дить о том, что темпы социальных сдвигов, имеющих 
место в результате пандемии, крайне высоки. Панде-
мия выступила в роли катализатора общественных 
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трансформаций, а это означает, что современный этап 
можно с высокой долей уверенности считать переход-
ным в ряде вопросов. Почему это важно в контексте 
центрального вопроса, который последовательно рас-
крывается в настоящем исследовании? Прежде всего, 
потому, что всякое социальное изменение несет в себе 
кризисные последствия, связанные с тем, что обще-
ство еще не адаптировалось к изменению облика той 
или иной социальной сферы. Еще французский соци-
олог Э. Дюркгейм обращал внимание на то, что соци-
альные сдвиги – это всегда кризис, даже если сдвиги, 
по факту, могут быть обозначены как позитивные [2]. 
Здесь же мы наблюдаем ситуацию, в рамках которой 
множество масштабных изменений в социальной си-
туации были инициированы кризисом, который сам 
по себе забрал существенное количество социальных 
ресурсов. Таким образом, складывается следующая 
ситуация: пандемия как кризисное явление высокой 
степени интенсивности, породила социальные изме-
нения, которые, в свою очередь, также сопровожда-
ются кризисными последствиями. В совокупности все 
это может серьезно ударить по уровню жизни членов 
общества, что во все времена сказывалось на степени 
их предрасположенности к совершению противоправ-
ной деятельности. Соответственно, в текущих услови-
ях правомерно говорить о том, что ожидается всплеск 
преступности, вызванной как аффективными прояв-
лениями членов общества (перенакопление социаль-
ной напряженности и ее импульсивный выплеск), так 
и прагматическими установками на удовлетворение 
потребностей, способность реализации которых ле-
гальными методами была нарушена.
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Формирование познавательного интереса у курсантов-слушате-
лей образовательных учреждений МВД России : монография / В. Ф. Ро-
дин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Автор дает целостное представление о теории и современном пони-
мании проблем формирования познавательного интереса обучающихся 
в вузах МВД России. В центре внимания находятся вопросы методоло-
гической теории и практики формирования познавательного интереса в 
комплексе мероприятий профессионального и личностного развития кур-
сантов (слушателей).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюнктов 
и курсантов (слушателей) вузов МВД России.
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Аннотация. Анализ надежности персонала является важнейшей задачей во многих областях деятельности 
в гражданском, военном и юридическом контекстах. Обсуждаются методы анализа надежности персонала. Помимо 
более традиционных методов, имеющих известные недостатки и проблемы, предлагается использовать компьюте-
ризированный психологический анализ почерка на основе фреймворка HSDetect. Описан эксперимент с 75 пред-
ставителями военного персонала, в котором результаты метода продемонстрировали хорошую статистическую со-
гласованность с оценкой экспертов, наблюдавших за ними в течении нескольких лет. 
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Введение. Оценка надежности человека при при-
еме на работу/службу, в его профессиональной деятель-
ности, а также при различных жизненных обстоятель-
ствах привлекает в последние десятилетия пристальное 
внимание психологов и практиков [2]. Особенно важно 

это для правоохранительной и военной сфер профес- 
сиональной деятельности, а также судебной системы, 
где ошибки в выборе нужного специалиста в конеч-
ном итоге могут обернуться неустранимыми ошибками 
в решениях, затрагивающих человеческие судьбы. 
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По оценке специалистов, основные проблемы на-
дежности персонала связаны, помимо психиатрических 
нарушений и психологических срывов, с контрпродук-
тивным поведением, в отдельных случаях не исклю-
чающим и коррупционных мотивов. Такое поведение 
может быть направлено как непосредственно против 
интересов организации, так и против самого себя. 
К первому типу относятся предательство интересов 
организации, воровство, саботаж, абсентеизм (симули-
рование болезни), сознательное снижение эффектив-
ности свой работы, несоблюдение правил, моббинг, 
сексуальное преследование коллег и т. д. Ко второму 
типу – алкоголизм, наркомания, различные социальные 
фобии, суицидальная готовность и т. д. Различные ис-
следователи  отмечают до 15 форм контрпродуктивного 
поведения [14].

Тема надежности традиционно рассматривает-
ся через феномен доверия сотруднику [13]. В англо-
язычной научной литературе этот психологический 
конструкт называют integrity, что не имеет однознач-
ного перевода на русский язык, поскольку он отражен 
целым рядом близких или синонимичных понятий. 
В некоторых публикациях используется просто калька 
с английского – «интегритет», правда в них он исполь-
зуется в иных контекстуальных смыслах. В настоящей 
работе используется понятие «надежность». Поэто-
му важно понимать, что здесь надежность (в смысле 
integrity) – это не отдельная психологическая черта, 
а особый психологический конструкт, в котором пред-
ставлена совокупность индивидуально-психологиче-
ских особенностей, таких как честность, искренность, 
открытость, прямота, ответственность, преданность, 
старание в работе и серьезность в отношениях, отсут-
ствие рисков девиантного поведения и т. д., что в ре-
зультате обеспечивает возможность полного доверия со 
стороны руководства организации и коллег. Для психо-
логической оценки этого конструкта в целом и отдель-
ных его аспектов традиционно используют различные 
методы. Кратко рассмотрим некоторые из них, обратив 
основное внимание на менее традиционный психологи-
ческий анализ почерка1 [1, 4].

Методы оценки надежности
1. Психофизиологические методы. Прежде всего, 

речь идет о полиграфе [3], который измеряет разные 
физиологические показатели, такие как частота сердеч-
ных сокращений, кровяное давление, частота пульса, 
дыхание и электропроводимость кожи и др. во время 
тестовой беседы с человеком. На полиграфе фиксиру-
ется фактически физиологическая реакция человека 
в данный момент, а не его психологические характери-
стики. Кроме того, результат во многом зависит от про-
фессионализма полиграфолога. 

2. Психометрические тесты. Они направлены 
на изучение надежности непосредственно (открытые 
тесты), или опосредовано (скрытые тесты). Разрабо-
тано большое число тестов [7]. Известными тестами 

1 Не путать с имеющей репутацию ненаучного метода 
графологией 

открытого типа являются, например, хорошо исследо-
ванный Reid Report [11] или London House Personnel 
Selection (PSI) [16]. 

Cкрытые тесты призваны выявить надежность че-
ловека опосредовано, выявляя психологические пре-
дикторы того или иного поведения. Это могут быть 
специальные тесты как: Personnel Reaction Blank (PRB) 
[12], Hogan Personality Inventory2 или отдельные шка-
лы стандартных тестов, например, добросовестность 
из большой пятерки. 

Психометрические тесты, как известно, имеют 
две основные проблемы. Прежде всего, они основа-
ны на необъективной самооценке. Во-вторых, соци-
альная желательность ответов: тестируемы понимает, 
как «правильно» отвечать на вопросы теста. Тесты 
на надежность в этом контексте также сильно и спра-
ведливо критикуются [8]. 

3. Собеседование, интервью. Во время беседы со-
искатель отвечает на вопросы, которые, так же как в те-
стах, могут носить открытый или скрытый характер. 
Особенно эффективны структурированные интервью – 
они позволяют в определенной степени формализиро-
вать информацию. Кроме того, важную роль играет на-
блюдение за поведением и за языком тела. Для этого 
могут, в частности, использовать компьютерные про-
граммы, как например, FaceReader3, оценивающая эмо-
ции по выражению лица, или голосовой анализатор4. 
Но однозначно понять, говорит соискатель правду 
или что-то скрывает, трудно. Тем более, что есть воз-
растные, половые и национальные особенности, кото-
рые должны учитываться и выявляться. 

4. Биографические данные. К биографическим 
данным относятся резюме, автобиография, формаль-
ные отзывы с прежних мест работы. Понятно, что в по-
следние десятилетия информация из интернета, из со-
циальных сетей играет важную роль. Но ею достаточно 
легко сознательно или бессознательно манипулировать. 
Поэтому к ней необходимо относиться осторожно. 

5. Психологический анализ почерка (ПАП). В дан-
ной статье рассматривается альтернатива или, точнее, 
дополнительный подход к оценке надежности персона-
ла, основанный на психологическом анализе почерка [1, 
4, 6]. Он позволяет объективно дать психометрическую 
оценку надежности, поскольку подэкспертный человек 
не может повлиять на процедуру. Более того, его присут-
ствие вообще не требуется. Сам рукописный текст может 
быть написан вовсе не в контексте экспертизы.

Оценка надежности персонала с помощью ПАП
В описываемом эксперименте для проведения про-

цедуры был использован компьютерный фреймворк 
HSDetect [5], который был валидирован в многочислен-
ных исследованиях [9, 10]. Эксперимент по оценке на-
дежности военного персонала включает 75 пробандов 
из военного вуза. Все они оценивались 12 эксперта-
ми – преподавателями и командирами (начальниками) 

2 https://www.hoganassessments.com
3 https://www.noldus.com/facereader
4 https://www.nemesysco.com
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разных степеней, хорошо знавшими пробандов на про-
тяжении нескольких лет обучения. Мнения экспертов 
не обо всех пробандах, оказались согласованными. 
Поэтому в результате анализа были сформированы две 
полярные группы по 12 человек в каждой, по которым 
было констатировано статистическое единство экспер-
тов. К первой группе «А» были отнесены пробанды 
с наиболее низкой оценкой надежности, во вторую груп-
пу «B» были включены пробанды с наиболее высокой 
оценкой надежности. Для оценки надежности каждый 
эксперт должен был выделить из группы в 75 человек 
тех, кому более всего можно доверять, кто справлялся 
с выполнением возложенных на него задач, оправдывал 
доверие окружающих, вел себя честно, и наоборот тех, 
кому доверять сложно, кто чаще остальных подводил, 

не сдерживал обещания, допускал ошибки и срывы 
в выполнении значимых задач, кто чаще остальных на-
рушал установленные порядки и правила, чаще был не-
искренен с окружающими.

Для анализа почерка были взяты анонимизирован-
ные образцы почерка из документов, написанных в про-
цессе обучения, т.е. не специально для эксперимента. 
С помощью HSDetect были проанализированы, таким 
образом, 24 образца почерка. 

Психологический конструкт «надежность» мо-
делировался по признакам почерка, представленным 
в табл. 1. Это набор признаков почерка сформирован 
на основе статистического анализа имеющихся источ-
ников по анализу почерка и информации из базы дан-
ных HSDetect. 

Таблица 1
Характеристики почерка для оценки надежности

Признаки почерка Ненадежность Надежность
Интервалы между буквами в 
словах

Узкие интервалы между буквами в 
словах

Ширина букв  Широкие буквы
Расстояния между строками Зоны строк пересекаются Маленькие или средние, четкие
Наклон Левый или отсутствие наклона Правый 
Ведение строк Неровное и неравномерное Горизонтальное
Форма строк Волнообразная или неровная Прямая
Форма букв Нитеобразная

Усложненная, с дополнительными 
элементами
Небрежная, с искажением букв

 

Специальные особенности 
формы букв

Закручивания
Двойные штрихи
Наложенные соединения

Соединения Нитеобразные или аркадные
Нестабильные меняющиеся

Гирляндные или угловатые

Объемность почерка Объемный почерк Тонкий почерк
Нажим Слабый Сильный
Скорость Низкая Высокая или средняя
Форма заглавных букв Усложненная Упрощенная, печатная форма
Конечные буквы в словах Волнообразная форма или загибающиеся 

наверх
Форма овалов Овалы закрыты и с петлей

Овалы открыты внизу
Овалы закрыты и простой 
формы
Овалы открыты вверху

Диакритические знаки Соединятся с соседней буквой Смещены вправо
Упорядоченность и 
аккуратность

Отсутствуют некоторые буквы или их 
элементы
Неопрятный почерк, исправления и 
зачеркивания

Соотношение формы и 
динамики

Доминирование формы над динамикой

Общая направленность почерка Лево-стремительный почерк Право-стремительный почерк

Результаты. Любой психологический конструкт 
связан со многими характеристиками почерка. Вероят-
ность того, что в конкретном почерке встретятся про-
тиворечивые характеристики очень высока. Поэтому 

всегда необходимо оценивать оба полюса конструкта 
и выявлять, какой из них доминирует.

После оценки признаков почерка 24 рукописных 
документов были получены результаты, отраженные 
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в табл. 2. В ней приведены нормированные оценки (по 
шкале от 0 до 1) положительного полюса («+Пол.») 
и отрицательного полюса («-Пол.»). В графах «Резуль-

тат» показано, какой из полюсов доминирует: П – поло-
жительный, плюс-полюс, М – отрицательный, минус-
полюс, Н – неопределенная оценка. 

Таблица 2
Оценка конструкта «надежность» по почерку

Группа A Группа B
Пробанд + Пол. - Пол. Результат Пробанд + Пол. - Пол. Результат

1 0.231 0.444 М 13 0.308 0 П
2 0.231 0.333 М 14 0.769 0 П
3 0.231 0.333 М 15 0.308 0.111 П
4 0.154 0.222 М 16 0.077 0.333 М
5 0.308 0.333 Н 17 0.846 0 П
6 0.231 0.222 Н 18 0.538 0.222 П
7 0.154 0.555 М 19 0.385 0.222 П
8 0.231 0.444 М 20 0.231 0.111 П
9 0.077 0.555 М 21 0.385 0.333 Н

10 0.462 0.222 П 22 0.462 0.333 П
11 0.154 0.444 М 23 0.846 0 П
12 0.154 0.111 П 24 0.154 0.222 М

Просуммировав результаты, получаем, что в группе 
«A», которая объединяет пробандов с низким уровнем 
надежности, 8 оценок почерка также указывают на до-
минирование отрицательного полюса, 2 – противоречат 
оценкам экспертов и по двум пробандам нельзя сказать 
что-то определенное. 

В группе «B» 9 оценок почерка указывают на доми-
нирование положительного полюса, 2 – противоречат 
экспертам и по одному пробанду нельзя сказать что-то 
определенное. 

Обсуждение результатов
Полученные данные свидетельствуют о наличии 

тенденции высокой корреляции экспертных оценок 
и результатов психологического анализа почерка. Из 24 
пробандов для 17 имеет место согласие. Статистически 
это означает, что в 17 точках из 24 получен положитель-
ный результат. Если применить биномиальное распре-
деление с 95 % уровнем достоверности, то критическое 
число успехов равно 16. Таким образом, согласие меж-
ду оценками экспертов и психологическим является 
статистически значимым. 

Если рассматривать статистику по группам, то кри-
тическое число успехов для 12 точек с уровнем досто-
верности 95 % равно 9. Для группы «B» это условие вы-
держивается, т.е. мы можем говорить о статистическом 
согласии. Для группы «A» статистические согласие 
имеет место с уровнем достоверности 90 % (критиче-
ское число 8).

Таким образом, в целом можно утверждать, что по-
лученное согласие оценок экспертов с анализом почер-
ка статистически значимо. 

Заключение. Представленное исследование це-
лесообразно рассматривать как пилотное, поскольку, 
очевидно, что объем статистических данных невелик. 
Вместе с тем методически эксперимент себя оправдал 
и заложил необходимую базу для дальнейших иссле-
дований в целях практического применения при психо-

логической диагностике кадров при приеме на службу, 
или отбора для профессиональной подготовки в ведом-
ственном учебном заведении. Дальнейшее совершен-
ствованием модели планируется с использованием ал-
горитмов искусственного интеллекта.
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В числе наиболее негативных социальных явлений, 
борьба с которыми ведется как в настоящий период 
жизни всем мировым сообществом, так и весь период 
существования человечества, является преступность. 
Одним из способов противодействия преступности, мо-
гущих давать существенные результаты, является про-
филактическая деятельность государственных органов 
и общественности. 

Проведенным анализом общего массива преступле-
ний, совершаемых на различных территориальных еди-
ницах Российской Федерации в различные временные 
промежутки, установлен факт совершения подавляю-
щего числа преступлений с умышленной формой вины, 
когда преступник направленно и осознанно выполнял 
противоправные деяния на пути к реализации преступ-
ной цели, желая достижения результата своего деяния, 
вопреки законным интересам как общества в целом, так 

и отдельных его индивидов. Однозначно верным счи-
таю вывод о том, что преступные деяния, совершенные 
умышленно, обладают наибольшей степенью обще-
ственной опасности, ввиду чего требуют специального 
подхода и реализации действенных мер к сокращению 
их числа в общем массиве противоправных деяний. 

В целях достижения достаточного уровня данного 
рода деятельности следует обратить внимание на одну 
из первичных причин совершения преступлений их 
субъектами, которыми являются цели и мотивы проти-
воправного поведения. С учетом совершения умышлен-
ных преступлений исключительно по волеизъявлению 
субъектов преступной деятельности их поведение тре-
бует соответствующего обоснования.

С учетом высоко развитого технического прогресса 
и создания различного рода инфокоммуникационных 
систем, посредством которых производится сбор и об-
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работка статистических данных различного рода, в том 
числе и сведений о личности преступников, а именно: 
возрасте, наличии судимостей, уровне образования, 
семейном положении, занятости и других факторах, 
могущих безусловно иметь определенное влияние 
на поведенческие проявления субъекта преступной 
деятельности, но все же, как правило, не имеющих 
определяющей роли в возникновении противоправного 
умысла. 

Изучение перечисленных факторов, как показывает 
правоприменительная практика, не приводит к полно-
му пониманию причин и мотивации противоправного 
поведения преступника ввиду низких объяснительных 
способностей вышеуказанных данных о личности пре-
ступника, так как они не несут в себе достаточного ко-
личества необходимой информации [1].

Поведение человека, в том числе преступное, под-
лежит пониманию исключительно путем применения 
специальных познаний психологии личности. Изуче-
ние психологии личности преступника, мотивов его 
поведения не представляется возможным без «живого» 
общения с ним. Такая необходимость обусловлена ис-
следованием определенного перечня сведений о кон-
кретном субъекте преступной деятельности:

 – его социальный статус;
 – особенности жизненной ситуации;
 – личные и семейные проблемы;
 – индивидуальные черты характера;
 – уровень сформированности противоправного ми-

ровоззрения и др.
Указанные сведения имеют существенное значение 

для формирования картины о психологических осо-
бенностях личности преступника в аспектах уяснения 
перечня обстоятельств, способствующих либо препят-
ствующих совершению им преступления, вскрывают 
более широко и детально причины преступного поведе-
ния, что в конечном итоге играют достаточно важную 
роль в индивидуальной профилактике преступных про-
явлений и борьбе с преступностью в целом [2].

Познания в области психологии личности пре-
ступника дает возможность лицу, осуществляющему 
проверку по сообщению о преступлении на первона-
чальном этапе уголовного судопроизводства, а также 
на стадии предварительного расследования по уголов-
ному делу применять специальные приемы и способы 
воздействия на поведение преступников.

Применение психологических приемов к участни-
кам уголовного судопроизводства, а в частности к подо-
зреваемым и обвиняемым в совершении преступлений 
лицам требуют специальных навыков, знаний и уме-
ний. Их приобретение, несмотря на наличие базового 
образования, соответствующего параметрам для заме-
щения должностей в системе органов внутренних дел, 
обязанности которых непосредственно связаны с непо-
средственным контактом с преступным элементом, тре-
бует определенных усилий. 

Совокупность черт личности преступника являет-
ся своего рода комплексом, находящимся внутри него 
и зачастую независимо от наличия, отсутствия и воз-

действия на него внешних факторов и обстоятельств, 
проявляются в его преступном поведении. 

Преступное поведение в большинстве своем име-
ет двухслойную структуру. Один из слоев представляет 
собой предметный мотив и направлен непосредственно 
на достижение желаемого результата противоправного 
деяния и удовлетворения определенных потребностей. 
Примером такого предметного мотива может служить 
желание наживы и личного обогащения за чужой счет 
при совершении хищения чужого имущества, либо 
убийства, совершенного по корыстному мотиву.

Вторым слоем преступной мотивации становится 
желание повышения самооценки, самоутверждения, са-
мореализации. Указанный слой возникает и развивает-
ся не под волевым воздействием, а на бессознательном 
уровне. Он образуется, как правило, вследствие воз-
никновения непроизвольных порывов к доказыванию, 
как окружающим, так и себе права на собственное су-
ществование, возможность обладания материальными 
благами, получения определенного социального стату-
са и т. п. 

Два указанных слоя представляют собой, по сути, 
единое целое, в котором каждый из них является со-
ставной частью другого. При этом, тесно переплетаясь 
и взаимодействуя, они имеют накопительный эффект 
и оказывают существенное детерминирующее воздей-
ствие на поведение преступника.

Справедливым будет отметить, что не все виды мо-
тивации имеют глубокое осмысление преступником, 
а могут быть вызваны желанием сокрытия от соци-
альных реальностей жизни, оказывающих не него по-
давляющее действие и воспринимаемые как угроза из-
менения привычной среды проживания и комфортного 
существования. 

В основе тщательнейшего анализа сведений и дан-
ных, полученных в результате психологического ис-
следования личности преступников и их поведения, 
должны лежать апробированные методики, тестовые 
исследования, результаты социальных опросов, пси-
хологические портреты, составленные по результатам 
бесед (интервью), проводимых с применением специ-
альной техники получения информации, проводимых 
с преступниками.

Последний из методов (беседа) может применять-
ся специалистом, имеющим устойчивый соответству-
ющий навык бесконфликтного и продуктивного полу-
чения информации о личности, и является наиболее 
сложным из методов, применяемых в психологическом 
исследовании личности преступника. Этот метод имеет 
три этапа:

1. Подготовительный, в ходе которого:
 – происходит изучение данных о личности пре-

ступника, таких как возраст, судимость, вид и категория 
совершенного преступления, обстоятельства его со-
вершения, уровень образования, семейное положение, 
бытовые условия проживания, место работы и другие 
факторы; 

 – формируется примерный перечень вопросов, 
имеющих общую и специальную направленность; 
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 – оборудуется обстановка, должная стать макси-
мально комфортной и располагающей для проведения 
беседы, подобранная на основе анализа условий пре-
бывания преступника как в период, предшествующий 
совершению преступления, так и последующей;

 – выполняются другие мероприятия, направленные 
на достижение наибольшей продуктивности общения 
специалиста и преступника. 

2. Основной, в который входят:
 – процедура знакомства специалиста с преступни-

ком, психологический портрет личности которого под-
лежит исследованию;

 – проведение опроса по ранее заготовленным во-
просам с соблюдением формы их задавания, одновре-
менной их корректировкой в случае возникновения 
в этом необходимости и постановка новых, возникших 
в ходе беседы;

 – фиксация жестов, мимики, изменения тембра го-
лоса преступника, для составления наиболее полной 
картины продуктивности беседы, формирования выво-
дов о степени откровенности представляемой преступ-
ником информации и уровне его доверия специалисту 
и др.

3. Заключительный, представляющий собой:
 – систематизацию полученной в результате беседы 

информации и сведений;
 – проведение анализа данных;
 – составление выводов о проведенном психологи-

ческом исследовании.
При этом особенно ценным является наличие спе-

циалиста способностей ведения беседы, поставленной 
на равноправии ее участников и взаимоуважении, неза-
висимо от вида и категории преступления, совершенно-
го оппонентом. 

Проводимые специалистами психологические ис-
следования личностей преступников имеют существен-

ный вклад в результативность и совершенствование 
правоприменительной практики. Полученные в ходе 
бесед и применения иных методов психологического 
исследования личности преступников могут приме-
няться следователями и оперативными работниками 
в раскрытии преступлений, расследовании уголовных 
дел, а также планировании и проведении мероприя-
тий, направленных не только на разрешение уже сло-
жившихся криминогенных ситуаций, но и в проработке 
долгосрочных профилактических мероприятий.

Проведенное исследование позволяет прийти к вы-
воду о том, что владение знаниями особенностей пси-
хологии личности преступника и вытекающего из этого 
перечня возможных причин совершения преступлений, 
кроме этого, дает возможность совершенствования 
следственной практики, повышения качества расследо-
вания уголовных дел, а также иные возможность выяв-
ления детерминантов преступности.
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О программе развития личностной ответственности 
курсантов образовательных организаций ФСИН России 

и некоторых результатах по ее апробации
Александр Викторович Заргаров
Академия ФСИН России, Рязань, Россия, azargarov@inbox.ru 

Аннотация. Представлено описание программы развития личностной ответственности курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России, которая разработана с целью повышения уровня личностной ответственности 
курсантов в период их обучения в вузе. Программа призвана решать следующие задачи: формирование самостоя-
тельности и решительности у курсантов образовательных организаций ФСИН России; развитие у них чувства сопри-
частности и собственной значимости в ходе реализации мероприятий и при выполнении коллективных дел; форми-
рование уверенности в собственных силах; переосмысление и переоценка жизненных ценностей; усвоение знаний 
о важности личностной ответственности в повседневной и профессиональной деятельности; повышение волевых 
качеств; формирование адекватной самооценки; повышение знаний в сфере норм права; формирование мотивации 
достижения успеха. 

Изложены результаты проведенной опытно-экспериментальной работы, организованной на базе Академии 
ФСИН России с целью проверки эффективности программы развития личностной ответственности курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, образовательные организации ФСИН России, курсанты, 
личностная ответственность, программа развития личностной ответственности, структура программы, методы раз-
вития личностной ответственности, оценка эффективности
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About the program for the development of personal responsibility 
of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary 

Service of Russia and some of the results of its testing
Alexander V. Zargarov
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, azargarov@inbox.ru

Abstract. The article describes the program for the development of personal responsibility of cadets of educational insti-
tutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, which was developed in order to increase the level of personal respon-
sibility of cadets during their studies at the university. The program is designed to solve the following tasks: the formation of 
independence and determination among cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia; the 
development of their sense of belonging and self-importance during the implementation of events and in the performance of 
collective affairs; the formation of self-confidence; rethinking and reassessment of life values; assimilation of knowledge about 
the importance of personal responsibility in everyday and professional activities; improvement of volitional qualities; formation 
of adequate self-esteem; improvement of knowledge in the field of law and moral norms; formation of motivation for success.

The article also presents some results of the conducted experimental work organized on the basis of the Academy of the 
Federal Penitentiary Service of Russia in order to verify the effectiveness of the program for the development of personal 
responsibility of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

 © Заргаров А. В., 2024



№ 2 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

51ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Службу сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы относят к экстремальным видам деятельности, 
имеющую многосложность и многозадачность [4]. Со-
гласно обзора состояния дисциплины и правопорядка 
в уголовно-исполнительной системе, «значительное 
количество нарушений стало возможным по причине 
личной недисциплинированности и безответственно-
сти некоторых сотрудников» [2]. Одной из основных 
целей, обозначенных в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2030 года, является подго-
товка высококвалифицированного, профессионального 
кадрового персонала, способного выполнять служеб-
ные задачи [1]. Поэтому у курсантов образовательных 
организаций ФСИН России еще на этапе обучения 
в высшем учебном заведении необходимо развивать 
личностную ответственность [5]. 

В рамках повышения уровня личностной ответ-
ственности курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, как будущих сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, нами была разработана «Про-
грамма развития личностной ответственности курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России». Она 
предполагает решение следующих задач: формирование 
самостоятельности и решительности; развитие чувства 
сопричастности и собственной значимости в ходе реа-
лизации мероприятий и при выполнении коллективных 
дел; формирование уверенности в собственных силах; 
переосмысление и переоценка жизненных ценностей; 
усвоение знаний о важности личностной ответствен-
ности в повседневной деятельности; развитие волевых 
качеств; формирование адекватной самооценки; повы-
шение знаний в сфере норм права и моральных норм; 
формирование мотивации достижения успеха. 

Программа развития личностной ответственности 
курсантов образовательных организаций ФСИН России 
структурно состоит из трех блоков: психодиагностиче-
ского, психокоррекционного и психопрофилактическо-
го. Остановимся на их рассмотрении более подробно.

В рамках психодиагностического блока про-
граммы осуществлялось эмпирическое исследование 
с помощью методов и методик: наблюдение; опрос; 
анализ личных дел курсантов; анкетирование; бесе-
да; тестирование («Методика многомерно-функци-
ональная диагностика ответственность-110 (ОТВ-
110)» В. П. Прядеина, О. В. Мухлыниной; «Методика 
16 PF (форма С) Р. Кеттелла»; Методика «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан); «Опросник 
нравственной надежности (ОНН)» Е. Ю. Стрижова; 
«Тест-опросник самоотношения – ОСО» В. В. Сто-
лин, С. Р. Пантилеев) [3, с. 229–231]; методы матема-
тической статистики (корреляционный, факторный, 
кластерный анализы).

Психокоррекционный блок включал 16 комплекс-
ных занятий, состоящих из индивидуальных и группо-
вых психокоррекционных мероприятий (тренинговые 
упражнения, беседа, релаксация, просмотр кинофиль-
мов с последующим обсуждением и дискуссией, тех-
ники конфронтации и конструктивного спора, арт-
терапевтические методы, метод косвенного внушения, 
аутотренинги).

Психопрофилактический блок включал в себя: 
лекционные занятия, дискуссии по теме личностной 
ответственности и ее роли в повседневной и профес-
сиональной деятельности будущего сотрудника УИС, 
проведения индивидуальных бесед, встречи с руково-
дителями структурных подразделений ФСИН России, 
деятелями культуры и искусства, спортсменами, геро-
ями России, ветеранами уголовно-исполнительной си-
стемы.

Программа развития личностной ответственности 
курсантов образовательных организаций ФСИН Рос-
сии была апробирована на базе Федерального казенно-
го образовательного учреждения высшего образования 
«Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний». С целью проверки эффек-
тивности применения программы была организована 
опытно-экспериментальная работа. Она проводилась 
в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. 
В ней приняли участие 100 курсантов, по 50 человек 
в составе экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 
групп. Возраст респондентов – от 16 до 27 лет. 

После эксперимента в контрольной и эксперимен-
тальной группах установлены статистически досто-
верные различия по сформированности следующих 
элементов личностной ответственности курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России: динами-
ческая эргичность (U = 811,5; p < 0,01), эмоциональ-
ность стеническая (U = 837; p < 0,01), регуляторная 
интернальность (U = 763,5; p < 0,001), глобальное 
самоотношение (U = 819,5; p < 0,01), эмоциональная 
устойчивость (U = 964; p < 0,05), самоконтроль эмо-
циональных реакций (U = 822,5; p < 0,01), личностные 
трудности (U = 944; p < 0,05), операциональные труд-
ности (U = 929,5; p < 0,05), социоцентрическая моти-
вация (U = 832; p < 0,01), когнитивная осмысленность 
(U = 861,5; p < 0,01), мотивация успеха (U = 883,5; 
p < 0,05), субъектный результат (U = 890,5; p < 0,05), 
признание ответственности перед нормами (U = 777,5; 
p < 0,01) и понимание необходимости соблюдения норм 
(U = 846; p < 0,01). Выявленные различия свидетель-
ствуют о сформированности у курсантов эксперимен-
тальной группы регуляторно-динамического, инди-
видуально-личностного и мотивационно-смыслового 
компонентов.
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Таким образом, в результате опытно-эксперимен-
тальной работы установлено, что разработанная про-
грамма развития личностной ответственности курсантов 
образовательных организаций ФСИН России позволяет 
повысить уровень личностной ответственности курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России.
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Коммуникативная агрессивность осужденных 
за преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности
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Аннотация. В местах лишения свободы целесообразно выделить категорию осужденных, отбывающих наказа-
ние за преступления против половой неприкосновенности. При этом важной сферой изучения лиц данной категории 
являются их коммуникативные свойства, которые накладывают отпечаток на все компоненты личности в целом. Ком-
муникативная агрессивность понимается как агрессивность личности, которая проявляется во время актов коммуни-
кации. Нами было проведено исследование по изучению особенностей коммуникативной сферы осужденных на базе 
исправительной колонии УФСИН России по Мурманской области. Выборка составила 50 осужденных мужского 
пола по методикам: «Оценка интегральных форм коммуникативной агрессивности» (В. Бойко) и «Оценка особенно-
стей реагирования в конфликтной ситуации» (К. Н. Томас). Осужденные данной категории с трудом переключаются 
с агрессии на различные виды деятельности, они не могут бороться с инстинктивной силой, склонны испытывать 
удовольствие от агрессии и страдают от необходимости подавлять свои агрессивные побуждения. При этом считаем 
целесообразным проводить специально организованную коррекционную работу на снижение уровня агрессивности, 
развитии нравственных и коммуникативных качеств личности в местах лишения свободы.

Ключевые слова: места лишения свободы, осужденные, преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, коммуникативная сфера, коммуникативная агрессивность
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Abstract. In places of deprivation of liberty, it is advisable to identify a category of convicts serving sentences for 
crimes against sexual integrity. At the same time, an important area of study of persons in this category is their communica-
tive properties, which leave an imprint on all components of the personality as a whole. Communicative aggressiveness is 
understood as the aggressiveness of a person, which manifests itself during acts of communication. We conducted a study on 
the peculiarities of the communicative sphere of convicts on the basis of the correctional colony of the Federal Penitentiary 
Service of Russia in the Murmansk region. The sample consisted of 50 male convicts according to the methods: «Assessment 
of integral forms of communicative aggressiveness» (V. Boyko) and «Assessment of response characteristics in a conflict 
situation» (K. N. Thomas). Convicts of this category have difficulty switching from aggression to various types of activities, 
they cannot fight instinctive force, tend to experience pleasure from aggression and suffer from the need to suppress their 
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aggressive urges. At the same time, we consider it advisable to carry out specially organized correctional work to reduce the 
level of aggression, develop moral and communicative qualities of a person in places of detention.

Keywords: places of deprivation of liberty, convicts, crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual, 
communicative sphere, communicative aggressiveness
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Анализ преступности в Российской Федерации от-
ражает внутреннее неблагополучие нашего общества. 
Так, хотя за изнасилование (ст. 131 УК РФ) количество 
преступлений уменьшилось, то преступления по статье 
против половой неприкосновенности несовершенно-
летних (ст. 131–135 УК РФ) повысились на 10,05 % [6]. 
Так как преступления сексуального характера занимают 
особое место в общественном сознании целесообразно 
выделить такую категорию, как осужденные за престу-
пления против половой неприкосновенности. При этом 
чтобы исправить правонарушителей и составить план 
воспитательной работы для эффективного изменения 
лиц, совершивших преступления сексуального характе-
ра, можно только при изучении особенностей их лич-
ности, внутреннего мира, мировоззрения и т. д.

Важной сферой в структуре личности является 
коммуникативная, находящаяся во взаимосвязи с дру-
гими сферами, она отражается в поведении человека, 
в особенностях взаимодействия и общения с други-
ми людьми. Общение особо важно для социализации 
личности, формировании нравственности человека 
и законопослушного образа жизни [4]. Учеными в раз-
личных аспектах изучались проблемы криминогенно-
го общения в местах лишения свободы. В настоящее 

время определены разновидности деформации комму-
никации осужденных, разработаны критерии, функ-
ции и признаки криминогенного общения. При этом 
коммуникативная агрессивность понимается как лич-
ностная агрессия человека в процессе взаимодействия 
и общения [2; 3].

С целью изучения коммуникативной сферы осуж-
денных за преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности нами было 
проведено исследование, в котором приняли участие 
50 осужденных мужчин в возрасте от 23 до 68 лет  
(УФСИН России по Мурманской области).

Выбрана методика «Оценка интегральных форм 
коммуникативной агрессивности» (В. Бойко), направ-
ленная на получение «индекса агрессии» (каждый пара-
метр оценивается от нуля до 5 баллов). Измеряемый по-
казатель агрессивности выражается в оценке, и чем она 
выше, тем агрессивнее человек [1]. Эмпирические дан-
ные указывают на выраженное качество осужденных, 
как «Анонимная агрессия» и «Удовольствие от агрес-
сии». В меньшей степени занимают – «Спонтанность 
агрессии» и «Аутоагрессия» (табл. 1). Полученные дан-
ные говорят о высоком уровне агрессии у осужденных 
данной категории.

Таблица 1
Средние значения по методике «Оценка интегральных форм коммуникативной агрессивности» (В. Бойко) 

в группе осужденных

Шкалы
Осужденные за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности
Средние значения Стандарт. отклон.

Спонтанность агрессии 3,6 0,4
Неспособность тормозить агрессию 4,0 1,0

Неумение переключать агрессию на деятельность 
или неодушевленные объекты 4,4 0,8

Анонимная агрессия 4,3 0,8
Провокация агрессии у окружающих 3,8 0,3
Склонность к отраженной агрессии 3,9 0,3

Аутоагрессия 3,6 0,2
Ритуализация агрессии 4,0 0,5

Склонность заражаться агрессией толпы 3,9 0,9
Удовольствие от агрессии 4,2 0,7

Расплата за агрессию 3,9 0,7
Общий уровень агрессивности 43,6 4,7

Итак, судя по данным таблицы, осужденные за пре-
ступления против половой свободы и неприкосновенно-
сти личности, позволяют сильные эмоциональные про-
явления обычно в обстановке, где большая вероятность 
безнаказанности (снижен социальный контроль, личность 
преступника не знакома окружающим и т. д.) [7]. Осуж-
денные склонны к агрессии и получают от этого удоволь-
ствие на бессознательном уровне; практически не спо-

собны к проявлению агрессии без видимой причины, т. е. 
спонтанно, не проявляют автоагрессию. Большой процент 
испытуемых обладают очень высоким уровнем агрессив-
ности (76 %), это подтверждают показатели «Расплата 
за агрессию» и провокации ее в социуме. 24 % осужден-
ных имеют повышенный уровень агрессивности, выра-
жающейся в спонтанности, неспособности торможению, 
неумению контролировать эмоции и чувства.
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Также для изучения выбора стратегий осужденных 
при разрешении конфликта, мы использовали методи-
ку «Оценка особенностей реагирования в конфликтной 
ситуации» (автор-разработчик К. Н. Томас; автор адап-
тации Н. В. Гришина) [5]. Благодаря ей, нам удалось вы-
явить особенности конфликтных коммуникаций в среде 
осужденных (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения по методике 

«Оценка особенностей реагирования 
в конфликтной ситуации» (К. Н. Томас) 

в группе осужденных
Способ регулирования 

конфликтов 
Группа осужденных

Средние 
значения

Стандарт. 
отклон.

Сотрудничество 4,9 0,4
Приспособление 4,8 0,6
Соперничество 6,2 1,7

Избегание 4,5 0,6
Компромисс 5,2 0,8

Так, по сравнению с другими показателями, у осуж-
денных «Соперничество» является ярко преобладаю-
щей стратегией поведения в конфликте: самоуверенны, 
склонны к конфликтам, низкая подчиняемость, завы-
шенная самооценка, чувство превосходства, добивают-
ся своего всеми способами (обман, хитрость, провока-
ция), не вступают в конструктивный диалог. В меньшей 
степени реагирования в конфликтной ситуации испыту-
емые прибегают к стратегии «Избегание». 

Дальнейшее изучение коммуникативной сферы 
осужденных за сексуальные преступления отмечает, 
что их не устраивает позиция в группе, они очень болез-
ненно воспринимают замечания и убеждены в недобро-
желательности окружающих. При конфликте данные 
лица проявляют обидчивость, сверхчувствительность 
по отношению к несправедливости (действительной 
или мнимой), Конфликт вызывает у них враждебность 
в общении, высказываниях, повышенную напряжен-
ность в отношениях.

Для коммуникабельных отношений важно развитие 
умения направлять энергию агрессии в безопасное рус-
ло. Полученные данные говорят о том, что осужденные 
за сексуальные преступления с трудом переключаются 
с агрессии на другие виды деятельности, у них не раз-
вито умение гасить агрессию, которое приобретается 
в процессе социализации в результате воли и осмыслен-
ного действия. Осужденные данной категории не справ-
ляются с инстинктивной силой, склонны испытывать 
удовольствие от агрессии и страдают от необходимости 
подавлять свои побуждения агрессии [8]. 

Осужденные редко выступают в роли инициато-
ра общения, проявляя повышенную избирательность 
при взаимодействии, отстраняются от внешнего мира, 
ведут себя осторожно и рассудительно при выборе 
партнера по коммуникации. В связи с этим имеют 
мало знакомых и друзей, так как не чувствуют себя 
комфортно с большинством из них. Лица, осужденные 
за преступления в половой сфере, вспыльчивы, очень 
эмоциональны, напряжены и процессе общения могут 

перейти в состояние гнева, бешенства и ярости, так 
как снижен самоконтроль своего психического состо-
яния. 

Для осужденных данной категории целесообраз-
но проведение мероприятий, направленных снижение 
агрессивного поведения, позитивного восприятия дей-
ствительности, стабильного психоэмоционального со-
стояния (темы занятий: «Как справится со стрессом», 
«Могу владеть собой». «Преодоление сложной ситу-
ации», «Развитие эмпатии к жертве преступления», 
«Сочувствие жертве», «Интервью от имени жертвы», 
«Встреча со своим будущим», «Осознание последствий 
события» и др.).

Таким образом, о нарушениях межличностного 
взаимодействия осужденных говорят особенности их 
коммуникативной сферы, способствующие конфлик-
там и агрессивному общению, в связи с чем, мы мо-
жем предположить и считаем целесообразным про-
водить специально организованную коррекционную 
работу по снижению уровня агрессивности, разви-
тии нравственных и коммуникативных качеств лич-
ности в условиях лишения свободы. Исследования 
коммуникативной сферы осужденных важны также 
для решения правовых, розыскных и профилактических  
задач.
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Аннотация. Освещен вопрос оказания комплексной помощи несовершеннолетним в особых жизненных ситуа-
циях, формирующих психоэмоциональную травму – возвращенных из зон боевых действий; детей из семей участ-
ников специальной военной операции; утративших родителей; с посттравматическим стрессовым расстройством 
вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций; испытавших насилие и жестокое обращение. Данный вопрос явля-
ется особенно актуальным в современных условиях. 

