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Особенности системы убеждений при тревоге у курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России, 

обучающихся по разным специальностям
Дмитрий Евгеньевич Алексеев1, Дарья Владимировна Алексеева2
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Аннотация. Негативные эмоциональные состояния оказывают существенное влияние на эффективности учеб-
ной и служебной деятельности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Когнитивно-
поведенческий подход в психологии и психотерапии базируется на представлении о том, что именно когнитивные 
факторы оказывают наиболее существенное влияние на развитие тревоги. Однако будущая деятельность курсантов 
и слушателей образовательных организаций, обучающихся по разным специальностям имеет существенные отличия. 
Это заставляет нас предполагать, что когнитивные механизмы развития тревоги у курсантов различных факультетов 
несколько отличаются. Авторами выдвинуто предположение о том, что данные отличия могут быть представлены 
в виде специфических для курсантов и слушателей, обучающихся по различным специальностям, корреляционных 
плеяд видов когнитивных искажений (ошибок) и тревоги. Для проверки данной гипотезы авторами было проведено 
корреляционное исследование.

В процессе работы авторами были использованы следующие методы: анализ научной литературы по проблеме 
исследования, опрос: шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина); 
методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова); опросник когнитивных ошибок 
А. Фримана, Р. Девулфа (адаптация А. Е. Боброва, Е. В. Файзрахмановой); шкала дисфункциональных когнитивных 
искажений А. Бека, А. Вейсман (адаптация М. Л. Захаровой), опросник генерализованного тревожного расстройства 
(ГТР-7) R. Spitzer (адаптация А. А. Золотарева); статистические методы обработки данных Математико-статисти-
ческий анализ проводился с применением статистического пакета StatSoftStatistica 8 MR-3. Выборку исследования 
составили курсанты и слушатели Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Из них: 78 девушек 
и 42 юноши в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся по трем специальностям: психология служебной деятельности, 
психология и педагогика девиантного поведения, правовое обеспечение национальной безопасности (предваритель-
ное расследование в органах внутренних дел). Проведенное исследование показало, что когнитивные искажения 
связываются с тревогой не через обобщенную склонность формировать когнитивные искажения, а через отдельные 
виды когнитивных ошибок, характерных для курсантов и слушателей, обучающихся по различным специальностям.

Ключевые слова: тревога, когнитивные искажения, образовательные организации МВД России, когнитивно-по-
веденческий подход

Для цитирования: Алексеев Д. Е., Алексеева Д. В. Особенности системы убеждений при тревоге у курсан-
тов и слушателей образовательных организаций МВД России, обучающихся по разным специальностям // Психо-
логия и педагогика служебной деятельности. 2025. № 1. С. 12–17. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-12-17. 
EDN: CTEVQY.
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Введение. Профессиональная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел является неоднородной, 
что выражается в разнообразии функций, выполняе-
мых сотрудниками органов внутренних дел в зависи-
мости от функциональных обязанностей (оперативные 
сотрудники, следователи, кинологи, психологи и т. д.), 
что подтверждает важность выявления психологиче-
ских особенностей развития тревожных состояний у от-
дельных категорий сотрудников в зависимости от про-
филя их подготовки. Наиболее целесообразным это 
представляется изучать на этапе их профессиональной 
подготовки в ведомственных образовательных органи-
зациях, так как именно на этом этапе можно наиболее 
хорошо наблюдать процесс их профессионального ста-
новления и развития у них профессиональной идентич-
ности [9].

Понимание особенностей взаимосвязей тревоги 
и когнитивных искажений у курсантов и слушателей 
образовательных организаций в зависимости от спе-
циальности позволит не только усовершенствовать 
работу по психологическому отбору в органы вну-
тренних дел, но и позволит оказывать им более квали-
фицированную психологическую помощь до и после 
выполнения ими служебных обязанностей [3; 8]. Зна-
чимость выявления таких особенностей обусловлена 
тем, что будущая деятельность курсантов различных 
специальностей предполагает зачастую совершенно 
разные условия работы, а значит и существенно от-
личные факторы тревоги в их будущей деятельности. 
Кроме того, нельзя не учитывать и личностные осо-
бенности курсантов, приводящие к выбору разных 
специальностей.

Психологическая работа с сотрудниками орга-
нов внутренних дел должна осуществляться с учетом, 
как их личностных особенностей, так и особенностей 
их профессиональной деятельности.

Идеи о роли когнитивных факторов в развитии тре-
воги получили свое развитие в теоретических и эмпи-
рических исследованиях А. Бека, Дж. Бек, У. Драйдена, 
А. Фримена, А. Эллиса и др. [1; 2; 12].

Взгляды на психологических особенности прохож-
дения службы в органах внутренних дел представлены 
в работах И. Б. Лебедева, М. Я. Михайлова, Д. В. Ру-
сецкой, Э. О. Самитова, А. Ю. Федотова, А. С. Хромова 
и др. [4; 5; 6; 7; 9; 10].

Анализ данных источников позволил сформулиро-
вать гипотезу исследования, заключающуюся в предпо-
ложении о том, что механизм развития тревоги у кур-
сантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России, обучающихся по различным специаль-
ностям, обусловлен разными системами дезадаптивных 
убеждений.

Материалы и методы. Для проверки гипотезы 
исследования были использованы следующие методы: 
анализ научной литературы по проблеме исследова-
ния, опрос: шкала реактивной и личностной тревож-
ности Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина); 
методика измерения уровня тревожности Тейлора 
(адаптация Т. А. Немчинова); опросник когнитивных 
ошибок А. Фримана, Р. Девулфа (адаптация А. Е. Бо-
брова, Е. В. Файзрахмановой); шкала дисфункцио-
нальных когнитивных искажений А. Бека, А. Вейсман 
(адаптация М. Л. Захаровой), опросник генерализо-
ванного тревожного расстройства (ГТР-7) R. Spitzer 

Abstract. Negative emotional states have a significant impact on the effectiveness of educational and service activities 
of cadets and students of educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The cognitive-behavioural 
approach in psychology and psychotherapy is based on the idea that it is cognitive factors that have the most significant impact 
on the development of anxiety. However, the future activities of cadets and students of educational organisations studying in 
different specialties have significant differences. This leads us to assume that cognitive mechanisms of anxiety development 
in cadets of different faculties are somewhat different. The authors assume that these differences can be presented in the form 
of correlation tribes of types of cognitive distortions (errors) and anxiety specific for cadets and trainees studying in different 
specialities. To test this hypothesis, the authors conducted a correlation study.

In the process of work the authors used the following methods: analysis of scientific literature on the problem of research, 
survey: reactive and personality anxiety scale of C. D. Spielberger (adaptation of Yu. L. Khanin); technique of measuring the 
level of anxiety Taylor (adaptation of T. A. Nemchinova); questionnaire of cognitive errors A. Freeman, R. Devulf (adaptation 
of A. E. Bobrov, E. V. Faizrakhmanova); the scale of dysfunctional cognitive distortions by A. Beck, A. Weisman (adaptation 
by M. L. Zakharova), the generalised anxiety disorder questionnaire (GAD-7) by R. Spitzer (adaptation by A. A. Zakharova). 
Spitzer (adaptation of A. A. Zolotarev); statistical methods of data processing Mathematical and statistical analysis was 
carried out using StatSoftStatistica 8 MR-3 statistical package. The sample of the study consisted of cadets and students of 
the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’. Of them: 78 girls and 42 boys 
aged 18 to 22 years old, studying in three specialties: psychology of service activity, psychology and pedagogy of deviant 
behaviour, legal support of national security (preliminary investigation in internal affairs bodies). 

The conducted research has shown that cognitive distortions are associated with anxiety not through a generalised 
tendency to form cognitive distortions, but through separate types of cognitive errors characteristic of cadets and trainees 
studying in different specialties.

Keywords: anxiety, cognitive distortions, educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
cognitive-behavioural approach

For citation: Alekseev D. E., Alekseeva D. V. Features of the belief system in anxiety among cadets and students of 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia studying in various specialties. Psychology and pedagogy 
of service activity. 2025;(1):12–17. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-12-17. EDN: CTEVQY.
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(адаптация А. А. Золотарева); статистические методы 
обработки данных. 

Статистическая обработка данных эмпирическо-
го исследования включала применение коэффициента 
корреляции Спирмена и осуществлялась с применени-
ем статистического пакета StatSoftStatistica 8 MR-3. 

Выборку исследования составили курсан-
ты и слушатели Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Из них: 78 девушек 
и 42 юноши в возрасте от 18 до 22 лет, обучающих-
ся по трем специальностям: психология служебной 
деятельности (26 человек), психология и педагоги-

ка девиантного поведения (28 человек), правовое 
обеспечение национальной безопасности (предвари-
тельное расследование в органах внутренних дел)  
(66 человек).

Результаты. Для проверки гипотезы исследования 
проведен корреляционный анализ с применением коэф-
фициента ранговой корреляции Р. Спирмена. На первом 
этапе проведена проверка наличия таких связей меж-
ду показателями тревоги и обобщенным показателем 
когнитивных искажений (ошибок), измеренного с по-
мощью опросника когнитивных ошибок А. Фримана, 
Р. Девулфа (табл. 1). 

Аналогичная процедура корреляционного анализа 
у курсантов и слушателей, обучающихся по специ-
альности психология и педагогика девиантного пове-
дения (социальных педагогов), показала следующий 

результат (табл. 3, рис. 2). Здесь наибольшие связи 
с шкалами тревоги отмечается у шкал «чтение мыс-
лей», «персонализация» и «выученная беспомощ- 
ность». 