Цель статьи – освещение опыта работы бюджетного учреждения социальной сферы по оказанию комплексной 
помощи несовершеннолетним в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму.

В статье уделяется внимание ведущим методам работы с психоэмоциональной травмой, формам взаимодействия 
с несовершеннолетними в процессе оказания им комплексной помощи и поддержки.

Представлен опыт работы специалистов Кризисного центра в рамках проекта «Региональная служба по оказа-
нию помощи детям с психоэмоциональными травмами «Колесо жизни».

Ключевые слова: психоэмоциональная травма, социальное сопровождение, специальная военная операция, не-
совершеннолетний, дети и подростки, психологическая помощь, Кризисный центр
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Social support for children and adolescents with psychoemotional 
trauma in a crisis center
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Abstract. This article highlights the issue of providing comprehensive assistance to minors in special life situations 
that create psycho-emotional trauma – those returned from combat zones; children from families of participants in a special 
military operation; lost parents; with post-traumatic stress disorder due to emergency situations experienced; those who have 
experienced violence and abuse. This issue is especially relevant in modern conditions.

The purpose of the article is to highlight the experience of a budgetary social sector institution in providing comprehensive 
assistance to minors in special life situations that create psycho-emotional trauma.

The article pays attention to the leading methods of working with psycho-emotional trauma, forms of interaction with 
minors in the process of providing them with comprehensive assistance and support.

The work experience of specialists from the Crisis Center is presented within the framework of the project «Regional 
service for providing assistance to children with psycho-emotional traumas «Wheel of Life».
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В современном, непостоянном, полном противоре-
чий мире ребенку, имеющему еще не сложившуюся си-
стему ценностей и находящемуся под влиянием множе-
ства негативных внешних факторов, зачастую бывает 
сложно, а иногда просто невозможно самостоятельно, 
без помощи взрослого, преодолеть возникающие на его 
жизненном пути трудности. В социально благополуч-
ных семьях поддержкой и опорой несовершеннолетним 
являются родители и близкие родственники. В семьях, 
где один или оба родителя ведут асоциальный образ 
жизни, где присутствуют грубость, использование не-
цензурной лексики, элементы насилия в самых различ-
ных его проявлениях – физического, психологического 
и др., ребенок находится под длительным воздействием 
психотравмирующих факторов и не способен им про-
тивостоять.

Представители различных теоретических подходов 
указывают на патогенное влияние психических травм 
на дальнейшее развитие личности и психики ребенка. 
Однако проблематика психических травм в детском 
возрасте, несмотря на всю ее важность и актуальность, 
до сих пор не имеет достаточного теоретического и ис-
следовательского основания [3, с. 53].

Понятие «психологическая травма» означает нару-
шение нормального функционирования психики в ре-
зультате воздействия на нее неблагоприятных факторов 
среды или стресса, которое вполне поддается коррекции, 
как и любое другое нарушение в организме [2, с. 97].

Психоэмоциональную травму исследователи ха-
рактеризуют как эмоциональное состояние, вызванное 
воздействием одного или нескольких стрессовых фак-
торов (в результате произошедших событий, длитель-
ного пребывания в неблагоприятных условиях и пр.), 
приводящих к нарушению психического благополучия 
несовершеннолетнего. Любое событие, которое имеет 
высокую значимость в глазах ребенка, может послу-
жить отправной точкой в формировании и развитии 
психоэмоциональной травмы.

В системе организаций государственного сектора, 
социальной сферы, работающих с детьми и семьями 
в состоянии психоэмоциональной травмы, особое ме-
сто занимают Кризисные центры.

Кризисный центр как тип учреждения социальной 
сферы ориентирован на оказание помощи и поддержки 
женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, связанную с применением в отношении них 
насилия, жестокого обращения, травли, преследования 
и иных противоправных действий.

Нередко получателями социальных услуг кризис-
ных центров являются несовершеннолетние, оказавши-
еся там по причине жестокого обращения со стороны 
близких членов семьи, не выполнения ими обязанно-
стей по воспитанию и развитию своего ребенка ввиду 

наличия аддиктивного поведения (злоупотребления 
алкогольными, наркотическими и иными веществами). 

Особую категорию составляют дети и подростки 
из семей участников специальной военной операции.

Система помощи, предоставляемая кризисными 
центрами несовершеннолетним, включает следующие 
виды услуг: социально-бытовые, психолого-педагоги-
ческие, социально-культурные и досуговые, социаль-
но-правовые. Для организации всесторонней поддерж-
ки в центрах ведут профессиональную деятельность 
специалисты по социальной работе, по работе с семьей, 
педагоги-психологи, психологи, воспитатели, инструк-
торы по труду, социальные педагоги.

В данной статье мы более подробно рассмотрим 
одно из основных и актуальных направлений помо-
щи – психолого-педагогическое, включающее различ-
ные аспекты работы специалистов кризисного центра, 
в том числе по преодолению психоэмоциональных 
травм.

Детская психоэмоциональная травма – состоя-
ние ребенка, возникающее в условиях его пребывания 
в психотравмирующей ситуации, длительно или эпизо-
дически испытывающего на себе влияние стрессовых 
факторов, влекущее определенные изменения физиоло-
гического, психического и психологического характера.

Сопровождение ребенка с психоэмоциональной 
травмой предполагает оказание ему комплексной, си-
стемной помощи, включающей наряду с социально-бы-
товым (в случае необходимости), медико-социальным 
сопровождением психолого-педагогическую поддерж-
ку на основе продуктивного взаимодействия специали-
стов различного профиля, а также организацию досуга 
несовершеннолетнего, ориентированного на его соци-
альную анимацию и рекреацию.

Рассмотрим более подробно основные этапы соци-
ального сопровождения детей с психоэмоциональной 
травмой.

Первый этап – диагностический, предполагает вы-
явление степени психоэмоционального напряжения, 
глубины и характера психоэмоциональной травмы. 
Данный этап реализуется в первые дни пребывания не-
совершеннолетнего в центре и предполагает реализа-
цию комплекса диагностических методик психологом, 
педагогом-психологом, специалистом по социальной 
работе. На данном этапе возможно применять методи-
ки, направленные на диагностику уровня тревожности 
(шкала Бека, тест Спилбергера-Ханина, Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии, интегративный тест тре-
вожности, полный цветовой тест Люшера, восьмиц-
ветовой тест Люшера и др.); комплексные методики, 
связанные с оценкой эмоционального состояния и по-
ведения несовершеннолетнего (Методика «Текущая ре-
акция на травматический стресс», тест-упражнение 
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«Красивый рисунок», упражнения «Образ», «Вишне-
вые объятия» и др.).

Второй этап – этап взаимодействия, основанный 
на терапии психотравмы, помощи несовершеннолет-
нему. На данном этапе последовательно реализуются 
следующие стадии: стабилизация, проработка и инте-
грация.

Стабилизация подразумевает приведение в норму 
соматического, психического и психологического со-
стояний. Важным на данной стадии является также 
восстановление социальных связей, устойчивых со-
циальных отношений. Необходимо также работать со 
всеми сопутствующими нарушениями: диссоциацией, 
нарушение приспособляемости, депрессией. 

Стадия проработки подразумевает прямой «кон-
такт», «столкновение» с травмой, ее прямое рассмо-
трение, описание сопутствующих эмоциональных 
состояний, эмоций. Ведущими задачами данной ста-
дии являются восстановление ощущения уверенности 
и контроля. Заключительной стадией второго этапа ра-
боты с психотравмой является интеграция случившейся 
травмы в жизнь несовершеннолетнего с целью показать, 
что все будет не так, как было раньше, но в дальнейшую 
жизнь происшедшее необходимо интегрировать. Несо-
вершеннолетнему необходимо научиться принимать 
о понимать, что случившееся с ним навсегда останет-
ся в прошлом, и оно не должно мешать последующему 
развитию и движению вперед, которые необходимы.

Третий этап – мониторинг результатов помощи 
детям и подросткам с психоэмоциональной травмой, 
в процессе которого специалисты применяют суще-
ствующие диагностические методики, осуществляют 
наблюдение за несовершеннолетними.

Рассмотрим технологии, алгоритмы и основные 
этапы оказания помощи детям с психоэмоциональной 
травмой на примере комплексной работы специали-
стов и сотрудников Бюджетного учреждения Орлов-
ской области «Кризисный центр помощи женщинам 
и детям «Орловский», которая осуществляется с сентя-
бря 2023 года в рамках проекта «Региональная служба 
по оказанию помощи детям с психоэмоциональными 
травмами «Колесо жизни».

Проект является победителем конкурса Грантов 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Актуальность данного проекта обусловлена опре-
деленной ситуацией, сложившейся на территории 
Орловской области и России в целом. По состоянию 
на 1 апреля 2023 года в Орловской области насчиты-
вается 8412 детей, потерявших одного из родителей. 
В семьях мобилизованных граждан воспитывается 
926 детей, в семьях добровольцев – 238 детей, в семьях 
погибших участников СВО – 42 ребенка. Рост числа 
детей, испытывающих острые стрессовые реакции, 
переживающих потерю, горюющих, определяет необ-
ходимость принятия мер по созданию региональной 
системы реагирования и реабилитации. Основной це-
лью проекта является повышение качества оказывае-
мой помощи детям с психоэмоциональными травмами. 

Он направлен на стабилизацию и гармонизацию пси-
хоэмоционального состояния участников; преодоление 
последствий посттравматического стрессового рас-
стройства; формирование копинг-стратегий и положи-
тельных жизненных перспектив; способствует запуску 
когнитивных механизмов адаптации к кризисной ситу-
ации.

Целевыми группами проекта являются:
1) дети в особых жизненных ситуациях, формирую-

щих психоэмоциональную травму, в том числе:
 – возвращенные дети из зон боевых действий;
 – потерявшие родителей (смерть, развод);
 – перенесшие жестокое обращение и преступные 

посягательства, в том числе сексуального характера 
(включая несовершеннолетних, ставших свидетелями);

 – имеющие посттравматическое расстройство 
вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, вклю-
чая острый стресс;

 – дети из семей участников специальной военной 
операции;

2) семьи с детьми, включенные в состав целевой 
группы проекта;

3) родители (законные представители).
Основой проекта являются три программы, по-

зволяющие работать с психоэмоциональной травмой 
и посттравматическим стрессовым расстройством не-
совершеннолетних, их родителей, членов семьи:

1. Программа «Этнокультурные технологии реаби-
литации детей с психоэмоциональной травмой «Сила 
рода».

2. Программа «Комплексная терапия травмы с ис-
пользованием мультимодальных арт-технологий «Цве-
та жизни».

3. Программа комплексной реабилитации детей 
с психоэмоциональной травмой на базе стационарного 
микрореабилитационного центра «Зеленый дом».

Рассмотрим более детально содержание, основные 
формы и методы работы, используемые в рамках каж-
дой программы.

Программа «Этнокультурные технологии реа-
билитации детей с психоэмоциональной травмой 
«Сила рода» имеет особую значимость в структуре 
проекта. Поликультурность, динамичность современ-
ного общества, нестабильность социальных процессов 
и проницаемость культурных границ, миграция, вза-
имопроникновение и преобразование традиционных 
сообществ обусловливают в настоящее время акту-
альность проблемы сохранения культурной и истори-
ческой самобытности народов России, национальных 
традиций, незыблемых нравственных ценностей на-
рода. 

Современное подрастающее поколение остро нуж-
дается в изучении и воссоздании утраченных корней 
национальной культуры. Одной из основных задач 
учреждений образования, культуры, социальной сфе-
ры является формирование и развитие у детей и под-
ростков интереса к ценностям традиционной народной 
культуры, воспитание позитивного отношения к этно-
культурным различиям.
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Особо уязвимой группой в этом отношении явля-
ются дети и подростки, прибывшие на территорию на-
шей страны из зон боевых действий. Это категории не-
совершеннолетних с психоэмоциональными травмами, 
остро нуждающиеся в социокультурной реабилитации.

Этнокультурные технологии являются эффектив-
ным инструментом социокультурной реабилитации 
данной категории несовершеннолетних. Они позво-
ляют не только реализовать культурные потребности 
и интересы, обеспечивающие интеграцию детей и под-
ростков в общество, приобщение к ценностям традици-
онной народной культуры, воспитание уважительного 
отношения к культурному наследию, прошлому стра-
ны, но и способствуют нормализации их психоэмоцио-
нального состояния, поддержанию внутреннего балан-
са и внешней связи с окружающим миром.

Целевой аудиторией являются дети в возрасте 6–16 
лет в особых жизненных ситуациях, формирующих 
психоэмоциональную травму. Причем, в программе 
предусмотрена возрастная дифференциация заня-
тий. Они осуществляются в двух возрастных группах: 
с детьми в возрасте от 6 до 11 лет; с детьми в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2023 г. – 
октябрь 2024 г. (14 месяцев).

Целью программы является реабилитация детей 
и подростков с психоэмоциональной травмой средства-
ми этнокультурных технологий. Реализация данной 
цели возможна в процессе приобщения несовершенно-
летних к ценностям традиционной народной культуры, 
формирования позитивного образа «Я» и окружающего 
мира, коррекции эмоциональной сферы несовершен-
нолетнего (снижение тревожности, коррекция страхов, 
агрессии), овладения способами взаимодействия с со-
бой и окружающим миром, а также поиска и активиза-
ции позитивно направленных ресурсов.

Формы занятий с несовершеннолетними в рамках 
данной программы весьма разнообразны, обладают 
познавательным, рекреационным и развлекательным 
потенциалом, практикоориентированы: экскурсии, ма-
стер-классы, игровые и интерактивные программы, 
квесты, викторины.

Реализация данной программы стала возможна 
при участии представителей коллектива Знаменской 
Богатырской Заставы – центра сохранения, возрож-
дения и развития традиций Святой Руси; культурное, 
духовное и физическое оздоровление и просвещение 
молодежи.

Значимой и актуальной в проекте является про-
грамма комплексной реабилитации детей с пси-
хоэмоциональной травмой на базе стационарного 
микрореабилитационного центра «Зеленый дом». 
Актуальность комплексной реабилитации детей с пси-
хоэмоциональной травмой в условиях стационарного 
микрореабилитационного центра «Зеленый дом» обу-
словлена возросшей потребностью общества в приме-
нении системного подхода к оказанию помощи и под-
держки несовершеннолетним с психоэмоциональной 
травмой. 

В настоящее время дети все чаще сталкиваются 
в своей жизни с различными психотравмирующими об-
стоятельствами: насилием, трагическими событиями, 
смертью близких, потерей одного из родителей в ре-
зультате развода и т. д. Это события, за которые ребенок 
не отвечает сам, он бессилен перед ними и не может 
их предотвратить или как-то на них повлиять, поэтому 
такие переживания очень мучительны.

Работа детьми в рамках данной программы осу-
ществляется в группах.

В каждой терапевтической группе находится 
от 8 до 12 человек. Группы комплектуются по возрас-
там: 6–11 лет и 12–16 лет.

Работа с детьми осуществляется в течение всего пе-
риода их пребывания в Центре.

Психологи, педагог-психолог, специалисты по ра-
боте с семьей работают в парах. Это дает возможность 
проводить и индивидуальную, и групповую работу, 
развивать систему взаимоподдержки, обмена опытом 
и т. д.

В построении работы групп используется систе-
ма STOP – реабилитации по Килборну. Она включает 
в себя:

1. S – структура и организованность детского вре-
мени.

2. T – создание условий для откровенного разговора 
с ребенком.

3. O – организация игры.
4. P – создание атмосферы уважения, внимания, за-

боты о каждом ребенке; присоединение, близкий кон-
такт ребенка со взрослым.

Работа в группах включает в себя индивидуальные 
сессии, групповые занятия и тренинги, работу в малых 
группах и общие мероприятия. В Приложении пред-
ставлены диагностические методики, применяемые 
в ходе реализации программы.

Программа состоит из следующих блоков.
1. Блок – Знакомство. Знакомство участников груп-

пы друг с другом и коллективом специалистов: вводная 
установочная беседа, которая проводится в доступной 
детям форме, для обсуждения предстоящей работы, 
графика занятий, их значимости, формулирование пра-
вил работы группы, выдвижение участниками своих 
требований и предложений; проведение игр и упражне-
ний на знакомство, снижение внутреннего напряжения; 
обсуждение.

2. Блок – Доверие. С детьми обсуждается тема 
«Доверие». Даются теоретические знания; проводит-
ся блок игр и упражнений, направленных на развитие 
группового доверия и закрепление теоретических зна-
ний. Проигрываются жизненные ситуации и т. д.

3. Блок – Работа с агрессией. Осуществляется бе-
седа с детьми о формах и видах агрессии. Дети учатся 
формам управления гневом.

4. Блок – Эмоции. Детей учат распознавать эмо-
ции, управлять ими. Проводится работа с негативными 
и позитивными эмоциями; обучение передаче эмоций 
с помощью мимики, жестов, позы; невербальные игры, 
пантомима и т. д.
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5. Блок – Работа с фобиями и тревожностью. Бе-
седы с детьми о природе и проявлении страха. Работа 
со снами. 

6. Блок – Уверенность. Работа на повышение само-
оценки ребенка, на развитие и укрепление его уверен-
ности; выработка навыков социальной адаптации; про-
екция на будущее.

7. Блок – Закрепление. Подведение итогов; прове-
дение общих мероприятий.

Целью программы является комплексная реаби-
литация детей с психоэмоциональной травмой. Про-
грамма направлена на снижение эмоциональной тре-
вожности детей и подростков, развитие самосознания, 
коммуникативных навыков, повышение их самооценки, 
закрепление положительных поведенческих реакций.

В ходе реализации программы используются сле-
дующие формы и методы: беседы; элементы групповой 
дискуссии; психологические тесты, методики, упраж-
нения, занятия, тренинги; рисуночные методы; элемен-
ты техники саморегуляции и приемы психогимнастики; 
отдельные приемы самодиагностики эмоционального 
состояния.

Занятия в рамках программы строятся таким обра-
зом, что несовершеннолетний оперативно включается 
в групповую и индивидуальную работу, быстро адапти-
руется к их структуре и содержанию.

В зависимости от цели основная часть занятия 
имеет различное наполнение. Имеющийся в арсенале 
специалистов разнообразный материал и опыт практи-
ческой работы позволяют им подбирать упражнения, 
необходимые для работы с теми или иными эмоцио-
нальными переживаниями несовершеннолетних. 

В ходе реализации данной программы выполняется 
оценка ее результативности, в ходе которой применяют-
ся такие методы, как наблюдение за эмоциональными 
реакциями несовершеннолетних и способами их реаги-
рования на возникающие ситуации (карта наблюдения); 
экспертные беседы с несовершеннолетними об измене-
ниях их психоэмоционального состояния за время рабо-
ты по программе.

Актуальность третьей программы «Комплексная 
терапия травмы с использованием мультимодаль-
ных арт-технологий «Цвета жизни» обусловлена воз-
росшей потребностью общества в применении техно-
логий арт-терапии в отношении различных категорий 
и групп населения. Особенно востребованным направ-
лением в данном контексте является оказание помощи 
детям и подросткам с психоэмоциональной травмой, 
поскольку арт-терапия выступает мощным инструмен-
том работы психолога в решении проблем, связанных 
с жестоким обращением и преступными посягатель-
ствами в отношении несовершеннолетних; посттрав-
матическими стрессовыми расстройствами вследствие 
пережитых чрезвычайных ситуаций; утратой родителей 
(смерть, развод); пребыванием в зонах боевых действий 
и др.

Мультимодальная терапия творчеством (МТТ) – 
«лечение искусством». МТТ – направление в психоте-
рапии, психологической коррекции, в рамках которого 

лечение происходит с помощью искусства или твор-
чества. 

Целью программы является оказание помощи 
несовершеннолетним на основе комплексного те-
рапевтического воздействия мультимодальных арт-
технологий – терапию психотравмы посредством мета-
форических ассоциативных карт; реабилитацию детей 
и подростков с психоэмоциональной травмой средства-
ми канистерапии; восстановление и развитие психоэ-
моционального состояния несовершеннолетних сред-
ствами арт-терапии.

Программа «Комплексная терапия травмы с исполь-
зованием мультимодальных арт-технологий «Цвета 
жизни» включает в себя 3 блока занятий (по 12 в каждом 
блоке): занятия на основе применения метафорических 
ассоциативных карт, канистерапия и занятий на основе 
техник арт-терапии – изо-, сказко- и куклотерапии.

В данной программе, как и в предыдущих, предус-
мотрена возрастная дифференциация занятий. Они осу-
ществляются в двух возрастных группах: с детьми в воз-
расте 6–11 лет и 12–16 лет.

По итогам реализации программ планируется осу-
ществить мониторинг качества оказания помощи детям 
с психоэмоциональной травмой, который позволит оце-
нить полученные результаты и эффективность исполь-
зуемых форм и методов работы с целевой аудиторией 
проекта.

Реализация проекта «Региональная служба по ока-
занию помощи детям с психоэмоциональными травма-
ми «Колесо жизни» предполагает участие сотрудников 
Кризисного центра в программе развития компетен-
ций специалистов социальной сферы региона «Дет-
ская психотравма. Основные аспекты диагностики 
и оказания помощи», которая является неотъемлемой 
частью всей работы в рамках данного направления. 
Участие в данной программе позволит повысить уро-
вень теоретических знаний в области работы с детской 
психотравмой, способствует овладению практически-
ми умениями и навыками оказания помощи несовер-
шеннолетним.

Таким образом, работа с психоэмоциональной 
травмой в рамках проекта является масштабной, 
разнонаправленной, длительной и системной. Она 
не ограничивается деятельностью, представленной 
в каждой из программ. В процессе работы с несовер-
шеннолетними специалисты учитывают их индиви-
дуально-психологические особенности, возможности 
и ресурсы, социально-культурные интересы и потреб-
ности, ориентируются на динамику их общего состоя-
ния, а также возможности в дальнейшем вести полно-
ценную жизнь.

 Перспективы работы в контексте оказания помощи 
детям с психоэмоциональными травмами заключают-
ся в совершенствовании апробированных технологий 
работы, внедрении новых форм и методов поддержки 
несовершеннолетних, организации системной деятель-
ности по данному направлению с привлечением пред-
ставителей учреждений здравоохранения, образования, 
культуры.
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В отечественных и зарубежных исследованиях 
проблемам сохранения психологического здоровья со-
трудников спец подразделений придается большое 
значение. Проводятся постоянные широкомасштаб-
ные исследования и практическая отработка вопросов 
по профилактике, предупреждению и лечению нервно – 
психических расстройств. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с различны-
ми стрессовыми ситуациями, которые связаны с высо-

кими скоростями передачи информации, повышенным 
уровнем требований общества к своему члену и людям 
в целом.

Специфика работы сотрудников полиции обуслов-
лена высоким уровнем стрессовых факторов, которые 
возникают в ходе оперативно служебной деятельности. 

Специфические психические требования к лич-
ности, профессиональному и служебному поведению 
сотрудника полиции обусловлены высоким уровнем со-
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циальной ответственности, риском и сложностью, а по-
тому они могут служить интересам общества, общества 
и государства только при условии, что их осуществля-
ют люди, которые являются личностью и профессиона-
лами. 

В сложных условиях сотрудники полиции могут 
быть подвержены психосоциальным расстройствам 
и профессиональной деформации.

Важную роль играет психологическое здоровье, 
которое зависит от личности и может нарушаться не-
гативными чертами характера, а также неправильными 
ценностными ориентациями. 

Психологическое здоровье – это основа, на которой 
развивается человек. В современной науке выделяют 
два вида здоровья: психологическое и психическое. 
Психологическое здоровье – это динамическая система 
психических качеств личности, которые обеспечивают 
гармонию в отношениях между индивидом и обще-
ством, а также являются предпосылками ориентации 
человека на достижение поставленной цели. Поскольку 
психологическое здоровье – это высший уровень пси-
хического здоровья, то психологически здоровым явля-
ется только тот человек, у которого психические рас-
стройства отсутствуют. 

Понятие «психиатрическое здоровье» не ограни-
чивается медицинскими показателями, оно включает 
в себя множество психологических, групповых и обще-
ственных норм, которые регламентируют духовную 
сферу человека; с учетом вышеизложенного психи-
чески здоровой считается личность с нормальными 
психическими функциями, в которой присутствуют 
нормальное развитие психических функций, хорошее 
физическое и духовное состояние, устойчивая адапта-
ция к окружающей среде и социальному благополучию.

У сотрудников могут возникать различные нега-
тивные проявления, такие как психотравма; негативное 
переосмысление жизни, выходящее за рамки повсед-
невной жизни человека. 

Специфическими особенностями работы сотрудни-
ка полиции являются дефицит времени, перегрузки. 

В условиях повышенной психической напряженно-
сти, социальной ответственности и высокой социаль-
ной ответственности сотрудники полиции предъявляют 
повышенные требования к своим профессиональным 
качествам.

В психологических исследованиях личности со-
трудника полиции, особое внимание уделяется изуче-
нию формирования и эффективности использование 
внутренних средств деятельности по управлению соб-
ственным состоянием [4]. 

Нами были проведены психологические исследо-
вания сотрудников полиции Москвы и Подмосковья. 
В исследовании приняли участие 25 сотрудников по-
лиции, проработавших в полиции более 12 лет. В ис-
следовании были применены тесты Г. Айзенка, которые 
позволяют определить экстраверсию-интроверсию.

Эмпирическое исследование показало, что про-
фессиональный дефицит полицейских находится на на-
чальных и средних уровнях, а чем дольше полицейский 

работает, тем сильнее выражены его профессиональ-
ные проблемы. 

В ходе анкетирования были выявлены причины, 
по которым профессиональная деформация возникает 
из-за отсутствия возможности общаться с близкими 
и родными вне служебных обязанностей, стресса, пси-
хической усталости, непрофессионализма среди персо-
нала и перегрузок на работе. 

Не менее важными и существенными факторами, 
влияющими на профессиональную деформацию, явля-
ются психологические стереотипы работника, сформи-
рованные в результате социального влияния или соци-
ального восприятия работы. 

На основе проведенного исследования целесоо-
бразно сформировать рекомендации для территориаль-
ных органов МВД по психопрофилактическим меро-
приятиям, направленным на сохранение и укрепление 
психологического комфорта и здоровья сотрудников 
полиции, а также с целью профилактики социального 
неблагополучия и личностного разлада. 

Это направление включает в себя комплекс психо-
логических и диагностических мероприятий, консуль-
тирование, целевые психодиагностические исследо-
вания, психолого-педагогическую коррекцию, а также 
содействует организации и проведению психологиче-
ской реабилитации пациентов. 

В то же время деятельность психологов, работаю-
щих в высших учебных заведениях, имеет комплексный 
характер, и к ним предъявляются повышенные требо-
вания по профессиональной подготовке, уровню квали-
фикации и методическим возможностям. Специальный 
профессиональный статус психолога связан с присвое-
нием специального звания и подчинением. 

Психологическая профилактика включает в себя 
своевременное выявление индивидуальных особен-
ностей работника, способных повлиять на отношения 
и профессиональную деятельность [3]. Психологу сле-
дует помнить, что в коллективе могут возникать пси-
хические нарушения и осложнения из-за социальных 
и возрастных изменений работников. Также следует об-
ращать внимание на условия жизни и работы специали-
стов, а также на режим их отдыха и профессиональную 
деятельность. 

Несоблюдение этих критериев может приве-
сти к чрезмерному напряжению психики человека, 
что в итоге приводит к эмоциональному выгоранию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для со-
хранения здоровья и внутреннего психического ресур-
са работников очень важна направленная деятельность 
психолога в процессе оптимизации и проектирования 
профессиональной деятельности. 

Кроме того, сотрудники полиции часто оказываются 
в стрессовых ситуациях, и это может оказывать влияние 
на их психику. Количество травмирующих инцидентов 
может быть различным: от бытовых ссор и сексуальных 
покушений до трагедий, катастроф, взрывов, наводне-
ний, аномалий и природных катаклизмов. 

 Сотрудники полиции, как правило, накапливают 
последствия травмы в течение многих лет или даже 
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десятилетий. Снижение уровня стресса и снижение 
воздействия на сотрудников полиции является важней-
шей частью управления современными полицейскими 
структурами. Программа по предотвращению психоло-
гических расстройств, заболеваний и стресса необходи-
ма для профессиональной работы МВД России.

В целом, можно сделать следующие выводы:
 – необходимо проведение подготовки сотрудников 

органов внутренних дел для формирования психоло-
гической готовности их к действиям в экстремальных 
условиях;

 – организация учебного процесса сотрудников, 
в ходе которого существует необходимость повышения 
познавательной, эмоциональной, мотивационной и во-
левой деятельности;

 – необходимо найти способы моделирования экс-
тремальных ситуаций в рамках проведения учебных 
занятий для создания психической напряженности 
с целью формирования необходимых навыков и умений 
действия в различных условиях. [2, с. 18]. 
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Особенностью современного мира является насы-
щенность сложными техническими устройствами и си-
стемами. Человек все активней внедряется во все сферы 
отношений с природой. Транспортные, энергетические, 
производственные, социальные системы представляют 
собой широкий спектр систем, включающих человека 
посредством техники. 

Постоянное усложнение техники, необходимость 
объединения человека и машины в единую систему 
нетривиальным образом не позволяют пользоваться 
лишь соображениями здравого смысла: кроме инже-
нерных знаний и умений необходимо опираться на эр-
гономику и инженерную психологию – дисциплины 
научно-практического комплекса, учитывающего осо-
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бенности проектирования техногенной среды, вклю-
чающей человека. 

Неотъемлемой частью эргономического обеспе-
чения разработки и эксплуатации систем человек–ма-
шина–среда (ЧМС) являются учебно-тренировочные 
средства (УТС) и тренажно-имитационная аппаратура 
(ТИА), которые необходимо проектировать, начиная 
с ранних стадий [1,2].

Анализу различных аспектов функционирования 
существующих УТС и ТИА посвящен целый ряд отече-
ственных исследований: А. С. Абрамов, Л. Ю. Сафо-
нов, Н. Е. Стариков, Ю. А. Чадаев [3]; С. А. Багрецов, 
Е. В. Шалонов, Л. В. Розанова [4]; В. В. Белов, Д. А. Во-
диченков, Н. Н. Власов [6]; В. Г. Евграфов, Л. И. Зин-
ченко [8]; А. С. Баканов, А. Н. Занковский [9] и другие. 

Внимание инженерных психологов и эргономи-
стов привлекают также проблемы использования УТС 
и ТИА в учебном процессе с целью повышения каче-
ства подготовки операторов и нормативов их рабо-
ты: А. С. Логовский, С. А. Лепешкин, И. Н. Шульга, 
Д. В. Богомаз [10]; Г. В. Ложкин, В. В. Спасенников [11]; 
А. Ю. Онуфрей, В. В. Какаев, С. З. Куракин, Ю. А. Ер-
шов [13]; А. Н. Печников, А. Н. Шиков, Е. Е. Котова 
[14]; С. Ф. Сергеев, Г. С. Никифоров, Ю. Ю. Заплаткин, 
В. Н. Соколов [16]; А. В. Трухин [18]; В. Спасенников, 
А. Морозова [21] и другие. 

Обнаруживается нарастание публикационной ак-
тивности авторов, связанная с анализом перспективных 
направлений развития УТС и ТИА на основе перспек-
тивных моделей обучения и информационных техноло-
гий: С. А. Багрецов, Е. В. Шалонов, Л. В. Розанова [5]; 
Б. М. Герасимов, Г. В. Ложкин, С. В. Скрыль, В. В. Спа-
сенников, [7]; М. Ю. Рытов, В. В. Спасенников [15]; 
А. В. Халин [19]; и другие. 

Определенный опыт накоплен в процессе управле-
ния инновационной деятельностью при создании и вне-
дрении УТС и ТИА по которым в базе данных федераль-

ного института промышленной собственности (ФИПС) 
имеется обширная информация в рубрике тренажеры 
военного и гражданского назначения: В. В. Спасенни-
ков [17]; В. Спасенников, К. Андросов, Г. Голубева [22].

Тем не менее многие изобретательские решения 
УТС и ТИА, имеющие эрготехнический эффект, оста-
лись вне поля зрения разработчиков и не внедрены 
в опытные образцы с последующим серийным производ-
ством. Данный обзор направлен на ознакомление потен-
циальных разработчиков УТС и ТИА, а также научных 
сотрудников и преподавателей с авторскими свидетель-
ствами и патентами, которые относятся к различным по-
колениям техники и могут быть с успехом использованы 
для подготовки операторов различных систем военного 
и гражданского назначения как с точки зрения техниче-
ского результата, так и эргономического эффекта (эрго-
технических результатов изобретательских решений). 

 Основываясь на исследованиях многих ученых [5; 
7; 9; 10; 14], можно констатировать, что учебно-трени-
ровочные средства (УТС) и тренажно-имитационная 
аппаратура (ТИА) реализуются с использованием слож-
ных технологий, включающих системы моделирования 
и симуляции, компьютерные программы и физические 
модели, специальные методики, чтобы обеспечить ка-
чественную подготовку операторов к принятию своев-
ременных и безошибочных решений. 

В исследованиях научной школы военной эрго-
номики П. Я. Шлаена [12; 15; 17; 23] и др., показано, 
что эргономичность УТС и ТИА связана с необходи-
мостью учета единичных, групповых и комплексных 
показателей, которые представлены на рис. 1. Дости-
жение представленных на рис. 1 показателей возможно 
при условии научно-обоснованного формирования тех-
нического задания на выполнение опытно-конструктор-
ской разработки УТС и ТИА для освоения вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ) (М. Ю. Рытов, 
В. В. Спасенников [15], А. Ф. Халин [19]).

 
Рис. 1. Системы эргономических показателей УТС и ТиА
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Структура разработанной концепции с точки зре-
ния эргономической терминологии и существующей 
нормативно-технической документации представлена 
на рис. 2. 

Нормативной базой концепции являются термино-
логия и классификация в области системы показателей 

качества продукции, системы человек–машина (СЧМ) 
(ГОСТ 26387-84), учебно-тренировочных средств 
(ГОСТ Р 57259-2016), требования основных норматив-
но-технических документов, регламентирующих про-
цесс разработки УТС и ТИА, ( ГОСТ РВ 29.04.005-2005 
и др.) [1; 2; 19].

 

 
Рис. 2. Структура концепция развития комплекса УТС и ТИА

Представленная на рису. 2 эргономическая концеп-
ция проектирования тренажеров (УТС и ТИА) базиру-
ется на анализе пяти поколений тренажерной техники, 
которые рассмотрены ниже. 

Первое поколение тренажеров (1975–1980 гг.) 
проектировалось с использованием ламповых схем 
и представляло собой тренажерные системы проекци-
онного типа. Обучаемому требовалось при демонстра-
ции на экране последовательных алгоритмов действий 
осуществлять их поэтапное воспроизведение. Теоре-
тической основой подготовки операторов к будущей 
профессиональной деятельности являлась методика 
поэтапного формирования выполняемых операций 
и действий П. Я. Гальперина. 

Примером изобретения, реализующего данный 
подход является «Обучающее устройство», А.С. СССР 
№ 785 887, опубл. 07.12.1980. Авторы: Э. А. Боград, 
А. М. Карасев, В. М. Львов, В. Г. Полосин, П. Я. Шла-
ен [23]. 

Второе поколение (1981–1985 гг.) основывалось 
на базе интегральных схем и относится к телетрена-
жерам, в которых в качестве демонстрационной систе-
мы использовался телевизионный экран. Целый ряд 
изобретений данного поколения связан с подготовкой 
на основе использования математических моделей 
реализующих вычисление на основе программно-ап-

паратных алгоритмов показателей качества деятель-
ности операторов. (Например «Обучающее устрой-
ство», А.С. СССР № 809 319, опубл. 28.02.1981. 
Авторы: В. М. Львов, Ю. И. Смирнов [24]; «Устройство 
для контроля уровня подготовки операторов», А.С. 
СССР № 903 940, опубл. 07.02.1982. Авторы: А. М. Ка-
расев, В. М. Львов, В. В. Павлюченко и др. [25]; 
«Устройство для оценки профессиональной пригодно-
сти оператора автоматизированной системы управле-
ния», А.С. СССР № 1 068 975, опубл. 23.01 1984. Ав-
торы: Б. М. Герасимов, Г. В. Ложкин, В. Н. Немтинов, 
В. В. Спасенников [26]. 

Третье поколение УТС и ТИА (1986–1992 гг.) 
сформировалось в результате модернизации тренаже-
ров второго поколения с использованием ЭВМ. В тре-
нажерах третьего поколения повсеместно внедрялась 
автоматизированная оценка качества деятельности 
операторов и обоснования нормативов работы. Среди 
тренажеров третьего поколения интерес представляют 
следующие изобретательские решения: «Тренажер опе-
ратора радиолокационных систем», А. С. № 1 166 165, 
опубл. 07.07.1985. Авторы: В. А. Воробьев, С. А. Багре-
цов [27]; «Устройство для оценки профессиональной 
пригодности операторов автоматизированных систем 
управления», А. С. № 1 211 794, опубл 15.02.1986. 
Автор: С. А. Багрецов [28]; «Тренажер операторов», 
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А.С. № 1 280 428 опубл. 30.12.1986. Автор: С. А. Ба-
грецов [29]; «Устройство для контроля знаний», А.С. 
№ 1 285 513, опубл. 23.01.1987. Авторы: В. М. Львов, 
В. Д. Слезкин [30]: «Способ считывания информации 
оператором», А.С. № 1 399 803, опубл. 30.05.1988. Ав-
торы: С. Ф. Сергеев, Г. Л. Коротеев [31]: «Устройство 
для оценки профессиональной пригодности операто-
ров автоматизированных систем управления», А.С. 
№ 1 437 898, опубл. 15.11.1988. Авторы: С. А. Багре-
цов, В. Л. Гайдуков, В. В. Спасенников, А. А. Филимо-
нов [32]; «Тренажер руководителя группы операторов», 
А.С. № 1 714 653, опубл. 23.02.1992. Авторы: С. А. Ба-
грецов, Г. М. Попов, И. С. Давыдов [33].

Четвертое поколение УТС и ТИА (1993–2007гг.) 
базируется на вычислительной технике и использу-
ет имитационные математические модели. Четвертое 
поколение тренажерной технике опирается не только 
на аппаратно-программные решения, но и на развет-
вленное программное обеспечение. В основе назем-
ных, авиационных и морских тренажеров четвертого 
поколения широко использовались современные мате-
матические модели, основанные на теории массового 

обслуживания, теории автоматического управления 
и регулирования, теории графов, нечетких множе-
ствах и т. д. [12]. Отдельные изобретения направлены 
на формирование дежурных смен и малых групп с ис-
пользованием вычислительных алгоритмов оценки сра-
ботанности и совместимости. Так, например, известно 
«Устройство для оценки психологической совместимо-
сти испытуемых», А.С. № 1 809 455, опубл. 15.04.1993. 
Авторы: В. В. Спасенников, Ю. И. Смирнов, С. И. Тор-
бин, С. Н. Федотов [34]. Данное изобретательское реше-
ние основано на программном алгоритме вычисления 
индивидуальных и групповых социометрических ин-
дексов, основанных на использовании техники репер-
туарных личностных конструктов.

Пятое поколение УТС и ТИА (2008–по н.в.) ба-
зируется на использовании современных вычислитель-
ных технологий и интеллектуальных систем управле-
ния освоения алгоритмов операторской деятельности. 
На рисунке 3 представлена обобщенная структурная 
схема тренажера пятого поколения. Назначение основ-
ных элементов структурной схемы, представленной 
на рис. 3 описано ниже. 

Рис. 3. Обобщенная структурная схема УТС и ТИА четвертого и пятого поколений
Моделирующий компьютер, как правило, представ-

ляет собой персональный компьютер, возможно также 
использование многопроцессорного мини-компьютера. 
Компьютер моделирования связан с рабочим местом 
(интерфейсом) операторов через систему ввода-вывода. 
Интерфейс оператора может состоять как из панелей 
управления и контроля, так и видеотерминалов и рас-
пределенной системы управления, обслуживающей ви-
деотерминалы. 

Имитационная модель – это программная модель, 
используемая в имитационном компьютере, реалистич-
но отображает взаимодействие компонентов и систем 
моделируемого процесса. 

Рабочее место инструктора позволяет управлять ра-
ботой тренажера, выбирать сценарий тренировки и на-
чальное состояние имитируемого процесса, вводя сбои 
моделируемого процесса либо его компонентов, либо 
изменяя внешние факторы. 

Рабочее место оператора позволяет обучаемым ма-
нипулировать органами управления способом, прибли-
женным или идентичным используемому в реальном 
процессе. 

Периферийное оборудование включает в себя прин-
теры, панели аварийной сигнализации и любое другое 
оборудование, необходимое для повышения реалистич-
ности моделируемой окружающей обстановки или до-
кументирования процесса тренировки. 

При этом следует отметить, что в условиях цифро-
вой трансформации – применения цифровых технологий 
во всех процессах в образования особое место занимает 
проблема использования тренажеров в образовательных 
организациях в целом и МВД России в частности.

Цифровая трансформация образования затрагивает: 
планируемые образовательные результаты и содержа-
ние образования, педагогические методы и технологии 
обучения, организация учебной работы, инструменты 
(технические средства) и т. д.

Применение эффективных цифровых технологий 
в образовании позволяет: решать организационные за-
дачи; сделать образование удобнее для обучаемых; ор-
ганизовать доступ к гораздо более широкому спектру 
образовательного контента, чем обычный формат; от-
рабатывать реальные навыки в безопасной среде; соби-
рать данные и анализировать их, чтобы потом улучшить 
образовательный процесс. 

Поэтому с одной стороны цифровизация выступа-
ет в качестве альтернативы традиционному формату, 
а с другой – подспорье для него в виде новых удобных 
инструментов.