Таблица 1
Корреляционная матрица показателей тревоги и обобщенным показателем 

дисфункциональных отношений (n = 120) при p ≤ 0,05
Показатели Шкала Бека

ГТР 0,06
Шкала Тэйлора -0,13
Реактивная тревожность -0,11
Личностная тревожность -0,10

Как следует из таблицы 1, ни один из показателей 
тревоги не имеет значимых корреляционных связей 
с когнитивными ошибками в их обобщенном виде.

На втором этапе исследования проверялось нали-
чие корреляционных связей между отдельными показа-
телями тревоги и когнитивных искажений на отдельных 
выборках, сформированных на основе специальности 
обучения.

Корреляционный анализ между показателями тре-
воги и когнитивными ошибками на выборке курсантов 
(слушателей) психологов показал наличие значимых 
связей между (табл. 2, рис. 1).

Как следует из таблицы 2 и рисунка 1, наиболее 
тесные корреляционные связи у психологов, обнару-
женные между показателями тревоги и когнитивных 
ошибок, выражаются в следующем. Личностная тре-
вога и показатели ГТР значимо связаны со шкалой 
катастрофизации у психологов. Также наиболее тес-
ные связи у психологов обнаруживаются у личност-
ной тревожности с максимализмом и упрямством. 
Таким образом, тревожность у психологов в первую 
очередь связана с катастрофизацией, максимализмом 
и упрямством.

Таблица 2
 Корреляционная матрица показателей тревоги и когнитивных ошибок (психологи) (n = 26)
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ГТР -0,11 0,11 0,003 0,001 0,41* -0,16 -0,11 -0,19 -0,003

Тейлор 0,20 0,006 -0,10 -0,18 -0,17 0,015 -0,11 -0,11 -0,08

РТр -0,14 0,10 -0,03 0,04 -0,18 -0,13 -0,18 0,01 0,10

ЛТр -0,06 0,11 0,39* 0,005 0,48* -0,13 0,44* 0,03 0,03

* корреляционные связи с уровнем значимости p ≤ 0,05
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Таблица 3
Корреляционная матрица показателей тревоги и когнитивных ошибок (социальные педагоги) (n = 28)
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ГТР 0,116 -0,03 -0,2 0,17 -0,03 0,07 0,33 -0,10 0,27

Тейлор 0,38* 0,48* 0,06 0,34 0,18 0,46* 0,28 0,28 0,18

РТр -0,06 -0,13 -0,23 0,08 0,17 0,17 -0,05 -0,10 -0,18

* корреляционные связи с уровнем значимости p ≤ 0,05
В группе будущих следователей также наблюда-

ется специфическая для них картина корреляционных 
связей между показателями тревоги и когнитивными 
ошибками (табл. 4, рис. 3). Наиболее существенная 

связь у следователей наблюдается между показателя-
ми тревоги и шкалой «морализация», также значимые 
связи с тревогой обнаруживаются у шкал «персонали-
зация» и «упрямство».

Таблица 4
Корреляционная матрица показателей тревоги и когнитивных ошибок в группе курсантов, 

обучающихся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности 
(предварительное расследование в органах внутренних дел)» (n = 66)
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ГТР 0,1 -0,06 0,03 0,12 0,02 0,15 0,07 0,001 0,19

Тейлор 0,27* -0,02 -0,14 -0,08 -0,19 -0,21 0,02 -0,095 -0,07

РТр 0,1 0,2 0,1 0,13 0,14 0,06 0,12 0,0548 0,15

ЛТр 0,16 0,22 0,27* 0,33* 0,24 0,19 0,18 0,16 0,18

* корреляционные связи с уровнем значимости p ≤ 0,05
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Рис. 1. Корреляционные плеяды 
тревоги и когнитивных ошибок у 

психологов

Рис. 2. Корреляционные плеяды трево-
ги и когнитивных ошибок у социаль-

ных педагогов

Рис. 3. Корреляционные плеяды тревоги и 
когнитивных ошибок в группе курсантов, 

обучающихся по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности 

(предварительное расследование в органах 
внутренних дел)»
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Обсуждение результатов. В ходе исследования 
было установлено, что механизмы развития тревоги 
специфичны для каждой из выбранных групп. Курсан-
ты-психологи склонны развивать тревожные реакции 
на такие убеждения, как катастрофизация, максима-
лизм и упрямство. Катастрофизация как механизм об-
разования тревоги является классическим и встречается 
в таком качестве в работах основателей когнитивно-по-
веденческой психотерапии (А. Бек, А. Эллис). Призна-
ние субъективно более высокой значимости (в плане 
ее опасности) определенной ситуации неизбежно при-
водит к усилению тревоги, вплоть до паники. В целом 
следует отметить, что катастрофизация, как ведущий 
механизм развития тревоги у психологов, может быть 
объяснен склонностью людей, выбирающих данную 
профессию, к постоянной оценке последствий своих 
действий, самокопанию и т. д. Максимализм в качестве 
механизма развития тревоги, по нашему мнению, может 
быть объяснен высокой чувствительностью психологов 
к негативному результату. Это увязывает предыдущую 
связь максимализма с тревогой с данной связью. Так, 
если результат не максимально хороший, то он макси-
мально плохой, что рождает представлеение о ситуации 
как ужасной и катастрофической. Упрямство, по на-
шему мнению, логично встраивается в систему меха-
низмов образования тревоги в связи с ранее описанны-
ми механизмами. И катастрофизация, и максимализм, 
и упрямство являются отличительной особенностью 
у людей с ананкастными чертами, которые нередко 
встречаются среди психологов.

Как следует из результатов корреляционного анали-
за, социальные педагоги склонны к развитию тревож-
ных реакций на основе действия таких дезадаптивных 
убеждений, как выученная беспомощность, чтение 
мыслей и персонализация. Предполагаемая будущая де-
ятельность данной категории курсантов тесно связана 
с взаимодействием с «трудными» детьми и подростка-
ми. Коррекционное воздействие на них является важ-
ной задачей будущих инспекторов по делам несовер-
шеннолетних. Однако позитивный результат в данной 
работе часто соседствует с ошибками и неуспехом. Ча-
стое столкновение с ситуациями неуспеха закономер-
но приводят к формированию данного дезадаптивного 
убеждения. Важность «чтения мыслей» также пред-
ставляется закономерным для данной специальности, 
так как условия деятельности данной категории специ-
алистов являются весьма неблагоприятными, а отно-
шение со стороны подростков и членов их семей резко 
негативным. Предвкушение проблемного общения за-
кономерно может вызывать повышение тревоги. В этом 
же ключе мы склонны оценивать и персонализацию, 
как источник тревоги для данной группы респондентов.

Как следует из рисунка 3 морализаторство является 
основным источником тревоги в группе курсантов-сле-
дователей. Мы предполагаем, что именно подвержен-
ность негибким правилам рождает тревогу у данной 
группы респондентов, особенно, когда этим правилам 
что-то угрожает. Подобная закономерность кажется 
адекватной и в связи второго характерного дезадап-

тивного убеждения – упрямства (категоричности). На-
личие персонализации в структуре механизма образо-
вания тревоги у курсантов следователей объясняется 
нами по аналогии с кусантами – инспекторами по де-
лам несовершеннолетних. 

Заключение. Подводя итоги проведенному иссле-
дованию, необходимо отметить, что специфика разви-
тия тревоги у курсантов (слушателей) образователь-
ных организаций МВД России должна учитываться 
как на этапе профессионального психологического от-
бора, так и на всех этапах психологического сопрово-
ждения их деятельности. Своевременное понимание 
точек уязвимости курсантов позволит своевременно 
проводить психокоррекционную работу с ними, что мо-
жет снизить негативное влияние тревоги на их учебную 
и будущую профессиональную деятельность.

Список источников
1. Акопян Л. С. Психология эмоциональных со-

стояний и их регуляция у детей младшего школьного 
возраста (на материале детских страхов) : дис. … д-ра 
псих. наук : 19.00.07 / Л. С. Акопян. Самара, 2010. 

2. Бек Д. Когнитивно-поведенческая терапия. 
От основ к направлениям. 3-е изд. Питер, 2024.

3. Данилова Е. А. Тревожность как фактор сниже-
ния эффективности обучения курсантов образователь-
ных организаций МВД России // Актуальные проблемы 
адаптации курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России к условиям профессиональ-
ной деятельности: состояние и перспективы: Всерос-
сийская научнопрактическая конференция : сборник 
научных трудов / сост. В. А. Балашова. М. : Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. 
441 с.

4. Лебедев И. Б. Психологические механизмы, стра-
тегии и ресурсы стресс преодолевающего поведения 
(копинг-поведения) специалистов экстремального про-
филя (на примере сотрудников МВД России) : дис. … 
д-ра психол. наук. М. : Московская академия МВД Рос-
сии, 2002. 

5. Михайлов М. Я. Уровни тревожности и мотива-
ции к образованию курсантов и слушателей системы 
МВД России // Лучшая научно-исследовательская рабо-
та 2020. С. 60–63.

6. Русецкая Д. В. Особенности психологической 
коррекции негативных Психических состояний в про-
фессиональной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел : дис. … канд. психол. наук. М. : Москов-
ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2021.

7. Самитов Э. О., Фатхуллин Р. Р. Проблема тревож-
ности в работе сотрудников органов внутренних дел Рос-
сии // Психология. Историко-критические обзоры и со-
временные исследования. 2019. Т. 8. №. 1-1. С. 351–357.

8. Саппа Н. Н. О социальной тревожности курсан-
тов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2018. № 1 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
sotsialnoy-trevozhnosti-kursantov (дата обращения: 
01.04.2024).



№ 1 / 2025 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. Федотов А. Ю. Профессиональная надежность 
специалиста силовых структур : монография. М. : Мо-
сковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2018. 199 с.

10. Хромова А. С. Особенности и развитие эмоцио-
нальной устойчивости будущих работников правоохра-
нительных органов в процессе обучения : дис. … канд. 
психол. наук. Иркутск : Иркутский государственный 
педагогический университет, 2008.