В Московском университете МВД России прово-
дится большая работа по цифровизации образователь-
ного процесса. 

На наш взгляд в рамках организации доступа кур-
сантов и слушателей (в том числе и иностранных) 
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к гораздо более широкому спектру образовательного 
контента необходимо шире использовать и психологи-
ческие тренажеры, призванные развивать те или иные 
способности обучаемых.

На просторах интернета имеется много сайтов, 
на которых размещено большое количество разноо-
бразных интеллект-тренажеров как на русском, так 
и на иностранных языках. Их использование позволяет 
на наш взгляд повысить качество практических занятий 
с данной категорией обучаемых.

Было найдено не менее 22 сайтов, где много разных 
тренажеров для развития познавательных способно-
стей. Характеристики некоторых из них представлены 
в табл. 1.

Таблица 1 
Характеристика сайтов, на которых размещены 

разнообразные интеллект – тренажеры 
как на русском, так и на иностранных языках

№
п/п

Адрес сайта Характеристика сайта

1

http://brainapps.ru Уже более 70 000 чело-
век являются участника-
ми системы, имеется 50 
игр, отличный дизайн, 
дополнительные разви-
вающие курсы, деталь-
ная статистика, тесты и 
логические задачи.

2

https://wikium.ru более 300 000 пользова-
телей, имеется более 40 
игр, хороший дизайн, 
детальная статистика в 
платном аккаунте, еже-
дневные соревнования 
среди пользователей 
(правда они часто по-
вторяются, т. к. в сорев-
нованиях чередуются 
всего 5 игр), есть допол-
нительные курсы.

3

http://uplift.io более 100 000 человек 
тренируется на сайте, в 
наличии 18 игр, рейтинг 
и история развития.

4
http://ru.brainexer.com 18 бесплатных игр на 

счет, концентрацию, па-
мять и мышление.

5

http://www.neuronation.
com

более 6 ООО ООО поль-
зователей, считается од-
ним из лучших в мире. 
На бесплатном аккаун-
те каждый день можно 
проходить по 3 упраж-
нения и еще 7 упражне-
ний открыто.

6

http://mozgame.ru Игры взяты из разных 
сайтов: 29 игр на память 
и внимание, 26 игр на 
счет, 16 игр на мышле-
ние и логику.

7

https://www.lumosity.com Каждый день можно 
проходить бесплатно 
3 упражнения. Из ми-
нусов – нет поддержки 
русского языка, простой 
дизайн игр, высокая 
цена. Из плюсов – сайт 
один из самых первых 
и один из самых по-
пулярных в мире, есть 
семейный план на 5 ак-
каунтов, разработчики 
провели множество ис-
следований на предмет 
эффективности трена-
жера.

8

http://www.neuronation.
com

Более 6 ООО ООО поль-
зователей, считается од-
ним из лучших в мире. 
На бесплатном аккаунте 
каждый день вы можете 
проходить по 3 упраж-
нения и еще 7 упражне-
ний открыто.

Наибольший интерес на наш взгляд представляет 
сайт Викиум (Wikium), на котором предлагается сна-
чала пройти тестирование и определить качество па-
мяти, мышления, внимания. Этот тренажер для мозга 
использует комплексный подход к развитию лично-
сти. Для каждого пользователя подбирается личная 
программа тренировок с учетом личных психических 
функций. Курс адаптируется под человека, согласно 
его изначальным способностям. Стандартное занятие 
занимает 15 минут свободного времени, что подходит 
большинству пользователей. Кому подходит. Платфор-
ма будет полезна людям всех возрастов. Школьникам 
для улучшения обучаемости и профилактики синдрома 
дефицита внимания. Людям среднего возраста для улуч-
шения продуктивности работы, усиления сосредото-
ченности на работе. Пожилым для сохранения остроты 
и ясности ума, а также для профилактики возрастных 
заболеваний. По утверждению разработчиков сайта 
Викиум в основе тренажеров лежат методики россий-
ских и зарубежных нейропсихологов, доказавшие свою 
эффективность в ходе множества экспериментов и на-
учных работ: «+17 % к скорости реакции за неделю; 
х1,6 к фокусировке на задачах за 1 месяц; х2,1 к внима-
нию к мелочам и деталям за 2 месяца; +19 % к памяти 
за 2–3 недели». 

Эти данные показывают, что на занятиях с исполь-
зованием интеллект-тренажеров можно развивать: те 
или иные виды памяти, внимания, мышления, креатив-
ности и др.

Таким образом, обзор изобретательских решений 
тренажеров систем с глубиной поиска сорок лет, свя-
занный с наличием технического результата и эргоно-
мического эффекта дает возможность сделать неко-
торые выводы для теории и практики отечественного 
тренажеростроения. 

Эргономичность тренажеров связана с учетом та-
ких единичных показателей как управляемость, осво-
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яемость, обслуживаемость и используемость, которые 
должны быть обоснованы в процессе создания и вне-
дрения изобретений на основе эргономического обеспе-
чения проектирования в замкнутом цикле разработки 
и эксплуатации УТС и ТИА: техническое задание–тех-
ническое предложение–эскизный проект–технический 
проект–рабочий проект–рабочая и конструкторская до-
кументация–опытный образец–испытания–доработка-
сдача заказчику. 

Исходя из анализа обобщенной структурной схемы 
УТС и ТИА четвертого и пятого поколений дальнейшее 
совершенствование тренажеров будет связано с совер-
шенствованием интерфейсов операторов для обеспе-
чения подобия условий принятия решений к реальным 
процессам, а также объединением тренажеров между 
собой в сеть для обработки навыков взаимодействия 
при принятии групповых решений. С этой целью может 
использоваться как общий моделирующий компьютер 
с несколькими интерфейсами операторов, так и отдель-
ные моделирующие компьютеры с элементами вирту-
альной и дополненной реальности. 

В рамках нашего исследования удалось найти боль-
шое количество сайтов, где много разных психологи-
ческих тренажеров (интеллект-тренажеров) для разви-
тия познавательных способностей. При помощи задач, 
упражнений и игр сегодня можно развивать память, 
логику в рамках проведения практических занятий об-
учаемых по психологическим дисциплинам.

При этом следует ожидать новых результатов учета 
эргономических факторов взаимодействия операторов 
систем человек–техника в процессе обучения и трени-
ровок с учетом возможностей искусственного интел-
лекта. 
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Актуальность исследования социально-экономи-
ческой психологии связана с необходимостью решения 
как теоретических, так и практических проблем, а также 
преодоления как внешних, так и внутренних угроз, вы-
зовов и рисков для экономической системы. 

Как правило, исследователи в истории становле-
ния социально-экономической психологии выделяют 
несколько этапов. В XX1 в. потребность в развитии 
социально-экономической психологии как полноцен-

ной отрасли стала не просто очевидной, а крайне не-
обходимой.  Истоки экономической психологии можно 
найти прежде всего в трудах знаменитыхэкономистов. 
 Организационное оформление экономической психо-
логии произошло в начале 80-х годов XX века. Именно 
тогда была создана Международная ассоциация исследо-
вателей экономической психологии. 

 Среди русских мыслителей большое внимание роли 
психологических факторов в хозяйственной деятельно-



№ 2 / 2024 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

77ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

сти оказывали С. Булгаков, П. Струве, Н. Кондратьев, 
А. Чаянов. Характерной особенностью работ этих уче-
ных является повышенное внимание к социально-психо-
логическим аспектам хозяйствования: проблемам обще-
ния, взаимодействия и взаимоотношений между людьми 
и группами в процессе хозяйственной деятельности.  
В отечественной науке первые работы по проблемам 
экономической психологии появились в 80–90-х годах 
XX века. 

Экономическая психология возникла на пересе чении 
таких традиционных отраслей психологии, как психо-
логия труда, организационная, социальная психология 
и психология управления. 

Реформы отечественной системы хозяйственного 
управления конца 80-х годов, внедрение рыночной эко-
номики и появление в России новых форм собствен-
ности в 90-е годы XX века поставили новые задачи 
перед экономической психологией. Последствия данных 
инноваций многообразны. Изменения коснулись многих 
явлений в сфере экономики. 

Так, субъектами экономической деятельности мо-
гут быть: физи ческое лицо, частный предприниматель, 
группа собственников, орга низация как юридическое 
лицо, государство в лице своих представителей (мини-
стерство, ведомство, государственное учреж дение и ор-
ганизация, которая занимает весомое место в экономи-
ческой системе). 

Социальная психология организации возникла 
не на пустом месте. Фактом своего рождения и развития 
она обязана достижениям в области ряда дисциплин. 

Теории управления организациями представлены 
работами в рамках нескольких школ: школы научного 
управления, классической школы в управлении, школы 
человеческих отношений, школы науки о поведении, си-
стемного и ситуационного подходов в управлении.

Одна из общих теорий организаций – теория Т. Пар-
сонса. В основе данной теории лежит положение о том, 
что деятельность всей организации определяется орга-
низационной культурой, национальной ментальностью.

Отечественные психологи внесли немалый вклад 
в становление теории социальной организации. 

По нашему мнению, в основе социальной психоло-
гии организации лежит эмпирически доказанный факт 
о зависимости их эффективности и конкурентноспособ-
ности от социально-психологических явлений, которые 
в свою очередь определяются культурно-историческими 
факторами и условиями (социальными ценностями, мен-
тальностью и т. п.). Это обстоятельство влияет на разви-
тие базовых ценностей социальных организаций, куль-
туру управления, делового и управленческого общения, 
социально-психологического климата, репутации, иден-
тичности персонала и безопасности. В конечном счете 
именно социально-психологические явления и опреде-
ляют эффективность организаций. Данные положения 
изложены в ряде публикаций автора, в том числе в сле-
дующей работе: А. Н. Сухов. «Социальная психология 
организации». М., 2010. 

Но трудности, с которыми столкнулись социальные 
организации в период кризиса, со всей очевидностью по-

казали отсутствие теории устойчивого их развития (УР). 
Именно эта теория должна лечь в основу стратегиче-
ского планирования и антикризисного управления. Вне 
рамок данного подхода нельзя обеспечить конкурентно-
способность социальных организаций, эффективно ими 
управлять.

Вообще говоря, можно с сожаленьем констатиро-
вать, что самостоятельных отечественных теорий соци-
альной организации пока нет. Во многом они представ-
ляют результат заимствования. По существу это слепок 
западных частных теорий. На самом же деле есть орга-
низации, которые занимаются теневой экономикой и т. д. 
Но они пока не находятся в поле зрения экономической 
психологии.

Итак, можно сделать вывод о том, что интегральная, 
общая теория социально-экономической психологии на-
ходится в стадии становления. Ее разработка находится 
в плоскости установления междисциплинарных связей, 
т. е. системного подхода в целях устранения теоретиче-
ской фрагментарности. 

Как правило, соответствующие издания называются: 
«Экономическая психология». 

В данном же случае речь идет о социально-экономи-
ческой психологии, которая носит междисциплинарный 
характер и образуется на основе интеграции социальной 
и экономической психологии. 

Под социально-экономической психологией пони-
мается использование возможностей социальной пси-
хологии для анализа и понимания различных социаль-
но-психологических явлений в сфере экономики. Это 
обстоятельство следует иметь в виду при определении 
предмета теоритической и прикладной социально-эко-
номической психологии. 

Вне учета связи с социальной психологией этого сде-
лать нельзя. Поэтому не случайно теперь экономическая 
психология как научная специальность находится в од-
ной связке с социальной и экономической психологией.

Имеются публикации автора о социально-психоло-
гических явлениях в сфере экономики [9; 10]. 

Формулирование предмета социально-экономиче-
ской психологии во многом способствует преодолению 
трудной теоретической ситуации, в которой она нахо-
дится. 

Мнение автора на этот счет таково. Предмет теории 
социально-экономической психологии – это закономер-
ности возникновения, функционирования и проявления 
социально-психологических явлений в экономической 
системе на различных уровнях (макро-, среднем-органи-
зационном и личностном) в нормальных, осложненных 
и экстремальных условиях. 

Под предметом прикладной социально-экономи-
ческой психологии понимается профессиональное 
осуществление диагностирования, консультирования 
и применение технологий воздействия на социально-
психологические явления в сфере экономики. Объеди-
нение двух данных предметов образует единый предмет 
социально-экономической психологии.

Исходя из этого, к основным направлениям развития 
теории этой отрасли относят теории социально-психоло-
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гических явлений на различных уровнях: макро-, сред-
нем и личностном. 

Однако современное состояние теории социаль-
но-экономической психологии характеризуется крайне 
не однозначно. 

Существует немало теорий социально-экономиче-
ской психологии, но нет общепринятых современных 
парадигм, положений: а) единой теории, адекватной 
структуры, отражающей весь спектр социально-пси-
хологических характеристик экономической системы; 
единого определения, понятийного аппарата, тезауруса. 
Перспективы развития социально-экономической пси-
хологии связаны с применением системного подхода 
при разработке ее теории и прикладной части. 

В связи с этим прежде всего требуется рассмотрение 
наиболее существенных социально-психологических яв-
лений, а именно; отношений, конфликтов, ментальности, 
успеха, кризиса и др.

В структуре социально-психологических явлений 
на макроуровне ведущую роль занимают социально-
экономические отношения. Они связаны с различными 
формами собственности, интересами, экономическими 
системами и моделями.

Теория социального обмена не позволяет полностью 
объяснить природу социально-экономических отноше-
ний. В их основе лежит форма собственности, которая, 
впрочем, меняется в условиях социальной модерниза-
ции. Имеется в виду возникновение информационного 
общества и т. д.

Главными элементами, позволяющими выделять 
определен ные типы экономических систем являются 
форма собственности, отношения и способ координа-
ции хозяйственной деятельности. Форма собственности 
определяет возможности доступа к ресурсам и опре-
деляет отношения, в том числе классовые. Это не дань 
марксизму, а факт, который сложно отрицать, несмотря 
на то, что есть теории, которые не признают это. В то же 
время ведущую роль при этом должны играть не узко-
групповые, клановые, а общенациональные интересы. 
Но на практике, в жизни довольно часто бывает наоборот. 

Конфликты в экономической системе играют как по-
зитивную, так и негативную роль. Имеются в виду по-
следствия конструктивных, гибридных и деструктивных 
конфликтов. Достаточно подробно они изложены в та-
ком учебном пособии, как: Сухов А. Н. Социальная кон-
фликтология. М., 2021.

«Конфликт интересов» в мировом масштабе 
не то, что не спадает, а наоборот нарастает в ходе «тор-
говых, санкционных, информационно-психологических 
войн». В условиях СВО между коллективным Западом 
и Россией сложился острейший широкомасштабный 
конфликт. Естественно, он влияет на состояние эконо-
мических систем различных стран. Вообще говоря, эко-
номические потери от конфликтов на разных уровнях 
достигают колоссальных размеров. В то же время одна 
из конфликтующих сторон может и получает прибыль.

Для каждой экономической системы характерны 
свои национальные модели организации экономики, так 
как страны различаются своеобразием ментальности на-

селения, истории, уровнем экономического развития, со-
циальными и национальными условиями. Современной 
рыночной системе присущи различные модели, в част-
ности, американская, английская, японская; социально- 
рыночная; северно-европейская; китайская и др. 

Успех экономических нововведений определяется 
степенью их соответствия национальной психологии, 
ментальности. Поэтому необходима квалифицирован-
ная социально-психологическая экспертиза проводимых 
реформ с учетом ментальности. Хотя с 90-х годов 20-го 
столетия в России идет модернизация экономической си-
стемы, тем не менее традиции остаются.

В 1998 году в России вступил в силу Федеральный 
закон «Об особенностях правового положения акцио-
нерных обществ работников (народных предприятий)», 
призванный содействовать развитию производственной 
демократии в стране, открывший определенные воз-
можности развития народных предприятий и создавший 
для этого необходимую правовую базу.

Важное место среди социально-психологических яв-
лений в экономической системе модели занимают такие 
понятия, как успех, карьера и развитие.

Схематически структура успеха, карьеры и развития 
представляет собой механизм достижения целей, кото-
рые в свою очередь определяются смысловым конструк-
том субъекта, иными словами, образами, социальными 
представлениями, детерминированными различными 
факторами.

С содержательной точки зрения эти понятия можно 
рассматривать как в норме, так и в негативном плане, т. е. 
вести речь как об отклоняющихся от стандарта явлениях. 
Это обстоятельство позволяет говорить о псевдо-, квази-, 
лжеуспехе и т. п. С учетом этого карьеру также следует 
оценивать не только в позитивном, но и криминальном 
плане. В связи с этим можно и нужно говорить о крими-
нальной карьере.

 В ходе реформ сложились такие типичные модели 
достижения успеха, как позитивная, включающая в себя 
известные механизмы статусообразования, рыночно-
стандартная, нравственно-деформированная и крими-
нальная модели.

 Как правило, представители среднего класса до-
стигли успеха собственными усилиями. Рисковали, пре-
одолевали трудности, но достигли. Средний класс пока 
немногочисленен, если подходить к его оценке с позиции 
социальных стандартов развитых стран. К ним относят-
ся и предприниматели, и менеджеры, и служащие, и ин-
теллигенция. Его представители во многом преодолели 
личностную деформацию, страхи: имеют «Я», адекват-
ную самооценку, высокий уровень самоуважения. Их 
нередко называют самодостаточными. Потому они тре-
буют к себе аналогичного отношения со стороны вла-
сти. Хотят безопасности, свободы, честности. За данной 
моделью достижения успеха – будущее. Доля среднего 
класса в стратификационной шкале не должна опускать-
ся ниже 65 процентов. В стране с бедным населением 
устойчивой экономики не бывает.

Трудности достижения успеха выступают источником 
социальной напряженности, конфликта. До поры до вре-
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мени – потенциальным. Но, как показывает практика, та-
кая ситуация легко переходит в кризисное состояние.

Что касается карьеры в экономической сфере, 
то можно говорить о карьере бизнесмена, предпринима-
теля или менеджера в госорганизации.

Здесь имеют место два принципиальных варианта 
карьеры: получение не только прибыли, но и реализация 
«Я»: Форд, Мерседес, Бил Гейтс и др.; получение при-
были, причем любой ценой.

В историческом плане следует отметить, что для оте- 
чественного предпринимателя была характерна филан-
тропическая деятельность, т. е. бескорыстная помощь. 

К сожалению, о карьере в экономической среде мож-
но вести речь и в криминальном плане. Для такого вы-
вода есть все основания, если иметь в виду масштабы 
хищения, мошенничества в сфере бизнеса. 

Существует связь между успехом, карьерой и раз-
витием. Она реализуется в ходе внутриличностного кон-
фликта. Эта связь бывает как прямая, так и обратная. 

В первом случае речь идет о гармонической, прямой 
связи между успехом, карьерой и развитием.

Во втором – имеется в виду противоречие между 
успехом, карьерой и развитием. Данный эффект закре-
плен в понятии «Шагреневая кожа». Иначе говоря, чем 
выше успех, тем ниже развитие. Такова цена квази-успе-
ха. Это характерно для многих социальных групп, в том 
числе–элиты. 

Проблема развития с позиции социальной психо-
логии была рассмотрена в публикациях, посвященных 
организации, реформированию и модернизации России, 
а также психосоциальной работе с населением. 

Прямо противоположно развитию – явление, полу-
чившее название – «деформация личности», связанная, 
главным образом. с утратой «Я». Выделяют как личност-
ную, так и профессиональную деформацию. 

 Что касается развития общества, то данный аспект 
раскрывается в ходе анализа моделей модернизации. 
Дело в том, что успешность развития общества опре-
деляется теоретической обоснованностью выбора той 
или иной модели модернизации и ответственностью 
за ее проведение. В данном случае принципиальное зна-
чение имеет выбор не догоняющей, а модели развития 
для построения общества среднего достатка [10].

Актуальной проблемой является так же создание мо-
делей модернизации экономики. Существуют различные 
варианты ее реализации. Разработка модели развития ре-
альной экономики на основе ее структурной перестрой-
ки без прикладной социальной психологии невозможна, 
в частности, без проведения кросс – культурных, сравни-
тельных исследований.

В основе достижения успеха, карьеры и развития 
лежит человеческий капитал. Это – главное условие, от-
сутствие которого крайне затрудняет достижение успеха, 
карьеры и развития.

Выделяются следующие виды человеческого капи-
тала: индивидуальный человеческий капитал; человече-
ский капитал организации; национальный человеческий 
капитал.Человеческий капитал формируется за счет 
инвестиций и повышение уровня и качества жизни на-

селения, в интеллектуальную деятельность. В том чис-
ле – в воспитание, образование, здоровье, знание (на-
уку), в предпринимательскую способность и климат, 
в информационное обеспечение труда, в формирование 
эффективной элиты, в безопасность граждан и бизнеса 
и экономическую свободу, а также в культуру, искусство 
и другие составляющие. 

Анализ реальных процессов развития и роста в со-
временных условиях и привел к утверждению человече-
ского капитала в качестве основного производительного 
и социального фактора развития современной экономи-
ки и общества.

Однако в структуре социально-психологических яв-
лений в экономической системе и модели немалое место 
занимают и деструктивные явления, в том числе кризис.

Экономические кризисы бывают глобальными (ми-
ровыми), национальными, региональными, финансо-
выми, промышленными, сырьевыми, энергетическими 
и пр. кризисами.

Показателями экономического кризиса выступают 
такие индексы, как: рецессия (спад производства в те-
чение двух кварталов); риски, выявленные с помощью 
стресс-тестирования; уровень падения национальной ва-
люты; депрессия; стагнация; состояние инфляции; рост 
цен; падение ВВП и т. д. Все это влияет на возникновение 
недовольства среди различных групп населения. Иными 
словами, инфляция, высокие цены, повышение тарифов 
на коммунальные услуги и т. д. порождает недовольство 
населения, социальную напряженность, которая может 
привести к массовым протестам, беспорядкам, вплоть 
до возникновения социально-экономического кризиса. 

Есть многочисленные теории личностного, группо-
вого, семейного, организационного и массового кризиса. 
Практически все они достаточно подробно изложены 
автором в учебном пособии: Сухов А. Н. «Социальная 
конфликтология». М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2021, а так же 
в ряде публикаций [12]. 

Вполне понятно, что социальный кризис вне эконо-
мического не бывает. Именно поэтому их чаще всего на-
зывают социально-экономическими кризисами.

Социально-психологические явления занимают 
весомое место в структуре социальных организаций. 
В частности, они в значительной степени влияют на эф-
фективность менеджмента организациями, управления 
персоналом, консультирования, маркетинге и т. д.

В структуре социальных организаций имеют место 
такие социально-психологические явления, как: органи-
зационная культура и корпоративное поведение; соци-
ально-психологический климат; репутация социальных 
организаций; организационные конфликты; социально-
психологические аспекты менеджмента, личности руко-
водителя; управленческой команды, профессионального 
отбора [9]. 

Эмпирически доказано, что данные явления значи-
тельно влияют на экономические показатели. 

Существенным показателем развития научной от-
расли является ее прикладное использование.

Прикладная социально-экономическая психология, 
как и все другие отрасли, складывается из диагностики, 
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консультирования и воздействия на социально-психоло-
гические явления в экономической системе. 

При этом прикладная социальная психология позво-
ляет обеспечить: 1) информационно-аналитическое со-
провождение проведения реформ и модернизации; 2) ис-
пользование социально-психологических технологий 
для достижения успеха в экономической деятельности. 

Большую роль в обеспечении эффективности соци-
ально-экономической системы играют социально-психо-
логические технологии: реклама, консультирование, опре-
деленные PR-технологии при формировании репутации.

 Данные технологии распадаются на общие и спе-
циальные для оказания экстренной помощи в экстре-
мальных ситуациях. Они применяются совместно 
с юридическими, экономическими, медицинскими, пе-
дагогическими и управленческо-организационными. 

 Социально-психологические технологии включа-
ют в себя такие технологии,как: 1) диагностические; 
2) консультационные; 3) коммуникативные (различные 
виды делового общения), 4) перцептивные (приемы вос-
приятия, познания), 5) интерактивные (воздействия). 
При этом коммуникативные и перцептивные технологии 
выступают совместно. Поэтому о них говорят как о ком-
муникативно-перцептивныхтехнологиях и техниках [9].

В качестве средств обеспечения эффективности 
социально-экономической системы целесообразно ис-
пользовать следующие технологии:1) теоретические 
и практические возможности ряда научных отраслей; 
2) реальную модель развития экономической системы; 
3) потенциал конкурентного, конструктивного кон-
фликтологического подхода с учетом реалий в ведущих 
сферах; 4) механизмы усиления ответственности за со-
блюдение общенациональных интересов, прав и свобод 
избирателей, граждан; 5) эффективные методы борьбы 
с организованной преступностью. 

Экономическая безопасность – это надежное, устой-
чивое состояние экономической системы. 

Представляется целесообразным выделять внутрен-
ний и внешний аспекты экономической безопасности. 
Первый аспект (внутри экономическая безопасность) не-
разрывно связан с обеспечением устойчивости, надеж-
ности, стабильности и эффективности функционирова-
ния экономической системы,

Второй аспект (внешне экономическая безопас-
ность) во главу угла ставит суверенность страны, нацио-
нальные интересы и независимую политику государства 
в их отстаивании, без чего говорить о государственной, 
общественной и личностной безопасности было бы не-
серьезно. При этом оба аспекта экономической безопас-
ности в современных условиях характеризуются взаимо-
проникновением: проблемы, традиционно считавшиеся 
внутриполитическими, всеболее обретают международ-
но-политическую значимость и наоборот.

Соответственно существуют как внешние, так и вну-
тренние угрозы безопасности [10].

Следует подчеркнуть, что экономическая безопас-
ность должна существовать не сама по себе, а для реали-
зации общенациональных интересов. При таком подходе 
к пониманию экономической безопасности главной ее 

целью становится обеспечение социальной безопасно-
сти, построение общества среднего достатка. Это ее объ-
ект. Именно в этом заключается сущность экономической 
безопасность, устойчивость экономической системы 
и государства [10]. Наряду с деятельностью по оказанию 
помощи управленческим структурам, связанной с повы-
шением их социально-психологической компетентно-
сти, практический социальный психолог имеет большие 
возможности в работе с населением, перед которым сто-
ит задача адаптироваться к происходящим изменениям. 
Просвещение людей через средства массовой инфор-
мации, популярную литературу относительно способов 
и методов приспособления к новым условиям является 
важным фактором социальной психогигиены, снятия со-
циальной напряженности.

Для экономической психологии большое значение 
имеет проблема человеческих ресурсов, рынка труда. 

С точки зрения экономической психологии представ-
ляет интерес анализ рыночных отношений и деятельно-
сти экономических институтов, причем как в норме, так 
и в условиях деформации.

В этом плане особый интерес представляет Китай-
ская экономическая модель. Она изложена в научных 
статьях и учебном пособии автора; Сухов А. Н. Соци-
альная модернизация. М., 2021. Главная цель китайских 
реформ – построение общества среднего достатка. 

Макроэкономика и прикладная социальная психоло-
гия особенно эффективно взаимодействуют в условиях 
модернизации. 

Успех экономических нововведений определяется 
степенью их соответствия национальной психологии, 
ментальности. Поэтому необходима квалифицированная 
социально-психологическая экспертиза проводимых ре-
форм с учетом российской ментальности. 

Реальная практика такова, что исключить возникно-
вения экономическо кризиса при определенных обстоя-
тельствах не возможно.

С учетом этого к специфике профессиональной де-
ятельности в кризисных условиях можно отнести: по-
вышение роли информационно-аналитической работы, 
а также социальной ответственности государства и биз-
неса; строгую локализацию (адресность) помощи; мас-
штабную благотворительность; широкое привлечение 
волонтерского движения к оказанию помощи нуждаю-
щимся и проведению гуманитарных акций; использова-
ние специальных технологий.

Роль эффективной профессиональной деятельности 
в кризисных условиях переоценить трудно. Некомпе-
тентное ее осуществление в этих условиях может приве-
сти к трансформации экономического кризиса в социаль-
ный. Данное обстоятельство в свою очередь может быть 
использовано так называемыми технологами «цветных 
революций». Это не отвечает безопасности практически 
любой страны и, конечно, России [12].

 Что касается профессиональной деятельности 
на среднем экономическом уровне, то есть социальной 
организации, то одной из главных задач является разви-
тие управленческой компетентности руководителей ор-
ганизации.
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Другая важная сфера взаимодействия прикладной 
социальной психологии и экономики на среднем уров-
не – маркетинг. 

 Целью маркетингового исследования является про-
гнозирование потребностей, особенностей восприятия, 
мировоззрения клиентов организации, ее конкурентов, 
дилеров и других значимых для фирмы людей. 

Предпринимательство-сравнительно новое явление 
в жизни общества, которое характеризуется прогрессив-
ностью, рискованностью, созидательностью действий. 

Еще одно отличие предпринимателя от других субъ-
ектов экономической деятельности состоит в большем 
по объему внутреннем локусе контроля [9].

В то же время следует обратить внимание на пре-
одоление деструктивного внутриличностного конфликта, 
имеющего место среди определенной части предпринима-
телй, чтобы успех достигался ими не за счет контрфактной 
продукции, а честно; поиск выхода из внутриличностного 
кризиса при банкротстве, долгах и т.п.; развитие социаль-
но-психологической компетентности; конструктивного 
внутриличностного конфликта в целях повышения уве-
ренности, стрессоустойчивости, самореализации. 

Экономическая безопасность взаимодействует с раз-
личными видами, в том числе антикриминальной без-
опасностью. 

Без объявления войны коррупции, организованной 
преступности – обеспечить безопасность экономической 
системы и в целом современного российского общества 
в полной мере невозможно[10]. 

Таким образом, ясно, что борьба с организованно 
преступностью должна стать стратегической задачей. 
Без этого обеспечение экономической безопасности 
в полной мере не достичь.
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Введение. Значимость исследования обусловлена 
ролью психологов органов внутренних дел, чья деятель-
ность должна быть направлена на коррекцию стресс-
преодолевающего поведения сотрудников и развитие 
у них навыков многовариантного копинг-поведения 
[2]. Именно эти вопросы диктуют необходимость и ак-
туальность изучения проблемы выбора копинг-страте-
гии сотрудника полиции в стрессовых ситуациях. Ведь 
в процессе осуществления своих функций (выявление 
и пресечение преступлений и административных пра-
вонарушений, розыск лиц, обеспечение правопорядка 
в общественных местах и пр.)  их деятельность призва-
на обеспечить конструктивные отношения с коллегами, 
законопослушными гражданами и правонарушителя-

ми и для осуществления служебного взаимодействия 
и профессиональной деятельности. Задача исследова-
ния в том, что выбор копинг-стратегий в стрессовых 
ситуациях определяется индивидуально-психологиче-
скими особенностями сотрудников полиции.

Материалы и методы. В процессе исследования 
использован комплекс научно-психологических мето-
дов и методик: теоретические (анализ научной лите-
ратуры по теме исследования, обобщение, сравнение); 
эмпирические (тестирование с помощью: 1) методи-
ки «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 
(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер, 
адаптированный вариант Т. Л. Крюковой); 2) методики 
«Определение личностно-характерологических акцен-
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туаций» Леонгарда-Шмишека; 3) теста на темперамент 
А. Белова); математико-статистические (обработка эм-
пирических данных в программе «Statistica» (анализ 
с применением коэффициента корреляции Пирсона).
Выборку составили 30 слушателей Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя в возрасте 
от 23 до 45 лет, являющиеся действующими сотрудни-
ками МВД.

Результаты. Результаты корреляционного анализа 
данных тестирования слушателей Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя по методи-
ке «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 
(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Пар-
кер, адаптированный вариант Т. Л. Крюковой) и теста 
на изучение темперамента А. Белова представлены  
в табл. 1.

Таблица 1 
Взаимосвязь результатов исследования по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 

и теста на изучение темперамента 
Темперамент

    

 Копинг-стратегия

Копинг, ориентированный 
на решение задач

Копинг, ориентированный 
на эмоции

Копинг, ориентированный на 
избегание

Холерический 0,13 0,46** 0,12
Сангвинический 0,35* 0,22 0,17
Флегматический 0,38* 0,16 0,49**

Меланхолический 0,03 0,39* 0,11
Примечания: * – значимость на уровне р ≤ 0,05; ** – значимость на уровне р ≤ 0,01 (для коэффициента корреляции 
Пирсона). 

По результатам корреляционного анализа выявле-
ны следующие статистически значимые прямые связи: 

1) между копингом, ориентированным на решение 
задачи и сангвиническим (0,35; р ≤ 0,05) и флегматиче-
ским (0,38; р ≤ 0,05) типами темперамента;

2) между копингом, ориентированным на эмоции 
и холерическим (0,63; р ≤ 0,01) и меланхолическим 
(0,39; р ≤ 0,05) типами темперамента;

3) между копингом, ориентированным на избегание 
и флегматическим типом темперамента (0,49; р ≤ 0,01).

Полученные результаты говорят о том, что респон-
денты с сильной и неуравновешенной нервной системой 
склонны чаще всего в стрессе прибегать к использова-
нию эмоционально-ориентированного копинга и, на-
оборот, не используют конструктивный копинг, связан-
ный с анализом ситуации и последующим ее решением, 
или копинг, направленный на избегание. Принявшие уча-
стие в исследовании слушатели с сильной, уравновешен-
ной и подвижной нервной системой в основном придер-

живаются в стрессе копинга, направленного на решение 
задач, и менее всего применяют эмоциональный копинг 
и избегание. Респонденты с сильной, уравновешенной, 
но инертной нервной системой наравне с уходом от стрес-
совой ситуации могут обращаться и к копинг-стратегии, 
ориентированной на решение задач, а слушатели с слабой 
нервной системой неконструктивно совладают с стрессо-
вой ситуацией, эмоционально реагируя на нее. Значимая 
корреляционная связь типов темперамента с остальными 
копинг-стратегиями не выявлена. 

Проведя анализ результатов, можно утверждать, 
что большинство сотрудников с конкретным преоблада-
ющим типом нервной системы в стрессовой ситуации 
склонны прибегать лишь к использованию 1–2 копинг-
стратегии.

Результаты корреляционной связи между типом 
темперамента и копинг-стратегиями слушателей Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Общие результаты корреляционной связи типа темперамента и типа копинг-стратегий

Взаимосвязь результатов исследования слуша-
телей Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя по методике «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, 

Д. А. Джеймс, М. И. Паркер, адаптированный вариант 
Т. Л. Крюковой) и методике «Определение личност-
но-характерологических акцентуаций» представлены  
в табл. 2.
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Таблица 2 
 Взаимосвязь результатов исследования по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 

и методике «Определение личностно-характерологических акцентуаций»

Акцентуация

     Копинг-стратегия

Копинг, 
ориентированный на 

решение задач

Копинг, 
ориентированный на 

эмоции

Копинг, 
ориентированный на 

избегание
Демонстративность 0,13 0,37* -0,03

Застревание 0,46** 0,30 0,11
Педантичность -0,38* 0,15 0,24
Возбудимость -0,41* 0,35* -0,30

Гипертимность 0,41* 0,22 0,19
Дистимность 0,21 0,30 0,21
Тревожность 0,44* 0,07 0,43*

Экзальтированность 0,08 0,33 -0,31
Эмотивность 0,29 0,52** 0,14

Циклотимность 0,17 0,28 0,29

Примечания: * – значимость на уровне р ≤ 0,05; ** – значимость на уровне р ≤ 0,01 (для коэффициента корреляции 
Пирсона).

Корреляционный анализ результатов позволил выя-
вить следующие статистически значимые прямые связи:

1) между копингом, ориентированным на решение 
задачи, и застреванием (0,46; р ≤ 0,01), гипертимностью 
(0,41; р ≤ 0,05) и тревожностью (0,44; р ≤ 0,05);

2) между эмоционально-ориентированным копин-
гом и демонстративностью (0,37; р ≤ 0,05), возбудимо-
стью (0,35; р ≤ 0,05) и эмотивностью (0,52; р ≤ 0,01);

3) между копингом, ориентированным на избега-
ние, и тревожностью (0,43; р ≤ 0,05).

Наряду с этим выявлены статистически значимые 
обратные связи между копингом, ориентированным 
на решение задач, и педантичностью (-0,38; р ≤ 0,05) 
и возбудимостью (-0,41; р ≤ 0,05).

Полученные результаты исследования показывают, 
что активные, общительные, а также тревожные и за-
стревающие индивиды чаще обращаются к конструктив-
ному копингу, предусматривающему разрешение стрес-
совой ситуации, и, почти не используют стратегии 
избегания и эмоционирования. Подчеркнем, что ги-
пертимному типу свойственны общительность и под-
вижность, а, следовательно, и сотрудничество, пред-
полагающее нацеленность на решение 
проблемы, что позволяет реализовывать 
адаптивные копинг-стратегии. Застрева-
ющие индивиды вовлечены в проблему 
и испытывают потребность в скорейшем 
ее разрешении, что определяет выбор 
конструктивной копинг-стратегии. Тре-
вожным личностям зачастую присущи 
ответственность, чувство долга, высокие 
моральные и нравственные качества, на-
ряду с этим для них характерно некото-
рое беспокойство за свою судьбу и судьбу 
близких, в силу этого они прибегают либо 
к продуктивному совладанию с стрессо-
вой ситуацией (анализ и ее последующее 
разрешение), либо склонны избегать ее.

Демонстративные, возбудимые 
и эмотивные личности чаще обраща-

ются к эмоционально-ориентированному копингу. 
Демонстранты в любой ситуации пытаются вернуть 
внимание к своей персоне, а эмоционально-ориентиро-
ванная стратегии в большей мере способствует этому. 
Возбудимые личности отличаются вспыльчивостью 
и агрессивностью, что не позволяет им эффективно 
использовать адаптивные копинг-стратегии, поэтому 
они предпочитают эмоционировать. Отличительными 
особенностями эмотивной личности являются высокая 
впечатлительность, глубокие эмоциональные реакции, 
что предопределяет выбор стратегий, позволяющих им 
высвободить переживаемые эмоции. 

И, наконец, сотрудники с педантичным типом ак-
центуации в связи со своим стремлением к контролю, 
раздражением из-за смены условий не склонны к оп-
тимальной оценке стрессовой ситуации и не склонны 
прибегать к проблемно-ориентированному копингу. 
Значимая корреляционная связь других типов акценту-
аций характера со стратегиями поведения не выявлена. 

Результаты корреляционной связи типа акцентуа-
ции характера и типа стратегии поведения в конфликте 
слушателей представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты корреляционной связи типа акцентуации характера и типа 
копинг-стратегий
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Подтверждение взаимосвязи индивидуально-
психологических особенностей личности и копинг-
стратегий мы находим в работах других ученых. Так, 
М. А. Кленова в своем исследовании приходит к вы-
воду, что на модель поведения учителей в стрессовой 
ситуации существенное влияние оказывают акценту-
ации характера. По ее мнению, конструктивные ко-
пинг-стратегии характерны для учителей с тревожным 
и застревающими типами акцентуаций, а деструктив-
ное совладающее поведение – для демонстративных 
и дистимных типов [3]. А Н. В. Бережная в своей рабо-
те утверждает, что темперамент, являясь центральным 
образованием психодинамической организации чело-
века, влияет на выбор копинг-стратегии в стрессовой 
ситуации [1].

Использование критерия корреляции Пирсона по-
зволило сравнить полученные результаты выборки 
по трем методикам, провести корреляционный анализ 
их показателей. Выявленные значимые корреляцион-
ные связи между индивидуально-психологическими 
особенностями сотрудников и применяемыми копинг-
стратегиями в стрессовых ситуациях свидетельствуют 
о том, что выдвинутое нами предположение подтверди-
лось.  

Обсуждение результатов. Таким образом, прове-
денное исследование позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. В стрессовых ситуациях сотрудники, у которых 
преобладает уравновешенный тип темперамента, а так-
же застревающая, гипертимная и тревожная акценту-
ации характера, наиболее склонны использовать про-
блемно-ориентированный копинг. 

2. Сотрудники, у которых преобладает силь-
ная неуравновешенная или слабая нервная система 
и характерные демонстративная, возбудимая, дистим-
ная и эмотивная акцентуации, активно используют эмо-
ционально-ориентированную копинг-стратегию. 

3. Респонденты с инертной нервной системой 
и присущей ей тревожной акцентуацией предпочитают 
избегать стрессовые ситуации.

4. Большинство сотрудников-респондентов огра-
ничиваются использованием 1-2 копинг-стратегий 
в стрессовых ситуациях, усвоенных ими в процессе со-
циализации и профессиональной деятельности.

 Своеобразная стереотипность поведения сотрудни-
ков полиции в стрессовых ситуациях и ограниченность 
в применении копинг-стратегий должна стать основой 
для разработки практических рекомендаций, направ-
ленных на развитие у сотрудников навыков многовари-
антного совладания со стрессом. Подчеркнем значимую 
роль психолога органов внутренних дел в этой работе. 

В настоящее время перед психологами органов вну-
тренних дел стоят конкретные цели и задачи – повыше-
ние эффективности оперативно-служебной деятельно-
сти, совершенствование организации психологической 
работы и профессионально-личностное развитие со-
трудников [4]. В связи со стрессовым характером про-
фессиональной деятельности особое внимание необхо-
димо уделять совершенствованию навыков совладания 

со стрессом у сотрудников полиции. По результатам 
проведенных наблюдений, определенная часть сотруд-
ников испытывают затруднения в ходе преодоления 
стрессовых ситуаций. Такие сотрудники не только нуж-
даются в дополнительной психологической коррекции 
и индивидуальной поддержке, но и целенаправленной 
подготовке.

Способность анализировать стрессовую ситуацию 
и эффективно ее разрешать – важный показатель раз-
вития личности. Зачастую вместо анализа проблемы 
и выбора оптимальной копинг-стратегии сотрудники 
используют 1-2 стратегию, усвоенную ими еще в дет-
ском возрасте, вне зависимости от того: эффективна она 
или нет. Такое поведение связано, прежде всего, с не-
достатком психологических знаний в области преодо-
ления стресса.

Заключение. Результаты проведенного исследова-
ния позволяют определить роль психолога в коррекции 
стресс-преодолевающего поведения сотрудников по-
лиции и формирования у них навыков многовариант-
ного копинг-поведения. Работа психолога должна быть 
не только индивидуальной, но и комплексной и быть 
адресована всем субъектам: сотруднику полиции, руко-
водителю и коллективу подразделения. 

Основные задачи психолога состоят в следующем:
А) выявление причин и условий, способствующих 

возникновению стресса у сотрудника в различных си-
туациях;

Б) установление связи между индивидуально-пси-
хологическими особенностями личности сотрудника 
и стресспреодолевающего поведения;

В) развитие и совершенствование навыков много-
вариантного и конструктивного копинг-поведения со-
трудника в стрессовых ситуациях.

Целенаправленная и спланированная работа пси-
холога должна быть начата с психодиагностического 
обследования сотрудника, а именно определения не-
обходимого и достаточного набора методов и методик 
исследования, определения круга лиц, которые владе-
ют информацией о личности сотрудника (руководитель 
подразделения, коллеги, члены семьи и пр.) и могут 
оказать помощь в проведении психокоррекции. Полу-
чаемая информация необходима для оказания своевре-
менной помощи сотруднику. 
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– ростом количества угроз и вызовов националь-
ной безопасности Российской Федерации;

– сложной оперативной обстановкой на местах, 
обусловленной внешне и внутриполитическими про-
блемами, обострением преступной среды и использо-
вании новационных средств совершения противоправ-
ных действий; 

– накалом информационно-психологического про-
тивоборства;

– системным кризисом (на протяжении трех деся-
тилетий) идеологии и общественного сознания, при-
ведшим к девальвации духовно-нравственных ценно-
стей; 

– реформирование и модернизация правоохрани-
тельных органов;

– потребностью во внедрении форм и средств 
развития государственно-патриотических убежде-
ний у сотрудников ОВД, формирования у них высо-
кой гражданской позиции, нравственности, духовных 
и иных профессионально значимых качеств личности, 
обусловленных требованиями государства и социаль-
ного заказа к сотруднику полиции, потребностями 
и специфики оперативно-служебной деятельности 
конкретного подразделения ОВД;

– необходимость в качественной профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, повышении 
законности и уровня исполнительской дисциплины 
среди личного состава.

Указанные выше обстоятельства могут быть пре-
одолены на местах благодаря грамотно выстроенной 
управленческой деятельности руководителя, которая 
в свою очередь зависит от уровня развития професси-
онально-личностных качеств.

Проведенная аналитический анализ научных тру-
дов позволяет нам констатировать, что руководитель 
является представителем организации, отвечающий 
за комплексную реализацию стоящих перед ней задач, 
имеющий в своем подчинении коллектив сотрудников 
и наделенный необходимыми правами и полномочия-
ми принимать управленческие решения в любой об-
становке и нести ответственность за последствия их 
реализации.

Таким образом, в условиях глобальных вызовов 
и угроз руководители всех подразделений органов 
внутренних дел должны быть в роли деловых лидеров, 
обладать способностью принятия решения в услови-
ях неопределенности и экстремальных условиях, ба-
лансируя на грани риска, претворяя в жизнь принятые 
решения, преодолевать сопротивление среды и «упру-
гость» управляемой системы. В этой связи развитие 
профессионально-личностных качеств является су-
щественной предпосылкой эффективного управления 
в контексте повышенных требований к личности ру-
ководителя.

Управленческая деятельность руководителя Госав-
тоинспекции территориального органа МВД России 
протекает в условиях масштабного информационного 
и коммуникативного взаимодействия в системе «чело-
век-человек» с различными категориями руководите-

лей равного или высшего звена, граждан, сотрудников, 
общественных организаций и объединений, предста-
вителями СМИ, надзорными органами и т. д. (по от-
зывам руководителей Госавтоинспекции это занимает 
около 80 % служебного времени), т. е. он является ак-
тивным участником информационного обмена, что об-
уславливает его имидж.

В трудах А. М. Столяренко отмечается следующее: 
«управление в деятельности органов внутренних дел 
можно рассматривать, в том числе, как информацион-
ный процесс, направленный на решение следующих 
задач: производство информационных сообщений 
и последующая их передача; применение информации 
в достижении задач управленческой и профессиональ-
ной деятельности; совершенствование каналов пере-
дачи информации и ее качества» [3].

Профессиональная деятельность руководителя 
Госавтоинспекции основывается, с одной стороны, 
на сформированных универсальных управленческих 
компетенциях согласно должностному регламенту, 
а с другой стороны, опирается на профессиональ-
но-личностные качества, связанные со спецификой 
служебной деятельности подразделения, подразуме-
вающей не только повседневно-текучую администра-
тивную и организаторскую деятельность по организа-
ции работы служебного коллектива, но и возникающие 
периодически экстремальные и кризисные ситуации, 
в которых необходимо проявить способность в ус-
ловиях противоречивости информации, информаци-
онной угрозы, дефицита времени, ответственности 
за жизнь подчиненных или граждан на обслуживаемой 
территории.

В отмеченных условиях управленческой деятель-
ности руководителя Госавтоинспекции территори-
ального органа МВД России особая роль отводится 
интеллектуальным, эмоционально-волевым, ценност-
но-мотивационным, коммуникативным, организаци-
онным качествам и психологической устойчивости 
к негативным стресс-факторам.

В рамках нашего исследования был проведен ано-
нимный экспертный опрос 56 руководителей подраз-
делений Госавтоинспекции территориальных органов 
МВД России (ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МВД 
России по Московской области, УМВД России по Ли-
пецкой области, УМВД России по Тверской области). 
Опрос проводился на основе предложенного авторско-
го бланка экспертного листа, респонденту необходимо 
было выбрать по 10 бальной шкале уровень значимо-
сти профессионально-личностного качества. Согласно 
данным полученным в ходе экспертного опроса, для эф-
фективной профессиональной деятельности руководи-
теля подразделения Госавтоинспекции важны следую-
щие профессионально-личностные качества (табл. 1).

Таблица 1

№ Характе  ристика
Ранг

(сред нее 
значение)

Ра нг
(стандартное 
откло нение)

1 Самоорганизованность 9,45 0,388909
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№ Характе  ристика
Ранг

(сред нее 
значение)

Ра нг
(стандартное 
откло нение)

2 Высокая работоспособ-
ность 8,34 1,173797

3 Инициативность 6,57 2,425376

4 Целеустремленность 9,03 0,685894

5 Уверенность в себе 9,61 0,275772

6 Нервно-эмоциональная 
устойчивость 8,24 1,244508

9 Жизненный и профессио-
нальный опыт 9,55 0,318198

10 Высокий уровень исполни-
тельской дисциплины 10,0 0

11 Коммуникативная компе-
тентность 7,69 1,633417

12 Профессиональная моти-
вация 8,91 0,770746

13 Профессиональная ответ-
ственность 8,76 0,876812

14 Креативность 7,25 1,944544

15

Способность принимать 
адекватные решения в лю-
бых условиях оперативной 
обстановки

9,86 0,098995

16 Профессиональная куль-
тура 6,83 2,241528

17 Наблюдательность 9,25 0,53033

18 Волевая саморегуляция 8,32 1,187939

19 Высокий уровень интеллек-
туального развития 8,85 0,813173

20 Ассертивное поведение 5,63 3,090057

21 Хорошая физическая форма 7,21 1,972828

22 Честность 9,8 0,141421

23
Психологическая готов-
ность к служебной деятель-
ности

8,91 0,770746

24 Критическое мышление 6,45 2,510229

25 Конфликтологическая ком-
петентность 8,24 1,244508

26 Эмпатия к проблемам под-
чиненных 7,63 1,675843

27 Правовая культура 10,0 0

28 Государственно-патриоти-
ческие убеждения 9,82 0,127279

Наивысший показатель исходя из экспертного опро-
са руководителей составляют правовая культура и вы-
сокий уровень исполнительской дисциплины. На наш 
взгляд это обусловлено формулой «делай что говорят 
в рамках правового поля».

В диапазоне выше среднего выбора от 8 до 9 на-
ходятся те профессионально-личностные качества, ко-
торые известны каждому руководителю, без которых, 
по их мнению, не возможно эффективно управлять вве-
ренным подразделением.

Самый низкий балл у ассертивного поведения, 
мы это связываем с недостаточным уровнем психоло-
гических знаний и терминов у руководителей. Также 
на низком уровне находится такое качество, как ини-
циативность. Видимо, руководствуются формулой 
«инициатива наказуема», все алгоритмы деятельности 
прописаны и жестко регламентированы.

Требует внимание развитие таких важных профес-
сионально-личностных качеств, как эмпатия к про-
блемам подчиненных, критическое мышление. Особая 
роль, конечно, должна отводиться хорошей физиче-
ской форме, так как это показатель здоровья тела. Если 
тело подвержено болезням, соответственно это будет 
отвлекать руководителя от насущных проблем подраз-
деления и центрироваться на своем состоянии. 

Для руководителя Госавтоинспекции террито-
риального органа МВД России профессиональные 
и личные характеристики не отделимы друг от друга, 
так как они детерминируют оптимальную стратегию 
управленческой и повседневной жизнедеятельности. 
Профессиональная составляющая определяет поведе-
ние руководителя на основе системной совокупности 
знаний, умений, навыков, опыта которые приобрета-
ются в ходе профессиональной подготовки и в рамках 
совершенствования профессионального мастерства. 
Личностная составляющая определяется уровнем раз-
вития психических познавательных процессов и го-
товностью к дальнейшей профессиональной деятель-
ности на основе представляемой целостной картины 
оперативно-служебной деятельности в качестве руко-
водителя структурного подразделения.

Согласно нашей теоретической идее, развитие 
профессионально-личностных качеств неотделимо 
от развития личности руководителя в целом, сле-
довательно, это двуединый процесс. В этой связи 
для развития профессионально-личностных качеств 
руководителя Госавтоинспекции территориального 
органа МВД России целесообразно разработать про-
грамму психологического сопровождения профес- 
сионально-личностного развития. Особенность дан-
ной программы заключается в том, что она может 
быть интегрирована в ведомственную систему про-
фессионального обучения руководителей территори-
альных подразделений, может реализовываться пси-
хологом подразделения, а также руководитель может 
самостоятельно освоить блоки, циклы и упражнения 
(что на наш взгляд, более реально, тк ввиду интен-
сивности управленческих нагрузок руководителю 
некогда обращаться к психологу, ему проще выбрать 
для себя наиболее оптимальные упражнения и осваивать  
их самостоятельно).

Авторская программа профессионально-личност-
ного развития руководителей подразделений Госав-
тоинспекции территориальных органов МВД России 
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должна реализовываться в рамках следующих направ-
лений:

– развитие общих управленческих, локальных 
управленческих способностей с расширением профес-
сиональных знаний, умений, навыков и опыта;

– психокоррекция личностных качеств влияющих 
на управленческий потенциал руководителя.

Программа рассчитана на 46 занятий по 2 часа 
каждое, итого 92 часа. Она состоит из вводной части 
2 часа (доводится информация о правилах освоения 
программы, формулируется ответ на запрос «а зачем 
мне это?», доводится структура занятий), 20 часов 
теоретическая подготовка, 60 часов практические за-
нятия, 10 часов отводится рефлексии после каждого 
блока.

В программу включены упражнения социально-
психологического тренинга, когнитивно-поведенче-
ской терапии, коучунга, психофизического тренинга, 
гештальт-терапии, рефлексивный видеотренинг. 

Результаты освоения авторской программы про-
фессионально-личностного развития руководителями 
подразделений Госавтоинспекции территориальных 
органов МВД России, ее влиянии на развитие про-
фессионально-личностных качеств и субъективная 
оценка эффективности программы руководителя-

ми будут изложены в дальнейших наших исследо- 
ваниях.
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Актуальность исследования. Проблема изуче-
ния личностных детерминант учебно-профессиональ- 
ной адаптации обучающихся представляет собой 
ключевой аспект, обеспечивающий успешность об-
разования и дальнейшей профессиональной деятель- 
ности. 

Сегодня, в условиях быстро меняющегося обще-
ства, все более строгими и разнообразными становятся 
требования к профессиональным навыкам и личност-
ным качествам специалистов в различных отраслях. 
При этом именно понимание, как личностные особен-
ности влияют на успешность обучения и будущей ка-
рьеры, имеет стратегическое значение. 

Анализ этих детерминант позволяет разрабатывать 
и подбирать наиболее эффективные методы и средства 
учебно-воспитательного процесса, способствующие 
лучшей адаптации обучающихся к образовательной 
среде и подготавливающие их к успешному вхождению 
в мир профессиональной деятельности.

Более того, в контексте современных глобальных 
вызовов (информационно-технологические изменения, 
экономическая нестабильность, социально-культурные 
трансформации и др.) изучение личностных детерми-
нант учебно-профессиональной адаптации обеспечива-
ет основу для разработки моделей и программ психо-
логического сопровождения студентов в преодолении 
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трудностей и противоречий, связанных с профессио-
нальным обучением и последующим переходом в про-
фессиональную среду.

 Учет психологических особенностей личности 
в профессиональном образовании не только помогает 
формированию у студентов совокупности знаний и на-
выков, соответствующих предъявляемым квалифика-
ционным требованиям, но и способствует успешности 
их учебно-профессиональной адаптации.

Теоретические основы исследования. Учебно-
профессиональная адаптация представляет собой один 
из видов социально-психологической адаптации и ох-
ватывает процессы, с которыми сталкивается личность 
в результате погружения в новую образовательную 
и профессиональную среде [1]. Ее содержание представ-
лено сочетанием социального (вхождение в социальное 
окружение образовательной организации), психологи-
ческого (охватывает процессы, связанные с приспосо-
блением личности к новым требованиям, ожиданиям 
и стрессовым ситуациям, возникающим в процессе 
профессионального обучения), профессионального 
(обеспечивает освоение профессиональных навыков, 
знаний и требований, необходимых для эффективного 
выполнения задач в рамках выбранной сферы деятель-
ности) и личностного (включает развитие личностных 
качеств в процессе профессионального обучения) ком-
понентов, которые совместно формируют способность 
успешно функционировать в новых образовательно-
профессиональных условиях [2].

И. А. Милославова уверена, что учебно-профес-
сиональная адаптация в своем развитии проходит че-
тыре стадии: 1 – уравновешивание (субъект и среда 
проявляют толерантность, знакомясь и взаимно при-
нимая ценности и модели поведения); 2 – псевдоадап-
тация (участники демонстрируют приспособленность, 
скрывая неудовлетворение негативными факторами); 
3 – приноровление (взаимное признание значимости, 
уступки); 4 – уподобление (учебно-профессиональная 
трансформация в соответствии со взаимными требо-
ваниями). При этом оба участника учебно-профессио-
нальных отношений могут как пройти все стадии, так 
и упустить любую из них [3].

Е. Г. Черниковой подчеркивается, что движущей 
силой учебно-профессиональной адаптации является 
разрешение противоречие между несоответствием про-
фессиональной квалификации предъявляемым требова-
ниям. Завершением адаптации исследователь называет 
период, когда будет достигнуто оптимальное согласие 
между ними. При этом разными профессиями предъ-
являются различные требования к личности работника, 
что определяет специфику адаптационного процесса [4]. 

Ш. Мельник отмечает, что в процессе профессио-
нальной адаптации сотрудники правоохранительных 
органов вынуждены приспосабливаться к: содержа-
нию деятельности; условиям профессиональной ре-
альности; служебному коллективу; руководству; ми-
крогруппе (подразделению, где будет осуществляться 
деятельность), а также проходить профессиональное 
саморазвитиет [5].

В исследовании Е. А. Жигаловой учебно-профес-
сиональная адаптация курсантов ведомственных об-
разовательных организаций представлена как процесс 
формирования профессионально значимых качеств 
личности будущего офицера в ходе освоение законов 
военной среды, вхождения в коллектив и прохождения 
профессиональной (в том числе физической, специ-
альной, психологической подготовки). По мнению уче-
ного, ключевым является развитие лидерских качеств, 
поскольку именно они обеспечивают развитие ответ-
ственности за себя и сослуживцев, способности при-
нимать решения, в том числе в ситуациях, требующих 
незамедлительного реагирования [6].

Успешность учебно-профессиональной адаптации 
курсантов, по мнению Т. Ю. Чурановой, определяется 
внутренними психическими процессами, обеспечи-
вающими переоценку ценностей и коррекцию целей. 
Началом адаптации исследователь называет осозна-
ние необходимости изменений в связи с включением 
в новые учебно-профессиональные условия. Инстру-
ментом, обеспечивающим эффективность адаптации 
следует считать процессы самопознания и саморегуля-
ции, направленные на согласование внутреннего мира 
индивида с требованиями внешней среды, включая 
формирование и развитие таких личностных качеств 
как самоконтроль и гибкость, а также усвоение кон-
структивных копинг-стратегий [7].

Методы и организация исследования. Эмпири-
ческое исследование проведено в период с сентября 
по декабрь 2023 года на базе Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя с участием 48 курсан-
тов, в том числе обучающихся первого курса – 29, пято-
го курса – 19. В качестве инструмента исследования из-
браны психодиагностические методики: 16-факторный 
личностный вопросник Р. Кеттелла [8], многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклако-
ва, С. В. Чермянина, опросник волевого самоконтро-
ля А. Г. Зверкова, Е. В. Эйдмана. Целью исследования 
стало выявление личностных особенностей, лежащих 
в основе успешности адаптации и учебно-профессио-
нальной деятельности обучающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пер-
воначально нами был изучен индекс успешности обуча-
ющихся на первом и пятом курсе (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнение индекса успешности обучающихся 

первого и пятого курсов
курс p ≤1-й курс (N = 29) 5-й курс (N = 19) 

Индекс 
успешности 3,88 ± 0,09 4,37 ± 0,13 0,01

Индекс успешности обучающихся представляет со-
бой количественный показатель, отражающий степень 
достижения учебных целей и оценки успехов в обра-
зовательном процессе, учитывая различные аспекты 
академической деятельности, такие как успеваемость, 
выполнение заданий, участие в академической жизни, 
а также могут включать в себя факторы личностного 
и профессионального развития. Индекс успешности 
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служит важным инструментом для оценки обучающих-
ся, позволяя учебным учреждениям, преподавателям 
и обучающимся отслеживать прогресс, формировать 
обратную связь и корректировать образовательные 
стратегии для достижения более эффективных резуль-
татов.

Анализируя данные выявленного индекса успеш-
ности обучающихся, можно отметить, что пятикурсни-
ки демонстрируют большую вовлеченность в обучение 
и его результаты; ответственность; самостоятельность; 
целеустремленность, мотивацию и т. д., обеспечиваю-
щие успешность их учебно-профессиональной адапта-
ции и успеваемости.

Результаты исследования личностных особенно-
стей обучающихся представлены табл. 2.

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа личностных 

особенностей обучающихся первого и пятого курса

№ 
п/п

Личностные 
особенности 

Курс
Р <

1 (n = 29) 5 (n = 19) 

Результаты 16-факторного личностного опросника Р. Кеттела

1 А (замкнутость – 
общительность) 7,75 ± 0,40 5,19 ± 0,41 0,001

2 В (интеллект) 6,4 ± 0,42 9 ± 0,38 0,001

3

С (эмоциональная 
неустойчивость – 
эмоциональная 
устойчивость)

6,5 ± 0,32 8,55 ± 0,32 0,001

4 Е (подчиненность – 
доминантность) 7 ± 0,30 5,84 ± 0,31 0,05

5

G (подверженность 
чувствам – высокая 
нормативность 
поведения) 

5,5 ± 0,31 8,2 ± 0,25 0,001

6 H (робость – 
смелость) 8,4 ± 0,27 6,27 ± 0,21 0,001

7 I (жестокость – 
чувствительность) 7,2 ± 0,41 4,73 ± 0,43 0,001

8
M (практичность – 
развитое 
воображение)

5 ± 0,42 3,38 ± 0,37 0,01

9 O (уверенность в 
себе – тревожность) 5,65 ± 0,46 3,46 ± 0,35 0,001

10 Q1 (консерватизм – 
радикализм) 5,7 ± 0,45 2,46 ± 0,37 0,001

11 Q2 (конформизм – 
нонконформизм) 4,75 ± 0,33 3,38 ± 0,36 0,01

12

Q3 (низкий 
самоконтроль – 
высокий 
самоконтроль)

6,35 ± 0,35 7,61 ± 0,22 0,01

13 Q4 (напряженность – 
расслабленность) 4,2 ± 0,33 2,92 ± 0,35 0,05

Результаты многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» 

14 Достоверность 8,7 ± 0,44 2,19 ± 0,15 0,001

15

Нервно-
психическая 
устойчивость 
(НПУ)

28 ± 1,71 20,42 ± 1,26 0,001

16
Моральная 
нормативность 
(МН) 

6,2 ± 0,42 8,30 ± 0,39 0,001

Результаты опросника волевого самоконтроля 

17 Самообладание 9,15 ± 0,32 7,69 ± 0,34 0,01

18
Общий индекс 
волевого 
самоконтроля

16,55 ± 0,47 12,85 ± 0,53 0,001

Успешные обучающиеся отличаются меньшей об-
щительностью (5,19 ± 0,41), что, на наш взгляд, объ-
ясняется склонностью к анализу своих мыслей, чувств 
и действий, что способствует лучшему пониманию 
себя и, как следствие, более эффективной адаптации 
к условиям среды. Их можно охарактеризовать, как бо-
лее независимых и способных к самостоятельной ра-
боте, сконцентрированных на задаче и ее решении, 
что обеспечивает их меньшие показатели общитель-
ности. В то же время, как отмечают Д. В. Русецкая, 
С. Ю. Михайлова в определенных подразделениях тер-
риториальных органов МВД России общительность 
является важным условием успешной служебной дея-
тельности, что обуславливает необходимость развития 
коммуникативной сферы у сотрудников [9].

Большие показатели развития интеллекта у пя-
тикурсников (9 ± 0,38) объясняются их более продол-
жительной вовлеченностью в учебно-професси-
ональный процесс. Они легко усваивают новый 
материал, проявляют более высокий уровень аналити-
ческих навыков. Это способствует их эффективности 
в решении когнитивных задач ввиду более тщательного 
анализа ситуации и способности к выработке конкретной  
стратегии.

Эмоциональная устойчивость пятикурсников 
(8,55 ± 0,32) обеспечивает лучшее управление собой 
в стрессовой ситуации. Кроме того, положительные 
эмоции способствуют развитию мотивации и энергии 
для преодоления трудностей, что благотворно вли-
яет на успешность учебно-профессиональной адап- 
тации.

Более успешные обучающиеся отличаются сни-
женными показателями доминантности (5,84 ± 0,31) 
и высокой нормативностью поведения (8,2 ± 0,25). 
Специфика любой ведомственной системы требует 
от ее сотрудников большей степени подчиненности, 
что и проявляется при определенном стаже в органах 
внутренних дел. Они более склонны к сотрудничеству, 
успешно функционируют в командной работе, готовы 
неукоснительно следовать инструкции, однако, при не-
обходимости способны взять на себя управление кол-
лективом. Эти же факторы объясняют их меньшую сме-
лость (6,27 ± 0,21).
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Обучающиеся пятого курса отличаются большей 
чувствительностью (4,73 ± 0,43), что характеризует их 
как обладателей высоким уровнем эмпатии и чуткости 
к эмоциональным потребностям других, склонностью 
к созданию близких и поддерживающих межличност-
ных отношений, что является важным аспектом успеш-
ной учебно-профессиональной адаптации. Они более 
внимательны к социальным нормам и ожиданиям. 

Развитое воображение (3,38 ± 0,37) лиц с более 
высоким индексом успешности свидетельствует об их 
умении находить нестандартные и инновационные под-
ходы к решению проблем, способностью предвидеть 
различные сценарии и рассматривать ситуации с раз-
ных точек зрения. Также они отличаются гибким мыш-
лением, что помогает им легче приспосабливаться к пе-
ременам, новым идеям и опыту.

Т. Ю. Чуранова, А. А. Благинин получили подоб-
ные результаты, установив, что «успешные» курсанты 
отличаются развитым понятийным мышлением и вооб-
ражением, обеспечивающими их способность не только 
точно понимать суть поставленных задач, но и выдви-
гать нестандартные, но верные подходы к их решению 
(вне шаблона) [10].

Пятикурсники менее тревожны (3,46 ± 0,35), 
что обеспечивает способность к успешному самокон-
тролю при трудных ситуациях и эффективность при-
нятия решений. А их радикализм (2,46 ± 0,37) и нон-
конформирзм (3,38 ± 0,36) обеспечивают выдвижение 
новых идей и решений, разработку собственных подхо-
дов в различных учебно-профессиональных ситуациях.

Похожие результаты ранее были получены 
Е. М. Гончаровой, А. С. Савиной, эмпирически уста-
новившими, что наличие тревожности – естественный 
и неотъемлемый личностный компонент, именуемый 
адаптивной тревожностью, которая, в отличие от пато-
логической тревожности, обладает функциональным 
характером и способствует мобилизации ресурсов 
для эффективного противостояния вызовам окружаю-
щей среды. Она позволяет лучше справляться с труд-
ностями, улучшает осознание рисков и способствует 
адаптации к новым обстоятельствам [11]. 

Высокий самоконтроль (7,61 ± 0,22) отличает лиц 
с большими показателями успешности: они обладают 
способностью эффективно управлять своим поведени-
ем, эмоциями и реакциями на разнообразные ситуации, 
принимают конструктивные решения. Высокий уро-
вень самоконтроля также содействует формированию 
устойчивых межличностных отношений, поскольку 
такие люди способны к успешному взаимодействию 
с окружающими за счет способности контролировать 
свое поведение и реакции при общении. 

Расслабленность (2,92 ± 0,35) лиц с высокими пока-
зателями успешности обеспечивает им предоставление 
ресурсов для эффективного управления стрессом, от-
крытого восприятия нового опыта и поддержания психо-
эмоционального баланса. Они способны сохранять спо-
койствие в различных ситуациях, более гибки и открыты 
к переменам, что способствует более эффективному при-
способлению к изменениям в окружающей среде. 

Нервно-психическая устойчивость (20,42 ± 1,26) 
и моральная нормативность (8,30 ± 0,39) характеризуют 
пятикурсников как обладателей способностью эффек-
тивно справляться с нервными и психическими нагруз-
ками, создавая основу для успешного приспособления 
к стрессовым ситуациям и переменам. Они проявляют 
устойчивость к трудностям, придерживаются высоких 
моральных стандартов, более успешно взаимодейству-
ют в социуме, выстраивая отношения на основе дове-
рия и уважения. Совместно нервно-психическая устой-
чивость и моральная нормативность обеспечивают 
сбалансированность учебно-профессиональной адап-
тации, обеспечивая не только психологическую стой-
кость, но и этический фундамент для эффективного 
взаимодействия с окружающим миром. Одновременное 
развитие этих характеристик способствуют гармонич-
ной адаптации личности в разнообразных сценариях 
жизни. 

Самообладание (7,69 ± 0,34) и общее проявление 
волевого самоконтроля (12,85 ± 0,53) играют важную 
роль в процессе учебно-профессиональной адаптации. 
Способность эффективно управлять своим поведением, 
эмоциями и решениями, олицетворяя степень усилий 
и эффективность в контроле собственных действий, 
определяют способность личности адаптироваться 
к изменяющимся обстоятельствам и принимать реше-
ния в соответствии с поставленными целями.

Выводы. Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило сформулировать следующие выводы:

1. Под учебно-профессиональной адаптацией обу-
чающихся образовательной организации МВД России 
следует понимать поэтапный процесс вхождения кур-
сантов в специфическую образовательную и профес-
сиональную среду, ориентированную на подготовку 
кадров для Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Ее сущностью является взаимодействие 
обучающихся и учебно-профессиональной среды, на-
правленное на разрешение возникающих между ними 
противоречий и обеспечивающее усвоение профессио-
нальных компетенций и личностно-профессиональных 
качеств, необходимых для эффективной службы в орга-
нах внутренних дел.

2. В учебно-профессиональной адаптации важное 
значение имеют личностные детерминанты обучаю-
щихся. К ключевым из них относят моральную норма-
тивность, свидетельствующую о важности этических 
стандартов в профессиональной подготовке кадров 
для правоохранительных органов нервно-психическую 
устойчивость, обеспечивающую стойкость к стрессо-
вым ситуациям, волевой самоконтроль, формирующий 
способность к эффективному управлению собствен-
ным поведением и достижению поставленных целей 
в учебно-профессиональной сфере.

3. Полученные результаты подчеркивают значи-
мость учета личностных особенностей абитуриентов 
и обучающихся при разработке и модернизации про-
грамм подготовки кадров в образовательных орга-
низациях МВД России. Дальнейшие исследования 
в рассматриваемой области будут способствовать 
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более точному пониманию влияния личностных де-
терминант на процессы учебно-профессиональной 
адаптации и разработке эффективных программ пси-
хологического сопровождения учебно-воспитательного  
процесса.
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Повышенные требования социальной сферы к гиб-
кости мышления выпускника и его поведения в целом 
ставят перед вузами новые цели. Изменился и государ-
ственный заказ: требуется выпуск не столько специ-
алистов конкретного профиля, сколько всесторонне 
развитых личностей с высокими адаптивными и комму-
никационными способностями. Вуз в настоящее время 
должен предоставлять условия для плодотворного про-
цесса освоения студентами социальных ролей и куль-
турных норм. Социализация юношества связана и с фор-
мированием мотивов, основным из которых становится 
мотив успеха через образование. Мотив получения про-
фессии отступает на второй план из-за изменяющейся 

социально-экономической реальности. Фундаментали-
зация и профессионализация – сосуществующие разно-
направленные процессы в образовании в целом.

Социализация протекает не только стихийно, 
но и в условиях воспитания – целенаправленного фор-
мирования личности. В этом плане высшее учебное за-
ведение, является благодатной сферой, где создаются 
образцы социализации, формируются навыки коллек-
тивной и индивидуальной работы, формируется пси-
хологическая готовность будущих специалистов к про-
фессиональной деятельности.

Проблемой психологической готовности к различ-
ным видам деятельности психологи занимаются с кон-
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ца 50-х годов. Различные авторы по-разному трактуют 
психологическую готовность [1].

Анализ психологических и философских источни-
ков показывает формулировку готовности в рамках де-
ятельностного (системно-деятельностного, профессио-
нально-деятельностного, личностно-деятельностного) 
подхода «как первичное любой деятельности» [2].

Анализ философской и психологической литера-
туры показал, что существует множество толкований 
понятия «готовность». Мы попытаемся выделить ос-
новные блоки определения данного понятия. Анализ 
психологической литературы показал, что категорию 
«готовность» рассматривают в двух направлениях: 
как психологическое состояние и как устойчивая харак-
теристика личности [3].

Готовность как «особое психическое состоя-
ние» представляют такие авторы, как М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович [4]. Ими отмечено следующее:

 – психическое состояние свойственно живой и не-
живой природе, а значит это философская категория, 
которая анализируется в работах В. Я. Пахомова, 
В. . Столярова, В. П. Тугаринова и др. [5];

 – отождествление психического состояния с психи-
ческим процессом или свойством личности (Ю. Е. Со-
сновикова, А. И. Прохоров) [6].

В психологической литературе «готовность 
как устойчивая характеристика личности» трактуется 
также как «подготовленность», «длительная или устой-
чивая готовность» [7].

Н. Д. Левитов выделяет обычную готовность, ко-
торая существует в обычных, привычных условиях; 
повышенную, связанную с появлением какой-то но-
визны; пониженную, вызванную невнимательностью 
и несобранностью личности. Кроме того, проявление 
готовности обусловливается типом высшей нервной 
деятельности. Н. Д. Левитов различает состояния в за-
висимости от того, какие психические функции преоб-
ладают: познавательные, волевые или эмоциональные. 
Таким образом, М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
делают вывод, что «одной из главных заслуг Н. Д. Ле-
витова является определение им психической готовно-
сти к деятельности как состояния, которое может быть 
длительным или кратковременным («предстартовое со-
стояние») в которых протекает деятельность».

Несмотря на большое разнообразие полученных 
в многочисленных исследованиях данных и фактов, об-
условленных как особенностями каждого отдельного 
психологического свойства, так и различиями теорети-
ческих и экспериментальных подходов к их изучению, 
при их анализе, наряду со специфическими эффектами, 
выявляются также и некоторые общие тенденции и за-
кономерности.

О. М. Краснорядцева определяет готовность к про-
фессиональной деятельности как «форму проявления 
направленной психической активности» [8].

Особого внимания заслуживает неоднозначность 
определения категории «установка», основанного на от-
ношении к ней как сознательной или бессознательной. 
В некоторых случаях состояния установки и готовно-

сти совпадают, обычно же готовность – более сложное 
структурное образование.

Прежде всего, готовность к определенному виду 
деятельности, которая включает убеждения лично-
сти, ее установки – это термин психологической го-
товности.

В исследовании использовался метод фокуси-
рованного интервью, который может успешно при-
меняться для исследования такого сложного пси-
хологического феномена, как профессиональное 
самосознание личности.

Тематика интервьюирования, заключалась в сле-
дующих вопросах: когнитивные (например: «Чем Вы 
отличаетесь от других сотрудников ОВД?»), эмоци-
ональные (например: «Какие чувства Вы наиболее 
часто испытываете в связи со своей профессиональ-
ной деятельностью?»; «Считаете ли Вы себя про-
фессионалом и почему?»; «Испытывали ли Вы жела-
ние прекратить службу в ОВД, и если да, то в связи 
с чем?» и т д.) и поведенческие (например: «Что, 
значит для Вас быть сотрудником ОВД?»; «Какую 
деятельность Вы можете выполнять на высоком про-
фессиональном уровне?»; «Расскажите о Ваших про-
фессиональных планах на будущие 10 лет» и т. д.) 
компоненты профессионального самосознания со-
трудника ОВД.

Рекрутирование респондентов осуществлялось 
посредством личных контактов автора. Была сформи-
рована группа участников фокусированного интервью 
в количестве 20 человек из числа курсантов, сотрудни-
ков, имеющих практический и профессиональный опыт 
работы в органах внутренних дел и преподаватели выс-
ших учебных заведений Барнаульского юридического 
института МВД России и Алтайского государственного 
педагогического университета.

Отражение в самопрезентации участников в пер-
вую очередь социально-статусных характеристик обу-
словлено, на наш взгляд, механизмами формирования 
когнитивного компонента самосознания, при которых 
«внешние» характеристики личности осознаются ею 
при помощи других людей раньше, нежели «внутрен-
ние», психологические особенности.

Проведенный эксперимент позволил сделать сле-
дующие выводы. Метод фокусированного интервью 
может успешно применяться для исследования такого 
сложного психологического феномена, как профессио-
нальное самосознания личности.

Применение метода фокусированного интервью 
при соблюдении принципов групповой дискуссии по-
зволяет устранить искажение получаемых результатов 
механизмами «самопрезентации» и «социальной жела-
тельности».

Использование фокусированного интервью 
при «пилотажном» исследовании позволяет не толь-
ко собрать материал, характеризующий «проблемное 
поле» объекта изучения, но и проработать некоторые 
вопросы на достаточно глубоком уровне анализа.

Термин психологической готовности – это, пре-
жде всего, готовность к определенному виду дея-
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тельности, которая включает убеждения личности, ее 
установки.

В заключение отметим, что для достижения досто-
верности результатов исследования необходимо соче-
тать метод фокусированного интервью с апробирован-
ными количественными методами психологического 
исследования.
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Психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-
готовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоох-
ранительная деятельность» / [В. Л. Цветков и др.] ; под ред. И. А. Калини-
ченко. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2020. 207 с. 

ISBN 978-5-238-02889-7

Рассматриваются проблемы психологии профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции. Даются психологическая характеристика след-
ственной деятельности, профессиографическое описание деятельности 
участкового уполномоченного полиции. 

Анализируются психологические особенности предварительного рас-
следования. Уделяется внимание криминальной психологии и особенностям 
судопроизводства по уголовным делам. Самостоятельная глава посвящена 
судебно-психологической экспертизе.

Для курсантов, адъюнктов, аспирантов вузов, а также всех тех, кто ин-
тересуется проблемами психологического обеспечения правоохранительной 
деятельности и юридической психологии.
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Одной из главных тенденций современного профес-
сионального образования является подготовка специ-
алистов, способных решать проблемы не только в своей 
профессиональной области, но и вопросы трансдисци-
плинарного характера, владеть целым набором универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. И именно такая комплексность профес-
сиональной компетентности обуславливает интегри-
рованный подход к подготовке специалистов в высшей 
школе, особенно в ведомственных вузах. Современный 

выпускник высшего учебного заведения должен знать 
и применять в своей работе информационно-аналити-
ческие стратегии поиска и изучения информации, про-
гнозирования результата и возможных трудностей вне-
дрения в практическую деятельность новых подходов, 
обладать навыками самостоятельного принятия реше-
ний, командной работы. 

Кроме того, в условиях стремительного измене-
ния мироустройства, вызовов, с которыми столкнулось 
наше государство, а также огромное количество инфор-
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мации, поступающей из зарубежных СМИ и носящей 
в большинстве своем фейковый характер, вопрос о фор-
мировании гражданской позиции личности, ее умении 
критически воспринимать и переосмысливать возни-
кающие ситуации, способности к интеллектуальному 
саморазвитию приобретает все более актуальное зна-
чение, поскольку изучение иностранного языка в вузе 
базируется на аутентичных источниках. 

Соответственно, структурно-содержательные мо-
дели иноязычного обучения в ведомственном образо-
вательном учреждении представляют собой синергию 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции и социального взаимодействия в рамках 
межкультурной составляющей, готовности к сотрудни-
честву с представителями личных культур на основе 
сохранения собственной национальной самоиденти-
фикации. Весь перечень обозначенных компонентов 
и представляет собой комплексный интегрированный 
образовательный процесс в полицейском вузе [1].

Реализацию модели профессионализации обучения 
через применение профессионально-ориентированно-
го контента и формирование иноязычной компетенции 
возможно осуществить посредством как традицион-
ных, так и альтернативных методов, научно-исследова-
тельских приемов, различных форм аудиторной, внеау-
диторной и самостоятельной работы [2].

В этой связи весьма актуальна роль проектно-иссле-
довательской деятельности обучающихся с применени-
ем иностранного языка, который выступает как средство 
формирования умений решения целостных профес-
сиональных задач и расширения социально-личност-
ных аспектов саморазвития в поливариативном ключе, 

что всецело соответствует общей стратегии подготовки 
специалиста.

Сегодня видеоинформация – один из наиболее 
распространенных трендов информационного поля. 
Возможность создать свой собственный небольшой 
фильм, где можно быть одновременно и продюсером, 
и оператором, и сценаристом всегда вызывает интерес 
обучающихся. Современные технические возможности 
и широта сюжетов позволяют в ходе работы получить 
новый опыт общения и взаимодействия, приобрести 
технические навыки, расширить свой креативный кру-
гозор и потенциал.

В данной статье полагаем небезынтересным рас-
смотреть такой вид проектной методики как созда-
ние тематических короткометражных видеосюжетов, 
в частности конкурсе видеороликов. Выбор формата 
проведения данного мероприятия был обусловлен тем, 
что создание и просмотр такого материала становится 
все более актуальным среди молодежи. Так, на кафедре 
иностранных языков Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя был проведен межведом-
ственный конкурс «Культурное наследие стран изуча-
емого языка и России». В конкурсе принимали участие 
3 команды: 2 команды курсантов Университета и ко-
манда Московского юридического колледжа. Для пока-
за было представлено 20 видеосюжетов. Конкурс про-
водился по следующим номинациям: «Путешествуем 
по Соединенному Королевству», «Достопримечатель-
ности США», «Родная страна», «Мой город». Каждую 
команду возглавлял руководитель-куратор. Общее ру-
ководство осуществляли организаторы и модераторы 
проекта. 

Рис.1. Проектные узлы конкурсного цикла

Организация таких мероприятий требует поэтап-
ной подготовки. Здесь важно, чтобы техническая форма 
выражения и просветительско-обучающий контент ор-
ганично дополняли друг друга. Следовательно, особое 
внимание должно быть уделено коннотационной на-
грузке видеоролика, его социальным и психологическим 
аспектам, содержание видеосюжета должно носить по-

зитивный характер. Позитивная направленность данного 
вида творчества заключается в его креативности, как со 
стороны обучающегося, так и со стороны преподавате-
ля, поскольку оно развивает внимание к окружающему 
миру, его восприятию и оценке, а также предоставляет 
возможность использовать большой объем образова-
тельно-воспитательных и просветительских приемов. 
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Организационный маршрут проведения конкурса 
заключался в соблюдении определенной методической 
цепочки и ее этапов:

Первый – запуск проекта, его проблематизация, 
включает в себя:

 – разработку проектного цикла;
 – выстраивание предполагаемого образовательного 

пространства;
 – определение целей мероприятия;
 – обозначение планируемых результатов (организа-

ционных, общеучебных, технических, социально-ори-
ентированных, личностных);

 – разработка сопроводительных документов, требо-
ваний к продукту, критериев оценивания;

 – определение методологических и авторских под-
ходов;

 – составление сценария конкурса.
Данный этап предполагает совместную деятель-

ность обучающихся под руководством преподавателя 
в таких вопросах, как непосредственная разработка 
проекта, положение о конкурсе, требований к подго-
товке видеосюжетов, выработка оценочных позиций. 
При этом тщательной проработки требуют методиче-
ские и педагогические условия реализации замысла со 
стороны преподавателя, так как именно от эффектив-
ности, динамичности, умения моделировать учебно-
познавательную деятельность обучающихся зависит 
успех всего мероприятия. 