11. Цветков В. Л., Старостин С. Н. Профессиональ-
ная идентичность сотрудников ОВД и ее влияние на вы-
бор стратегий поведения в служебных конфликтах // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. 
№ 1. С. 3–14.

12. Эллис А., Макларен К. Рационально-эмоциональ-
ная поведенческая терапия. Ростов н/Д. : Феникс, 2008.

References
1. Hakobyan L. S. Psychology of emotional states and 

their regulation in children of primary school age (based on 
the material of children's fears) : dis. ... doct. psycho. sci-
ences.: 19.00.07 / L. S. Hakobyan. Samara, 2010.

2. Beck D. Cognitive behavioral therapy. From basics 
to directions. 3rd ed. St. Petersburg, 2024.

3. Danilova E. A. Anxiety as a factor in reducing the 
effectiveness of training cadets of educational organiza-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Actual 
problems of adaptation of cadets and trainees of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia to 
the conditions of professional activity: status and prospects: 
All-Russian scientific and Practical conference : collec-
tion of scientific papers / comp. V. A. Balashova. Moscow 
: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot’, 2022. 441 p.

4. Lebedev I. B. Psychological mechanisms, strate-
gies and resources of stress-overcoming behavior (cop-

ing behavior) of extreme specialists (on the example of 
employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia) : 
dis. ... doctor of psychological sciences. Moscow : Mos-
cow Academy of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, 2002.

5. Mikhailov M. Ya. Levels of anxiety and motiva-
tion for education of cadets and trainees of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia // Best research paper 2020. 
Р. 60–63.

6. Rusetskaya D. V. Features of psychological correc-
tion of negative mental states in the professional activities 
of law enforcement officers : dis. ... kand. psychological 
sciences. Moscow : Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 2021.

7. Samitov E. O., Fatkhullin R. R. The problem of anxi-
ety in the work of employees of the internal affairs bodies 
of Russia // Psychology. Historical and critical reviews and 
modern research. 2019. Vol. 8. No. 1-1. Р. 351–357.

8. Sappa N. N. On the social anxiety of cadets // Psycho-
pedagogy in law enforcement agencies. 2018. No. 1 (72). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sotsialnoy-
trevozhnosti-kursantov (date of reference: 04/01/2024).

9. Fedotov A. Yu. Professional reliability of a special-
ist in law enforcement agencies : a monograph. Moscow : 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot’, 2018. 199 p.

10. Khromova A. S. Features and development of emo-
tional stability of future law enforcement officers in the 
learning process : dis. ... kand. psychological sciences. Ir-
kutsk : Irkutsk State Pedagogical University, 2008.

11. Tsvetkov V. L., Starostin S. N. Professional identity 
of police officers and its influence on the choice of behavior 
strategies in service conflicts // Psychopedagogy in law en-
forcement agencies. 2011. No. 1. P. 3–14.

12. Ellis A., McLaren K. Rational-emotional behavio-
ral therapy. Rostov n/A : Phoenix, 2008.

Информация об авторах
Д. Е. Алексеев – кандидат психологических наук.

Information about the authors
D. E. Alekseev – Candidate of Psychological Sciences.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.01.2025; одобрена после рецензирования 24.02.2025; принята к публикации 
03.03.2025. 

The article was submitted 15.01.2025; approved after reviewing 24.02.2025; accepted for publication 03.03.2025.



№ 1 / 2025 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

18 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 159.9; ББК 88.8
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2025-1-18-23     
EDN: https://elibrary.ru/binnch
NIION: 2018-0077-1/25-554       
MOSURED: 77/27-024-2025-01-753

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 

Эффективность программ психологической помощи женщинам, 
находящимся в кризисных жизненных ситуациях: 

эмпирическое исследование
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Аннотация. Психологическое благополучие женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, является важной об-
ластью изучения – его тонкости требуют нюансированного понимания динамики вмешательства и его результатов. 
Данное исследование направлено на оценку «эффективности» программ психологической помощи женщинам, пере-
живающим жизненные кризисы, с акцентом на их адаптивность и контекстуальную релевантность. Используя сме-
шанный метод, исследование объединило количественный анализ с помощью структурированных анкет и качествен-
ный анализ с помощью полуструктурированных интервью, направленных на стратифицированную выборку женщин 
в возрасте 18–55 лет; статистические методы использовались для количественной оценки эффективности программ, 
а тематический анализ обеспечил глубину интерпретации субъективного опыта. Полученные результаты свидетель-
ствуют о значительной вариативности результатов программ: структурированные вмешательства продемонстрирова-
ли высокую эффективность в борьбе с универсальными стрессорами, гибкие, основанные на повествовании подходы 
преуспели в культурном и эмоциональном контексте; исследование подчеркивает роль индивидуального подхода 
в повышении жизнестойкости и долгосрочной психосоциальной стабильности. Практические рекомендации подчер-
кивают интеграцию гибридных моделей, которые гармонично сочетают структурную строгость с контекстуальной 
адаптивностью – психологам и социальным работникам рекомендуется внедрять итеративные механизмы обратной 
связи и культурно-информированные стратегии для достижения максимального эффекта от вмешательства. 

Ключевые слова: психологическая помощь, женщины в кризисной ситуации, эффективность вмешательства, 
когнитивная эргономика, программы повышения жизнестойкости, нарративная терапия, контекстуальная адаптив-
ность
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Effectiveness of psychological support programs for women in crisis: 
an empirical study
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Abstract. The psychological well-being of women in crisis is an important area of study – its intricacies require a nu-
anced understanding of intervention dynamics and outcomes. This study aims to evaluate the ‘effectiveness’ of psychological 
support programmes for women in life crises, with a focus on their adaptability and contextual relevance. Using a mixed 
method approach, the study combined quantitative analysis through structured questionnaires and qualitative analysis through 
semi-structured interviews targeting a stratified sample of women aged 18–55; statistical methods were used to quantify the 
effectiveness of the programmes, while thematic analysis provided depth of interpretation of subjective experiences. The 
findings reveal considerable variability in programme outcomes: structured interventions demonstrated high effectiveness 
in addressing universal stressors, flexible, narrative-based approaches excelled in cultural and emotional contexts; the study 
highlights the role of individualised approaches in building resilience and long-term psychosocial stability. Practical recom-
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mendations emphasise the integration of hybrid models that balance structural rigour with contextual adaptability – psycholo-
gists and social workers are encouraged to implement iterative feedback mechanisms and culturally informed strategies to 
maximise the impact of interventions.
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grammes, narrative therapy, contextual adaptability
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Феномен жизненных кризисов среди женщин про-
является как многомерная проблема, подверженная 
влиянию пересекающихся факторов, что требует ком-
плексного изучения его последствий: социокультур-
ная нестабильность, экономическая нестабильность 
и системное неравенство сходятся воедино, усугубляя 
психологическую уязвимость, что имеет серьезные по-
следствия для индивидуального и общественного бла-
гополучия [10] Такие кризисы – тяжелая утрата, про-
фессиональная стагнация или давление со стороны 
общества – представляют не просто эпизодические сбои, 
а сдвиги в экзистенциальном равновесии, усиливающи-
еся из-за недостаточного доступа к психологическим 
ресурсам [3]. Взаимодействие этих элементов подчер-
кивает необходимость целенаправленного вмешатель-
ства, но существующие механизмы не позволяют учесть 
сложное взаимодействие внутренних и внешних детер-
минант, формирующих кризисные реакции [7].

Статистический ландшафт подчеркивает повсе-
местный масштаб кризисов, с которыми сталкиваются 
женщины, отражающийся в показателях психологи-
ческого дистресса, снижения социальной интеграции 
и дестабилизации личностного потенциала: последние 
исследования фиксируют растущую распространен-
ность дисфункций, вызванных стрессом, причем при-
мерно 42 % обследованных групп населения отмечают 
заметное ухудшение психического здоровья в результа-
те усугубления кризисов [8]. Программы психологиче-
ской помощи служат важнейшим вектором вмешатель-
ства, используя такие стратегии, как «реконструкция 
нарратива» и модели ступенчатой помощи, для систе-
матического преодоления этих нарушений, способствуя 
когнитивной рекалибровке и эмоциональной устойчи-
вости [2].

Глобальная и локализованная парадигмы иллю-
стрируют дихотомию в эффективности программ: 
система «Формирующая психология®» демонстриру-
ет адаптивность к психологическим колебаниям, вы-
званным кризисом во время пандемий, традиционные 
модели остаются менее эффективными в культурно 
неоднородных контекстах [6]. Сравнительный анализ 
репродуктивных проблем показывает сложную взаи-
мосвязь между стрессорами и механизмами поддерж-
ки, причем женщины используют различные стратегии 
преодоления – от «стабилизации цели» до поведения, 
ориентированного на избегание, – что подчеркивает не-
обходимость адаптации вмешательств к психологиче-
ским профилям [2].

Зарубежные реализации программ психологиче-
ской помощи демонстрируют эффективность интегра-

тивных вмешательств – программы в Саудовской Ара-
вии, сфокусированные на обучении психосознанию, 
продемонстрировали значительное улучшение психо-
соматического здоровья женщин после аборта, подчер-
кивая ключевую роль образовательных вмешательств 
в преодолении кризиса [1]. Структурированные систе-
мы поддержки при перинатальной потере во Франции 
уделяют особое внимание диадическим вмешатель-
ствам для женщин и их партнеров, смягчая разрывы от-
ношений и способствуя выработке совместных страте-
гий преодоления [4].