Второй этап: разработка дорожной карты практиче-
ской реализации проекта. На данном этапе задействует-
ся следующий алгоритм подготовки к конкурсу:

 – обсуждение и составление при участии всего ра-
бочего коллектива подробного плана работы по проекту;

 – формирование групп обучающихся для подго-
товки конкурсных работ. Продуктивные результаты 
демонстрирует тимчинг-технология, основой кото-

рой является проектно-поисковая, поектно-анали-
тическая, проектно-исследовательская деятельность 
с вектором на личностно-ориентированное обучение 
и саморазвитие [3]. При формировании команд учи-
тывались личные пожелания обучающихся по рас-
пределению ролей в команде, исходя из результатов 
анкетирования.

 – обсуждение предполагаемых материалов для под-
готовки конечного продукта; 

 – отбор и анализ материала для подготовки видео-
сюжетов, обсуждение технической стороны монтирова-
ния фильма – изображений, видеоконтента, появление 
в кадре автора, музыка и субтитры;

 – уточнение и детализация границ проектов;
 – совместная работа с руководителем в рамках те-

матического проектного поля. 
Третий этап: непосредственная реализация проекта:
 – проведение конкурса, просмотр видеосюжетов, 

их защита и оценивание представленных работ. На эта-
пе защиты участник конкурса выступает в двух ролях: 

а) представляет свой конкурсный проект; 
б) принимает участие в обсуждении творческого 

проекта соперника.
В первом случае участники должны кратко и емко 

охарактеризовать созданный ими продукт, ответить 
на вопросы, письменно изложить результаты своего 
труда в сопроводительных к проекту материалах.

Четвертый этап: подведение итогов, анализ кон-
курсных работ, награждение победителей. 

Пятый этап: Рефлексия, саморегуляция и оценива-
ние конечного результата всего проекта в целом. Само-
оценка своей деятельности и команды участников в це-
лом помогает активизировать осмысление полученного 
нового опыта, который, затем может быть перенесен 
за пределы конкретной учебной ситуации. Предлага-
лись следующие анкеты:

Рис.2. Рефлексия
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Анализ результатов рефлексии показал высокую 
мотивированность обучающихся участия в созда-
нии подобных проектов. Кроме того, как показывает 
опыт, проведение различных конкурсов, конферен-
ций, круглых столов, тематических экскурсий и дру-
гих просветительских мероприятий повышает ин-
терес к изучению иностранного языка, формирует 
когнитивный стиль обучения, информационную 
культуру, в частности, творческую ее составляющую, 
способствует построению интегративной целост-
ности освоения профессионально-значимых и ино-
язычных компетенций, необходимых для успешной 
будущей служебной деятельности сотрудников  
ОВД.
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Аннотация. Одной из важных компетенций будущего офицера полиции является умение работать в команде. Од-
нако в образовательных организациях МВД России ее совершенствованию уделяется недостаточное внимание. Вместе 
с этим интерес представляет восприятие курсантами образовательных организациях МВД России методики форматив-
ного оценивания и ее влияние на повышение эффективности образовательного процесса. Использование основ обра-
зовательной деятельности в рамках дисциплины «Тактико-специальная подготовка» позволило провести полноценное 
исследование, целью которого стало изучение особенностей повышения компетентности в командной работе курсан-
тов с использованием формативного оценивания. В данном исследовании представлены результаты применения фор-
мативного оценивания командной работы, которое проводилось на третьем курсе факультета подготовки специалистов 
по программам высшего образования Сибирского юридического института МВД России по специальности «Право-
вое обеспечение национальной безопасности» в течение 2022–2023 учебных годов. Основными методами исследо-
вания были выбраны опрос и интервьюирование. При этом участникам командной работы были предложены заранее 
разработанные системы оценки вклада в командную работу каждого члена команды на основе взаимооценки и само-
оценки. В ходе исследования были выявлены две основные категории восприятия курсантами метода формативного 
оценивания, заключающиеся в понимании значимости проводимой работы в будущей служебно-профессиональной де-
ятельности, а также получении нового опыта взаимодействия с другими людьми. Результаты показали эффективность 
формативного оценивания на практических занятиях по тактико-специальной подготовке с использованием метода ра-
боты в команде, заключающуюся в развитии профессиональной компетентности обучающихся, увеличении уровня их 
мотивации и вовлеченности в командную работу, формировании новых навыков управленческой самостоятельности, 
способностей критического оценивания своей деятельности и деятельности других членов коллектива, саморазвитию 
и самопознанию, повышению ответственности за процесс собственного обучения.
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Развитие профессиональной компетентности кур-
сантов образовательных организаций МВД России яв-
ляется одним из приоритетных направлений. Будущая 
служебно-профессиональная деятельность данной ка-
тегории обучающихся нередко предполагает взаимо-
действие и совместную работу с различными предста-
вителями правоохранительных органов. В этой связи 
развитие компетенций курсантов в командной работе, 
а также возможности оценки их работы приобретает 
высокую значимость в рамках образовательных про-
грамм. Как показывает теоретический анализ, неред-
ко различные дисциплины образовательных органи-
заций МВД России содержат задания для командной 
работы, которые, в свою очередь, подлежат итоговой 
оценке. Для повышения эффективности процесса 
оценивания интерес представляет методика форма-
тивного оценивания, заключающаяся в непрерывном 
определении текущего уровня усвоения знаний в по-
вседневном образовательном процессе, а также спо-
собствующая оперативной взаимосвязи преподава-
теля и обучающихся для повышения эффективности 
процесса обучения.

Однако анализ современной литературы позво-
лил определить не достаточную полноту раскрытия 
вопросов, касающихся возможностей использования 
формативного оценивания в ходе командной работы 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии.

В современной литературе по высшему образо-
ванию в образовательных организациях МВД России 
указывается, что образовательный процесс направлен 
на комплексное развитие личности и предполагает вы-
ход за рамки простого профессионального обучения 
по определенной дисциплине [4, с. 260]. Важное зна-
чение приобрело направление всесторонне развитой 

личности обучающегося, имеющего специфические 
компетенции, характерные для каждой предметной 
области, определяемые как навыки и знания, отно-
сящиеся к конкретной дисциплине, а также общие 
или сквозные компетенции, характеризующиеся уни-
версальностью и одинаковой важностью, как в обыч-
ной жизни, так и в профессиональной деятельности 
[9, с. 99]. При этом острым остается вопрос оцени-
вания сформированности компетенций обучающихся 
[1; 2; 5]. 

Ряд авторов придерживается мнения, что для до-
стижения прогресса в оценке компетенций необходи-
ма выработка единого подхода к рациональному ис-
пользованию как суммативного, так и формативного 
оценивания [8, с. 97]. Также считается, что оценка, 
проводимая исключительно преподавателем, в мень-
шей степени соответствует философии компетент-
ностно-ориентированного подхода, чем совместная 
оценка, самооценка или другие формы оценки, со-
гласованные, обсужденные и разделяемые с обу-
чающимися [12; 15; 16]. Такие формы оценивания 
имеют множество преимуществ с точки зрения во-
влеченности курсантов в образовательный процесс 
и их восприятия обучения [13, с. 1049]. Несмотря 
на то, что формативное оценивание влекло за собой 
большую нагрузку на обучающихся, их общая удов-
летворенность процессом и достигнутыми результа-
тами обучения была высокой. В свою очередь, были 
обнаружены значительные различия по показателям 
успеваемости в пользу формативного оценивания [7; 
10; 11].

Компетенция командной работы представляет 
собой сквозную компетенцию, связанную с органи-
зационными и управленческими навыками, которые 
необходимы обучающимся в их дальнейшей профес-

Abstract. One of the important competencies of a future police officer is the ability to work in a team. However, 
insufficient attention is paid to its improvement in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
At the same time, the perception of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia of the 
formative assessment methodology and its impact on improving the effectiveness of the educational process is of interest. 
Using the basics of educational activity within the discipline of «Tactical and special training» allowed us to conduct a full-
fledged research, the purpose of which was to study the features of improving the competence of teamwork of cadets using 
formative assessment. This study presents the results of the application of formative assessment of teamwork, which was 
conducted in the third year of the faculty of training specialists in higher education programs of the Siberian Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the specialty «Legal support of national security» during the academic years 
2022–2023. The main methods of the research were selected survey and interviewing. At the same time, the participants of 
the teamwork were offered pre-designed systems for assessing the contribution to teamwork of each team member on the 
basis of self-assessmen. The study revealed two main categories of cadets' perception of the formative assessment method, 
which consisted in understanding the significance of the conducted work in the future service-professional activity, as well 
as gaining new experience of interaction with other people. The results showed the effectiveness of formative assessment in 
practical classes on tactical and special training using the method of teamwork, consisting in the development of professional 
competence, increasing the level of their motivation and involvement in teamwork, the formation of new skills of managerial 
independence, the ability to critically evaluate their own activities and the activities of other team members, self-development 
and self-knowledge, increased responsibility for the process of their own learning.

Keywords: formative assessment, team, teamwork, cadets, tactical and special training, educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia
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сиональной деятельности. Работа в команде требует 
наличия развитых способностей принятия управлен-
ческих решений, лидерства, межличностного обще-
ния, в т. ч. обмена идеями, взаимодействия, сотруд-
ничества и диалога. Для команды важна общая цель, 
симметричные и взаимные межличностные отноше-
ния и возможности получения общего вознагражде-
ния при успешном решении поставленных задач [14, 
с. 133].

Исследования компетенций командной работы дали 
представление об аспектах педагогических разработок, 
связанных с выставлением оценок, поскольку они от-
ражают индивидуальные, а не групповые результаты. 
При этом существует необходимость разделения оце-
нок за работу в команде для повышения вовлеченности 
и справедливости, а также интеграции оценок препода-
вателя и обучающегося через процессы само- и взаимо-
оценки [3, с. 128; 6, с. 354].

Поскольку дисциплина «Тактико-специальная под-
готовка» в образовательных организациях МВД России 
позволяет в полной мере реализовать рассматриваемые 
педагогические разработки, было принято решение 
провести исследование особенностей формативно-
го оценивания командной работы курсантов именно 
в рамках данной дисциплины.

Исследование проводилось на третьем курсе фа-
культета подготовки специалистов по программам 
высшего образования Сибирского юридического ин-
ститута МВД России по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности». Согласно 
рабочей учебной программе на третьем курсе факуль-
тета подготовки специалистов по программам высшего 
образования преподается дисциплина «Тактико-специ-
альная подготовка». В рамках выбранной дисциплины 

проходило исследование в течение 2022–2023 учебных 
годов. В исследовании приняли участие 120 курсантов, 
обучавшихся по этой дисциплине в течение трех семе-
стров, 94 из которых были юноши и 26 девушек.

Для обеспечения оперативного получения и даль-
нейшего анализа использовался метод опроса. В первом 
семестре он проводился в письменной форме, а во вто-
рой год – через форму Yandex Forms, чтобы получить 
большее количество ответов, которые отражали бы опыт 
курсантов, их понимание формативного оценивания 
в командной работе, а также ответы, направленные 
на конкретную тему, с которой они сталкивались.

В начале обучения по тактико-специальной подго-
товке курсантам были доведены основные принципы 
проведения формативного оценивание заданий, кото-
рые будут получать команды. Команды формирова-
лись случайным образом, но, как правило, по 6 человек 
и в каждую из них включалась одна девушка. По завер-
шению тем дисциплины, по которым выдавались зада-
ния, команда должна была защитить свой проект опе-
ративно-тактического решения перед одногруппниками 
и экспертной комиссией, в которую входили три препо-
давателя кафедры.

В рамках предметно-методической секции кафе-
дры «Тактико-специальной подготовки» были обсуж-
дены такие ключевые элементы командной работы, 
как определение задач и функций, распределение ролей 
и правил, определение целей, взаимодействие и подот-
четность. Кроме того, были рассмотрены две системы 
оценки командной работы с распределением рейтинга 
для каждого члена группы. Первая система, основыва-
лась на распределении баллов в зависимости от взаим-
ной оценки каждого члена команды и его вклада в об-
щую работу (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка вклада в командную работу каждого члена команды на основе взаимооценки 

Качества 
члена команды

Количество баллов
3 2 1

1. Принятие и соблюде-
ние правил командной 
работы

Предлагает свои решения, 
участвует в коллегиальных 
обсуждениях

Принимает участие в коллеги-
альных обсуждениях

Вопросами команды не ин-
тересуется, в коллегиаль-
ных обсуждениях принима-
ет минимальное участие

2. Внедрение основ ко-
мандной работы

Всесторонне способствует 
внедрению и использова-
нию основ командной ра-
боты

Принимает некоторое участие 
во внедрении основ командной 
работы

Минимально использует 
или не способствует вне-
дрению основ командной 
работы

3. Способности к ре-
шению командных кон-
фликтов

Умелые и последовательные 
действия по разрешению 
конфликтов

Действия адекватные, но реше-
ние конфликта потребовало до-
полнительной помощи

В решение конфликта не 
вмешивается или делает это 
с отсутствие желания ре-
шить его

4. Способности к спло-
чению команды

Анализирует и оценивает 
мнения членов команды, ак-
тивизируя их к дальнейшей 
деятельности

Анализирует, но не в полной 
мере оценивает мнения членов 
команды, в стремлении решения 
поставленных задач

Не в полной мере или пол-
ностью не анализирует ра-
боту команды, оценивает 
мнения только те, что схо-
жи с его собственным, не 
способствует сплочению 
команды

Вторая система предполагала осуществление са-
мооценки всех членов команды (табл. 2). Обе системы 

оценки были предложены учебным группам для ис-
пользования в командной работе. 
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Таблица 2 
Самооценка и оценка команды (представлена не в полном объеме)

С о б с т в е н н а я 
оценка

Ф . И . О . 
товарища по 
команде

Ф . И . О . 
товарища по 
команде

Ф . И . О . 
товарища по 
команде

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Соблюдение правил работы в команде, проявление 
инициативы в работе, уважения и поддержки членов 
команды.
2. Участие в групповых обсуждениях и принятие 
коллективных решений.
3. Исполнение своих обязанностей в соответствии с 
решением команды.
4. Внесение организационных предложений, 
касающихся работы в команде, определение принципов 
совместной работы в команде.

После презентации и защиты своего проекта опе-
ративно-тактического решения курсанты выставляли 
индивидуальную оценку каждому из членов команды, 
а также оценивали собственный вклад в проект. Оцени-
вание происходило анонимно. На основании этих оце-
нок, интерпретируя сумму полученных баллов, эксперт-
ная комиссия выставляла общую оценку подгруппе. 

Вместе с этим, в учебных группах было проведено 
интервьюирование, которое выявило индивидуальные 
особенности отношения рассматриваемой категории 
обучающихся к применению формативного оценива-
ния в командной работе. Результаты, полученные в ходе 
качественного анализа данных, показали наличие двух 
основных категорий в восприятии курсантами предло-
женного метода оценивания. 

Во-первых, были выявлены определенные знания, 
умения и навыки в сфере организации и осуществления 
командной работы, а также значимость данной работы 
в решении профессиональных задач.

Во-вторых, был переосмыслен опыт и его важность 
в ходе применения формативного оценивания команд-
ной работы. 

К основным положительным результатам исследо-
вания необходимо отнести то, что 94,2 % опрошенных 
курсантов отметили необходимость и полезность рабо-
та в команде в рамках подготовки к будущей служеб-
но-профессиональной деятельности. 92,5 % опрошен-
ных указали на возникновение позитивного учебного 
климата, который формируется в ходе работы команды 
по выполнению полученного задания. Однако 7,5 % 
опрошенных обратили внимание на возникновение 
некоторых негативных особенностей, возникающих 
в процессе командной работы, в т. ч. психической на-
пряженности, неприятия командной работы, что, в свою 
очередь, не способствовало эффективному обучению 
и созданию комфортного учебного климата.

Повышение эффективности обучения с примене-
нием формативного оценивания через призму дости-
жения курсантами успехов в выполнении практических 
заданий представлялось главной задачей проводимо-
го исследования. Так, 91,6 % опрошенных курсантов 
отметили возрастание своего практического опыта 
в организационных основах взаимодействия в коман-

де, взвешенности в принятии управленческих вопросов 
и в вопросах личной безопасности. При этом опраши-
ваемые подчеркнули повышение креативных возмож-
ностей при всесторонней оценке тактики действий со-
трудников полиции.

94,2 % опрошенных указали на улучшение сво-
ей психологической подготовки. В командной работе 
этому способствовали случаи разрешения конфликтов, 
принятия идей других членов команды, терпимости 
к разного рода мнениям одногруппников, стрессоустой-
чивости при подготовке к защите своего оперативно-
тактического решения.

Однако, результаты интервью показали, что 98,3 % 
интервьюируемых подчеркнули необходимость нали-
чия у курсантов, задействованных в командной работе 
на занятиях по тактико-специальной подготовке, опре-
деленной мотивации и опыта работы в команде. Дело 
в том, что отсутствие или недостаточное развитие моти-
вации и командного опыта в командной работе с форма-
тивным оцениванием не будет оказывать существенно-
го влияния на формирование чувства ответственности 
членов команды.

Интервьюируемые в 100 % случаев подчеркнули 
важность и необходимость поддержки преподавателя. 
Многие курсанты отметили потребность в повыше-
нии преподавательской поддержки, особенно в случаях 
возникновения в командах, а также между командами 
серьезных конфликтов. В дополнение к мнению обуча-
ющихся, следует привести выводы экспертной комис-
сии после проведения защит оперативно-тактических 
решений. Комиссия подчеркнула факт повышения ка-
чества обучения на основе формативного оценивания, 
а также значимости роли преподавателя в этом виде ра-
боты, который нередко выступал посредником в реше-
нии возникающих конфликтов.

Безусловно, конфликты и трудности, возникающие 
в ходе командной работы и необходимость взаимно-
го оценивания в качестве инструмента формативного 
оценивания, оказывали благотворное влияние на пси-
хологическую подготовку курсантов. 98,3 % интервью-
ируемых указали на важность умений различать лич-
ные и профессиональные отношения, а также на фоне 
их влияния принимать оптимальные решения. В этом 
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смысле курсантам в командной работе было трудно от-
бросить личные отношения, чтобы оценить работу, про-
деланную каждым членом команды. В 78,3 % случаев 
они не смогли быть справедливыми из-за дружеских от-
ношений. Факт того, что возникла необходимость кри-
тического подхода к оценке своего друга или подруги, 
оказал непосредственное влияние на подготовку к при-
нятию личной ответственности, которая, несомненно, 
играет важную роль в служебно-профессиональной де-
ятельности сотрудника полиции.

К основным результатам исследования, которые вы-
явили негативные тенденции, стоит отнести общее мне-
ние курсантов о сложности работы в команде. 29,2 % 
опрошенных отметили организационные сложности. 
46,7 % указали на наличие сложностей, связанных с раз-
нообразием ответственности на этапе подготовки про-
екта оперативно-тактического решения. Для 22,5 % 
опрошенных возникли сложности в самоотдаче и эффек-
тивности в командной работе. 35,8 % подчеркнули слож-
ности в проявлении личностных и лидерских качеств.

Вместе с тем, были отмечены ответы, в которых 
опрашиваемые указывали на проблемы неравенства 
приложенных усилий каждым членом команды, а так-
же возникающие в этой связи субъективные сложности 
выполнения оценивания их действий и вклада в общий 
результат. 

В заключение следует отметить, что реалии обра-
зовательного процесса образовательных организаций 
МВД России требуют применения новых способов 
и подходов к оцениванию учебной деятельности об-
учающихся. Особое место в образовательном процес-
се занимает тактико-специальная подготовка, которая 
предполагает постоянные достижения обучающимися 
в освоении тактико-специальных основ, что требует 
развития методик оценивания их деятельности. При-
менение формативного оценивания в ходе командной 
работы на занятиях по тактико-специальной подготовке 
в образовательных организациях МВД России показало 
высокую эффективность процессов повышения про-
фессиональной компетентности обучающихся, увели-
чения их вовлеченности в образовательный процесс, 
формирования навыков самостоятельности при приня-
тии управленческих решений и стрессоустойчивости, 
создания предпосылок к дальнейшему самопознанию 
и саморазвитию.
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Мотивация – это общее название для процессов, ме-
тодов, средств побуждения, обучаемых к познавательной 
деятельности, активному освоению содержания образо-
вательных программ. Мотивация является наиболее эф-
фективным способом улучшить процесс обучения. 

Изменения, происходящие в различных сферах де-
ятельности человека, выдвигают все более новые тре-
бования к организации и качеству профессионального 
образования. Современный выпускник высшего про-
фессионального образовательного учреждения должен 
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не только владеть специальными знаниями, умениями 
и навыками, но и ощущать потребность в достижени-
ях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке 
труда. Необходимо прививать учащимся профессио-
нальных образовательных учреждений интерес к нако-
плению знаний, самостоятельной деятельности (в том 
числе и к физкультурно-спортивной), а также стрем-
ление к самообразованию. Чтобы достичь этих целей, 
у обучающихся должна быть мотивация к обучению [1].

Очевидно, что для формирования устойчивого от-
ношения к физкультурно-спортивной деятельности, 
проявляющегося на протяжении всей дальнейшей 
жизни, необходимо в процессе формирования лично-
сти специалиста в вузе реализовывать весь спектр воз-
можных воздействий. Однако отсутствие научно обо-
снованной педагогической технологии формирования 
у студентов ВУЗов компонентов физической культуры 
личности, а именно мотивационного, осложняет поиск 
эффективных подходов к формированию устойчивого, 
ценностного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности [2].

Взаимосвязанная спортивная деятельность име-
ет такие психологические особенности, как ориента-
ция на максимальный уровень достижений и высокие 
эмоциональные нагрузки, связанные с субъективной 
значимостью результатов деятельности, публичностью 
выступлений в соревнованиях, остротой соперничества 
где существенная роль будет принадлежать мотиваци-
онной сфере личности [3].

Баскетбол представляет собой гораздо большее, 
чем схемы игры, нападение и комбинированная защита. 
Он является игрой с привлечением интеллектуальных 
способностей и мотивации к победе.

Вне всяких сомнений, негативный моральный на-
строй может быть настолько вредным, насколько по-
лезным будет позитивный настрой. Потеря интереса 
к длительным тренировкам, разногласия между трене-
ром-преподавателем и игроками внутри команды, а так-
же целый ряд других проблем, встречающихся во вре-
мя тренировочной деятельности, могут стать причиной 
морального настроя отдельных игроков и оказаться ка-
тастрофическими для духа всей команды.

Сущность мотивации команды заключается в под-
нятии энтузиазма всего состава спортивного коллекти-
ва. Это вызывает сложность, особенно для тех вузов-
ских команд, когда тренеры-преподаватели опускают 
руки в связи с тем, что не могут больше мотивировать 
свою команду для того, чтобы сплотиться и показать 
все свои возможности. Потеря энтузиазма тренером-
преподавателем приведет к потере всей команды.

Командный энтузиазм во время игры невозможно 
подделать или создать искусственно. Достижение вы-
соких результатов достигается упорными тренировка-
ми как индивидуальными, так и в составе команды. За-
частую необходимый настрой на монотонную, тяжелую 
тренировочную работу отсутствует изначально, поэто-
му необходимо сформировать у занимающихся студен-
тов мотивацию к достижению хороших технических 
и тактических навыков.

Студенческая баскетбольная команда должна зани-
маться формированием технических навыков при по-
мощи осознанного подхода к учебно-тренировочному 
процессу, который позволит им создать и поддерживать 
дальнейшее их проявление в таких базовых игровых 
навыков, как работа ног, передача и подбор мяча, а так-
же некоторых других. Использование базовых игровых 
навыков на уровне рефлексов, привычек без необхо-
димости задумываться о выполняемых действиях пре-
вращает группу талантливых игроков в победоносную 
команду. 

Баскетбол подразумевает точные и плавные броски 
в прыжках, идеально выверенные по времени рывки 
к корзине, точные передачи мяча открытым партнерам 
по команде [4].

Баскетбол – это игра, сложенная из многих деталей, 
над которыми нужно работать каждый день, чтобы пре-
вратить их в навык. Такая разнонаправленная работа 
требует особой мотивации.

С. Скайлз и Д. Бах утверждают, что один из эф-
фективных способов мотивации на тренировках – это 
использование упражнений с соревновательными эле-
ментами, направленных на развитие базовых игровых 
навыков до уровня инстинкта, чтобы баскетболисты 
могли рефлекторно использовать их во время игры. Со 
временем, после многократных повторений упражне-
ний будет виден и результат: идеально синхронизиро-
ванные заслоны, поставленные под максимально точ-
ным углом, штрафные броски и броски во время игры, 
выполняемые с необходимым вращением мяча, а также 
постоянное и методичное оттеснение соперника в борь-
бе за отскочивший мяч [5].

Следующим аспектом работы тренера-преподава-
теля по генерированию мотивации у игроков-студентов 
будет формирование социальных привычек. 

В баскетболе, как и в любой другой командной 
игре, одной из самых важных социальных привычек 
является пунктуальность. Пунктуальность показывает 
уважение к партнерам по команде и тренеру-преподава-
телю. Необходимо требовать от занимающихся прихо-
дить вовремя и быть сконцентрированными и готовыми 
к занятиям. Тренировка не может быть удачной, если 
начинается с опоздания. Опоздания нарушают тщатель-
но подготовленный план тренировки и негативно влия-
ют на общекомандное поведение.

Помимо этого, отсутствие пунктуальности может 
говорить о наличии и других проблем с дисциплиной 
в студенческом спортивном коллективе. Не дисципли-
нированная команда может выиграть в нескольких 
играх, но постоянный успех требует порядка, контроля 
и организованности. Нельзя позволять «звездам» ко-
манды опаздывать или закончить тренировку раньше. 
Необходимо проводить тренировки соблюдая педагоги-
чески оправданное время, упражнения должны плавно 
переходить из одного в другое, начинаясь и завершаясь 
по команде тренера-преподавателя [7].

Легко поддерживать мотивацию, когда команда вы-
игрывает, но и в непростые времена необходимо нахо-
дить пути мотивировать игроков-студентов при помо-
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щи подходящих под ситуацию идей. Это может быть 
короткая или более продолжительная тренировка, кол-
лективное собрание, а в некоторых случаях – минимум 
бесед или их полное отсутствие. Иногда необходимо 
попробовать что-то необычное, чтобы вывести коман-
ду из депрессии. В любом случае, при любом уровне 
игры тренер-преподаватель должен заботиться о подо-
печных, понимая, что кому-то из них нужен выходной 
или другое внимание. К некоторым игрокам нужно по-
дойти и сказать: «Молодец» проявляя отзывчивость. 
Среди задач учебно-тренировочной деятельности ле-
жит понимание, когда нужно показать жесткий под-
ход или проявить благодушие. Нельзя делать аксиомой 
точку зрения, что игрокам не нужна никакая забота. За-
частую эта забота заключается лишь в простом сочув-
ствии и понимании.

Очевидно, что тренер-преподаватель не должен 
концентрировать свое внимание только на ведущих 
игроках команды. Например, если ролевые игроки 
не хотят выполнять вспомогательные функции или де-
лают это неохотно, то задачей наставника будет проде-
монстрировать выполняемый ими вклад в общее дело 
и его ценность. Помимо этого, можно мотивировать 
некоторых игроков, подбадривая их или давая возмож-
ность выйти на площадку в сложные моменты игры. 
Нужно говорить искренне, вселяя в них уверенность 
относительно их роли в команде.

Контроль за эмоциями также является важной ча-
стью работы наставника. Поведение тренера-препо-
давателя требует уравновешенности избегая слишком 
бурной реакции на всевозможные ситуации. Необхо-
димо сохранять трезвый взгляд и спокойствие контро-
лируя свою ответную реакцию. Например, в некото-
рых случаях слишком быстрая реакция на поражение 
команды может принести вред, возникает риск сказать 
то, что будет негативно влиять на команду в течение по-
следующих дней или даже недель [8].

Умения преподавателя высшей школы должны 
быть многогранны, он должен уметь выполнять множе-
ство задач, уважать и подстраиваться под личные осо-
бенности различных игроков-студентов проявляя гиб-
кость в общении. Некоторым нравится одобрительное 
похлопывание по спине, другие не любят физический 
контакт. 

Тренеру-преподавателю стоит воспринимать тайм-
ауты не только как возможность поделиться стратегия-
ми или комбинациями с командой, но и как шансом мо-
тивировать игроков. В силу того, что тайм-ауты сильно 
ограничены по времени, инструктируя команду, нужно 
пользоваться короткими и четкими директивами, при-
держиваясь лаконичности и информативности, воздер-
живаясь от негатива и резкостей. Игрокам необходимо 
понять, выполнение каких действий от них требуется 
и каким образом они должны их совершить.

Помимо всего прочего воспользоваться тайм-аутом 
нужно для поднятия уверенности в себе у игроков, что-
бы они поверили в себя и в свои возможности.

Резюмируя, приведем некоторые рекомендации 
тренерам-преподавателям для мотивации занимаю-

щихся в целях проявления ими своих лучших качеств 
как на баскетбольной площадке, так и вне ее [6]:

1. Будьте справедливы, поощряя игроков-студентов 
применяя к ним дисциплинарные меры.

2. Хвалите своих подопечных при каждом подходя-
щем случае, особенно если они стараются.

3. Подчеркивайте в беседах, выражайте действия-
ми и поощрениями то, что считаете наиболее важным 
в игре. Члены студенческой команды непременно пой-
мут все и примут во внимание то, что вы подчеркиваете.

4. Никогда не стоит дисциплинировать учащихся 
в целях наказания – дисциплинируйте в целях обуче-
ния.

5. Проводите индивидуальные беседы с игроками, 
чтобы мотивировать их и решать возникающие пробле-
мы.

6. Не используйте в качестве наказания частичное 
ограничение времени нахождения игрока на площадке, 
так как в результате этого у него может сформироваться 
неверное представление о своей роли в команде.

7. Посещайте как можно больше семинаров, наблю-
дайте за тренировками и матчами других команд для ум-
ножения своих знаний о баскетболе. Задача научить-
ся понимать особенности психологии занимающихся 
для определения наилучших способов их мотивирова-
ния на площадке, как физической, так и в технической 
и тактической подготовке.

В заключение следует отметить, что мотивация 
достижения успеха подразумевает устойчивое стрем-
ление к максимальным результатам в разных видах де-
ятельности, одним из которых является спорт. Следо-
вательно, правильное понимание вопросов мотивации, 
умение анализировать и активизировать побудительные 
факторы имеют большое значение не только для студен-
ческого спорта, но и для профессиональной подготовки 
будущих педагогов, врачей, военных, инженеров, юри-
стов, экономистов, менеджеров и других специалистов 
к предстоящей работе в целях достижения намеченных 
целей в жизни.  
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Введение технических дисциплин 
в учебные заведения МВД

В соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства, регламентирующего прохождение служ-
бы в подразделениях полиции Российской Федерации, 

сотрудники полиции, замещающие должности сред-
него, старшего и высшего начальствующего состава, 
должны иметь высшее юридическое образование [1; 2].

Для службы в милиции таких ограничений не было, 
для назначения на офицерскую должность достаточно 
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было иметь любое среднее специальное образование, 
т. е. закончить техникум, либо любое высшее образо-
вание. В связи с этим в милиции работали помимо вы-
пускников ведомственных учебных заведений МВД 
СССР, а затем МВД России значительное количество 
граждан, окончивших средние и высшие учебные за-
ведения по специальностям, далеким от правоохрани-
тельной деятельности. Особой популярностью служба 
в милиции пользовалась у выпускников педагогиче-
ских ВУЗов, поскольку поступить в педагогический ин-
ститут было несложно, особенно юношам, отсрочку 
от службы в вооруженных силах он давал, а последу-
ющая служба в милиции также освобождала от армии, 
при этом по престижу и заработной плате превосходила 
работу в среднеобразовательной школе.

Такой подход к комплектованию подразделений 
милиции был связан с хроническим некомплектом лич-
ного состава, особенно в службах уголовного розыска, 
участковых уполномоченных, патрульно-постовой, 
вневедомственной охране и других подразделениях. 

Вместе с тем служба в милиции всегда была пре-
стижной и почетной, подавляющее большинство со-
трудников получали недостающие знания в процессе 
работы, приобретали практический опыт и становились 
высококвалифицированными специалистами, предан-
ными своей профессии и стране [3]. О чудесах личного 
мужества, профессионализма, таланта советских мили-
ционеров ходят легенды, примеры раскрытия сложных 
преступлений вошли в учебники по криминалистике 
и стали многочисленными сюжетами документаль-
ных и художественных фильмов. Раскрывая и рассле-
дуя запутанные преступления, сотрудники органов 
внутренних дел в то время не имели на вооружении 
компьютеров, систем видеонаблюдения, смартфонов, 
искусственного интеллекта и других достижений тех-
нического прогресса, полагаясь только на свой опыт, 
настойчивость, изобретательность и оперативную сме-
калку. 

При всех недостатках комплектования личного со-
става милиции, низкие требования к образовательному 
уровню кандидатов имели свои плюсы. Они позволяли 
принимать на службу сотрудников различных специаль-
ностей, необходимых для решения стоящих перед под-
разделением задач.

Например, в подразделениях уголовного розыска 
на должности младших оперуполномоченных традици-
онно брали и берут водителей, поскольку таких штат-
ных единиц у них нет, а острая потребность в водите-
лях имеется. В результате оснащения подразделений 
компьютерной техникой, в связи с цифровизацией, воз-
никла потребность в своих соответствующих техниче-
ских специалистах [4]. Штатные единицы инженеров-
электроников и инженеров-программистов имеются 
в профильных технических подразделениях – информа-
ционных центрах и подразделениях информационных 
технологий, связи и защиты информации [5].

Однако обращение к ним за помощью сильно заор-
ганизовано, требует подготовки заявок, подписание их 
у различных руководителей, исполнение затягивается 

очередностью и срочное решение технических вопро-
сов становится невозможным. Руководители практи-
чески всех подразделений милиции, а в последствии 
и полиции стремились и стремятся иметь у себя в под-
разделении сотрудников, обладающих необходимыми 
инженерными знаниями. 

Работа в штабных подразделениях уровня управ-
лений – главных управлений по субъектам Российской 
Федерации требует наличия у сотрудников навыков хо-
рошего владения письменным русским языком для под-
готовки различных документов. Сотрудники, способ-
ные быстро и грамотно готовить документы, всегда 
были в дефиците и высоко ценились и ценятся в любых 
подразделениях органов внутренних дел. Например, 
в ГУВД г. Москвы длительное время был заместителем 
начальника и возглавлял штаб генерал-майор милиции 
Попов В. И., выпускник историко-филологического 
факультета Волгоградского пединститута, работавший 
в школе перед приходом в милицию. Документы, подго-
товленные им и его подразделением, всегда отличались 
высоким качеством и отмечались руководством МВД 
России.

После перехода в полицию в 2011 году и введения 
требования об обязательном наличии высшего юриди-
ческого образования, прием на службу сотрудников, 
имеющих специальности, отличные от юридических, 
стал практически невозможен. Кандидаты, имеющие 
одновременно юридическое и техническое или иное 
образование, встречаются крайне редко, в единичных 
случаях. 

Решением данной проблемы стало введение в учеб-
ный процесс некоторых высших учебных заведений 
МВД России технических дисциплин и подготовка тех-
нических специалистов в стенах этих организаций. 

Категоризация обучающихся
Так, в Московском университете МВД России име-

ни В.Я. Кикотя (далее – МосУ) существует факультет 
подготовки специалистов в области информационной 
безопасности (далее – ФПСОИБ), выпускающий спе-
циалистов по информационной безопасности для под-
разделений МВД России. Курсантам этого факультета 
на первых трех курсах преподают естественнонаучные 
дисциплины – высшую математику, физику, техниче-
ские дисциплины – электротехнику, радиоэлектронику, 
схемотехнику, вычислительную технику, основы обра-
ботки информации и обработки сигналов, операцион-
ные системы, программирование, технологии искус-
ственного интеллекта, алгоритмы и структуры данных 
и другие дисциплины. На последующих курсах проис-
ходит углубленное изучение предметов, касающихся 
защиты информации. Данные предметы в усеченном 
варианте соответствуют программам гражданских тех-
нических вузов, выпускающих электро-радиоинжене-
ров, программистов и специалистов по информацион-
ной безопасности. 

Параллельно с техническими дисциплинами кур-
сантам преподаются юридические дисциплины, не-
обходимые сотрудникам органов внутренних дел: 
уголовное и административное право, уголовный и ад-
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министративный процесс, криминология, криминали-
стика и т. д., а также проходит обучение боевым дисци-
плинам – приемам рукопашной борьбы, использования 
огнестрельного оружия и специальных средств, спо-
собам задержания вооруженных преступников, пресе-
чения массовых беспорядков, оказания первой меди-
цинской помощи, ликвидации последствий природных 
и техногенных катастроф.

Успешное освоение этого разнонаправленного ком-
плекса дисциплин дает возможность обучающимся по-
лучить в процессе обучения знания, умения и навыки, 
позволяющие после распределения быстро приступить 
к оперативно-служебной деятельности и легко адапти-
роваться в коллективе [6]. Этого не происходит с вы-
пускниками гражданских вузов, поскольку служба в ор-
ганах внутренних дел имеет свою специфику и требует 
получения большого количества специальных знаний.

Однако, на практике и с выпускниками ФПСОИБ 
имеет место картина, далекая от идеала. Большое раз-
нообразие преподаваемых дисциплин от рукопашного 
боя и учебно-боевых стрельб до высшей математики, 
квантовой механики и технологий искусственного ин-
теллекта имеет ряд минусов. 

Успешное усвоение такой насыщенной учебной 
программы возможно курсантами, обладающими вы-
сокими умственными и физическими способностями, 
хорошим здоровьем, выносливостью и трудоспособ-
ностью [7]. Подобные широконаправленные учебные 
программы используются при подготовке сотрудников 
спецслужб, спецподразделений, разведчиков. При этом 
абитуриенты в данные организации проходят очень 
серьезный отбор, в результате которого обучающими-
ся становятся люди с незаурядными способностями, 
а на учебный процесс затрачиваются значительные фи-
нансовые и материально-технические средства.

Так, высоким уровнем подготовки отличалась Выс-
шая школа КГБ СССР, кандидаты на обучение в кото-
рую тщательно отбирались из выпускников, красноди-
пломников институтов и техникумов, военных училищ, 
туда поступали лучшие из лучших. Подобную систему 
отбора для учебных заведений МВД России организо-
вать невозможно в связи со значительным количеством 
подготавливаемых сотрудников МВД России и несопо-
ставимым бюджетом обучения.

Реалии же таковы, что поступить на указанный 
факультет в настоящее время не сложно, требования 
по ЕГЭ – минимальные, проходной балл – довольно низ-
кий. Курсантами становятся абитуриенты со средними 
способностями, часто с неопределенной мотивацией. 
Разнообразие преподаваемых предметов приводит к по-
верхностному их освоению, что подтверждает тестиро-
вание остаточных знаний. Поэтому задача профессор-
ско-преподавательского состава, при существующих 
условиях, вложить в курсантов и иностранных слушате-
лей необходимые знания, привить умения и навыки, по-
зволяющие стать достойными, высокомотивированными 
сотрудниками органов внутренних дел [8; 9].

Преподавание естественнонаучных и технических 
дисциплин в этих условиях имеет свои особенности 

и существенно отличается от преподавания в граждан-
ских технических вузах.

Так, на ФПСОИБ в МосУ электро-радиотехниче-
ское образование дается через дисциплины: «Основы 
электротехники и радиоэлектроники» (преподается 
в течение 2-х семестров и предполагает 100 учебных ча-
сов, 40 – лекции, 30 – лабораторные работы, 30 – прак-
тические занятия), «Основы электро-радиоизмерений» 
(один семестр, 60 часов), «Основы микропроцессорной 
техники» (один семестр, 50 часов).

Таким образом, за 210 академических часов пре-
подаватели должны научить курсантов рассчитывать 
электрические цепи постоянного и переменного тока, 
понимать принципы работы различных электро-радио-
технических устройств, рассчитывать, монтировать 
и отлаживать их. Писать программы для микроконтрол-
леров различного назначения на основе микропроцес-
соров.

Анализ показывает, что образовательный уровень 
курсантов уже с первого курса начинает разделяться 
на три категории. 

Первая – наиболее «продвинутые» курсанты, от-
личники, их обычно немного, 1–4 человека из группы, 
обладают высоким уровнем знаний и умений, которо-
го они достигли не столько на занятиях, а в большей 
степени в результате самостоятельного, заинтересован-
ного изучения предметов. Будучи радиолюбителями, 
способны самостоятельно разработать электронное 
устройство, смонтировать, запрограммировать, настро-
ить и ввести его в эксплуатацию, обладают творческим 
мышлением. Такие курсанты на всех курсах показы-
вают высокие результаты, активно участвуют в жизни 
университета и являются его гордостью. Вместе с тем, 
заслуга университета в том, что они такие, небольшая, 
поскольку знания ими получены не в результате педа-
гогического таланта профессорско-преподавательского 
состава, а самостоятельно. Университет лишь помога-
ет развить их и направить в нужное русло. После рас-
пределения по окончании университета, руководители 
практических подразделений, как правило, ими доволь-
ны и положительно отзываются об университете. 