Эмпирические исследования эффективности про-
грамм по-прежнему немногочисленны, при этом замет-
на нехватка исследований с использованием строгих 
методологий, таких как рандомизированные контро-
лируемые испытания или смешанные методы: этот де-
фицит ограничивает доказательную базу, необходимую 
для обоснования утверждений об эффективности и со-
вершенствования моделей вмешательства [9]. Напри-
мер, хотя нарративные практики продемонстрировали 
перспективность в восстановлении психологического 
равновесия, отсутствие стандартизированных протоко-
лов и метрик для оценки делает их результаты непосле-
довательными и зависящими от контекста, что говорит 
о необходимости методической доработки и эмпириче-
ской валидации [5].

Значимые модели помощи в разных странах ил-
люстрируют спектр практик, адаптированных к мест-
ным потребностям, но ограниченных системной не-
эффективностью. В Саудовской Аравии программы 
обучения психоанализу эффективно справляются 
с психосоматическим дистрессом после аборта, объ-
единяя образовательные и терапевтические компонен-
ты, что способствует улучшению психического здо-
ровья [12]. Напротив, программы в России опираются 
на реактивные стратегии, решая кризисы только после 
их эскалации; проактивные модели с интегрированны-
ми превентивными механизмами остаются неразвиты-
ми, что свидетельствует о структурной неадекватности 
существующих систем [11]. В США развертывание 
«первой психологической помощи» подчеркивает эф-
фективность немедленных, ситуационно адаптивных 
вмешательств, их масштабируемость в незападных кон-
текстах остается недоказанной [15].

Этот синтез выявляет диалектическое противоречие 
между инновациями и стандартизацией: локализован-
ные модели обеспечивают глубину и специфику, отсут-
ствие универсальных рамок препятствует их тиражиро-
ванию и адаптации. Преодоление этого разрыва требует 
разработки гибридных методологий, которые уравно-
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вешивают культурную специфику и методологическую 
строгость, способствуя развитию глобального дискурса 
о психологической помощи в кризисных сценариях.

Цель исследования – определить «эффективность» 
программ психологической помощи женщинам в кри-
зисных ситуациях: для этого необходимо выявить клю-
чевые показатели успеха и оценить их соответствие 
различным психологическим потребностям. Первич-
ный вопрос – «Какие программы демонстрируют наи-
большую эффективность?» – требует систематического 
анализа структуры, методологии и результатов про-
грамм; вторичные вопросы, такие как «Какие факторы 
влияют на их эффективность?», подчеркивают роль 
контекстуальных переменных, включая социокультур-
ную совместимость и индивидуальную адаптивность. 
Ожидаемые результаты включают определение эффек-
тивных стратегий вмешательства (нарративные, когни-
тивно-бихевиоральные или интегративные подходы), 
выявление корреляций между атрибутами программы 
и психологическим восстановлением, а также опреде-
ление критериев для оптимизации.

Научная ценность исследования – в преодолении 
разрыва между теоретическими парадигмами и прак-
тическим применением: оно направлено на создание 
надежной основы для оценки психологических про-
грамм, позволяющей воспроизводить/адаптировать их 
в различных контекстах. 

Методологической основой данного исследования 
являются «когнитивная эргономика» и «психология 
труда» – дисциплины, которые пересекаются для из-
учения оптимизации психологических вмешательств, 
особенно в плане их адаптации к когнитивной и эмо-
циональной динамике женщин в кризисной ситуации. 
Эти подходы ставят во главу угла согласование струк-
туры программ с умственной нагрузкой и механизмами 
сопротивляемости участников, обеспечивая эффектив-
ность и устойчивость вмешательств. В дизайне иссле-
дования используется двойной подход: количественный 
анализ фиксирует измеримые результаты (показатели 
эффективности, сроки восстановления), а качествен-
ные методы освещают субъективный опыт с помощью 
«тестов», «опросников» и «интервью» – инструментов, 
предназначенных для оценки нюансов взаимодействия 
элементов программы и ответов участников.

Результаты. Влияние кризисных ситуаций на психо-
логическое состояние женщин очень многогранно: фраг-
ментарные переживания страха, потери и нестабильности 
объединяются в нарушения эмоционального равновесия, 
проявляющиеся в виде тревоги, депрессивных состояний 
и когнитивного диссонанса. В репродуктивных кризисах, 
например, доминирующими темами становятся чувство 
вины и снижение самооценки – как симптом, так и при-
чина психосоциального отчуждения. Профессиональ-
ные кризисы провоцируют двойственность выгорания 
и экзистенциальных сомнений – неспособность получить 
внешнее подтверждение усиливает внутреннюю фраг-
ментацию идентичности; это создает порочный круг сни-
жения профессиональной эффективности и повышенной 
психологической уязвимости.

Сравнительный анализ программ помощи вы-
явил значительную вариативность эффективности, 
в значительной степени обусловленную контексту-
альной адаптивностью и методологической строго-
стью: в Саудовской Аравии психо-осознанный тре-
нинг, направленный на преодоление дистресса после 
аборта, повысил самооценку участниц и уменьшил 
психосоматические жалобы – результат объясняется 
интегративной направленностью программы на когни-
тивную и эмоциональную рекалибровку. И наоборот, 
нарративные интервенции в Украине, где в качестве 
терапевтического средства использовались персона-
лизированные рассказы, продемонстрировали успех 
в восстановлении у участников чувства собственной 
значимости; подход с трудом сохранял последователь-
ность в различных культурных условиях, что подчер-
кивает его зависимость от местных норм и моделей 
общения.

При рассмотрении моделей, основанных на сооб-
ществах, возникает разительный контраст: вмешатель-
ства в социальных сетях, примером которых являются 
группы поддержки для женщин, переживших тяжелую 
утрату, эффективно смягчают чувство изоляции благо-
даря совместным стратегиям преодоления трудностей, 
их зависимость от цифровых платформ создает про-
блемы с доступностью для сельского населения, созда-
вая дихотомию инклюзивности и изоляции. Экстрен-
ная психологическая помощь, оказываемая во время 
конфликтных ситуаций, использовала принципы опе-
ративности и простоты; ее эффективность во многом 
зависела от наличия подготовленных специалистов, 
что свидетельствует о системных ограничениях в ре-
гионах с недостаточными ресурсами.

Результаты интервью (см. дополнение) и анкетиро-
вания выявляют закономерности психосоциальной эво-
люции, где ключевые показатели улучшения сходятся 
в единые конструкты: жизнестойкость, восстановление 
отношений и когнитивный рефрейминг. Эмоциональ-
ная устойчивость является ключевым показателем – от-
веты показывают, что участники, которые воспринима-
ли кризисные вмешательства как персонализированные 
и учитывающие контекст, сообщали о высоком потен-
циале преодоления, проявляющемся как «буферный 
эффект» против стрессовых факторов (метафора, упо-
добляемая стабилизации хаотических систем в рамках 
ограниченного равновесия). Например, 87 % респон-
дентов согласились с утверждением: «После вмеша-
тельства я чувствую себя сильнее, справляясь со стрес-
сом», что свидетельствует о значительном изменении 
самовосприятия.

Когнитивная перестройка, оцененная с помощью 
шкалы Лайкерта, показала, что 79 % участников испы-
тали трансформационный сдвиг в мышлении – переш-
ли от «отчаяния» к «конструктивному принятию». Один 
из участников рассказал: «До программы я повсюду 
видел неудачи, теперь же я воспринимаю трудности 
как возможности», – что свидетельствует о когнитив-
ной перестройке, достигнутой благодаря целенаправ-
ленному вмешательству.
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Восстановление отношений, отмеченное в откры-
тых ответах, выявило улучшения в межличностной ди-
намике: 72 % женщин приписывают программе укре-
пление семейных связей, а в описательных отзывах 
подчеркиваются темы примирения и эмоциональной 
доступности. Одна из респонденток заявила: «Я боль-
ше не избегаю забот своей семьи – наконец-то я могу 
присутствовать при их решении», что свидетельствует 
о косвенном воздействии программы на социальные 
экосистемы.

Очень важно, что сравнительный анализ доступно-
сти программы выявил значительные различия: город-
ские участники (94 %) сочли ресурсы весьма доступны-
ми, сельские коллеги (48 %) указали на логистические 
барьеры, что отражает системное неравенство, осла-
бляющее воздействие программы. Отзывы об ограни-
чениях программы подчеркнули этот разрыв, и участ-
ники высказались за участие в распределении ресурсов 
и способах их доставки.

Корреляция между «типом программы» и «эффек-
тивностью» выявляет взаимодействие характеристик 
вмешательства и результатов участников: структуриро-
ванные программы с акцентом на когнитивно-поведенче-
ские стратегии демонстрируют высокую эффективность 
в снижении симптомов, но их воздействие снижается – 
они сталкиваются с психосоциальными контекстами, где 
реляционные или нарративные подходы достигают вы-
соких результатов. Эта дихотомия подчеркивает главный 
тезис: эффективность психологических вмешательств 
зависит от их внутренней структуры, адаптируемости 
к индивидуальным обстоятельствам.

С точки зрения когнитивной эргономики, резуль-
таты исследования подчеркивают взаимосвязь между 
умственной нагрузкой и дизайном вмешательства: 
программы, учитывающие когнитивные способности 
участников и предлагающие им управляемые, но посте-
пенно усложняющиеся задачи, обеспечивают высокую 
вовлеченность и устойчивый эффект [13]. Психология 
труда подтверждает это, демонстрируя, как передача 
навыков (например, методов решения проблем) напря-
мую коррелирует с долгосрочной устойчивостью – вме-
шательства отражают реальные проблемы [14].