Вторая категория – наиболее массовая и проблем-
ная, составляет 80–90 % учебного взвода или группы. 
Курсанты из этой категории в целом по изучаемым 
дисциплинам успевают, однако, знания имеют поверх-
ностные, понимания сути проводимых экспериментов 
и решаемых задач нет, основной способ обучения – 
зубрежка, творческое мышление отсутствует. В ре-
зультате обучения находятся на уровне ознакомления 
и воспроизведения полученных знаний, не достигнув 
уровней осмысления и применения. По окончании 
преподавания предмета, большую часть материала за-
бывают. Их мотивация направлена на то, чтобы сдать 
изучаемые предметы, окончить университет и распре-
делиться в практическое подразделение, работа в кото-
ром не требует больших трудозатрат при наличии всех 
социальных гарантий и льгот. После распределения, 
в начале своей практической деятельности имеют нега-
тивные оценки руководства, считаются «лентяями». Да-
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лее – в зависимости от вклада в работу подразделения. 
Работа с данной категорией курсантов – постоянная 
и очень серьезная проблема в учебном процессе. На их 
обучение, доведение знаний до необходимого уровня, 
воспитание правильной жизненной позиции должны 
быть направлены основные усилия преподавателей ка-
федр и руководителей факультета. Практика показыва-
ет, что это возможно, поскольку такие курсанты, в силу 
возраста, восприимчивы как к хорошему, так и к плохо-
му, их возможно заинтересовать, увлечь и в конечном 
итоге перевести в первую категорию. Такие примеры 
не единичны.

Третья категория – как и первая немногочисленная, 
1–3 человека в группе. Это курсанты, которые полно-
стью не успевают по большинству предметов. Причи-
нами являются длительное заболевание, недостаточные 
умственные способности, но самая распространенная – 
отсутствие мотивации службы в органах внутренних 
дел. Правильно построенная индивидуально-воспита-
тельная работа в некоторых случаях позволяет избе-
жать увольнения и вернуть курсанта в ряды успеваю-
щих [10].

Методические приемы
В отличие от гражданских вузов, воспитательная 

работа с курсантами имеет большое значение в учеб-
ных заведениях МВД России, в том числе при препо-
давании технических дисциплин, поскольку профессия 
полицейского обладает высокой коррупционной опас-
ностью и криминальная ориентация выпускника на-
несет намного больший ущерб, чем недополученные 
знания.

Кроме этого, если гражданские вузы, как правило, 
имеют выраженную направленность – техническую 
или гуманитарную, то технические факультеты учеб-
ных заведений МВД России нельзя считать ни первы-
ми, ни вторыми, они должны готовить универсальных 
специалистов – и юристов, и инженеров одновременно. 
Это сложнее, поскольку, общеизвестно, что большин-
ство людей делятся на так называемых «гуманитариев» 
и «технарей», или «физиков» и «лириков», людей с уни-
версальными способностями мало [11]. 

В существующих условиях, для успешного осво-
ения естественнонаучных и технических дисциплин, 
преподавателям необходимо использовать ряд методи-
ческих приемов.

1. Обязательная и постоянная привязка даваемого 
материала с предстоящей практической деятельностью.

Практика показала, что курсанты всегда, в начале 
изучения дисциплины, задают вопросы: «Зачем нам 
высшая математика, несколько ее видов, зачем нужна 
физика, электротехника, как нам это пригодится в прак-
тической деятельности, ведь мы полицейские? Зачем 
нам знать, что такое производная, интеграл, перемен-
ный и постоянный ток и т. д.?».

Примерный скрипт ответа преподавателя должен 
быть следующий: «Верно, вы в первую очередь полицей-
ские. И ваша главная задача – помогать людям, защищать 
их покой, раскрывать преступления, не считаясь с лич-
ным временем, не жалея сил, здоровья, а если потребует-

ся и своей жизни. Об этом вы давали присягу. Но специ-
фика профессии полицейского такова, что вам, в каком 
бы вы подразделении не работали, придется сталкивать-
ся с ситуациями, требующими познаний в различных об-
ластях знаний, от оказания первой медицинской помощи 
до ядерной физики. Потребуется мгновенно принимать 
решения, выстраивать логические цепочки событий 
или поступков, обобщать и конкретизировать разроз-
ненные данные, искать связи между ними. Вычислять 
площади, объемы, потоки, скорости и ускорения. Здесь 
необходимы знания математики и физики, причем та-
кие знания, когда открывать учебник будет некогда. Вы 
можете столкнуться с низкими или высокими электри-
ческими напряжениями и токами. Занимаясь вопросами 
защиты информации, необходимо знание и понимание 
физических и электромагнитных процессов, возникаю-
щих при работе с информацией. Кроме этого, изучение 
данных дисциплин развивает логику и существенно по-
вышает умственные способности». Далее нужно приве-
сти конкретные примеры использования знаний, рассмо-
тренных на занятии. 

Желательно как можно чаще проецировать изуча-
емую тематику на задачи профессиональной деятель-
ности. Некоторая доля юмора также оживляет занятие 
и, главное, позволяет лучше запомнить материал. Так, 
при изучении теории информации курсантам нравятся 
такие задачи [12, с. 8]: «Патрульно-постовая служба 
задержала 6 хулиганов, причем трое из них без рос-
сийского гражданства. Наудачу вызывают трех задер-
жанных. Какое количество информации содержится 
в сообщении о том, что среди них двое будут без граж-
данства».

Преподавателю не следует жалеть времени, потра-
ченного на данные пояснения и аналогии. Оно компен-
сируется большей заинтересованностью в изучении 
темы и лучшей запоминаемостью. 

2. Наглядность преподаваемого материала.
Необходимо максимально понятно и наглядно 

подавать учебный материал. Например, на ФПСОИБ 
МосУ для проведения лабораторных работ по дисци-
плине «Основы электротехники и радиоэлектроники» 
используются специальные стенды (рис. 1, 2), на ко-
торых наглядно представлены электро-радиоэлементы 
и измерительные приборы, из которых легко состав-
ляются принципиальные электрические и монтажные 
схемы.

Рис. 1
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Рис. 2
Вместе с тем при проведении работ целесообраз-

но показывать, как выглядят радиодетали. Так, увидев, 
как выглядит и из каких составных частей состоит спе-
циальный, разборный, учебный трансформатор, кур-
санты значительно лучше освоили соответствующую 
тему лабораторной работы (рис. 3).

Рис. 3
Поскольку за одним стендом работает группа кур-

сантов численностью 2–4 человека, преподаватель 
должен убедиться, что каждый член группы своими 
руками, осознанно собрал схему, подключил приборы 
и сделал измерения. Иначе материал запомнит только 
курсант, работавший на стенде.  

3. Повторение пройденного материала.
Двигаясь поступательно по тематике изучаемой 

дисциплины, необходимо на каждом занятии, практи-
ческом – обязательно, на лекциях – желательно, воз-
можно коротко, возвращаться к ранее пройденным те-
мам, выборочно задавая вопросы курсантам, причем 
всем ранее отсутствовавшим – в обязательном порядке. 
Практика показала, что только в этом случае материал 
усваивают практически все курсанты.

4. Использование внеаудиторных форм обучения.
Практика показала, что результативность усвоения 

учебного материала во много раз выше, когда он изучает-
ся в рамках факультативов, кружков, викторин и т. д. Так, 

на ФПСОИБ успешно функционирует интеллектуаль-
ный клуб по искусственному интеллекту и современным 
технологиям, созданный доцентом кафедры естествен-
нонаучных дисциплин. В рамках данного клуба курсан-
ты разных курсов и специальностей выступают с пре-
зентациями, демонстрируют самостоятельно созданные 
электронные устройства, мобильные приложения, сай-
ты, решают разные практические задачи. Практически 
все участники клуба повысили свои результаты в учебе.

5. Организация экскурсий в практические подраз-
деления.

Посещение курсантами практических подраз-
делений позволяет увидеть будущие места работы, 
пообщаться с действующими сотрудниками, узнать 
о героических эпизодах их службы. Например, органи-
зованные экскурсии в Музей уголовного розыска Глав-
ного управления МВД России по г. Москве получают 
восторженные отзывы курсантов ФПСОИБ и желание 
работать в подразделениях уголовного розыска.

6. Комплектование кафедр профессорско-препода-
вательским составом.

Практическая работа кафедры естественнонаучных 
дисциплин показала, что наибольшая эффективность 
учебного процесса достигается при наличии как пре-
подавателей с высокими научно-учебными показате-
лями – профессоров, доцентов, так и преподавателей, 
имеющих большой практический опыт оперативно-
служебной деятельности в подразделениях, в том чис-
ле опыт раскрытия и расследования преступлений [13; 
14]. Наиболее качественные практические занятия по-
лучаются при совместном их проведении.

Руководство университета популяризирует про-
фессию полицейского. Например, осенью 2023 года 
в МосУ впервые проводилась олимпиада для школьни-
ков «Университет цифровой полиции». Олимпиада на-
правлена на увеличение охвата поступающих абитури-
ентов на факультет подготовки специалистов в области 
информационной безопасности.

В завершение следует подчеркнуть, что неформаль-
ный, творческий подход преподавателей к организации 
учебного процесса, несмотря на имеющиеся особенно-
сти и трудности, позволяет учить и воспитывать кур-
сантов достойными стражами правопорядка. 
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Актуальные проблемы организационной культуры правоохрани-
тельных органов. Строение. Управление : учебник / Бастрыкин А. И. 
[и др.]. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки.  М. : ЮНИТИ-ДАНА. 311 с. 

ISBN: 978-5-238-02818-7

Цель учебника – показать основные элементы организационной куль-
туры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней и вну-
тренней средой. Комплексный подход к изучению явления организацион-
ной культуры правоохранительных органов позволяет рассматривать его 
как один из инструментов деятельности, направленной не только на до-
стижение целей организационной системы правоохранительных органов, 
но и на поддержание ее стабильности, целостности. Это особенно актуально 
в современной практике управления правоохранительными органами. Круг 
вопросов, изложенных в учебнике, охватывает различные аспекты системы 
исследования организационной культуры правоохранительных органов, по-
зволяющих читателю получить наиболее полную картину данного явления.
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Аннотация. Представленный в статье материал – это теоретический практический аспект имитационного мо-
делирования энергетического обеспечения циклических движений у спортсменов. Продолжая цикл исследований 
по проблеме оптимизации двигательной деятельности людей разного возраста, настоящая статья знакомит с новым 
подходом к ее решению, основанным на имитационном моделировании энергетического обеспечения двигательной 
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Продолжая цикл исследований по проблеме опти-
мизации двигательной деятельности людей разного воз-
раста [1], настоящая статья знакомит с новым подходом 
к ее решению, основанным на имитационном модели-
ровании энергетического обеспечения двигательной 
деятельности. Известно, что математическое модели-
рование является важным резервом совершенствования 
техники и тактики движений. Однако опубликованные 

модели отображают кинематику [2] или динамику [3] ци-
клических движений и не учитывают закономерностей 
их энергетического обеспечения. Но при напряженной 
мышечной работе успех существенно зависит от энерге-
тического потенциала и эффективности его использова-
ния. Поэтому адекватная и практически полезная модель 
должна описывать как механику движений, так и законо-
мерности их энергетического обеспечения.
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Предлагаемая модель базируется на законе со-
хранения энергии. Приняты следующие допущения: 
1) энергообеспечение мышечной работы осуществля-
ется тремя энергетическими системами: фосфагенной, 
лактацидной и окислительной; 2) при расходовании 
и восполнении энергетических запасов фосфагенная 
система имеет приоритет перед лактацидной; воспол-
нение энергетического запаса анаэробных энергетиче-

ских систем осуществляется за счет энергии окисли-
тельного процесса; 3) априори известны: масса тела, 
максимальное потребление кислорода (МПК), емкость 
лактацидной (Lo) и фосфагенной (Fo) систем, анаэроб-
ный порог, константы врабатывания и восстановления 
для потребления кислорода, зависимость механической 
эффективности от мощности внешней механической 
работы (рис. 1, 2); 

Рис. 1. Возрастные изменения физиологического профиля, характеризующего энергетические системы нетренированных 
(заштриховано) и тренированных людей: сводные данные из литературы и собственных экспериментальных исследований 

(черные квадратики) 

Рис. 2. Зависимость коэффициента механической эффективности от мощности внешней механической работы 
у спортсменов разного возраста (результаты собственных исследований)

4) механическая энергия тела (при моделировании 
циклических локомоций) складывается из кинетиче-
ской, потенциальной и энергии движения конечно-
стей относительно общего центра масс; 5) известны 
характеристики соревновательной трассы: профиль 
и тип покрытия и коэффициент скольжения (для бега 
на лыжах и коньках) или коэффициент трения качения 
(для езды на велосипеде); 6) тактические варианты со-
ревновательной деятельности различаются динамикой 
скорости передвижения (или динамикой мощности 
внешней механической работы), а длину и частоту 
шагов спортсмен выбирает самостоятельно; по на-
шим наблюдениям, опытные спортсмены, как прави-
ло, предпочитают наименее энергоемкое для данной 
скорости сочетание длины и частоты шагов; этот факт 

находится в соответствии с принципом минимума 
энерготрат [4].

В основу модели положена система дифференци-
альных уравнений, описывающих кинетику потребле-
ния кислорода (О2) и наличного потенциала фосфаген-
ной (F) и лактацидной (L) энергетических систем [5].

Рассматриваемая модель не применима в тех слу-
чаях, когда физическая работоспособность человека 
лимитируется не возможностями энергетических си-
стем, а иными факторами (например, в условиях жары, 
при ишемической болезни сердца и т. п.). При синтезе 
модели учтено, что метаболическая энергия с потеря-
ми преобразуется сначала во внешнюю механическую 
работу, а затем в полезную работу (или в передвиже-
ние по дистанции). Закономерности преобразования 
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метаболической энергии во внешнюю механическую 
работу инвариантны к виду циклических движений. 
Напротив, закономерности преобразования мощности 
(Ne) внешней механической работы в скорость пере-
движения по дистанции существенно зависят от вида 
локомоции.

Рассматриваемая модель транслирована на алго-
ритмические языки. Адекватность модели проверена 
при сравнении результатов имитационного моделирова-
ния с результатами экспериментального исследования 
высококвалифицированных легкоатлетов (взрослых 
и юношей) в лабораторных условиях (на велоэргоме-
тре) и в условиях, приближенных к условиям спортив-
ных тренировок и соревнований.

Модель нашла практическое применение при изу-
чении энергетического обеспечения напряженной мы-
шечной работы и при выявлении оптимальных вари-
антов динамики скорости и механической мощности, 
что необходимо для оптимизации тактики циклических 
локомоций. Возможны два варианта: поиск эффектив-
ной тактики и поиск рациональной тактики [6]. В пер-
вом случае тестируют конкретного спортсмена и затем 
путем имитационного моделирования находят его ин-
дивидуально-оптимальную тактику. Во втором слу-
чае выявляется рациональная тактика, т. е. наилучшая 
для большинства людей одного возраста, пола, квали-
фикации и уровня тренированности [10].

Моделируя в компьютерной программе различные 
варианты тактики, удалось расширить границы знаний 
об оптимальных режимах двигательной деятельности. 
Ранее было экспериментально показано, что при мы-
шечной деятельности большой относительной мощ-
ности целесообразно равномерное распределение сил. 
Этот результат справедлив и для нагрузок умеренной 
мощности. В зоне субмаксимальной относительной 
мощности ситуация сложнее, и экспериментальные ис-
следования не привели разных авторов к единой точке 
зрения. Так, Ariyoshi с соавторами пришли к выводу 
о целесообразности постепенно снижать механическую 
мощность от начала до конца упражнения, Ю. К. Драв-
ниек, напротив, подтверждает рациональность равно-
мерной тактики; в своих оценках он опирается на вели-
чину кислородного запроса [7].

Результаты имитационного моделирования внесли 
ясность в обсуждаемый вопрос (табл. 1). Установлено, 
что независимо от возраста и уровня физической под-
готовленности наиболее экономичным режимом мы-
шечной деятельности субмаксимальной относительной 
мощности остается режим, при котором мощность яв-
ной механической работы постоянна. Если же основным 
критерием оптимальности является не экономичность, 
а механическая производительность (как это имеет ме-
сто на соревнованиях по циклическим видам спорта), 
то оптимальная тактика субмаксимального упражнения 
отличается от равномерной. Механическая производи-
тельность предельной мышечной работы по закону со-
хранения энергии тем выше, чем ближе энергетический 
расход к предельно достижимому в каждый момент 
времени. 

Таблица 1
Механическая производительность предельной 

мышечной работы субмаксимальной 
относительной мощности у тренированных людей 

разного возраста (результаты имитационного 
моделирования)

Продолжи-
тельность 
работы, с

Возраст, 
лет

Предельный объем 
механической работы, 

кДж

при 
постоян ной 
мощности

три оптималь-
ной по произ-

водительности 
динамике мощ-

ности

60
11–12 
15–17 
20–25

11,5
24,3
29,3

12,3
27,8
33,9

300
11–12
15–17
20–25

49,1
94,9
114,5

50,2
98,1
118,1

На рис. 3 представлены оптимальные (по механи-
ческой производительности) графики динамики меха-
нической мощности, рассчитанные для людей разного 
возраста, выполняющих предельную (до отказа) мы-
шечную работу продолжительностью 5 мин. Наиболее 
производительная раскладка отличается от равномер-
ной существенно повышенной стартовой мощностью. 
Выигрыш по механической производительности лежит 
в пределах 2–3 % при 5-минутной предельной рабо-
те и возрастает при сокращении продолжительности 
упражнения (табл. 1).

Рис. 3. Оптимальная по механической производительности 
динамика механической мощности при выполнении 
5-минутной предельной работы: А – тренированные 

мужчины 20–25 лет, Б – дети 11–12 лет
В процессе имитационного моделирования были 

вскрыты причины, по которым повышение механи-
ческой мощности в начальной фазе упражнения вы-
зывает увеличение производительности. Они состоят 
в предельно быстрой активизации всех трех основных 
энергетических систем. Заметно сокращается период 
врабатывания для потребления кислорода. Временной 
интервал от начала работы до начала активности лак-
тацидной энергетической системы сокращается прак-
тически до нуля. В результате суммарная энергопро-
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дукция энергетических систем максимизируется. Тем 
самым создаются предпосылки для выполнения макси-
мального объема внешней механической работы [9].

Из сказанного вытекают ясные рекомендации 
спортсменам, соревновательная деятельность кото-
рых протекает в зоне субмаксимальной относительной 
мощности, т. е. длится от 30 с до 5–6 мин. Рассмотрим 
эти рекомендации на примере семи различных раскла-
док скорости у велосипедиста в гонке преследования 
(взрослых высокотренированных спортсменов) на 4 км 
(рис. 4). Рисунок снабжен цифрами, характеризующими 
эффективность различных раскладок. В том числе: тех-
нический результат, метаболические и механические 
энерготраты. Очевидно, что тактика постоянной ско-
рости наименее энергоемка. А для достижения наивыс-
шей механической производительности и, следователь-
но, наивысшего спортивного результата необходимо со 
старта развивать как можно более высокую скорость.

Рис. 4. Динамика скорости велосипедиста в гонке 
преследования на 4 км при разной величине стартовой 

скорости (по результатам имитационного моделирования)
В заключение сделаем два замечания. Во- первых, 

оптимальная динамика скорости индивидуальна; она 
зависит от возраста и физической тренированности. 
Рекомендуемая разница между стартовой и средне дис-
танционной скоростью тем больше, чем выше емкость 
и мощность фосфагенной и лактацидной энергетиче-
ских систем.

Во-вторых, как показывает анализ специальной 
литературы и практический опыт тренеров [8], высоко-
квалифицированные велосипедисты в индивидуальной 
гонке преследования на 4 км избирают тактику, весьма 
близкую к оптимальной по производительности.

Таким образом, имитационное моделирование 
энергетического обеспечения движений повышает эф-
фективность теоретических исследований и может слу-
жить полезным инструментом для прогнозирования оп-
тимальных вариантов спортивной тактики.

Выводы: 
1. Разработана адекватная математическая модель 

энергообеспечения циклических движений, учитыва-
ющая закономерности энергетического обеспечения 
циклических движений и преобразования мощности 

внешней механической работы в скорость передвиже-
ния по дистанции.

2. В процессе имитационного моделирования 
тактики циклических локомоций на диалоговых ком-
пьютерных программах установлено, что при субмак-
симальной нагрузке оптимальный по механической 
производительности режим циклической мышечной 
работы характеризуется повышенной стартовой мощ-
ностью и существенно отличается от тактики постоян-
ной мощности, которая оптимальна по критерию эко-
номичности.

3. Возрастные особенности оптимальной такти-
ки циклической мышечной работы определяются воз-
растными изменениями максимального потребления 
кислорода, анаэробного порога и емкости фосфагенной 
и лактацидной энергетических систем. 
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Формирование потребностей в физическом и пси-
хическом здоровье и стремление к здоровому образу 
жизни в целом являются определяющим в физическом 
воспитании студентов. Чтобы процесс формирова-
ния этих потребностей был эффективным, он должен 

быть осознанным. Анализу данного положения и была 
посвящена настоящая работа, в которой изучались 
организационно-педагогические условия спортивно-
оздоровительной деятельности во внеучебное время 
на примере развития лаборатории «Оздоровительные 
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виды физической культуры» (ОВФК) при кафедре гим-
настики института физической культуры и спорта в об-
разовательной среде Алтайского государственного пе-
дагогического университета [1; 2; 3].

Лаборатория «Оздоровительные виды физической 
культуры» начала свою работу как инициативная груп-
па при кафедре гимнастики. Современные системы 
физических упражнений или «нетрадиционные виды 
гимнастики» были использованы и апробированы в ла-
боратории и применены на практике.

В университете построен спортивный комплекс 
с футбольным полем, резинобитумной беговой до-
рожкой, легкоатлетическими секторами и площадка-
ми для ручных игр, 50-метровый стрелковый тир, два 
спортивных зала – игровой и гимнастический, лыжная 
база на 150 пар лыж, тренажерное помещение размером 
в 170 м2 с 21 тренажером, 10 различными устройствами 
и 15 массажерами.

Коллективом сотрудников университета создано 
несколько типов спортивных тренажеров, обеспечива-
ющих развитие всех групп мышц, суставов, связочного 
аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Необходимость создания спортивных тренажеров 
возникла в связи с тем, что в университете стало по-
ступать немало юношей и девушек с искривлением 
позвоночника, плоскостопием, ожирением, физиче-
ски ослабленных. Несмотря на хорошую организацию 
физического воспитания (в лаборатории проводятся 
основные и факультативные занятия, круглосуточно ра-
ботают секции по многим видам спорта: лыжная, легко-
атлетическая, секции биатлона, баскетбола, волейбола, 
стрельбы и т. п., проводятся занятия во время большого 
перерыва, физкультурная пауза), этого оказалось недо-
статочно: нужен был индивидуальный подход к каждо-
му студенту, страдающему каким-либо заболеванием. 
Выход из положения мы увидели в применении трена-
жеров для развития мышечной системы, укрепления 
суставов, связочного аппарата и т. д.

Сначала осторожно включали занятия на трена-
жерах в процесс общей физической подготовки. Ре-
зультаты оказались неплохими: студенты и курсанты 
становились координированнее, физически крепче. 
Конструированием тренажеров, укрепляющих здоро-
вье, способствующих бодрому настроению, занялись 
и преподаватели, и обучающиеся. Было организовано 
общественное конструкторское бюро, оборудован спе-
циальный тренажерный зал [7].

Создалась благоприятная ситуация для индивиду-
ального подхода к студентам с ослабленным здоровьем, 
особенно отнесенным к специальной медицинской 
группе, разумеется, под контролем врача университета 
и врачей городского физкультурного диспансера [4].

Применение тренажеров в секционной работе дало 
большой эффект. Так, биатлонисты университета стали 
победителями российских соревнований по этому виду 
спорта среди высших учебных заведений.

Созданными тренажерами пользуются не только 
студенты университета: многие из них переданы го-
родскому врачебно-физкультурному диспансеру, по-

ликлинике, профилакторию, отделению травматологии 
и успешно применяются там в лечебных целях.

Использование тренажеров в учебном процессе 
и во внеучебной работе способствует улучшению каче-
ства обучения. На 1-м курсе хорошие оценки по физи-
ческому воспитанию имеют 40 % студентов, на 2-м – 
60 %, на 3-м – 75 %, на 4-м – 86 %. Некоторые группы 
4-го курса имеют 100 % хороших и отличных оценок. 
Все выпускники университета, отнесенные к основ-
ной медицинской группе, значкисты ГТО, спортсме-
ны-разрядники, большинство из них – судьи по спорту 
или инструкторы-общественники. В университете зна-
чительно сократилось количество случаев простудных 
заболеваний. 100 % студентов-юношей идут на службу 
в ряды Российской Армии [5].

Получив в университете хорошую школу физиче-
ской подготовки, его выпускники являются пропаган-
дистами занятий физкультурой и спортом в профессио-
нальной деятельности.

Особенно охотно студенты занимаются на тренаже-
ре «Спортивные качели», который обеспечивает ОФП 
как спортсменов-разрядников, так и лиц с ослабленным 
здоровьем, а также способствует подготовке к сдаче 
норм комплекса ГТО. На нем можно выполнять более 
50 упражнений, причем в работу вовлекаются прак-
тически все группы мышц, что позволяет развивать 
силовые качества, выносливость, ловкость, совершен-
ствовать вестибулярный аппарат. Тренажер, выполнен 
в основном из некондиционных труб [6].

Устройство содержит установленные на основа-
нии опоры и шарнирно смонтированную между ними 
на горизонтальной оси раму с грузами по одну сторо-
ну оси и рукояткой для хвата по другую. Рама снаб-
жена перекладиной и связана с горизонтальной осью 
через шарнирные четырехзвенники, один из шарниров 
каждого из которых смонтирован на оси, а противо-
положная шарниру одна из сторон каждого четырехз-
венника выполнена как одно целое с соответствующей 
стороной рамы. Грузы закреплены между смежными 
с рамой одноименными сторонами четырехзвенников. 
Рама имеет зазор с основанием при вертикальном ее 
положении. Стороны четырехзвенников, несущих гру-
зы, связаны между собой осями. Грузы установлены 
на осях. На оси опоры смонтирован фрикционный 
тормоз.

Размер основания тренажера – 655х625 мм., высота 
до горизонтальной оси – 900 мм., длина перекладины – 
1965 мм.

Примерный комплекс упражнений:
I. Упражнение для мышц, приводящих руку к туло-

вищу, грудных, лопаток, широчайшей мышцы спины, 
дельтовидной.

И.п. – стоя лицом к тренажеру, вытянутыми руками 
держась за перекладину, сделать шаг назад.

1. – навалиться на перекладину, опуская руки и со-
гнувшись в позвоночнике, ногу приставить; 2. – и.п.

II. Упражнение для мышц, приводящих руки к туло-
вищу, широчайших, грудных, поворачивающих лопат-
ки, сгибателей рук, мышц живота.
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И.п. – стоя спиной к тренажеру, вытянутыми рука-
ми держаться за перекладину.

1. – навалиться на перекладину, опуская руки и со-
гнувшись в позвоночнике; 2. – и.п.

III. Упражнение для мышц-сгибателей рук, широ-
чайшей мышцы спины, сводящих лопатки, задних пуч-
ков трапециевидной мышцы.

И.п. – стоя лицом к тренажеру с противоположной 
его стороны, руками держаться за перекладину.

1. – навалиться на перекладину, опуская руки, со-
гнувшись в позвоночнике; 2. – и.п.

IV. Упражнение для мышц, приводящих руки к ту-
ловищу, широчайшей, грудных, поворачивающих ло-
патки, сгибателей рук, живота.

И.п. – сидя на плинте спиной к тренажеру, вытяну-
тыми руками держаться за перекладину.

1. – навалиться на перекладину, опустив руки вниз; 
2. – и.п.

V. Упражнение для мышц рук и плечевого пояса.
И.п. – сидя на плинте (лицом к тренажеру), руками 

держаться за стойки перекладины.
1. – навалиться руками на стойки, опустить руки 

вниз; 2. – и.п.
VI. Упражнение для мышц рук, лучезапястных су-

ставов, коленных суставов.
И.п. – сидя на плинте лицом к тренажеру, руками 

держаться за насечки вращающейся трубы, ноги поста-
вить на рычаг хвата и рамы.

1. – руками вращать трубу (предварительно опреде-
лив нагрузку фрикционным тормозом), одновременно 
ногами посылать груз вперед; 2. – и.п.

VII. Упражнение для мышц-сгибателей рук (бицеп-
сов) и предплечий, мышц, сводящих лопатки, задних 
пучков дельтовидных, широчайшей мышцы спины, жи-
вота.

И.п. – лежа на спине ногами к тренажеру, руками 
держаться за стойки перекладины.

1. – подняться вверх; 2. – и.п.
VIII. Упражнение для мышц рук, плечевого пояса, 

спины, ног, брюшного пресса.
И.п. – лежа на спине, поставить ноги на горизон-

тальную ось, руками держаться за поручни стоек.
1. – подняться вверх; 2. – и.п.
IX. Упражнение для мышц ног, живота, рук.
И.п. – лежа на спине лицом к тренажеру, руками 

держаться за поручни стоек, ноги поставить на пере-
кладину.

1. – опустить ноги вниз; 2. – и.п.
Комплекс упражнений для развития мышц рук; ног, 

спины, плечевого пояса, двигательного центра и вести-
булярного аппарата, а также для укрепления и развития 
коленных, голеностопных, локтевых, лучезапястных, 
плечевых суставов и позвоночника.

1-е упражнение.
И.п. – стоя лицом к тренажеру. Руками держаться 

за насечки вращающейся трубы (предварительно фрик-
ционным тормозом установив нагрузку), вращая ее 
в положение на себя и от себя.

2-е упражнение.

И.п. – стоя, руками держаться за горизонтальную 
ось. В беге вращать груз-валик.

3-е упражнение.
И.п. – стоя с противоположной стороны тренажера, 

вытянутыми руками держаться за перекладину.
1. – навалиться на перекладину до положения лежа; 

2. – вытолкнуться в и.п.
4-е упражнение.
И.п. – стоя, вытянутыми руками держаться за пере-

кладину.
1. – навалиться на перекладину до уровня живота; 

2 – вытолкнуться, перелетев на другую сторону трена-
жера. 

5-е упражнение.
И.п. – стоя, вытянутыми руками держаться за пере-

кладину.
1. – навалиться на перекладину до касания пола; 

2. – и.п.
6-е упражнение.
И.п. – стоя на горизонтальной оси, держаться за пе-

рекладину.
1. – наклониться до касания пола; 2. – вернуться 

в и.п.
7-е упражнение.
И.п. – сидя на горизонтальной оси, руками держать-

ся за перекладину.
1. – наклониться к противоположной стороне тре-

нажера; 2. – вернуться в и.п.
8-е упражнение.
И.п. – стоя лицом к тренажеру, руками взяться 

за рукоятку нижнего хвата, согнув ноги.
1. – выпрямить ноги, поднять груз; 2. – и.п.
9-е упражнение.
И.п. – стоя спиной к тренажеру. Руками взяться 

за перекладину, навалиться на нее до уровня живота, 
затем оттолкнуться и перелететь на противоположную 
сторону.

10-е упражнение.
И.и. – стоя лицом к тренажеру, ноги поставить 

на рукоятку нижнего хвата, руками держаться за насеч-
ки вращающейся трубы. Сгибая ноги в коленных суста-
вах, раскачиваться, как на качелях.

Нагрузка комплекса дозируется по заданному 
количеству раз в каждом упражнении. Спортивный 
тренажер прост и очень удобен в обращении. Упраж-
нения на нем выполняются по обе стороны. Одно-
временно могут заниматься от одного до четырех  
человек.

Легко дозируются нагрузки: по одну сторону рычаг 
более длинный и нагрузка меньше, по другую – рычаг 
короче, нагрузка больше. Для увеличения нагрузки 
можно произвести замену грузов-валиков. Дозируется 
нагрузка и фрикционным тормозом. В парных упражне-
ниях один из занимающихся встает на рукоятку нижне-
го хвата, руками держась за поручни, другой, взявшись 
руками за верхнюю перекладину (верхний хват), под-
нимает его.

Тренажер без груза имеет небольшой вес. Его мож-
но разместить в коридорах, залах и т. п.
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Он полностью разбирается, даже перекладина от-
деляется от нижнего рычага хвата. Упражнения можно 
выполнять и без перекладины (с помощью ручек).

Опыт показал, что при использовании тренажера 
«Спортивные качели» быстро формируется мощный 
мышечный корсет, увеличивается работоспособность 
мышц, суставов и связочного аппарата.

Высокую оценку ему дали медицинские работники 
отделения травматологии физкультурного диспансера 
и кабинетов лечебной физкультуры, а также методисты 
производственной гимнастики.

В настоящее время общественное конструкторское 
бюро работает над новыми видами тренировочных 
устройств, основная задача которых подготовка к сдаче 
норм комплекса ГТО и профилактика различных забо-
леваний.
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На современном этапе развития общества просле-
живается отчетливая тенденция роста уровня требо-

ваний к профессиональной подготовленности сотруд-
ников органов внутренних дел. Современные вызовы 
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создают предпосылки к установлению более жестких 
критериев оценки, связанных с выполнением сотруд-
никами органов внутренних дел своих служебных обя-
занностей. Одно из направлений, к которому предъяв-
ляется повышенные требования является физическая 
подготовленность сотрудников к решению различного 
рода задач, возникающих в ходе осуществления опера-
тивно-служебной деятельности. 

Достижение высокого уровня физической подго-
товки сотрудников органов внутренних дел является 
одной из ключевых задач в обеспечении их эффектив-
ной профессиональной компетентности. Специальная 
физическая подготовка направлена на формирование 
не только высоких показателей силы, выносливости, 
быстроты, гибкости, но и выработки устойчивости 
к стрессу и способности к действиям в экстремальных 
ситуациях [2].

Необходимость модернизации содержания ме-
тодик и технологий преподавания специальной при-
кладной физической подготовки для сотрудников ОВД 
является одной из самых актуальных задач педагогики 
в системе ведомственных высших учебных заведений. 
Предпосылками такой модернизации являются как со-
циальные, так и технологические изменения в обще-
стве, а также новые требования к эффективности и без-
опасности служебной деятельности. В данной статье 
мы рассмотрим ключевые факторы, обуславливающие 
модернизацию содержания методик и технологий пре-
подавания специальной физической подготовки сотруд-
никам ОВД.

Предпосылки модернизации содержания методик 
и технологий преподавания специальной профессио-
нальной физической подготовки сотрудникам органов 
внутренних дел имеют свои корни в различных изме-
нениях, происходящих в обществе, в сфере правоохра-
нительной деятельности, в нормативно-правовом поле 
и спорте.

Первая предпосылка касается развития науки и тех-
нологий. С появлением новых методов и средств трени-
ровок, улучшения спортивного оборудования и разра-
ботки эффективных программ физической подготовки 
стало возможным более точно адаптировать трениро-
вочные процессы к конкретным потребностям сотруд-
ников ОВД [5].

Вторая предпосылка связана с изменениями в са-
мой системе органов внутренних дел. В условиях изме-
няющейся социально-экономической ситуации и повы-
шения сложности преступных проявлений, требуются 
более высокие уровни физической подготовленности 
личного состава. Это вызывает необходимость посто-
янного совершенствования содержания и методик пре-
подавания физической подготовки [7].

Третья предпосылка связана с ростом значимости 
физической подготовки сотрудников из-за событий, 
происходящих в социуме. Например, большинство 
оперативных задач, решаемых в ходе проведения Спе-
циальной военной операции, требуют от сотрудников 
высокого уровня физического развития и способности 
применения ими знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе тренировок и тренажей, так как они часто 
сталкиваются с опасными и экстремальными ситуаци-
ями. Поэтому развитие методик и технологий препо-
давания физической подготовки становится ключевым 
моментом для повышения эффективности работы в раз-
личных условиях выполнения служебных задач [6].

Четвертая предпосылка – это международный опыт 
и передовые практики других стран. Мировые тренды 
в области физической подготовки в правоохранитель-
ных органах активно изучаются и адаптируются к ус-
ловиям России. Это позволяет использовать передовой 
опыт других стран для модернизации содержания мето-
дик и технологий преподавания специальной профес-
сиональной физической подготовки [1].

Физическая подготовка является неотъемлемой ча-
стью процесса обучения сотрудников правоохранитель-
ных органов, поэтому она должна носить строго леги-
тимный характер, то есть основные критерии должны 
быть отражены в нормативно-правовых актах.

Основным источником организации физической 
подготовки сотрудников ОВД является Приказ МВД 
России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации», 
который регламентирует правила и порядок развития 
и совершенствования профессионально-важных физи-
ческих качеств и формирования двигательных умений 
и навыков, необходимых при осуществлении оператив-
но-служебных задач. 

Как существующие методики и технологии пре-
подавания специальной физической подготовки со-
трудникам, так и нормативно-правовое регулирование 
требуют модернизации с учетом появления новых со-
циальных условий (предпосылок) и обусловливающих 
их факторов. 

Анализ современного состояния методик и техно-
логий показывает необходимость пересмотра подхо-
да к преподаванию физической подготовки. Важным 
аспектом является переход от классических методик, 
основанных на общих принципах педагогики, теории 
и методики физического воспитания, к специализиро-
ванным программам, более эффективным и адаптиро-
ванным к выполнению специфических задач и требова-
ний службы ОВД.

Так, касаемо изменений подхода преподавания 
и повышения общего уровня физической подготовки 
сотрудников, Коллегией МВД России было принято Ре-
шение (Приложение к Приказу МВД России от 3 июня 
2023 года № 480) от 30 мая 2023 года №2км «О повы-
шении качества профессиональной подготовки личного 
состава органов внутренних дел, в том числе к выпол-
нению служебных задач в особых условиях» о повы-
шении качества методического обеспечения професси-
ональной служебной и физической подготовки в ОВД. 

Ключевым фактором модернизации методики обу-
чения стала необходимость обязательного введения 
тематики о выполнение служебных задач в особых ус-
ловиях в период действия специальных правовых режи-
мов [3].
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Научно-технический прогресс может позволить 
повысить эффективность подготовки сотрудников. На-
пример, это может быть использование специального 
оборудования для тренировки определенных навыков, 
инновационных технологий, включающие в себя раз-
личные компьютерные программы, интерактивные 
тренажеры, виртуальную реальность и другие средства 
симулирующие реальные ситуации.

Еще одним важным аспектом модернизации явля-
ется индивидуализация подхода к каждому сотруднику. 
Учитывая особенности физической подготовленности 
каждого человека, необходимо разрабатывать програм-
мы, которые учитывают индивидуальные потребности 
и возможности каждого сотрудника, для рационального 
использования сил и средств при выполнении служеб-
ных задач [4].

Таким образом, модернизация содержания методик 
и технологий преподавания специальной профессио-
нальной физической подготовки сотрудникам ОВД яв-
ляется необходимостью для эффективного выполнения 
ими своих служебных обязанностей в условиях изменя-
ющейся реальности.
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Профессиональная этика судебного пристава : учебник для сту-
дентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоох-
ранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 239 с. 

В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем про-
фессиональной этики государственных гражданских служащих ФССП 
России. Его основное предназначение — способствовать повышению 
нравственной и правовой культуры работников трех, органически до-
полняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебных 
приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение актов юрисдик-
ционных органов, работников, осуществляющих предварительное рас-
следование в форме дознания по делам, отнесенным к подследственно-
сти ФССП России.

С современных позиций рассматриваются основные этические про-
блемы: сущность морали, категории этики, история нравственных начал 
в исполнении судебных решений; даются также рекомендации по форми-

рованию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навы-
ков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении.

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Феде-
рации. Может быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов.
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Голеностопный сустав является важ-
ным компонентом кинетической цепи человека, 
и повреждение голеностопного сустава после огне-

стрельного ранения может негативно повлиять на функ-
циональные задачи организма, такие как равновесие  
и походка [9].
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Цель работы: исследовать современные техноло-
гии лечебной и реабилитационной физической куль-
туры, применяемые в лечебных и реабилитационных 
центрах, организациях министерства здравоохранения 
для восстановления функции органов и мышц после ог-
нестрельного ранения.

Задачи исследования:
1) Разработать методику и комплекс упражнений 

по лечебной и реабилитационной физической культу-
ре для восстановления мышц голеностопа после огне-
стрельного ранения.

2) Определить эффективность этих упражнений 
для восстановления функций поврежденного органа.

Методы и организация исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение данных научной литературы, 
врачебное наблюдение.

На данный момент пациент наблюдается в ФГБУ 
«НМИЦ, ВМТ им. А.А. Вишневского» г. Москвы.

Введение 
Согласно Всемирной организации здравоохране-

ния, реабилитация – это использование всех средств, 
направленных на снижение воздействия инвалидизи-
рующих состояний и предоставление возможности до-
стичь оптимальной социальной интеграции [7].

Эштон-Миллер проанализировали возможность 
реабилитации мышц правого голеностопа после огне-
стрельного ранения с помощью лечебной физкультуры 
и показали, что никакая внешняя поддержка не может 
обеспечить такую же степень защиты, как сильные 
мышцы спины. Период предварительной активации 
необходим для развития достаточной силы в вывора-
чивающих мышцах для приземления после прыжка. 
Когда повторное соприкосновение с землей происхо-
дит раньше, чем ожидалось, – например, при призем-
лении на невидимый объект, – времени для предотвра-
щения принудительного выворачивания недостаточно. 
В этом случае пассивные устройства могут помочь 
защитить голеностопный сустав при 15° выворота, 
почти удвоив его базовое сопротивление. Авторы от-
носят защиту, обеспечиваемую тейпированием, только 
к стабилизирующему эффекту, проприоцепция не упо-
минается [4].