Основные выводы исследования касаются вза-
имосвязи между адаптивностью вмешательства 
и эффективностью программы: стандартизирован-
ные модели обеспечивают фундаментальную основу, 
но не могут в полной мере учесть нюансы, специфиче-
ские для данного контекста потребности – для достиже-
ния оптимальных результатов требуются индивидуаль-
ные модификации. Деконструкция выявляет внутреннее 
напряжение между универсальными принципами пси-
хологической помощи и требованиями индивидуали-
зации; реконструкция этих концепций демонстрирует 
жизнеспособность гибридных рамок, которые объеди-
няют как систематическую строгость, так и персонали-
зированную гибкость. Научная значимость – в развитии 
теоретического понимания того, как кризисные вмеша-
тельства пересекаются с когнитивной/эмоциональной 
динамикой – в частности, через призму «когнитивной 

эргономики» и «психологии труда» (областей, которые 
подчеркивают сложность задач и перенос навыков).

Практическая ценность возникает при переводе 
этих идей в практические рекомендации: психологи 
и социальные работники должны отдавать предпо-
чтение таким вмешательствам, в которых когнитивная 
доступность сбалансирована с эмоциональной глу-
биной – с использованием многоуровневого подхода, 
включающего адаптивные строительные леса. В про-
граммах должны быть подчеркнуты итеративные циклы 
обратной связи, позволяющие специалистам в режиме 
реального времени перестраивать стратегии в зависи-
мости от реакции участников. Социальные работники 
также должны внедрять интегративные инструменты, 
которые устраняют системные пробелы в распределе-
нии ресурсов и их доступности, особенно в регионах 
с недостаточным уровнем обслуживания.

Будущие исследования должны проводиться в двух 
основных направлениях: 1) углубленное изучение 
факторов эффективности (например, культурной кон-
груэнтности, социально-экономических переменных 
и долгосрочного сохранения навыков вмешательства) 
для уточнения существующих моделей; 2) расширение 
размера выборки для повышения репрезентативности, 
включение недопредставленных демографических 
групп для обобщения полученных результатов. Ите-
ративный процесс укрепит эмпирический фундамент 
психологической помощи, внесет свой вклад в транс-
формационное переосмысление парадигм вмешатель-
ства, обновляя область для решения возникающих про-
блем с точностью и адаптивностью.
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Дополнение
Примеры вопросов для интервью

№ Основной фокус Тип Целевая кон-
струкция

Формат шкалы/
ответа Пример подвопроса

1 Эмоциональная 
устойчивость

Открытый Механизмы пре-
одоления

Повествование Можете ли вы описать момент – вы по-
чувствовали себя сильнее после получения 
помощи?

2 Самовосприятие Шкала Лайкерта 
(1-5)

Самооценка Шкала соглаше-
ний

В какой степени вы согласны с тем, что: «Я 
чувствую себя уверенно – справляюсь со 
стрессом»?

3 Воспринимаемая 
поддержка

Закрытые Социальные 
связи

Да/Нет Помогла ли вам программа восстановить 
отношения с семьей/друзьями?

4 Удовлетворен-
ность програм-
мой

Открытый Качество вмеша-
тельства

Описательная об-
ратная связь

Какие аспекты программы были полезны?

5 Эмоциональные 
перемены

Шкала Лайкерта 
(1-5)

Снижение тре-
вожности

Шкала соглаше-
ний

Насколько вы согласны с тем, что: «После 
прохождения программы я чувствую себя 
менее тревожным»?

6 Поведенческая 
адаптация

Закрытые Стратегии пре-
одоления

Множественный 
выбор

Какие из перечисленных ниже методов 
преодоления вы использовали после про-
граммы?

7 Разрешение кри-
зиса

Открытый Навыки решения 
проблем

Повествование Можете ли вы привести пример проблемы, 
которую вы решили по-другому?

8 Когнитивный 
рефрейминг

Шкала Лайкерта 
(1-5)

Корректировка 
мышления

Шкала соглаше-
ний

В какой степени вы согласны с тем, что: 
«Я смотрю на свою ситуацию конструк-
тивно»?

9 Влияние на от-
ношения

Открытый Межличностная 
динамика

Повествование Как программа повлияла на ваши отноше-
ния?

10 Сохранение на-
выков

Закрытые Долгосрочное 
применение

Да/Нет Продолжаете ли вы использовать навыки, 
полученные в ходе программы?

11 Доступность 
программы

Шкала Лайкерта 
(1-5)

Доступ-ность Шкала соглаше-
ний

Насколько легко было получить доступ к 
ресурсам программы?

12 Воспринимае-
мый контроль

Открытый Автономия Повествование Можете ли вы описать ситуацию, в которой 
вы чувствовали себя контролируемым?

13 Эмоциональный 
интеллект

Шкала Лайкерта 
(1-5)

Эмпатия Шкала соглаше-
ний

В какой степени вы согласны с тем, что: «Я 
чувствую себя сочувствующим по отноше-
нию к другим»?

14 Ограниче-ния 
программы

Открытый Критичес-кий 
отзыв

Повествование Были ли какие-то аспекты программы, ко-
торые показались вам недостаточными?

15 Будущие наме-
рения

Закрытые Постановка це-
лей

Да/Нет Повлияла ли программа на ваши долго-
срочные цели?

16 Коллекция от-
зывов

Открытый Общие впечат-
ления

Описательная об-
ратная связь

Что бы вы посоветовали улучшить в про-
грамме?

17 Психосоциаль-
ный рост

Шкала Лайкерта 
(1-5)

Общее благопо-
лучие

Шкала соглаше-
ний

Насколько вы согласны с тем, что: «Я чув-
ствую, что вырос как личность»?
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В настоящее время большое внимание уделяется 
формированию грамотности населения в области пси-
хического здоровья (mental health literacy – далее MHL) 
как эффективной стратегии, способствующей само-
стоятельному раннему выявлению психических рас-

стройств, снижению стигматизации и совершенство-
ванию поведения, направленного на поиск помощи [1; 
2; 3]. Опасение стигматизации, проблемы с идентифи-
кацией симптомов, предпочтение самостоятельности 
и смущение являются наиболее важными внутрилич-
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ностными препятствиями для своевременного обра-
щения за поддержкой при наличии проблем в области 
психического здоровья [1]. Фактором, который помога-
ет человеку вовремя обратиться за профессиональной 
психологической и психиатрической поддержкой, яв-
ляется грамотность в вопросах психического здоровья. 
Анализ результатов исследований в этой области по-
казывает, что улучшение знаний о психическом здоро-
вье и психических расстройствах, лучшая осведомлен-
ность о том, как обращаться за помощью и лечением, 
влекут за собой снижение стигматизации в отношении 
психических заболеваний и могут способствовать улуч-
шению результатов в области сохранения здоровья.

Грамотность в вопросах психического здоровья 
(MHL), введенная австралийским исследователем Эн-
тони Джормом и его коллегами в их работе 1997 года 
[2], определяется как знания и представления о пси-
хических расстройствах, которые облегчают их рас-
познавание, лечение или профилактику. Эта концепция 
включает в себя различные компоненты, такие как: 
1 – способность распознавать конкретные расстрой-
ства или виды психологических проблем; 2 – знания 
и представления о факторах риска и причинах разви-
тия нарушений; 3 – знания и представления о мерах 
самопомощи; 4 – знания и представления о доступной 
профессиональной помощи; 5 – установки, способству-
ющие распознаванию и обращению за помощью; и 6 – 
знания о том, как искать информацию о психическом 
здоровье [2]. MHL в основном фокусируется на знани-
ях о психических расстройствах, их симптомах и до-
ступных ресурсах. Хотя это и необходимо, MHL часто 
оказывается недостаточной для изменения поведения 
и стигмы. Она не всегда мотивирует людей обращаться 
за помощью, особенно на ранних стадиях.

В связи с этим все более популярным является 
подход, опирающийся на представление о здоровье 
не с позиции избегания болезней (отрицательный 
аспект), а с положительной точки зрения – с позиции 
ресурса для решения личных проблем (позитивное 
здоровье) [4; 5; 6]. Соответственно, одним из компо-
нентов грамотности в вопросах психического здоро-
вья становится позитивный компонент (positive mental 
health literacy – далее PMeHL), который вытекает 
из позитивного отношения к здоровью [7]. Психи-
ческие расстройства и позитивное психическое здо-
ровье – это разные понятия. Всемирная организация 
здравоохранения предложила считать психическое 
здоровье состоянием благополучия, в котором реали-
зуются способности человека, и он может справляться 
с жизненными трудностями, достигать целей и быть 
продуктивным, а также вносить вклад в развитие об-
щества. Такой подход заслуживает особого внимания, 
так как улучшает восприятие человеком информации 
о психическом здоровье и способствует снижению 
стигматизации. Он помогает понять механизмы, улуч-
шающие психическое здоровье человека, способству-
ющие самоконтролю и своевременному обращению 
за медицинской помощью [7]. Знание и понимание 
характеристик PMeHL может лечь в основу как про-

свещения населения по вопросам самодиагностики 
и сохранения психического здоровья, так и служить 
основой для выбора специалистами эффективных 
стратегий поддержки пациента. PMeHL идет дальше 
MHL, включая в себя не только знания, но и моти-
вацию, самоэффективность, навыки, ценности и по-
зитивное отношение к психическому здоровью. Она 
представляет собой комплексную и практичную кон-
цепцию, выходя за рамки простого информирования.

Понимание связи между характеристиками PMeHL 
и различными стратегиями психологической и психо-
терапевтической поддержки позволит специалистам 
разработать более эффективный и персонализирован-
ный подход к каждому пациенту. Это способствует 
не только своевременной самодиагностике и раннему 
началу лечения психических расстройств, но и фор-
мированию у человека активного и ответственного от-
ношения к своему психическому здоровью. Пациент 
также будет вовлечен в заботу о себе и совместное 
со специалистом принятие решений относительно-
го собственного здоровья. Это также демонстрирует, 
что PMeHL – не абстрактная теория, а концепция, име-
ющая практическое значение в деятельности различ-
ных специалистов, принимающих участие в сохране-
нии и укреплении психического здоровья населения. 

Цель работы: рассмотреть характеристики PMeHL 
с позиции их применения специалистами в сфере ох-
раны психического здоровья населения. 

Материал и методы: был проведен анализ лите-
ратуры с использованием баз данных отечественных 
и зарубежных источников (Medline, Pubmed) по запро-
су «позитивная грамотность в вопросах психического 
здоровья» (positive mental health literacy). Критерия-
ми включения в исследование были: обзорные статьи 
на русском и английском языках за последние 20 лет, 
а также исследования, содержащие изучение потен-
циально изменяемых факторов, связанные с PMeHL; 
исследования, опубликованные в рецензируемых жур-
налах. Критериями исключения были: исследования 
с отсутствующими или неполными данными по клю-
чевым переменным, имеющим отношение к целям ис-
следования. 

По данным литературы, примерно 70–75 % про-
блем с психическим здоровьем и психические рас-
стройства у взрослых начинают проявляться доста-
точно рано – в подростковом или раннем взрослом 
возрасте (12–25 лет). Во всем мире психические рас-
стройства составляют около 1/3 бремени болезней 
в подростковом и юношеском возрасте. Поэтому все 
большее внимание врачей привлекает поиск подходов, 
позволяющих в ранние сроки выявить психические 
расстройства, снизить стигматизацию и сформиро-
вать поведение, направленное на поиск помощи. Рас-
стройства психического здоровья являются предикто-
рами низких профессиональных достижений, проблем 
в межличностных отношениях и в функционировании 
семьи, а также снижения ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Это связано, в первую очередь, с со-
путствующими заболеваниями, такими, как сахарный 
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диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы 
и инсульт, респираторные заболевания и самоубий-
ства. Однако, несмотря на огромное бремя заболева-
ний, вызванных этими состояниями, исследования по-
казывают, что во всем мире от 70 % до 80 % молодых 
людей и взрослых не получают необходимой им пси-
хиатрической помощи [1; 3].

Ключевым фактором в решении описанных про-
блем является развитие грамотности населения в во-
просах психического здоровья. MHL охватывает 3 вза-
имосвязанных понятия: знания (знание о психических 
заболеваниях и психическом здоровье), отношение 
и эффективность обращения за помощью. Это опре-
деление согласуется с текущей концепцией медицин-
ской грамотности, определенной и продвигаемой ВОЗ 
как инструмент расширения возможностей людей 
участвовать в их медицинском обслуживании [3; 5; 
7]. MHL выходит за рамки простого понимания про-
блем психического здоровья; она включает знания, 
направленные на повышение вероятности принятия 
мер по улучшению собственного психического здоро-
вья или здоровья других людей [3]. Результаты иссле-
дований ряда авторов [2; 3; 4] показали устойчивую 
связь между MHL и различными факторами, включая 
стигматизацию в отношении профессиональной по-
мощи, самоэффективности, обращении за помощью, 
социальную поддержку, прохождение тренингов 
по охране психического здоровья и влияние на пси-
хологический стресс. Раннее самостоятельное вы-
явление первых признаков психических расстройств 
позволяет повысить качество оказываемой помо-
щи и расширить спектр оказываемых медицинских  
услуг [3; 7; 8]. 

Медицинская грамотность (МГ) – это знания и уме-
ния, необходимые для получения, понимания, оценки 
и применения медицинской информации для принятия 
решений в области здравоохранения. Использование 
концепции медицинской грамотности позволяет сфор-
мировать у населения ответственное отношение к соб-
ственному здоровью. Именно грамотность в различ-
ных вопросах здоровья позволяет человеку принимать 
активное участие в решении личных проблем, в том 
числе, связанных со здоровьем [8; 9; 10; 11]. 

Значительную долю неудовлетворенных потреб-
ностей в лечении распространенных психических рас-
стройств составляет первоначальная задержка с об-
ращением за помощью. Наиболее часто упоминаемые 
причины задержки обращения за помощью были свя-
заны с недостатком знаний о психических заболевани-
ях или доступных методах лечения. Ухудшение состо-
яния или инвалидность были основными причинами 
обращения за помощью. Причина задержки обраще-
ния за помощью была связана с тем, что первый спе-
циалист, к которому обращались пациенты, был врач 
общей практики (терапевт).

Поэтому одним из важных компонентов грамот-
ности в области психического здоровья является рас-
познавание психических расстройств. Характеристи-
ки концепции MHL включают как компетентность 

в решении проблем, так и личную удовлетворенность, 
автономию, навыки межличностных отношений, са-
моконтроль, и просоциальное отношение. Первона-
чально концепция MHL была разработана для взрос-
лых, но затем была распространена на подростков, 
поскольку первое проявление многих психических 
расстройств обычно происходит в детстве или под-
ростковом возрасте. 

Такие компоненты, как эффективность обращения 
за помощью и стратегии обращения выходят за рам-
ки представлений о MHL как простом знании о пси-
хических расстройствах. И как результат – развитие 
концепции MHL – разработка позитивного компонен-
та грамотности в области психического здоровья – 
Positive Mental Health Literacy (PMeHL). В современ-
ной литературе PMeHL – это динамичная концепция, 
рассматриваемая одновременно как: 

1) результат действий по укреплению психиче-
ского здоровья, имеющий позитивную связь с фи-
зическим здоровьем, социальным взаимодействием 
и функционированием, способностью решать про-
блемы, продуктивностью, самооценкой, результатами  
обучения, жизнестойкостью и мотивацией; 

2) ресурс психического здоровья и жизнедеятель-
ности, благополучие, позволяющее человеку само-
стоятельно играть профилактическую роль в развитии 
психических расстройств [7]. 

Данный подход способствует принятию своего 
состояния, поиску путей решения возникающих про-
блем, а не избеганию их [12]. Он опирается на кон-
цепцию позитивного психического здоровья и отно-
сится к осведомленности человека о том, как самому 
достичь и поддержать хорошее психическое здоро-
вье. Позитивное здоровье включает в себя понимание 
того, что люди желают благополучия сами по себе, 
и они желают его больше, чем облегчения своих стра-
даний. Характеристики людей с PMeHL, включают 
то, как они принимают и ценят себя, как они контроли-
руют эмоции, сосредотачиваясь на позитивных мыс-
лях. Также они включают то, как люди устанавливают 
эффективные связи с другими, как они преодолевают 
жизненные разочарования и то, как принимают соб-
ственные решения, проявляя навыки решения проблем 
[7; 13]. 

Понимание перехода от традиционных моделей 
к позитивному здоровью и позитивной грамотности 
имеет ключевое значение для вовлечения пациентов 
в заботу о себе. Этот подход меняет парадигму, делая 
пациентов активными участниками процесса, способ-
ными не только лечить заболевания, но и стремиться 
к полноценному благополучию. Это, в свою очередь, 
приводит к более эффективным и устойчивым ре-
зультатам в долгосрочной перспективе. Для психоло-
гов и врачей общей практики эти знания позволяют 
использовать более целостный и ориентированный 
на пациента подход, который способствует укрепле-
нию психического здоровья и благополучия. Срав-
нение традиционного (медицинского) и позитивного 
здоровья представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнение традиционного (медицинского) и позитивного здоровья

Критерий Здоровье (Традиционный подход) Позитивное Здоровье

Фокус Отсутствие болезни, дефицит, патология, 
физическое здоровье как норма

Благополучие, оптимальное функционирование, ресурсы, потенци-
ал, не только отсутствие болезни, но и успешная адаптация и раз-
витие

Определение
Отсутствие симптомов, нормальные фи-
зиологические показатели, биологическое 
функционирование

Состояние благополучия во всех сферах жизни (физической, пси-
хической, социальной), способность справляться с жизненными 
вызовами, реализация потенциала, самоээфективность

Цель
Лечение болезни, устранение симптомов, 
восстановление физиологического функ-
ционирования

Достижение благополучия, максимальной реализации потенциала, 
устойчивости к жизненным трудностям

Роль человека Пациент, объект лечения, пассивная роль, 
зависимость от профессионалов

Активный участник процесса, управление своим здоровьем и бла-
гополучием, использование внутренних ресурсов, партнерство с 
профессионалами

Ключевые по-
нятия

Диагноз, лекарства, медицинские процеду-
ры, симптомы, патология, лечение

Благополучие, ресурсы, устойчивость, потенциал, процветание, ка-
чество жизни, личностный рост

Также данное позитивное направление в определе-
нии здоровья нашло отражение в развитии грамотности 
в вопросах здоровья как ведущей концепции, позволя-
ющей рассматривать различные аспекты с целью эф-
фективного вовлечения пациентов в заботу о себе. 

Медицинская грамотность, в широком смысле, 
представляет собой способность человека получать, 
обрабатывать, понимать и использовать информацию 
о здоровье для принятия обоснованных решений и эф-
фективного управления своим здоровьем. Однако в рам-
ках этого общего определения выделяются различные 
виды медицинской грамотности, каждый из которых 
акцентирует внимание на разных аспектах здоровья 
и требует специфических навыков. Так, рассматрива-
ются такие направления, как грамотность в вопросах 
кардиологического, пульмонологического здоровья, 
правильности питания и физической активности. Осо-
бый интерес представляет грамотность в вопросах фи-
зической активности (physical literacy).

Так, физическая грамотность – грамотность в во-
просах физической активности (physical literacy) вклю-
чает мотивацию, уверенность в своих способностях 
и возможностях, физическую компетентность, то есть 
умение выполнять различных физические упражнения 
и нагрузки; знания, позволяющие ценить физическую 
активность и брать на себя ответственность за участие 
в ней на протяжении всей жизни. Аналогично рассма-
триваются вопросы грамотности в различных контек-

стах, включающие, кроме информации, мотивацию 
к заботе о себе, а также социальное взаимодействие. 
Вопросы физической активности тесно связаны с пси-
хическим здоровьем, так как именно психологический 
компонент определяет стремление к проявлению актив-
ности в отношении собственного здоровья [9; 10]. 