Бейннон и Хели [13] исследовали влияние трениров-
ки мышц вокруг одной лодыжки на силу мышц вокруг 
контралатеральной лодыжки. Они попытались проде-
монстрировать перекрестный тренировочный эффект, 
обратившись к оценкам В. Кому [6]. Существует не-
сколько теорий, объясняющих этот эффект – например, 
усиление нервно-мышечной стимуляции, уменьшение 
центральных тормозящих импульсов к поврежденной 
конечности и необнаруживаемые изометрические со-
кращения поврежденной конечности во время силовых 
тренировок. Происхождение эффекта перекрестных 
тренировок также не удалось удовлетворительно объяс-
нить в этом исследовании (как указывают сами авторы), 
более того, улучшения в силе и мощи были не такими 
впечатляющими, как в исследованиях на других суста-
вах. Однако эти результаты должны рассматриваться 
на фоне небольшой группы пациентов. 

Своего рода перекрестный эффект был также вы-
явлен в исследовании Эйлса и Розенбаума [5]. Им уда-
лось продемонстрировать эффекты проприоцептивной 
перекрестной тренировки. Предыдущее исследование 
Ю. Шета [11] было посвящено латентности развития 
мышц: у пациентов с неповрежденными лодыжками 
наблюдалось увеличение латентности развития как пе-
редней большеберцовой, так и задней большеберцовой 
мышцы. Эти результаты контрастируют с результата-
ми, представленными в более позднем исследовании, 
в котором передняя большеберцовая мышца показала 
значительное снижение латентности начала. Причина 
такой разницы в тренировочных эффектах у пациентов 
с травмами голеностопного сустава неясна. Необходи-
мы дальнейшие исследования по этому вопросу, кото-
рые также изучают другие параметры функции мышц 
и учитывают сложные физиологические адаптации.

Сила исследования Эйлса и Розенбаума [5] за-
ключается в их широком методологическом подходе. 
Тест включал три различные процедуры до и после 
тренировочного периода, и, кроме того, результаты 
были переоценены через год после тренировки. Три 
процедуры тестирования позволили сделать обзор 
множества факторов, влияющих на тренировку по-
врежденного голеностопного сустава, в рамках одного 
исследования. Повторная оценка представляла особый 
интерес, поскольку, по оценкам, повторная нестабиль-
ность встречается у 10–20 % пациентов независимо 
от типа начального лечения [7]. Силовые тренировки 
в сочетании с тренировкой проприоцепции являются 
общепринятой программой комплексной реабилита-
ции. Более того, это, по-видимому, единственное ис-
следование за последние годы, в котором пациенты 
выполняли круговые тренировки в большой группе. 
Помимо документально подтвержденных клиниче-
ских преимуществ, эта групповая тренировка может 
оказаться весьма рентабельной.

Мацусака и Екояма также исследовали эффектив-
ность тренировки проприоцепции. Условия экспери-
мента были основаны на выводе о том, что тейпирова-
ние голеностопного сустава выполняет нечто большее, 
чем просто поддерживающую функцию; клейкая лента, 
накладываемая на область, где поверхностный нерв 
обеспечивает кожные ответвления на боковой стороне 
голени и стопы, стимулирует путем вытяжения кожные 
рецепторы во время коррекции осанки на диске голе-
ностопного сустава. Таким образом, компенсируется 
нарушение афферентного ввода от механорецепторов 
в поврежденных связках и капсуле функционально не-
стабильной лодыжки. Механизм этого процесса в дан-
ном исследовании не выяснен, но результаты показыва-
ют, что комбинация тренировки диска голеностопного 
сустава и неэластичной клейкой ленты оказывает луч-
шее влияние на осанку, чем применение только одного 
из методов [8].

Исходя из анализа научных исследований, дисковая 
тренировка является эффективным методом лечения 
голеностопного сустава после огнестрельного ранения. 
Диск представляет собой круглую платформу с неболь-
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шой сферой под ней. Люди ставят на нее ноги и рабо-
тают с голеностопным суставом, наклоняя диск в раз-
личные положения.

Дисковая тренировка может улучшить равновесие, 
облегчить боль в голеностопном суставе. Уникальное 
исследование также показало, как этот тип тренировки 
ускоряет реакцию мышц вокруг голеностопного суста-
ва. Наибольшее улучшение наблюдалось в основной 
мышце голени, передней большеберцовой мышце. 

Вторым эффективным методом реабилитации 
лечебной физкультурой является, по мнению иссле-
дователей, изокинетическая тренировка. При изоки-
нетической тренировке требуется выполнять меньше 
подходов, чем при классической силовой тренировке, 
как было продемонстрировано в исследовании 2011 
года [2]. 

Изокинетическая тренировка – это очень щадящая 
форма силовых тренировок, поэтому она идеально под-
ходит для активных восстановительных тренировок. 
Причина этого в том, что сопротивление является пере-
менным и постоянно адаптируется к личным результа-
там. Таким образом, можно достичь общей более вы-
сокой силы и большей массы, чем при использовании 
классических методов, при этом предотвращая нежела-
тельные компенсации, которые сопровождают трениров-
ку слабых суставов с чрезмерно большим весом. Движе-
ние с постоянной скоростью также означает отсутствие 
неконтролируемого ускорения. Все эти привлекательные 
особенности делают изокинетическую тренировку дей-
ствительно единственным вариантом серьезной силовой 
тренировки при повреждениях суставов.

Изокинетическая тренировка легка для суставов 
и идеально подходит для физиотерапии с аппаратной 
поддержкой и восстановительной терапии.

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализируем результаты врачебного наблюде-

ния пациента в ФГБУ «НМИЦ, ВМТ им. А.А. Вишнев-
ского» г. Москвы.

Пострадавший пациент занимался изокинетиче-
скими концентрическими тренировками с инверси-
ей, выворотом, тыльным сгибанием и подошвенным 
сгибанием три раза в неделю в течение шести недель. 
До и после тренировки были проведены изокинетиче-
ский концентрический тест пораженного голеностоп-
ного сустава, тест равновесия Star Excursion (SEBT) 
и оценка функции инструмента нестабильности голе-
ностопного сустава Камберленда (CAIT) [1].

Перед тестом испытуемого укладывали на сиденье 
в положении лежа на спине. Оборудование было отре-
гулировано и закреплено в строгом соответствии с ин-
струкцией по технике безопасности, с учетом роста, 
габаритов кузова и т. д. Во-первых, при угловых ско-
ростях 60°/с, пациенту было позволено выполнить три 
максимальных концентрических упражнения на тыль-
ное сгибание голеностопного сустава и подошвенное 
сгибание. Затем у пациента был проведен тест на изо-
кинетическую мышечную силу после 30 минут отды-
ха, чтобы избежать эффектов обучения и усталости. 
В условиях угловых скоростей 60°/с и 120°/с, пациент 

выполнил 10 последовательных повторных максималь-
ных изокинетических концентрических сокращений 
тыльного и подошвенного сгибания голеностопного 
сустава, инверсии и выворота. Выбранные оценочные 
показатели включали относительный пиковый крутя-
щий момент и отношение пикового крутящего момента 
к индивидуальной массе тела. 

Для теста на равновесие был использован тест Star 
Excursion Balance Test (SEBT) из-за его достаточной чув-
ствительности и высокой надежности повторного теста 
на динамическое равновесие голеностопного сустава. 
Точные процедуры тестирования были следующими: во-
первых, длина ноги измерялась от передней верхней под-
вздошной кости до медиальной лодыжки при физикаль-
ном осмотре тем же терапевтом; во-вторых, испытуемого 
попросили встать босиком так, чтобы ладьевидная кость 
его конечности располагалась над центром сетки ленты 
SEBT, обе руки были положены на талию и переносили 
вес на одностороннюю нижнюю конечность для поддер-
жания физической устойчивости. Для того, чтобы свести 
к минимуму влияние обучения и порядка, формальный 
тест проводился либо по часовой стрелке, либо против 
часовой стрелки. Было зафиксировано максимальное 
расстояние, на которое стопа слегка касалась в каждом 
направлении, при этом большее расстояние указывало 
на большую стабильность голеностопного сустава. От-
ношение максимального расстояния разгибания к длине 
ноги рассчитывалось как показатель способности к ди-
намическому равновесию [3].

Для измерения FAI использовали Cumberland Ankle 
Instability Tool (CAIT), состоящий из девяти вопросов 
с высокой надежностью и валидностью. После окон-
чания тренировки испытуемого снова оценивали, что-
бы проследить состояние выздоровления. Перед тем, 
как раздать анкеты, исследователи представились и объ-
яснили план и вопросы испытуемому.

После шести недель вмешательства сила инверсии 
была значительно улучшена. Результаты SEBT и CAIT 
были значительно улучшены.

Таким образом, изокинетика – это один из самых 
эффективных и щадящих методов тренировки. 

Любые упражнения для стопы или голеностопно-
го сустава следует выполнять под руководством врача. 
Важно, чтобы они обеспечивали безопасность движе-
ний для пациента, особенно если он перенес серьезную 
операцию на стопе или голеностопном суставе.

Перейдем к конкретным рекомендациям и упраж-
нениям для восстановления мышц правого голеностопа 
после огнестрельного ранения:

1. Накачка голеностопного сустава.
Было показано, что статическая растяжка улучшает 

движение стопы вверх (тыльное сгибание голеностоп-
ного сустава) в сочетании со стандартным уходом [12]. 
Накачки голеностопного сустава увеличивают тыльное 
сгибание голеностопного сустава и укрепляют мышцы 
передней части голени.

Для выполнения данного упражнения необходимо 
направить пальцы ног вверх, как будто пытаетесь кос-
нуться пальцами ног передней поверхности голени, 
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задержаться в этом положении на 30 секунд, сохраняя 
постоянное напряжение.

2. Прокачка голеностопного сустава.
Это упражнение помогает увеличить подошвен-

ное сгибание голеностопного сустава (движение стопы 
вниз) и укрепить мышцы задней поверхности голе-
ни (икры). Сюда входят икроножная и камбаловидная 
мышцы, которые сужаются у основания икроножной 
мышцы и сливаются с ахилловым сухожилием.

Есть некоторые доказательства того, что растяжка 
икроножной мышцы улучшает подошвенное сгибание 
голеностопного сустава [9].

Для выполнения данного упражнения необходимо 
направить стопу и пальцы ног как можно дальше вниз, 
чувствуя, как напрягаются икроножные мышцы на зад-
ней поверхности ноги, задержаться в этом положении 
на 30 секунд, сохраняя постоянное напряжение.

3. Растяжка стенки в согнутом колене.
Это упражнение в основном растягивает камбало-

видную мышцу с внутренней стороны голени, что осо-
бенно полезно для восстановления после огнестрель-
ного ранения. Необходимо встать прямо перед стеной, 
упереться руками в стену для равновесия, поставить 
одну ногу позади себя, а другую чуть впереди. Держа 
колени слегка согнутыми, а обе пятки твердо стоящими 
на полу, нужно двигать бедрами вперед, пока не почув-
ствуется растяжение вдоль задней поверхности икры, 
и задержитесь в таком положении на 30 секунд, сохра-
няя напряжение.

4. Подтягивания пальцев ног.
Это упражнение помогает укрепить пальцы ног 

и улучшить их гибкость. Движением пальцев ног руково-
дит сложный набор мышц (в первую очередь мышцы-сги-
батели и разгибатели пальцев стопы), которые легко на-
рушаются при травме стопы или голеностопного сустава.

Для выполнения упражнения необходимо поло-
жить на пол стопку из 20 небольших предметов (напри-
мер, леденцов, шариков или крошечных камней). Затем 
пальцами ног поднять их и переместить в другую кучу. 
Выполнять это упражнение следует три раза в день.

5. Икроножная растяжка.
Это вспомогательное упражнение помогает увели-

чить тыльное сгибание голеностопного сустава и без-
опасно и эффективно растянуть икроножные мышцы.

Необходимо сесть удобно на пол и держать коле-
ни прямыми. Обернув полотенце вокруг стопы, нужно 
тянуть спину до тех пор, пока не появится чувство рас-
тяжения икроножной мышцы. Необходимо задержаться 
в этом положении на 30 секунд.

Начать лучше с трех подходов по 10 упражнений 
и постепенно переходить к трем подходам по 30 упраж-
нений.

Если пациенту трудно сидеть прямо на полу, он мо-
жет либо сесть, прислонившись спиной к стене для под-
держки, либо подложить подушку под ягодицы, чтобы 
приподнять бедра.

Заключение
Улучшение проприоцепции важно для реабилита-

ции голеностопного сустава, и это следует принимать 

во внимание при составлении программы реабилита-
ции. Кроме того, было показано, что сочетание раз-
личных упражнений приводит к лучшим результатам 
и позволяет раньше вернуться к повседневной жиз-
ни. Наиболее эффективным методом восстановления 
диапазона движений и проприоцепции, по-видимому, 
является тренировка диска голеностопного сустава 
совместно с тейпированием [10]. Кроме того, изоки-
нетическая тренировка увеличивает силу поврежден-
ной ноги, а также неповрежденной ноги за счет эф-
фекта перекрестной тренировки. Методика лечения 
и рекомендации в нашем исследования, имеет част-
ный характер и подобрано для бывшего сотрудника 
полиции, проходящего СВО в качестве добровольца 
и получившего тяжелие ранения голеностопного су-
става. 
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Деятельность органов внутренних дел по своей 
сущности представляется особенно значимой для госу-
дарства в общественном и социальном плане, что на-
кладывает на сотрудников определенные обязательства, 
касающиеся качества их подготовки к действиям в раз-
личных ситуациях.

Деятельность сотрудников органов внутренних дел 
имеет большую социальную и общественную значи-
мость в государстве, поэтому недостатки и ошибки каж-
дого отдельного сотрудника, осуществляющего свою 
профессиональную деятельность, связывают со всей 
структурой в целом, что формирует общий негативный 
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имидж о системе МВД России. Для предупреждения 
таких последствий особую актуальность приобретает 
становление у сотрудников таких качеств, которые по-
зволят им квалифицированно и грамотно действовать 
в любых ситуациях. Таким качеством, на наш взгляд, 
выступает профессионально-правовая культура, фор-
мирование которой максимально эффективно будет 
происходить на этапе обучения курсантов в образова-
тельных организаций МВД России.

Все больше современных педагогических иссле-
дований, посвященных улучшению функциониро-
вания педагогических систем, исследуют проблемы 
совершенствования качества профессионального об-
разования. Одним из направлений при решении данной 
проблемы является выявление и реализация в образо-
вательном процессе высших учебных заведений педа-
гогических условий, способствующих формированию 
задаваемых качеств обучающихся. 

Научно-педагогическая литература под формиро-
ванием понимает целенаправленное непрерывное пе-
дагогическое воздействие на субъект с целью развития 
и становления у него определенных качеств.

В исследовании процесс формирования професси-
онально-правовой культуры курсантов представляется 
совокупностью различных условий и обстоятельств, 
сопутствующих данному процессу, однако центральное 
место здесь отводится непосредственно личной заинте-
ресованности и активности курсанта в формировании 
собственной профессионально-правовой культуры.

Необходимость разработки педагогических усло-
вий для формирования профессионально-правовой 
культуры курсантов подтверждается потребностью 
общества и государства в компетентных и грамотных 
сотрудниках ОВД, способных высококвалифицирован-
но выполнять возложенные на них служебные обязан-
ности.

Для более наглядного рассмотрения педагогиче-
ских условий обратимся к трактовке понятий «усло-
вия» и «педагогические условия». Дефиниция «ус-
ловие» может рассматриваться в трех направлениях: 
как обстоятельство, имеющее непосредственное влия-
ния на что-либо; как установленное правило в опреде-
ленной области деятельности; как определенная внеш-
няя обстановка.

Исследователи в области психологии понятие «ус-
ловия» представляют в контексте психического раз-
вития человека, раскрывающегося через систему вну-
тренних и внешних причин, раскрывающих процесс 
психического развития человека [4, С. 270–271].

Позиция В. М. Полонского схожа с мнением иссле-
дователей-психологов, автор представляет условия со-
вокупностью определенных переменных (воздействий 
внешних и внутренних, природных и социальных), опре-
деляющих разностороннее развитие человека [9, С. 36].

Педагогические условиями определяются как важ-
ный компонент педагогической системы, отражающий 
совокупность элементов, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование этой системы, среди таких эле-
ментов выделяются:

 – внешние, обеспечивающие развитие личности 
курсанта;

 – внутренние, содействующие реализации процес-
суального аспекта [3].

Проанализировав различные позиции исследовате-
лей по определению понятия «педагогические условия» 
выделим ряд положений, способствующих целостному 
пониманию данного понятия:

1) педагогические условия – неотъемлемый эле-
мент педагогической системы;

2) представляются совокупностью возможностей 
среды вуза: образовательной и материальной, которая 
в разных аспектах влияет на формирование исследуе-
мого качества, может выражаться как положительно, 
так и отрицательно;

3) правильный выбор педагогических условий обе-
спечивает гармоничное и эффективное функциониро-
вание всей педагогической системы в целом [2].

Педагогические условия отражают совокупность 
положительных и отрицательны возможностей образо-
вательной среды учебного заведения и представляется 
как неотъемлемая часть функционирования всей педа-
гогической системы вуза.

Нами были выделены пять педагогических условий, 
способствующих комплексному формированию у кур-
сантов образовательных организаций МВД России всех 
компонентов профессионально-правовой культуры.

Несомненно, мотивация курсантов к формирова-
нию профессионально-правовой культуры является не-
отъемлемой частью данного процесса. Именно поэтому 
первым условием выделяется мотивационная готов-
ность курсантов к формированию профессионально-
правовой культуры.

Под дефиницией «готовность» понимается опреде-
ленное психологическое состояние субъекта отноше-
ний и понимание им своих целей в профессиональной 
деятельности, возможности сопоставить их с собствен-
ными внутренними ресурсами и силами, посредством 
чего оценить возможность достижения успехов [6].

Осваивая будущую профессиональную деятель-
ность, курсанты должны осознанно относится к форми-
рованию у себя профессионально значимых качеств, ос-
новываясь на комплексной системе мотивов (внешних 
и внутренних) и ценностей, что является главенству-
ющей составляющей в достижении успеха в обучении 
и формировании собственной профессионально-право-
вой культуры с учетом создаваемых условий, оказы-
вающих положительное влияние на повышение уров-
ня познавательной активности в изучении различных 
аспектов профессиональной деятельности [5].

Под мотивационной готовностью в нашем иссле-
довании следует понимать направленность курсантов 
на формирование профессионально-правовой культу-
ры, что обеспечит в последующем более эффективную 
профессиональную адаптацию и готовность обучаю-
щихся, будущих сотрудников органов внутренних дел, 
к выполнению своих профессиональных функций.

Выделим главные мотивы в процессе формирова-
ния профессионально-правовой культуры у курсантов, 
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в основе которых будет лежать познавательная деятель-
ность: 1) мотив самостоятельности (характеризуется 
желанием курсанта самостоятельно прийти к решению 
поставленных проблем и задач); 2) мотив личностного 
развития, получения новой информации (потребность 
в обновлении и получении новых знаний, саморазви-
тия и совершенствования навыков профессиональной 
деятельности); 3) мотив желания быть в коллективе; 
4) мотив профессионального роста(желание быть луч-
шим в профессии, достичь высот по службе); 5) мотив 
служебной деятельности (стремление приступить к вы-
полнению своих служебных обязанностей на постоян-
ном месте службы).

Мотивация динамична и зависит от уровня про-
фессионально-правовой культуры курсантов. Чем 
выше уровень профессионально-правовой культуры, 
тем больше у курсантов желание учиться, повышать 
уровень своих знаний и навыков, желание приступить 
к выполнению своих должностных обязанностей.

Усиление воспитывающей направленности обра-
зовательного процесса в ведомственном вузе нами рас-
смотрено как второе педагогическое условие.

Усиление воспитывающей направленности означа-
ет, что образовательный процесс должен быть нацелен 
не только на освоение знаний и умений, но и на раз-
витие личности курсанта, формирование его нравствен-
ных и правовых качеств. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
с одной стороны ставит обучения и воспитания в не-
разрывную связь, где отсутствие какого-либо элемента 
свидетельствует о бессмысленности образовательно-
го процесса, с другой стороны рассматривает два этих 
процесса как самостоятельной виды деятельности [12]. 

Особую актуальность воспитательный вектор при-
обретает в связи со спецификой ведомственного обра-
зования и особенностями службы в органах внутренних 
дел.

Воспитательная работа – основной вид мораль-
но-психологического обеспечения, представляющий 
собой целенаправленную деятельность по формирова-
нию у сотрудников комплекса гражданских, професси-
ональных, психологических и нравственных качеств, 
обусловленных потребностями службы [10].

Уровень, эффективность и качество работы, вы-
полняемые правоохранителями, во многом зависит 
от профессиональных и личностных качеств сотруд-
ника. Формирование личности сотрудника происходит 
на протяжении всего периода его служебной деятельно-
сти, но основы и вектор развития закладываются имен-
но во время обучения в образовательных организациях 
МВД России. Обучение в ведомственном вузе является 
тем этапом, на котором закладывается фундамент даль-
нейшей успешной профессиональной деятельности.

Основные направления воспитательной работы 
в образовательных организациях МВД России пред-
ставлены следующими видами воспитания: патриоти-
ческим, профессиональным, правовым, нравственно-
этическим, эстетическим. Подготовка включает в себя 
совокупность мероприятий, направленных на форми-

рование у курсантов профессиональной культуры, 
патриотического мировоззрения, понимания внутрен-
ней государственной политики в профессиональной 
сфере.

В связи с вышеуказанным, следует отметить важ-
ность и значимость педагогической составляющей вос-
питательного процесса курсантов и необходимость ее 
усиления в современных условиях обострения внешне-
политического положения России и обострения некото-
рых негативных последствий во внутриполитической 
ситуации.

Третьим педагогическим условием формирова-
ния профессионально-правовой культуры было выделе-
но включение курсантов в работу юридических клиник, 
организуемых на базе образовательных организаций 
МВД России, как средства закрепления практических 
навыков, знаний и профессиональных компетенций.

Одним уз условий формирования профессиональ-
но-правовой культуры курсантов выступает реализация 
в образовательном процессе деятельности юридических 
клиник. Образование в рамках работы юридических 
клиник является эффективной формой объединения те-
ории и практики в образовательном процессе высшего 
учебного заведения. Юридические клиники включают 
в себя две важные функции:

1) учебную – работа клинки организуется в рам-
ках учебного заведения и представляется особой фор-
мой учебного процесса, направленной на эффективное 
формирование профессиональных качеств курсантов 
при решении реальных ситуаций; 

2) социальную – клиники оказывают квалифици-
рованную юридическую помощь нуждающимся в ней 
гражданам абсолютно бесплатно [11].

Как правило, активно участвовать в деятельности 
юридических клиник курсанты начинают с третьего 
курса, когда багаж уже обогащен некоторыми профес-
сиональными знаниями и умениями.

Последовательность работы всегда остается неиз-
менной: обучение – практическая деятельность – анализ 
работы. Программа юридической клиники не заменяет, 
а дополняет стандартное профессиональное образова-
ние и служит возможностью получить незаменимый 
практический опыт курсантам, привлекаемым к данно-
му виду деятельности.

Помимо развития нестандартного способа мышле-
ния при разрешении реальных задач курсанты также 
получают возможность взаимодействия с различными 
категориями населения, что позволяет усовершенство-
вать свои коммуникативные навыки, повысить культу-
ру речи. Участие в деятельности юридических клиник 
дает возможность курсантам самостоятельно работать 
с возникающими задачами, опираясь на мнения более 
опытных коллег и преподавателей.

Таким образом, налицо неоспоримое преимуще-
ство работы в юридических клиниках, позволяющее 
наиболее качественно, полно и структурированно осу-
ществлять формирование профессионально-правовой 
культуры у курсантов образовательных организаций 
МВД России.
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Для реализации всех вышеназванных условий не-
обходимо создать соответствующую профессионально-
правовую образовательную среду, в которой курсант 
сможет развиваться, что было выделено нами как чет-
вертое педагогическое условие формирования про-
фессионально-правовой культуры курсантов образова-
тельных организациях МВД России.

Влияние образовательной среды на личности об-
учающегося является одной из ключевых проблем, из-
учаемых в педагогических и психологических науках. 
Образовательная среда учебного заведения представля-
ет собой сложную целостную систему, которая до сих 
пор не имеет однозначного определения. 

Однако, помимо образовательной среды, существу-
ют и другие среды которые оказывают влияние на лич-
ность обучающегося. Одной из таких сред является 
правовая среда. 

Правовая среда представляется как совокупность 
отношений юридической направленности, правовых 
идей и доктрин, практики правоприменения, что созда-
ет предпосылки для правого поведения субъектов в со-
временном обществе.

Не меньшее влияние на личность обучающихся 
оказывает профессиональная среда, которая понима-
ется как совокупность различных условий, необходи-
мых для успешного осуществления профессиональной 
правоохранительной деятельности. Профессиональная 
среда может включать внешние (специфика деятельно-
сти, условия службы) условия и межличностные (куль-
тура учреждения, его взаимодействие с другими субъ-
ектами социума и т. п.) взаимоотношения.

Профессиональная среда играет важную роль в фор-
мировании профессиональной принадлежности, при-
нятии профессиональных установок, вхождении в про-
фессиональную культуру, а также в профессиональном 
росте и развитии обучающихся. Таким образом, об-
разовательная среда, правая среда и профессионально 
среда взаимосвязаны и оказывают существенное влия-
ние на личность обучающегося. Понимание этой взаи-
мосвязи и учет ее в процессе образования позволяют 
создать благоприятные условия для развития личности 
и успешно профессионального становления курсантов.

Понятия профессионально-правовая образова-
тельная среда в педагогической литературе отсутству-
ет. Но при формировании профессионально-правовой 
культуры курсантов создание профессионально-право-
вой образовательной среды является необходимым 
условием для достижения поставленных нами целей. 
Таким образом, считаем целесообразным определить 
дефиницию «профессионально-правовая среда». 

Профессионально-правовая среда в нашем исследо-
вании понимается как динамичное социальное явление, 
оказывающее позитивно-стимулирующее воздействие 
на выбор участниками способов своей деятельности. 
Профессионально-правовая среда включает в себя раз-
витие у курсантов правового сознания, накопление 
и превращение правовых и профессиональных знаний 
в установки, осознание курсантом себя как члена про-
фессионального полицейского сообщества, его включе-

ние в профессиональную правоохранительную деятель-
ность, личную заинтересованность и поглощенность 
профессиональной деятельностью, замотивированность 
на постоянное повышение и совершенствование уровня 
своей профессионально-правовой культуры. Професси-
онально-правовая образовательная среда предполагает 
интеграцию различных областей знания, стимулирует 
самостоятельность и инициативность в принятии про-
фессионально-значимых решений.

Таким образом, в статье были рассмотрены наи-
более эффективные педагогические условия, позволя-
ющие наиболее эффективно сформировать у курсантов 
образовательных организаций МВД России профессио-
нально-правовую культуру: мотивационная готовность, 
усиление воспитательной направленности образова-
тельного процесса в ведомственном вузе, включение 
курсантов в работу юридических клиник, создание про-
фессионально-правовой образовательной среды.
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Самым продуктивным методом педагогического 
исследования является педагогический эксперимент 

(от лат. experiment – проба, опыт) [1].
Актуальность исследовательской работы, резуль-

татам которой посвящена данная статья, обусловлена 
противоречием между необходимостью приобретения 
обучающимися (в ходе освоения дисциплины (модуля) 
«Основы военной подготовки») твердых знаний и фор-
мирования у них устойчивых навыков решения спец-
ифических задач, и выполнения специфических дей-
ствий, не связанных (напрямую, непосредственно) с их 
повседневной деятельностью и со знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, приобретаемыми обучаю-
щимися в ходе освоения основных образовательных 
программ, – с одной стороны, и строго ограниченными 
временными рамками, отведенными для достижения 
целей обучения по дисциплине (модулю) «Основы во-
енной подготовки» – с другой [2; 3].

В ходе педагогического поиска альтернативных 
способов разрешения указанного противоречия было 
принято решение о проведении педагогического экспе-
римента.

Цель педагогического эксперимента – определение 
эффективности фрустрации, как способа формирова-
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ния твердых знаний и устойчивых навыков решения 
специфических задач, и выполнения специфических 
действий по дисциплине (модулю) «Основы военной 
подготовки».

Побудителем идеи проведения данного экспери-
мента стали результаты исследовательских работ Та-
мары Вульфовны Дембо – американского психолога 
российского происхождения, профессора и почетного 
доктора Университета Кларка. Свою научно-исследова-
тельскую деятельность Т. В. Дембо осуществляла со-
вместно с Блюмой Зейгарник и Марией Овсянкиной, 
в лаборатории Курта Левина в берлинском Психологи-
ческом институте. Занималась вопросами восприятия 
(гештальтпсихологией), психологическим тестирова-
нием, бихевиоризмом, реабилитационной психологией. 
В 1962 году разработала методику для исследования 
самооценки, доработанную в 1970 году советским пси-
хологом Сергеем Леонидовичем Рубинштейном, и по-
лучившую название – Методика Дембо-Рубинштейн. 
Работая над диссертацией, Т. В. Дембо предопределила 
направления своих дальнейших исследований в пси-
хологии, в том числе таких, как исследования соци-
ально-психологических феноменов в эксперименталь-
ной ситуации, агрессии и фрустрации. В частности, 
Т. В. Дембо известна своими экспериментами, в ходе 
которых предлагала своим испытуемым задачи, не име-
ющие решения, что, одна ко, не являлось очевидным 
с первого взгляда. Это было направлено на вызывание 
фрустрации [4–6].

Фрустрация (лат. «расстройство планов», «уничто-
жение замыслов») – психическое состояние, возника-
ющее в ситуации реальной или предполагаемой невоз-
можности удовлетворения тех или иных потребностей, 
или, другими словами, в ситуации несоответствия 
желаний имеющимся возможностям. Фрустрация воз-
никает в ситуации, которая воспринимается субъектом 
как угроза (потенциальная, реальная) удовлетворению 
той или иной его потребности. Она проявляется в ряде 
эмоциональных процессов, таких как разочарование, 
тревога, раздражение и даже отчаяние [4–6].

И хотя фрустрация сопровождается целым набором 
отрицательных эмоций, в тоже время, в определенной 
степени она способна вызывать конструктивный (по-
ложительный) эффект. Это связано с тем, что фрустра-
ция может помочь достижению какой-либо цели, так 
как происходит фокусировка на главном мотиве, а другие 
потребности уходят на второй план. Может происходить 
интенсификация усилий, мобилизация сил для преодо-
ления барьеров мешающих достижению цели, при этом 
мотивация возрастает до максимального уровня. Кроме 
этого, может происходить замена средств достижения 
цели (свежий взгляд на проблемную ситуацию, переос-
мысление своих действий), переоценка ситуации (иное 
восприятие контекста проблемной ситуации для дости-
жения цели в результате напряжения) [4–6].

Необходимо отметить, что вызвать фрустрацию 
не так просто, как может показаться на первый взгляд. 
Из-за чего, в ходе эксперимента было предпринято не-
сколько попыток вызывания фрустрации при проведе-

нии различных (как по содержанию, так и по формам 
проведения) занятий по «Основам военной подготовки». 
В результате, наиболее удачной оказалась реализация 
педагогического приема, основанного на фрустрации 
обучающихся, при проведении практических занятий, 
в ходе которых приобретались знания и формировались 
навыки обращения со стрелковым оружием.

На одном из таких занятий обучающимся необходи-
мо было выполнить норматив по снаряжению патрона-
ми стандартного магазина автомата Калашникова АК-
74, емкостью 30 патронов.

Данное занятие проводилось в четырех учебных 
группах, две из которых были экспериментальными, 
а две – контрольными.

Занятие проводилось на нескольких учебных точ-
ках, в связи с чем, обучающиеся каждой учебной груп-
пы предварительно делились на подгруппы, по числу 
учебных точек.

На учебных точках обучающиеся последовательно 
изучали устройство магазина автомата и условия вы-
полнения норматива по его снаряжению патронами. По-
сле чего обучающимся предоставлялась возможность 
самостоятельной тренировки в выполнении норматива.

Затем, обучающиеся, по одному, прибывали на кон-
трольную точку, где, под наблюдением преподавателя, 
им необходимо было выполнить норматив по снаряже-
нию магазина на время, и получить соответствующую 
оценку. При этом, выполнение норматива обучающи-
мися контрольных групп осуществлялось в обычных 
условиях (с использованием стандартного магазина 
и 30 учебных патронов). В таких же обычных усло-
виях осуществлялось выполнение норматива и двумя 
из трех обучающихся экспериментальных групп, а вы-
полнение норматива каждым третьим обучающимся, 
из числа экспериментальных групп, осуществлялось 
с использованием специально подготовленного мага-
зина (исключавшего возможность правильной оценки 
количества патронов, находящихся в магазине, по-
средствам визуального контроля через индикационное 
отверстие), а количество учебных патронов, которыми 
необходимо было снаряжать магазин, незаметно уве-
личивалось на один патрон. В результате, каждый тре-
тий обучающийся, из числа экспериментальных групп, 
при выполнении норматива не мог его завершить, в свя-
зи с тем, что последний патрон, не взирая на все усилия 
и старания, никак не помещался в магазин. В следствии 
чего у данных обучающихся наступала фрустрация. 
В таких случаях, по истечении определенного времени, 
преподаватель останавливал выполнение норматива, 
говоря о том, что ничего страшного не случилось, так 
как на следующем занятии будет предоставлена воз-
можность для пересдачи норматива.

Обобщенные результаты эксперимента позволили 
констатировать, что обучающиеся, испытавшие фру-
страцию, в дальнейшем, при выполнении норматива 
по снаряжению магазина автомата в ходе контрольно-
проверочных мероприятий (проводимых несколько 
раз) показывали результаты существенно лучше, чем 
остальные обучающиеся, а именно: 100 % обучающих-
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ся, испытавших фрустрацию, успешно справлялись 
с выполнением норматива и получали положительные 
оценки, из них не менее 68 % – получали хорошие 
и отличные оценки. При этом, указанные обучающиеся, 
пред выполнением норматива более внимательно отно-
сились к осмотру магазина и учебных патронов (в том 
числе пересчитывали их количество), а в ходе выпол-
нения норматива действия совершали более осознанно 
и уверенно.

Таким образом, допустимо заключить, что цель пе-
дагогического эксперимента достигнута. А это, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о том, что творче-
ское применение педагогического приема, основанного 
на фрустрации обучающихся, позволяет повысить эф-
фективность проведения занятий, способствуя закре-
плению у обучающихся знаний и формированию у них 
устойчивых навыков решения специфических задач, 
и выполнения специфических действий, благоприят-
ствуя, тем самым, достижению целей обучения по дис-
циплине (модулю) «Основы военной подготовки».
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Успешность поступательного развития системы 
управления в современной России в значительной сте-
пени зависит от качества управления организациями.

В современной научной литературе отсутству-
ет универсальных методик по диагностике и анализу 
уровня профессиональной компетентности руководите-
ля, а также возникает трудности в решение задачи про-
фессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогов профессионального дополнительного 
образования. В современных условиях трансформации 

образования многие специалист в области менеджмен-
та в образовании отмечают, что при определении уров-
ня профессиональной компетентности руководителя, 
необходимые критериальные показатели являются не-
понятными. В связи с этим, возникают сложности из-
мерения, так как неизвестно насколько так или иначе 
связаны с конкретным влиянием на период учебной 
подготовки.

Динамика ключевых показателей эффективности 
образовательной политики последних лет показывает 
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о том, насколько сильны могут быть последствия вли-
яния пандемии, санкционной политики, региональных 
войн, а также других внешних и внутренних шоков 
на качество образования региона. Одним из эффектив-
ных инструментов развития системы общего и профес-
сионального образования является управленческий по-
тенциал. На сегодняшний день недооцененность роли 
управленцев в системе повышения качества общего 
образования велика. И здесь педагогические универси-
теты должны играть важную роль, так как они сегодня 
выступают в большей степени не с позиции отраслевых 
вузов, а центров развития общего и профессионально-
го образования региона. Исследователи и специалисты 
в области образования отмечают, что одной из серьез-
нейших проблем подготовки управленческих кадров – 
это несформированность профессиональных компетен-
ций руководителя, из-за которой вызывает трудности 
и проблемы в системе управления образования.

Очевидный дефицит профессиональных компетен-
ций управленческих кадров зачастую тормозит реали-
зации серьезных амбициозных проектов, программ со-
циально-экономического развития региона, отдельных 
территорий, предприятий.

Одним из важнейших приоритетов государствен-
ной образовательной политики на современном этапе 
развития выступает процесс подготовки высококвали-
фицированных кадров управления государственными 
системами в сфере образования.

На сегодняшний день в академической литературе 
отсутствует однозначного понимания определения сло-
восочетания «профессиональная компетентность».

Известно, что некоторое время в постсоветском 
образовательном пространстве приоритетной осталась 
идеология культа экономической выгоды. На практике 
это обернулось поспешным уходом государства из сфе-
ры образования и преобладанием в обществе таких 
тенденций, как преимущественная поддержка частного 
образования и переход к подготовке интеллектуальной 
элиты зарубежом. В итоге это привело к общему сниже-
нию воспитательной функции вузовского образования. 
Глубоко осознают всю степень ответственности за ду-
ховное оздоровление общества республики.

В конце учебной сессии любой участник со своим 
наставником должен проанализировать те полученные 
результаты, чтобы выстроить дальнейшую траекторию, 
при этом формировав и определяя наиболее эффектив-
ные методы для последующей работы личностного ро-
ста по достижению поставленных целей и задач. Надо 
отметить, что все полученные совокупные результаты 
с программой образовательного курса самостоятельной 
работы должны выступать полезным инструментом 
для любого управленца управления персоналом, в чьем 
подчинении находится тот или иной работник.

В научно-методологическом понимании понятия 
компетентность занимает особое место, как и систе-
ме естественнонаучных, инженерных и гуманитарных 
наук. В зависимости от специфичности и профильности 
рода профессиональной деятельности, компетентность 
интерпретируется через призму той или иной науки. За-

дачи, которые ставятся в тех направлениях, в которых 
необходимы специфические профессиональные компе-
тенции изучаются отдельно.

Проведение такого рода деятельностной работы 
должно способствовать наиболее эффективному из-
учению более конкретных углубленных методических 
материалов и учебных комплексов для того, чтобы 
провести объективную оценку профессиональных 
компетенций слушателя, а также возможность кон-
сультироваться с педагогами. Следует уточнить о том, 
что сам учебно-методический процесс требует посто-
янного обновления учебных материалов, учитывая, 
что необходимость в обязательном сопровождении он-
лайн-семинаров и иных мероприятий при выполнении 
практических и лабораторных заданий. Помимо этого, 
предполагаемый учебный материал должен находиться 
на флэш-носители или в электронно-облачной системе, 
который непосредственно будет организаторами от-
правляться слушателям через удобные форму коммуни-
кации.

Острые обсуждения и проблемные вопросы совре-
менной теоретической и практической науки. Касатель-
но представленного мною доклада участниками были 
высказаны весьма ценные замечания в рассматривае-
мой теме, которые в свою очередь будут учтены в моей 
дальнейшем организационно-управленческой работе. 
Этот вывод перекликается с идей реализации челове-
ческого потенциала, который выступает одним из ин-
дикаторов оценки уровня экономической безопасности 
региона. 

На наш взгляд, многие из предлагаемых процедур 
оценки управленческого персонала, недостаточно ак-
центированы на выявление инновационного потенциа-
ла сотрудника. В условиях, когда все больше трудовых 
процессов требуют специальной подготовки, творче-
ского подхода, именно способность к развитию стано-
вятся главенствующими. Если для части работников 
достаточно определение уровня навыков (производи-
тельности и качества), то для остальных, на наш взгляд, 
на первом этапе оценки необходимо предусмотреть вы-
явление потенциала к развитию. В первую очередь, это 
касается руководителей всех уровней, поскольку поми-
мо собственно профессиональных навыков, им чрезвы-
чайно важно уметь налаживать контакты, как по гори-
зонтали, так и по вертикали управления.

На руководителя образовательной организации воз-
лагается ответственность в целом за ее функционирова-
ние, а не отдельно за ее составляющие. В этом плане ру-
ководитель является единственным человеком, который 
отвечает за всю деятельность организации. Можно ска-
зать, что занимаемый пост предоставляет руководите-
лю больше возможностей, чем у других специалистов.

В ходе проведенного анализа выявлено, что осново-
полагающей в структуре профессиональной компетент-
ности руководителя выступает управленческая компе-
тентность.

Зачастую руководителям приходится работать в ус-
ловиях агрессивной внешней среды и обладать навы-
ками командной работы.
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Рис. 1. Элементы формирования профессиональной компетентности современного специалиста

На наш взгляд, многие из предлагаемых процедур 
оценки управленческого персонала, недостаточно ак-
центированы на выявление инновационного потенциа-
ла сотрудника. В условиях, когда все больше трудовых 
процессов требуют специальной подготовки, творче-
ского подхода, именно способность к развитию стано-
вятся главенствующими. Если для части работников 
достаточно определение уровня навыков (производи-
тельности и качества), то для остальных, на наш взгляд, 
на первом этапе оценки необходимо предусмотреть вы-
явление потенциала к развитию. В первую очередь, это 
касается руководителей всех уровней, поскольку поми-
мо собственно профессиональных навыков, им чрезвы-
чайно важно уметь налаживать контакты, как по гори-
зонтали, так и по вертикали управления.

На руководителя образовательной организации 
возлагается ответственность в целом за ее функцио-
нирование, а не отдельно за ее составляющие. В этом 
плане руководитель является единственным челове-
ком, который отвечает за всю деятельность органи-
зации. Можно сказать, что занимаемый пост предо-
ставляет руководителю больше возможностей, чем 
у других специалистов.  