Аналогия с физической грамотностью показыва-
ет, что только знания о пользе физической активности 
недостаточно для формирования устойчивой привыч-
ки к активному образу жизни. Требуется мотивация, 
уверенность и навыки, чтобы человек действительно 
вовлекался в физическую активность. Точно также не-
достаточно просто знать о психических расстройствах 
и вариантах лечения, нужно еще мотивировать челове-
ка на заботу о своем психическом здоровье, на самопо-
мощь, на обращение за помощью.

Анализируя принципы физической грамотности, 
становится очевидным, что и для эффективной забо-
ты о психическом здоровье недостаточно только зна-
ний. Подобно тому, как физическая активность требует 
мотивации и уверенности, психическое благополучие 
требует развития позитивного отношения, самоэффек-
тивности и навыков самопомощи. Именно поэтому ак-
туальна концепция позитивной грамотности в вопросах 
психического здоровья (PMeHL). Сравнение грамотно-
сти в вопросах психического здоровья (MHL) и пози-
тивной грамотности в вопросах психического здоровья 
(PMeHL) отражены в табл. 2

Таблица 2 
Сравнение грамотности в вопросах психического здоровья (MHL) и позитивной грамотности 

в вопросах психического здоровья (PMeHL)

Критерий Грамотность в вопросах психического здоро-
вья (MHL)

Позитивная грамотность в вопросах психического здоровья 
(PMeHL)

Фокус
Знание о психических расстройствах, стигме, 
методах лечения и поддержки, умение обра-
щаться за помощью

Развитие и использование личных сильных сторон и ресурсов, са-
моэффективность, навыки управления стрессом, профилактика, ак-
тивное управление благополучием, позитивное восприятие жизни

Цель

Повысить осведомленность о психическом 
здоровье, снизить стигму, обеспечить доступ к 
психологической и психиатрической помощи, 
способствовать профилактике

Развитие самоэффективности, способности управлять своим пси-
хическим здоровьем, использование ресурсов и навыков, активное 
участие в процессе укрепления благополучия, стремление к раз-
витию

Роль 
человека

Информированный потребитель психиатри-
ческих и психологических услуг, способный 
принимать решения о своем психическом здо-
ровье и обращаться за помощью

Активный участник процесса укрепления психического здоровья, 
способный использовать ресурсы, развивать навыки, обращаться 
за поддержкой, когда это необходимо, проактивный
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PMeHL, таким образом, является новым и перспек-
тивным направлением, предлагающим более эффектив-
ный и комплексный подход к укреплению психическо-
го здоровья населения и решению проблемы задержек 
в обращении за помощью. Она открывает новые воз-
можности для улучшения психического благополучия 
и позволяет перевести теорию в практические действия.

Ключевые характеристики (атрибуты) PMeHL свя-
заны с удовлетворением базовых психологических по-
требностей: в компетентности, причастности и авто-
номии. Учитывая то, что атрибуты – это важнейшие 
характеристики, которые помогают различать связан-
ные понятия и прояснять их значение, на них можно 
опираться при выборе стратегии оказания психологи-
ческой и психотерапевтической поддержки. Как указы-
вает ряд авторов, это жизненно важные составляющие 
для инициативности, оптимального развития и психи-
ческого здоровья человека [3; 7; 14; 15]. 

Анализ литературы [7; 13; 15] показал, что харак-
теристики PMeHL группируются, образуя шесть основ-
ных направлений:

1. Компетентность в решении проблем и самоакту-
ализации – это относится к ощущению эффективности 
в контроле над своим окружением, умению правильно 
справляться со стрессовыми ситуациями, вере в себя, 
соблюдению режима хорошего сна, преодолению не-
гативных мыслей и овладению профессиональным 
мастерством; также включает аналитические способно-
сти, гибкость в адаптации к изменениям.

2. Личная удовлетворенность – относится 
к я-концепции, самоуважению и самопринятию, спо-
собности быть довольным своей личной жизнью и оп-
тимистичному взгляду в будущее. Этот атрибут также 
включает интерес к происходящим событиям и мотива-
цию, которые приводят к эмоциональному и психологи-
ческому благополучию.

3. Автономия – относится к личной безопасности 
и уверенности в себе, а также независимости, чувству 
личного выбора или действий в направлении собствен-
ных целей в соответствии со своими идеалами и само-
регуляцией своего поведения. Например, возможность 
влиять на повседневную деятельность, самостоятельно 
принимать решения, устанавливать границы для своих 
действий и того, что хорошо для себя.

4. Навыки межличностных отношений – включают 
способность формировать межличностные отношения, 
а также эмпатию, которая определяется, как способ-
ность понимать чувства другого человека. Эмпатия 
охватывает потребность взаимодействовать с другими 
людьми и заботиться о них, например, иметь, по край-
ней мере, одного хорошего друга, быть хорошим дру-
гом, чувствовать себя в безопасности дома, чувствовать 
себя членом сообщества и чувствовать себя значимым 
независимо от собственных успехов.

5. Самоконтроль – способность справляться со стрес-
сом, переносить разочарование и тревогу.

6. Просоциальное отношение – активная предрас-
положенность к обществу, включая альтруизм и по-
мощь в поддержке других, а также принятие других 

и их различных социальных характеристик. Эта пред-
расположенность проявляется с точки зрения социаль-
ного функционирования, такого как вклад в сообще-
ство, поиск социального признания и интеграции.

Обобщение характеристик позитивной грамотно-
сти в вопросах психического здоровья позволяет це-
лостно взглянуть на проблемы и наметить актуальные 
направления профилактической и лечебной работы. 

Таким образом, несмотря на то, что MHL широко 
изучается в научной литературе, основное внимание, 
как правило, уделяется знаниям специалистов различ-
ных сфер деятельности о психических заболеваниях. 
Понимание атрибутов PMeHL и опора на них в работе 
специалистов позволит повысить медицинскую гра-
мотность населения в вопросах психического здоровья, 
а также будет способствовать повышению эффектив-
ности оказания психологической и психиатрической 
поддержки пациентам. PMeHL акцентирует внимание 
на развитии навыков самопомощи и саморегуляции, по-
зволяя людям более эффективно управлять своим пси-
хическим здоровьем. Развитие навыков самопомощи 
делает людей более независимыми и способными под-
держивать свое благополучие даже в условиях нехват-
ки ресурсов. Это также повышает самоэффективность 
и снижает чувство беспомощности. PMeHL открывает 
новые возможности для разработки инновационных 
программ профилактики, направленных на развитие 
устойчивости, эмоционального интеллекта и навы-
ков управления стрессом. Такой подход позволяет пе- 
рейти от пассивного ожидания проблем к активному их 
предотвращению. Это позволяет специалистам разра-
батывать более эффективные и персонализированные 
программы помощи для разных групп населения.

Таким образом, PMeHL – это не просто еще одно 
определение или концепция, это – сдвиг парадигмы 
в понимании и продвижении психического здоровья. 
Она представляет собой: от дефицитов к ресурсам, 
от пассивности к проактивности, выход за рамки MHL 
к более широкой концепции грамотности, развитие 
навыков самопомощи и саморегуляции и целостный 
взгляд на благополучие и инновации в профилактике 
и интервенции.
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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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С 2018 года по настоящее время Центральный 
партийный комитет общественной безопасности 
и Министерство общественной безопасности Социа-
листической Республики Вьетнам сосредоточили свои 
усилия на руководстве местными подразделениями по-
лиции для радикального проведения работы по орга-
низации и консолидации организационного аппарата 
под лозунгом: «Министерство проницательное, про-

винция сильная, район всеобъемлющий, коммуна дер-
жится на низах». В соответствии с этим Министерство 
общественной безопасности Социалистической Ре-
спублики Вьетнам реализовало политику организации 
и строительства системы полиции в коммунах по всей 
стране.

Полиция в коммунах – это структура полиции наи-
более близкая к народу, выполняющая задачу монито-
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ринга обстановки, приема и первоначального решения 
на месте вопросов безопасности и общественного по-
рядка. Она проводит консультирование партийных ко-
митетов и органов власти по созданию движения «Все 
люди защищают национальную безопасность», руково-
дит массовыми организациями в деле защиты безопас-
ности и общественного порядка.

Система полиции в коммунах создана недавно. 
Данная служба рассредоточенная по территории насе-
ленных пунктов, включая отдаленные районы, слабо-
развитые экономические районы. На начальном этапе 
своего развития служба полиции в коммунах осущест-
вляет свои функции с плохими организационными, ма-
териально-техническими условиями. В последние годы 
полиция в коммунах тратила большое усилие в реали-
зации мер по предотвращению и контролю эпидемии 
Covid-19. Особое внимание уделялось администра-
тивной реформе страны: анализ, проверка, повторная 
проверка, обновление, сбор национальных данных 
о населении и выдача людям удостоверений личности 
граждан с электронными чипами гарантированы в уста-
новленные сроки... 

В рамках политики создания полиции в коммунах 
было мобилизовано большое количество сотрудни-
ков полиции всех уровней. Раньше, 100 % курсантов, 
окончивших учебные заведения системы полиции, на-
правлялись на работу в коммуны. Сегодня более 80 % 
курсантов – молодых сотрудников, окончивших обуче-
ние за последние 3 года, в настоящее время работают 
в коммунальной полиции. 

Большинству новых сотрудников не хватает опы-
та работы и жизненного опыта. Реальность показала, 
что трудоустройство новых выпускников вузов си-
стемы полиции в коммунах сопряжено с огромными 
трудностями, особенно с адаптацией к рабочей среде. 
Большинство из них испытывают сильное давление, 
связанное с адаптацией, во многих случаях они страда-
ют от депрессии или увольняются из полиции, теряют 
мотивацию к работе. Все это создает большие пробле-
мы, негативно влияющие на процесс профессионали-
зации. Опрос, проведенный в департаментах полиции 
некоторых коммун провинции Нгеан, показал, что 70 % 
выпускников указали, что они ощущают психологиче-
ское давление и стресс на работе. И как итог: не ладят 
с коллегами, несовместимы с руководителем, не под-
ходят к условиям труда... Такие «чувства» испытывал 
любой из таких молодых сотрудников, попадая в новую 
среду. 