В ходе проведенного анализа выявлено, что осново-
полагающей в структуре профессиональной компетент-

ности руководителя выступает управленческая компе-
тентность.

Зачастую руководителям приходится работать в ус-
ловиях агрессивной внешней среды и обладать навы-
ками командной работы.

Структура современных образовательных систем 
подвержена влиянию различных внешних и внутрен-
них факторов. Особенно влияние конъюнктуры рын-
ка образовательных услуг, например, цифровизации, 
региональные конфликты, санкционное давление 
на финансово-экономический сектор и многое другое. 
Для того, что эффективно управлять современной об-
разовательной организацией руководителю необходимо 
иметь профессиональные управленческие компетенции 
и умения, которые соответствовали бы для введения 
организационно-управленческой деятельности с целью 
создания социальной и экономической безопасности.

Для начала нужно учесть наличие рыночного мыш-
ления руководителя, так как знания функционирования 
рыночных механизмов позволяет судить о том, что при-
нимаемые решения будут основаны на ключевых каче-
ствах современного инновационного менеджера, таких 
как, креативность, мышлении, инновационные методы, 
стратегическая предприимчивость, программные при-
емы достижения поставленных целей, а также психо-
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логическая устойчивость, умения взять на себя ответ-
ственность и принимать правильные решения. 

Больше всего, переосмысление различных задач 
и целей, системы управления организацией, с учетом 
вводимых технологических новшеств, формирование 
профессиональной компетентности менеджера должно 
лечь в основу государственной стратегической задачей 
в сфере образовательной, социально-воспитательной 
и инновационной деятельности.

Во время проведения оценки компетентности важ-
но учитывать следующие критерии сотрудника:

 – уровень квалификации;
 – навыки и умения;
 – стремление к личностному и профессиональному 

росту;
 – эффективность труда.

Все специалисты должны задумываться о своем 
профессиональном развитии. В первую очередь это 
важно для руководителей образовательных организа-
ций. Как мы знаем, на качество деятельности организа-
ции в целом влияет тот уровень развития компетенций, 
которого достиг руководитель.

Между терминами «компетентность» и «компетен-
ция» есть различия. Если первый термин определяет 
образование, навыки и опыт работы человека, то ком-
петенция выступает умением применять эти знания 
на практике. Также у компетентности есть сходство 
с термином «профессионализм», но он охватывает 
в себя не только знания, но и непосредственно отноше-
ние человека к трудовой деятельности.

Оценка компетентности должна проводиться на ре-
гулярной основе, быть объективной, прозрачной и по-
нятной сотрудникам. Она может быть количественной, 
качественной или комбинированной. Используемые ме-
тоды и инструменты выбираются в зависимости от из-
учаемых характеристик. 

Количественные методы оценки компетентности 
включают, например, следующие:

 – стандарты и нормы труда (устанавливают требо-
вания к персоналу и сравнивают их с фактическими по-
казателями работы сотрудников);

 – графические профили (построение точек на гра-
фике для отображения рабочих качеств сотрудника);

 – сравнение (оценка каждой характеристики специ-
алиста, суммирование баллов и сравнение итоговых по-
казателей разных сотрудников между собой).

Среди качественных методов оценки компетенций 
выделяются следующие:

 – биографический метод (изучение семейного по-
ложения сотрудника, состояния его здоровья, увлече-
ний);

 – матричный метод (сравнение реальных характе-
ристик сотрудника с качествами, требуемыми должно-
стью);

 – метод анкетирования (эксперт отмечает пункты, 
которые, по его мнению, присущи сотруднику);

 – метод анализа кейсов (в ходе которого сотрудник 
готовит отчет о том, как решить реальную или смодели-
рованную задачу, поставленную перед ним);

 – метод парных сравнений (метод, при котором два 
специалиста, занимающих одну и ту же должность, 
сравниваются по заданным параметрам).

Смешанные методы оценки компетентности вклю-
чают:

 – интервью (выяснение характера, мотивации и ин-
теллекта человека в ходе беседы);

 – экзамены (сдача квалификационных, психологи-
ческих и физиологических тестов);

 – деловые игры (оценка поведения сотрудников 
экспертами и самими участниками с помощью симуля-
ций и развивающих игр);

 – методы достижения целей (постановка задач 
на определенный период времени и оценка качества 
и полноты их выполнения в конце периода).

Важной составляющей формирования профессио-
нальной компетентности руководителя образователь-
ной организации является процесс развития руково-
дителя как профессионала. Поэтому формирование 
профессиональной компетентности включает процесс 
образования и самообразования специалиста.

Следует отметить, что проведено огромное коли-
чество научных исследований, а также получены се-
рьезные результаты и научные выводы в рамках эко-
номической науки. Но некоторые проблемы и вопросы 
в области экономической безопасности на сегодняшний 
день остаются недостаточно изученными. И в этой 
связи возникают более серьезная безотлагательная не-
обходимость ее углубленного изучения и исследова-
ния. Таким вопросам следует отнести различные ме-
тоды и механизмы воздействия образовательной среды 
на обеспечение экономической безопасности как регио-
нальной, так и национальной экономики.

Сегодня видим, что цивилизованный мир и со-
временная наука нуждается в разработке особых тео-
ретических и прикладных решениях обеспечение эко-
номической безопасности личности, государства 
и общества. Перед современной экономической наукой 
встает серьезная преграда. Просто потребность в зна-
ниях по экономической науке, части обеспечение без-
опасности и защита экономических интересов.
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Аннотация. На основе ретроспективного анализа литературы рассматривается работа тренера-преподавателя 
высшей школы по планированию и проведению тренировок с игроками-студентами сборной команды вуза. Детально 
раскрыт пошаговый алгоритм планирования и проведения тренировок. Опираясь на опыт специалистов в области 
студенческого баскетбола составлен примерный план тренировки со студентами-баскетболистами, предложены не-
которые практические рекомендации тренеру-преподавателю по достижению максимального эффекта на трениров-
ках. В работе мы применяли следующие методы педагогического исследования: 1. Изучение литературных источни-
ков. В реализации этого метода применялись следующие приемы: конспектирование, реферирование, составление 
библиографии, аннотирование, цитирование, составление логических схем текста. 2. Теоретический анализ. Этот 
метод характеризовался следующими особенностями: сопоставлением с научно-обоснованными фактами, соотнесе-
нием с целями и задачами исследования.
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Abstract. The article, based on a retrospective analysis of the literature, examines the work of a high school coach-
teacher in planning and conducting training with student players of the university team. A step-by-step algorithm for planning 
and conducting training is disclosed in detail. Based on the experience of specialists in the field of student basketball, a rough 
training plan for student basketball players has been drawn up, and some practical recommendations have been proposed for 
the coach-teacher to achieve maximum effect in training. In our work we used the following methods of pedagogical research: 
1. Study of literary sources. In implementing this method, the following techniques were used: note-taking, summarizing, 
compiling a bibliography, annotating, quoting, and drawing up logical diagrams of the text. 2. Theoretical analysis. This 
method was characterized by the following features: comparison with scientifically based facts, correlation with the goals 
and objectives of the study.
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В процессе занятий баскетболом студенты овла-
девают специальными теоретическими, методически-
ми и практическими учебными знаниями. Выполняют 
не только общие для всех зачетные требования и норма-
тивы по общей и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке, но и специфические спортивно-тех-
нические зачетные нормативы и требования.

Процесс физического воспитания в вузе в немалой 
степени обеспечивает система студенческих соревнова-
ний и учебно-тренировочной работы. Особенно важно 
оптимальное планирование учебно-тренировочной ра-
боты, которое наряду с другими методами может быть 
осуществлено путем изучения и анализа коллективного 
мнения специалистов-экспертов – представителей ка-
федр физического воспитания и спортивных клубов [1].

Тренер-преподаватель, работающий со студентами-
баскетболистами сборной команды вуза, должен четко 
понимать, какие цели и задачи стоят перед командой 
на предстоящий сезон, какими методами и средства-
ми он будет достигать поставленных целей. Отмече-
но, что по ходу учебного года (сезона) тот энтузиазм, 
энергия и эмоции студентов-баскетболистов, которые 
переполняли их на старте сезона – убывают, трениров-
ки становятся монотонными и менее эффективными, 
вследствие чего снижается посещаемость тренировоч-
ных занятий и сохранность контингента учащихся [2].

Чтобы избежать этих негативных явлений тренеру-
преподавателю высшей школы необходимо четко пла-
нировать свою работу. В этом случае наставник будет 
иметь возможность проводить анализ аспектов, кото-
рые имеют первостепенное значение. Отсюда – при-
нятие оптимальных решений, улучшение организации 
работы своей команды, предвидение проблем, с кото-
рыми он может встретиться по ходу сезона, понимание, 
как эти проблемы преодолеть.

Особенность планирования на сезон студенческой 
лиги заключается в том, что несмотря на постоянную 
ротацию состава сборной команды вуза (полное обнов-
ление коллектива каждые 4–6 лет), план будет меняться 
незначительно из года в год [3].

С чего же начать планирование? 1. Сезон в АСБ 
(Ассоциации студенческого баскетбола) начинается 
в середине сентября, а заканчивается Суперфиналом 
в мае. Исходя из этого, первое, что нужно сделать тре-
неру-преподавателю – это разбить сезонный план тре-
нировок на 9 месячных планах.

2. До сентября (месяца начала тренировок) необхо-
димо изучить план на сентябрь и детально разработать 
план для каждого тренировочного занятия. Сентябрь-
ский план, таким образом, показывает, над чем нужно 
работать на тренировках в группе спортивного совер-
шенствования вуза, чтобы подвести сборную команду 
к открытию игрового сезона.

При составлении планов на месяц необходимо учи-
тывать, что условия постоянно меняются и тренер-пре-
подаватель должен менять план в соответствии с ними.

Далее необходимо избегать перегрузок игроков-сту-
дентов чрезмерными тренировками. Лучше не до тре-
нироваться, чем перетренироваться. К примеру, две 

тренировки в день часто бывают утомительны для сту-
дентов-баскетболистов. Это может привести к нервно-
му и физическому истощению к концу сезона [4].

Как же избежать перетренированности? Здесь важ-
но планировать более длительные тренировки в начале 
сезона, когда игрокам-студентам требуются дополни-
тельные нагрузки, и они в состоянии выполнить пред-
лагаемый объем работы. До проведения отбора в груп-
пу спортивного совершенствования тренировки могут 
длиться до 2–2,5 часов. Далее необходимо ограничить 
время тренировок 2 часами, а накануне игры длитель-
ность тренировки не должна превышать 1 часа, избегая 
чрезмерной физической нагрузки. Это позволит игро-
кам-студентам быть свежими и энергичными в день 
игры.

К январю необходимо отрабатывать различные эле-
менты игры, поэтому можно сократить время трениров-
ки на 10 и более минут. К февралю тренировки необ-
ходимо сократить еще на 5 минут, то есть тренировка 
будет длиться в среднем около 1 часа 45 минут. Важно 
также предоставлять игрокам-студентам один день от-
дыха в неделю, а иногда и 2 раза [5].

Вот примерный план тренировки для сборной ко-
манды вуза [6]:

1. Передачи по всей площадке.
2. Броски по корзине с отскоком от щита с малого 

расстояния после прохода по всей площадке.
3. Серия из 10 штрафных бросков подряд. (Если 

игрок-студент попадает 9 или 10 раз, он получает бо-
нус. Если он попадает 7 или 8 раз, он ничего не получа-
ет. Если он попадает меньше 7 раз, он получает двойной 
штраф.)

4. Отработка работы ног для защитников и приемов 
персональной защиты.

5. Упражнение по всей площадке один на один, два 
на два, и т.д. до пять на пять.

6. Индивидуальная работа по «станциям». (Ис-
пользуется три кольца, каждое из которых представля-
ет собой «станцию», где изучаются и отрабатываются 
различные приемы, набор которых меняется от трени-
ровки к тренировке. Длительность работы на «стан-
ции» – 3 минуты, на весь этот раздел тренировки уде-
ляется 9 минут).

7. Упражнения по командной защите.
8. Упражнения по быстрому прорыву.
9. Вторая серия из 10 штрафных бросков (каждый 

игрок осуществляет по два штрафных броска 5 раз, по-
ворачиваясь от одной корзины к другой. Бонусы и штра-
фы назначаются аналогично пункту 3).

10. Упражнения по командным действиям в нападе-
нии (они включают в себя все необходимые действия, 
а также игру на половине площадки противника).

11. Отработка особых ситуаций, связанных со вре-
менем и счетом игры (необходимо отводить не менее 
5 минут в конце тренировки для отработки особых 
ситуаций. На каждой тренировке необходимо отраба-
тывать с игроками-студентами различные возможные 
варианты, например проигрыш в 2 очка за 30 секунд 
до конца игры.)
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12. Третья серия штрафных бросков (каждый сту-
дент-игрок выполняет по 5 бросков в ситуации 1 на 1. 
Поощрения и штрафы даются аналогично пункту 3).

13. 20 спринтерских пробежек для физической под-
готовки.

14. Подведение итогов по бонусам и штрафам.
По часовой план тренировки для сборной команды 

вуза:
9.30–10.00 Пред тренировочное развитие навыков
10.00–10.15 Сбор в группу, разговор, пошаговый 

инструктаж
а) Разбор правил
б) Конец первой четверти
в) Атака на площадке у кольца (размещение, при-

емы отвлечения)
г) Розыгрыш вступления
10.15–10.35 Растяжка (разогрев)
10.35–10.45 Совершение бросков (трое игроков-

студентов/два мяча); бросок без движения
10.45–11.00 Тренировочная атака в формате 5 на 0
а) Добраться до другого кольца
б) Маневры рядом с кольцом: бросок от подбород-

ка, от головы, от груди
в) Успешное проведение передачи, проход в сере-

дину
г) Поймать-и-бросить: бросок от груди
11.00–11.10 Переход к обороне: упражнение пятеро 

против пятерых с переходом
а) 1и2 пробежка вдоль площадки
б) Передача мяча
в) Указания и беседа
11.10–11.30 Игра защиты
а) Приемы защиты
б) Действия защитников
11.30–11.45 Упражнения нападения в формате 5 на 5
а) Игра у кольца
б) Игра с передачей мяча
в) Расположение на площадке, проход и бросок
11.45–12.00 Общий сбор/комментарии после трени-

ровки.
Основной целью планирования является организа-

ция тренировочного процесса, входящего в модуль об-
разовательного процесса вуза в соответствии с общим 
планом на сезон. Это осуществляется путем создания 
максимально детализированных планов ежедневных 
тренировок. Данная организация и планирование необ-
ходимы для максимальной эффективности тренировок 
и достижения студенческой командой поставленных 
на сезон целей с использованием всего ее потенциала.

В заключение приведем некоторые рекомендации 
тренеру-преподавателю для того, чтобы сделать трени-
ровки со сборной командой вуза максимально эффек-
тивными [7]:

1. Не спешите, планируя и организуя тренировоч-
ный процесс. Перед каждой тренировкой точно опреде-
лите, что вы будете делать.

2. Время, выделяемое на отдельные упражнения, 
должно быть минимальным, а сами упражнения – энер-
гичными. Способность игроков-студентов концентри-

роваться на выполнении упражнения уменьшается 
с увеличением его длительности.

3. Держитесь уверенно, используя чаще похвалу, 
чем критику

4. Необходимо, чтобы все игроки-студенты уча-
ствовали в тренировке. При проведении упражнения 
5 на 5 прикрепите остальных игроков к двум командам, 
чтобы они также получали бонусы и штрафы. Это дает 
ощущение соучастия.

5. Заставьте студентов-атлетов быстро и с энтузиаз-
мом подбегать к вам в начале тренировки.

6. Поддерживайте хороший настрой во время всех 
тренировок.
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Очевидно, что в таких условиях цифровизация 
пошла ускоренным темпом. После окончания каран-
тина в 2021 году, схему дистанционного образования 
убрали. Однако осталось понимание того, насколь-
ко это было удобно и в некоторых моментах более 
эффективно. Можно предположить, что именно так, 

в большей степени, в России появилась цифровая пе-
дагогика.

 Само понятие «цифровая педагогика» обширное. 
В общем смысле, это педагогика, которая использует 
современные технологии в качестве средств препода-
вания. 
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Цифровую педагогику можно разделить на более 
узкие направления. Например, следующие:

1. Электронная педагогика.
2. Технопедагогика.
3. Виртуальная педагогика.
4. Киберпедагогика.
5. Мобильная педагогика. 
Вышеперечисленные виды педагогики основаны 

на одной из сфер цифровизации. По названию, очевид-
но, какой именно. Например, в мобильной педагогике 
педагоги специализируются на подаче дополнительно-
го или общего материала через смартфон. Разрабатыва-
ются специальные приложения или системы, имеющие 
адаптацию к мобильным устройствам [2, с. 120].

В контексте темы данной статьи необходимо 
определить, чем отличается цифровое преподавание 
от традиционного, а также, какие преимущества имеет 
цифровизация обучения в вузе, школе и прочих образо-
вательных учреждений. 

Отличительные черты цифровой педагогики:
 – при создании мультимедийных проектов использу-

ются информационно-коммуникационные технологии;
 – увлекательная и более простая учеба за счет вне-

дрения игровых и интерактивных форматов взаимодей-
ствия на занятия или при выполнении домашних зада-
ний;

 – использование чат-ботов, цифровых сред и про-
чих «плодов» цифровизации образования позволяют 
преподавателю и студентам или ученикам тратить зна-
чительно меньше времени на учебу;

 – большая индивидуализация обучения студентов 
или учеников за счет подбора уникальной траектории 
занятий, исходя из начального уровня знаний;

 – максимально быстрое обновление данных, бла-
годаря использованию онлайн-приложений, сайтов 
и так далее. Также, это касается информации в учеб-
никах, вспомогательных тетрадях, методичках, посо-
биях и прочем. Заменить печатные издания с новыми 
данными значительно сложнее, чем сделать обновление 
онлайн-издания [7, с. 248].

За последние пару лет, особенно в период панде-
мии, зарубежные и многие крупные российские вузы 
создали и внедрили собственные системы дистанцион-
ного обучения. Они являются цифровыми платформа-
ми, на которых собрана вся необходимая информация. 
Также, они применяются для следующих задач:

 – отслеживание присутствующих студентов на за-
нятиях;

 – участие в занятии;
 – сдача тестов и некоторых других видов провероч-

ных работ;
 – хранение пособий, учебников и прочей полезной 

литературы в электронном варианте [6, с. 272].
В период дистанционного обучения студентам при-

ходилось активно пользоваться данными системами. 
В ходе этого были выявлены не только преимущества, 
описанные выше, но и недостатки. Главный минус та-
ких систем – это слабая оптимизация под большое ко-
личество одновременных пользователей. 

Для многих вузовских СДО (систем дистанци-
онного обучения) характерна следующая ситуация. 
В учебное время в приложение или на сайт системы 
сразу заходит множество студентов и преподавателей. 
В каждом отдельном «занятии» происходят некоторые 
действия: переписка в общем чате, сдача тестов, обще-
ние по видеосвязи и так далее. Все это дает серьезную 
нагрузку на сервер системы, который может не выдер-
жать [1, с. 145].

На данный момент СДО – это самый популярная 
концепция цифровой педагогики в России. Однако су-
ществует ряд других, стоящих рассмотрения.

Например, последнее время набирает обороты ис-
пользование чат-ботов в обучении. Их главное пре-
имущества – это практически безграничная настройка 
и адаптация под определенные нужды. Еще одно преи-
мущество – это «легкость» такие приложений. В отли-
чие от систем дистанционного образования в формате 
мобильного приложения, чат-бот не занимает место 
в памяти смартфона или другого устройства, а значит, 
подходит для всех возможных гаджетов. 

Чат-боты представляют собой чат в мессенджере 
или социальной сети, настроенный отвечать и зада-
вать определенные вопросы. Большинство из таких 
чатов имеют меню, в котором можно выбрать нуж-
ную опцию. Важно, что для чат-бота нужна платфор-
ма. Сегодня в России самыми популярными являются 
Telegram, ВКонтакте и Whatsapp. Это мессенджеры 
и социальные сети. Однако создать и внедрить чат-бот 
можно практически в любую систему, включая СДО 
вузов. 

С помощью чат-ботов можно цифровизировать 
следующее:

 – получение информации в ответ на конкретный 
запрос. Функция упрощает и значительно ускоряет по-
иск нужных данных в пособиях или учебниках;

 – прохождение опросов, сдачи тестов и так далее;
 – получение мгновенной обратной связи от на-

строенного бота.
Несмотря на большую популярность в западных 

странах, а также универсальность и удобность чат-
ботов, в России ими пользуются редко. 

Из интересных концепций цифрового образования 
также стоит рассказать об интерактивных «досках». 
Имеется в виду приложение, в котором раскрываются 
детали чего-либо единого. Каждая деталь – это одно 
задание. Концепция может быть видоизменена в зави-
симости от нужд педагогов. Два наиболее распростра-
ненных варианта:

1. Каждый фрагмент – это отдельное занятие, 
тема, практическая или лабораторная работа. К концу 
семестра, полугодия или года должны собраться все 
фрагменты и откроется полная «доска» [3, с. 225].

2. Для группового проекта: каждый фрагмент – это 
задание определенного человека в группе. При успеш-
но выполненном проекте должна открыться вся «до-
ска». 

Таким образом, данная концепция превращает 
обыденное занятие в увлекательный квест.
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В педагогической среде есть множество различных 
подходов и концепций цифрового образования. Данная 
сфера сейчас развивается очень быстро, захватывая 
не только школьные учреждения, но и высшее образо-
вание.

В рамках темы данной статьи будет предложена 
своя концепция, объединяющая и дополняющая уже су-
ществующие приемы цифровизации образования. 

Общие положения предлагаемой концепции:
1. Создание максимально оптимизированной систе-

мы дистанционного обучения.
2. Ежегодное обучение новых студентов цифровой 

среде.
3. Возможность индивидуального подхода к обра-

зованию студентов по профильным предметам в зави-
симости от их изначального уровня, сильных и слабых 
мест.

4. Внедрение чат-ботов в систему дистанционного 
обучения и использование их на некоторых занятиях. 

Далее следует разобрать каждый пункт концепции 
подробнее.

Во-первых, общие цифровые системы или исполь-
зование уже существующих необходимы для общей 
цифровизации обучения в вузе. В России есть уже до-
статочный опыт внедрения СДО, однако он часто по-
казывает отрицательные оценки со стороны самих 
пользователей, а особенно, студентов. Отмечены следу-
ющие недостатки:

 – «падение» сервера в следствие большой и одно-
временной нагрузки;

 – низкая скорость работы приложения или сайта 
системы;

 – непродуманный интерфейс приложения или сай-
та [4, с. 268].

Таким образом, необходимо, чтобы разработкой 
и постоянной поддержкой цифровых систем обра-
зования занимались профессионалы. Важно, чтобы 
они на постоянной основе контролировать работу 
приложения и не допускали перегрузок. Все это сво-
дится к одному решению – наем на работу опытного 
программиста или программистов, которые смогут 
создать и оптимизировать эффективную и быструю 
систему.

Во-вторых, при внедрении новой цифровой систе-
мы в образовательный процесс логично будет научить 
пользоваться этой самой системой. В российских ву-
зах в начале дистанционного обучения преподавателей 
и студентов учили, как работать в СДО. Предлагается 
проводить одно или пару очных занятий за компью-
терами или смартфонами для обучения использования 
цифровой среды. Такие пары должны проводиться 
ежегодно для новых студентов и внепланово при се-
рьезных изменениях в системе. 

Таким образом, решится проблема с путаницей 
в использовании среды цифровизации высшего обра-
зования, которая присутствует и сегодня. 

В-третьих, предлагается использовать запро-
граммированный алгоритм, который покажет уро-
вень знаний новых студентов или старых студентов 

но по новой дисциплине, а затем составит индивиду-
альную программу для изучения предмета. Несмотря 
на то, что большинство студентов поступают в вузы 
на бюджет, сдают ЕГЭ или вступительные экзамены, 
их настоящий уровень знаний может сильно отличать-
ся. Также, при изучении «входных» данных о студенте 
необходимо ориентироваться на его особенности вос-
приятия информации, темы, в которых он разбирают 
лучше или хуже. Алгоритм должен определять данные 
факторы и строить программу, исходя из них. Важно, 
чтобы в итоге все студенты приходили к примерно 
единому уровню понимания предмета. 

В-четвертых, предлагается использовать чат-боты 
не в отдельных цифровых средах, а в самой вузовской 
системе образования. Функции и задачи этих ботов 
могут отличаться от предмета к предмету. Однако об-
щие задачи следующие: быстрый и удобный поиск 
информации, соответствующей темам, которые пре-
подаются в вузе, быстрая ответная связь, мгновенная 
проверка собственных знаний [5, с. 15].

Таким образом, предлагаемая концепция должна 
сочетать в себе уже имеющиеся инструменты цифро-
визации высшего образования, совершенствовать их 
и привносить такие новые детали, как качественное 
обучение пользованию этими самыми системами. Ду-
мается, что современный подход к высшему образова-
нию поможет студентам и преподавателям организо-
вывать максимально эффективные и удобные занятия 
с использованием новых цифровых технологий. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы несомненна доказана. Профессионально-ориентированное 
обучение имеет возможность стать главным методическим приемом при обучении иностранному языку (англий-
скому языку) в неязыковых вузах. Профессионально ориентированное обучение – это подход к образовательному 
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В современном мире при строительстве огромного 
количества зданий и сооружений, при разработке ору-
жия массового поражения (в том числе биологическо-
го), при разработке нейросетей и генерации информа-
ции, при большом потоке информации на разных языках 
просто необходимо владеть несколькими иностранны-

ми языками. Иностранный язык предполагает владение 
не только лексикой, но и грамматикой [1, с. 7]. Изучение 
иностранных языков возможно в настоящий момент 
как на офлайн основе, так и на онлайн, то есть с помо-
щью онлайн-курсов, которых всевозможное количество 
на просторах интернета встречается [2, с. 143].
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Иностранный язык в нашем мире играет очень важ-
ную роль при устройстве на работу или просто путеше-
ствиях в другие страны. Очень важно сохранить тенден-
цию и даже повысить количество часов при изучении 
иностранного языка в неязыковых вузах [3, с. 223]. Не-
обходимо, чтобы иностранный язык изучался в течение 
всего времени обучения студентами в вузах [4, с. 194].

Важно, чтобы изучение иностранных языков было 
не только на таких специальностях как лингвисти-
ка, языкознание, журналистика, но и других немало-
важных специальностях: строительство, архитектура. 
Экономика, дорожного строительство, вентиляция, 
юриспруденция, менеджмент, машиностроение, авиа-
строение, авиация, агропромышленность и все другие 
технические и экономические специальности [5, с. 44].

Преподаватель в данном случае выступает значи-
мым звеном между специальностью, выбранной абиту-
риентом, и самим студентом. Преподаватель в данном 
случае обладает не только знаниями по иностранному 
языку и методикой преподавания данной дисциплины, 
но и знатоком в технической или экономической об-
ластях. Преподавателю необходимо повышать знания 
в технической специальной области, проходить кур-
сы повышения квалификации, курсы переподготовки 
или получать второе высшее образование [6, с. 261].

В связи с этим явилось необходимым создание 
разных форм обучения: онлайн и офлайн. Появилось 
большое количество обучающих курсов, что являет-
ся несомненным подспорьем в повышении мотивации 
при изучении предмета.

Методика преподавания иностранных языков сде-
лала большой шаг вперед. Появились всевозможные 
приемы при обучении иностранному языку. Создано 
большое количество обучающих методических посо-
бий и учебников, но оста-
ется неизменным обучение 
в аудитории или онлайн об-
учение.

Онлайн обучение пред- 
полагает обучающие он- 
лайн-курсы на образова- 
тельной платформе с воз- 
можность выхода в конфе- 
ренцию с записью или без  
данной конференции, а так-
же всевозможные курсы 
на просторах интернета. 
В таком случае образова-
тельными организациями 
и вузами страны были орга-
низованы образовательные 
площадки для создания он-
лайн-курсов.

В нашей статье мы об-
судим тему онлайн-курсов 
на образовательной пло-
щадке Донского государ-
ственного технического 
университета. На базе вуза 

был организован сервер СКИФ, где есть возможность 
создать образовательные онлайн-курсы по изучаемым 
дисциплинам для студентов и преподавателей Донского 
государственного технического университета. 

Онлайн-курсы являются как дополнительного об-
разования, так и дополнительного профессионального 
образования. При прохождении онлайн-курсов допол-
нительного профессионального образования у студен-
тов есть возможность свидетельство о прохождении 
курсов государственного образца, которое в дальней-
шем обучающийся может предъявить по месту работы.

Обучение иностранному языку для будущих тех-
нических специалистов является обязательным, так 
как будущий специалист во всех областях просто обя-
зан обмениваться опытом с зарубежными специалиста-
ми и учеными, вести переговоры, принимать участие 
в международных научно-практических конференциях, 
а также заключать сделки и вести переписку. Перечис-
ленные виды деятельности являются неотъемлемой ча-
стью будущего специалиста в его области и будущего 
ученого. Поэтому повышение мотивации при обучении 
иностранному языку является главной целью профес-
сионально-ориентированного обучения в техническом 
вузе. Чем выше мотивация студентов, тем качественнее 
и прогрессивнее будет проходить обучение иностран-
ному языку.

Нами был создан онлайн-курс «Немецкий язык 
в профессиональной деятельности» на платформе Дон-
ского государственного технического университета 
СКИФ. Далее приведем ссылку на онлайн-курс и сам 
вид курса. Ссылка на онлайн-курс «Немецкий язык 
в профессиональной деятельности»: https://do.skif.
donstu.ru/course/view.php?id=4423. Далее рассмотрим 
курс на рис. 1.

Рис. 1. Немецкий язык в профессиональной деятельности
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Данный курс рассчитан на студентов Донского 
государственного технического университета, про-
должающих изучать немецкий язык в техническом 
вузе. Онлайн-курс «Немецкий язык в профессиональ-
ной деятельности» предполагает изучение професси-
ональной лексики для поддержания беседы на про-
фессиональные темы, а также грамматику немецкого 
языка и проверочное тестирование, для проверки по-
лученных знаний. Данный онлайн-курс является до-
полнительным образованием. Он строится на профес-
сионально-ориентированном обучении, так как оно 
является важным звеном при изучении иностранного 
профессионального языка.

Слушатели, которые записываются на курс обяза-
тельно проходят входное тестирование, на оценку оста-
точных знаний по немецкому языку и выявлению про-
белов в знаниях немецкого языка.

На онлайн-курс «Немецкий язык в профессио-
нальной деятельности» было зачислено 60 студентов, 
изучающих немецкий язык в профессиональной дея-
тельности первого курса очной формы обучения, о чем 
свидетельствует статистика курса. Студентам было 
предложено входное тестирование. Результаты тести-
рования приведены в табл. 1. Рассмотрим результаты 
тестирования.

Таблица 1
Результаты входного тестирования

Всего количе-
ство слушате-
лей на курсе

0–20 % 21–
40%

41–
60%

61–
80 %

81–
100 %

60 2 16 23 14 5
По результатам тестирования мы построили диа-

грамму для лучшего восприятия полученных результа-
тов. Рассмотрим результаты в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Результаты входного тестирования
По результатам построенной диаграммы мы видим, 

что слушателей со знаниями свыше 61 % составляет 
31 % от общего количества, что является низким пока-
зателем.

Студентам в курсе были предложены различные за-
дания на изучение и закрепление лексического и грамма-
тического материала. Онлайн-курс был разделен на темы, 
по изучении которой студент проходил тестирование.

Следует привести наглядно описываемый онлайн-
курс «Немецкий язык в профессиональной деятельно-

сти». В нем представлены темы, связанные с их специ-
альностью 08.03.01 Строительство. Рассмотрим курс 
на рис. 2.

Онлайн-курс был разработан с 1 сентября 2023 года, 
были зачислены студенты по специальности 08.03.01 
Строительство. По прохождении курса к 30 декабря 
2023 года было проведено итоговое тестирование. Ре-
зультаты итогового тестирования были записаны в та-
блицу. Приведем Итоговую табл. 2.

Рис. 2. Онлайн-курс «Немецкий язык в профессиональной 
деятельности»

Таблица 2
Результаты итогового тестирования

Всего количе-
ство слушате-
лей на курсе

0–20 % 21–
40%

41–
60%

61–
80 %

81–
100 %

60 1 6 19 19 15
По результатам итогового тестирования мы по-

строили диаграмму для лучшего восприятия полу-
ченных результатов. Рассмотрим результаты в диа-
грамме 2.

Диаграмма 2. Результаты итогового тестирования
Как видно из полученных результатов и построен-

ных диаграмм, знания по немецкому языку в профес-
сиональной сфере при профессионально-ориентиро-
ванном обучении значительно повысились. Мотивация 
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студентов неязыкового вуза возросла при изучении про-
фессионального немецкого языка.
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Использование лечебной гимнастики курсантами-спортсменами, 
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Аннотация. Рассматривается теоретический и практический аспекты использования лечебной гимнастики кур-
сантами-спортсменами, находящимися в состоянии психоэмоционального перенапряжения. Раскрывается тема осте-
охондроза, особенно среди курсантов-спортсменов, находящихся в состоянии нервно-эмоционального перенапряже-
ния, в том числе и у спортсменов, остро ставит вопрос об эффективности его лечения. Предлагается оригинальный 
метод комплексного лечения этого заболевания, который разработан и внедрен. Основу этого комплекса составля-
ют физиологические методики. С целью профилактики остеохондроза авторами разработан индивидуализирован-
ный здоровый образ жизни с учетом возраста, характера работы (нейроэмоциональная, физическая и др.). В основу 
здорового образа жизни положена двигательная активность с последующим расслаблением (аэробика, аутогенная 
тренировка), систематические занятия релаксационной лечебной гимнастикой, рациональное питание, режим труда 
и отдыха, основанный на суточном биоритме. 
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Современные люди уже не мыслят свое существо-
вание без техники и результатов научных разработок, 
потому что они прочно внедрилась в наш быт, делая его 
комфортнее и проще.

Под научно-техническим прогрессом (НТП) пони-
мается непрерывный процесс качественного совершен-
ствования и количественного роста всех составляющих 
общественного производства – средств, предметов тру-
да, работников производства, а также модернизация 
методов их соединения в производственных процессах 
на основе достижений науки, техники [1].

Гипокинезию следует считать одним из специфиче-
ских последствий НТП [2]. Обычно гипокинезию опре-
деляют как общий недостаток движений. При этом каче-
ственно необходимые движения не дифференцируются. 
Однако фактически каждый раз имеется в виду недо-
статок вполне ординарных движений, обеспечивающих 
необходимый уровень энергозатрат и соответствующее 
упражнение вегетативных систем. Изучение воздействия 
движений на опорно-двигательный аппарат обычно оста-
ется на втором плане. Причем если и говорится о его 
тренировке, то ее средством служат, как правило, те же 
ординарные движения, только выполняемые в большем 
количестве. Данный аспект гипокинезии и ее компенса-
ции с биологической точки зрения очень важен. Но он от-
нюдь не исчерпывает существа гипокинезии как явления.

Справедливость этого утверждения подкрепляется 
данными, полученными при обследовании спортсме-
нов высокого класса, начавших специализированную 
тренировку еще в детском возрасте [3]. Особенности 
индивидуальной двигательной практики – та функцио-
нальная основа, которая определяет направление и сте-
пень адаптивных изменений суставного аппарата [4]. 
Анализ этой взаимосвязи позволил нам в каждом кон-
кретном сочленении выделить суставы гипер-, гипо- 
и нормокинетического типа [5].

Таким образом, устанавливается строгая зависи-
мость между способностью к выполнению движений 
большого размаха и тем статолокомоторным материа-
лом, который предлагает для соответствующего упраж-
нения обыденная жизнь человека. Функциональная 
гипокинезия постепенно фиксируется в структурных 
изменениях сустава и его компонентов и на определен-
ной стадии принимает необратимый характер.

О том, что в описанной динамике инициирующую 
роль играет именно двигательная активность, свиде-
тельствует наличие у некоторых 70-летних индивидов 
юношеской подвижности стопы (диапазон вариаций 
в пассивных движениях – от 43 до 84°) и у 20-летних – 
старческой. В популярной литературе описаны случаи 
удивительной гибкости пожилых людей, достигнутой 
в результате многолетнего упражнения [6].

Гониометрия и рентгенологическое обследование 
спортсменов высокого класса, длительное время упраж-
няющих голеностопный сустав в гиперкинетическом 
режиме, обусловленном потребностями избранного 
вида спорта, а также квалифицированные специалисты 
в области керлинга (табл. 1), наглядно демонстрируют, 
что здесь является причиной, а что – следствием.

Таблица 1
Предельный размах сгибания-разгибания стопы 
в голеностопном суставе у людей с измененной 

статикой и локомоцией 
(в сравнении со средними данными)

Испытуемые

Предельный размах 
движений, град.

сгибание-
разгиба-

ние
активное

сгибание-
разгибание
пассивное

Квалифицированные специали-
сты в области керлинга 38–50 

лет имеющие высокую спортив-
ную квалификацию. (n = 10) 

Мужчины 38–50 лет с ординар-
ной статикой и локомоцией 

(n = 1316)

Пловцы – специалисты ком-
плексного плавания, мастера 

спорта 18–25 лет (n = 21)

Мужчины 18–25 лет с орди-
нарной статикой и локомоцией 

(n = 812)

72,69

54–57*

84,64± 1,81

59–62*

88,32

67–70*

101,32± 1,54

70–75*

Представленный в статье материал – это теорети-
ческий и практический аспект использования лечебной 
гимнастики курсантами-спортсменами, находящимися 
в состоянии психоэмоционального перенапряжения. 
В статье раскрывается тема остеохондроза особенно 
среди курсантов-спортсменов, находящихся в состо-
янии нервно-эмоционального перенапряжения, в том 
числе и у спортсменов, остро ставит вопрос об эффек-
тивности его лечения. В приводимой статье предлагает-
ся оригинальный метод комплексного лечения этого за-
болевания, который разработан и внедрен. Основу этого 
комплекса составляют физиологические методики. 

Остеохондроз позвоночника характеризуется деге-
неративно-дистрофическим изменением позвоночно-
го столба и развивается чаще после 30 лет. При этом 
большое значение имеют экзогенные этиологические 
факторы, такие, как перенесенные нейроинфекции, на-
рушение обменных процессов, чрезмерное питание, со-
стояние гипоксии и др., а также все то, что мы называем 
неправильным образом жизни.

Очень часто остеохондроз (60–65 %) преимуще-
ственно шейно-верхне-грудного отдела приводит к вы-
раженным изменениям в системе вертебробазилярных 
сосудов, что ведет к развитию недостаточности мозго-
вого кровообращения и снижению компенсаторно-при-
способительных возможностей сосудов системы мозга.

Для начальной стадии хронической цереброва-
скулярной недостаточности характерны преходящие 
нарушения той или иной церебральной функции, про-
являющейся в виде кратковременных сосудистых 
пароксизмов, возникающих после физических и ум-
ственных перенапряжений и различных стрессовых си-
туаций. Раннее выявление хронической цереброваску-
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лярной недостаточности очень важно для проведения 
своевременного лечения и профилактики такого гроз-
ного обострения, как инсульт.

Все это послужило основанием для разработки ком-
плексного метода лечения остеохондроза, куда входят 
биологические, психологические и социальные методи-
ки, апробированного на более чем 6 тыс. лиц в возрасте 
20–55 лет [7].

В комплекс лечебных мероприятий при остеохон-
дрозе включены психотерапевтические воздействия 
(аутогенная тренировка и др.), лечебная физкультура 
(дыхательная гимнастика, релаксационная лечебная гим-
настика, специализированная лечебная физкультура, аэ-
робика и др.), массаж, физиотерапия, включая лечебное 
воздействие гипертермией, общеукрепляющая медика-
ментозная терапия, разгрузочная диетотерапия [8] и др.

Та или иная последовательность лечебных методик 
определяется индивидуально, по данным адренограмм, 
отражающих суточный ритм симпатико-адреналовой 
системы [9].

Так, на основании распределения людей, находя-
щихся в состоянии психоэмоционального перенапря-
жения, на 3 биологических типа: адреналовый (A-тип, 
тревожный), нор адреналовый (НА-тип, внутреннего 
напряжения, мнительный) и смешанного (А+НА-тип, 
тревожно-мнительный) – назначается для первого типа 
5-дневная диеторазгрузочная терапия (РДТ5), а для вто-
рого – и третьего – 10-дневная (РТД10) [10].

Особенностью проведения РДТ является сочетание 
с другими методами, в частности, аутогенной трениров-
кой, релаксационной гимнастикой, массажем, гипертер-
мией и др.

В соответствии с адренограммами одним лицам ме-
тодики назначаются утром, другим днем или вечером. 
Так, в случае нарушения сна применение лечебного 
комплекса целесообразно в вечернее время.

Большое значение в лечении остеохондроза прида-
ется и иглорефлексотерапии с использованием фазно-
сти ее действия.

С целью профилактики остеохондроза нами разра-
ботан индивидуализированный здоровый образ жизни 
с учетом возраста, характера работы (нейроэмоцио-
нальная, физическая и др.). В основу здорового образа 
жизни положена двигательная активность с последую-
щим расслаблением (аэробика, аутогенная тренировка), 
систематические занятия релаксационной лечебной 
гимнастикой, рациональное питание, режим труда и от-
дыха, основанный на суточном биоритме [11].

Проведенные за последние 5 лет динамические ис-
следования показали высокую медицинскую и социаль-
ную эффективность комплексной терапии. 
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