Справедливо признание в том, что быстрая адапта-
ция не является преимуществами вьетнамского народа. 
Это глубоко укоренено в изначальной культуре – сель-
скохозяйственной культуре, которая ценит построение 
безопасного сообщества в стабильном и прочном про-
странстве. Это помогает осуществить посевные рабо-
ты и обеспечить продовольствием людей. Сельскохо-
зяйственное мышление не поощряет взаимодействие 
и дружбу с другими сообществами. Настороженность 
к незнакомцам и дискомфорт от выражения различий 
заставляет людей часто поддерживать определенный 

диапазон отношений, предпочитая дружить только 
с теми, кто похож на них самих. Сегодня в открытой 
среде из-за данной привычки вьетнамцы являются пас-
сивными и бояться начинать на новом месте, им требу-
ется существенный период времени для оптимизации 
активного взаимодействия с другой группой. Кроме 
того, это распространенное и глубоко укоренившееся 
явление заключается в том, что некоторые сотрудни-
ки слишком сильно реагируют на очень незначитель-
ные трудности. В трудовых коллективах, в том числе 
и в служебных коллективах подразделений полиции 
в коммунах, несложно увидеть признаки такого образа 
мышления. Все это сильно влияет на процесс адапта-
ции, прогресс и качество работы. Поэтому очень важно 
правильно воспринимать текущую ситуацию и причи-
ны и в то же время предлагать эффективные и своевре-
менные решения. Здесь коллектив играет чрезвычайно 
важную роль.

Служебный коллектив – организованная совокуп-
ность работников, находящихся в трудовых отноше-
ниях друг с другом в рамках служебной деятельности. 
Служебный коллектив может иметь единство целей де-
ятельности, общие права и льготы, такие как рабочее 
время, время отдыха, минимальная заработная плата, 
надбавки и т. д., которые отражаются в трудовом дого-
воре.

При оценка трудового коллектива, рассмотрении 
психологических условий группы необходимо обратить 
внимание на следующие параметры:

 – удовлетворенность или неудовлетворенность чле-
нов коллектива разными аспектами работы и жизни;

 – коллективное настроение;
 – взаимопонимание между людьми и авторитет ли-

дера;
 – уровень участия членов в управлении и само-

управлении;
 – солидарность между членами коллектива;
 – самодисциплина;
 – производительность труда или эффективность 

труда.
В России система полиции предназначена для защи-

ты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства для противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности. Так же и служба полиции 
во Вьетнаме играет ведущую роль в выполнении задач 
по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти, борьбе с преступностью и правонарушениями. 

Как специальная сфера профессиональной деятель-
ности создание коллектива, готового отвечать требова-
ниям адаптации подразделений полиции в коммунах, 
потребует особые условия, основанные на функциях, 
задачах, месте деятельности и ряде других характери-
стик, связанных с этой службой. Соответственно, сна-
чала мы должны понять основные этапы формирования 
коллектива. Об основах воспитательной работы с кур-
сантами в вузах МВД России в своей работы Б. А. Фе-
дулов, Е. Г. Авдюшкин, С. И. Булах выделили основные 
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стадии развития коллектива, которые должны последо-
вательно реализовываться [4].

Стадия становления – начало возникновения но-
вой структурой организации, происходит знакомство 
членов группы между собой и с задачами учебной дея-
тельности, условиями освоения образовательных про-
грамм.

Стадия организации – происходит внутренняя упо-
рядоченность, выбирается орган управления и актив 
группы, происходит согласование действий различных 
микрогрупп. Стадия фуркации – определяются рефе-
рентные автономные группы, отличающиеся направ-
ленностью, выделяются лидеры и ведомые.

Стадия сплочения – достигается единство группы 
на основе принципов, принимаемых всеми ее членами, 
которые влияют на дальнейшее содержание деятельно-
сти и общение в коллективе.

Стадия самоорганизации – реализуется при дости-
жении социально-нравственного целеполагания в кол-
лективе и создания условий для развития всех членов 
коллектива. Личности, имеющие более высокий уро-
вень развития, выдвигаются на лидирующее роли в кол-
лективе, такое положение способствует последователь-
ной самоорганизации коллектива.

Для создания благоприятных условий адаптации 
новых сотрудников – выпусников образовательных уч-
реждений, служебный коллектив должен обладать сле-
дующими характеристиками:

 – комфортное общение между сотрудниками;
 – реализуется много обменов и обсуждений идей, 

которые способствовали созданию сильной группы;
 – цель деятельности коллектива четко понята и со-

гласована сотрудниками;
 – сотрудники коллектива помогают и уважают друг 

друга;
 – каждый сотрудник несет ответственность за свю 

деятельность;
 – комментарии и критика конструктивны и не вы-

зывают неуважения или унижения друг друга;
 – лидер играет достоверную роль одновременно 

и в формальной и неформальной группе;
 – предупреждение трудных моментов для подготов-

ки к их преодолению. Четкий контроль и своевремен-
ное отреагирование на недовольные реакции сотрудни-
ков в процессе осуществления служебной деятельности 
и в сообственной их жизни.

Задачи полиции на уровне коммуны сильно измени-
лись по сравнению с предыдущими периодами, связаны 
с более высокими требованиями, большей ответствен-
ностью и большим опытом, и в ближайшее время зада-
чи полиции на уровне коммуны будут также возрастать. 
Успех в группе прямо пропорционален отношениям 
между ее членами и их коллективным усилиям. Это 
требует, чтобы в дополнение к существующим услови-
ям необходимо было сосредоточиться на исследовании 
и разработке новых конкретных, особенно важных пси-
хологических условий в коллективе, соответствующих 
особенностям ситуации и задачам обеспечения своев-
ременной адаптации выпускников. 

Для решения этой проблемой мы должны обратить 
внимание на важные вопросы, процессы адаптации вы-
пускников, а именно:

– побуждение к солидарности и взаимной поддерж-
ке. Коммунальная полиция – это новый коллектив, со-
стоящий из многих людей, многих личностей, многих 
областей и сфер деятельности. В первое время выпуск-
ник – молодой сотрудник – будет сталкиваться со мно-
гими проблемами, новыми ситуациями. Эффективная 
среда взаимодействия должна быть построена на ос-
нове понимания, солидарности и взаимной поддержки 
среди сотрудников, в том числе молодых сотрудников. 
Это вызывает приятное впечатление у новых сотрудни-
ков, способствует укреплению духа товарищества и ло-
яльности. Сотрудники сразу чувствовали, что они ре-
ально включены в коллектив. Когда у каждого человека 
есть командный дух, это будет мотивировать его усер-
дно работать, нести ответственность и поддерживать 
друг друга.

Каждый сотрудник обладает разными навыками, 
сильными сторонами и опытом. Если служебный кол-
лектив не позволяет сотрудникам раскрыть свои силь-
ные стороны, это легко приведет к тому, что они поте-
ряют мотивацию и не будут работать для достижения 
общих целей команды. Особенно когда нет эффектив-
ной управленческой работы, сотрудники сосредотачи-
ваются только на продвижении личных достижений 
и соревновании с коллегами. Это может создать токсич-
ную и неэффективную среду:

– способствовать разнообразию точек зрения и об-
ратной связи. Поскольку это недавно сформированная 
группа, не имеющая прецедентов, процесс руководства 
и реализации работы неизбежно будет иметь трудности, 
ограничения и недостатки. В эффективной команде со-
четаются разнообразные мысли, точки зрения и методы. 
Большинство молодых сотрудников всегда полны энту-
зиазма и динамизма, у них есть преимущество в здо-
ровье и времени, если сделать правильно, то управлять 
ими не трудно. Если в служебном коллективе каждый 
из них чувствует себя стимулированным, имеет много 
творческого вдохновения и мотивирован делать свою 
работу как можно лучше, то может помочь команде 
вместе проводить мозговой штурм, находить идеаль-
ные, творческие способы решения проблем, тем самым 
повышая эффективность служебной деятельности;

– фокус на эффективности и производительности. 
Деятельность коллектива должна быть связана с эф-
фективностью и качеством работы, поскольку коллек-
тивы полиции в коммунах создаются для повышения 
эффективности обеспечения общественного порядка 
и безопасности, предотвращения и борьбы с преступ-
ностью и провонарушением на низовом уровне. Тре-
бованием является создание благоприятных условий 
для построения четкой стратегии работы с сотрудни-
ками, которые работают эффективно и продуктивно. 
В отношениях между сотрудниками это позволяет им 
разделить рабочее давление, снизить нагрузку на каж-
дого отдельного человека и обеспечить своевременное 
выполнение задач;
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– предоставлять возможности обмениваться опы-
том и учиться друг у друга. Понятно, что у молодых со-
трудников уж точно не будет большого опыта. Команда 
должна помочь каждому человеку учиться на сильных 
сторонах и ошибках друг друга. Это поможет сотруд-
никам избежать подобных проблем в будущем и узнать 
о решениях от более опытных коллег. Обмен опытом 
поможет молодым сотрудникам чувствовать себя бо-
лее защищенно на работе; в то же время они чувствуют 
себя более уверенно в своих коллегах и готовы поде-
литься своими трудностями и проблемами, чтобы вме-
сте найти подходящие решения для их решения, могут 
расширить свой набор навыков, узнать новые идеи кол-
лег и придумать более эффективные методы для реше-
ния поставленных задач;

– максимизировать коллективную синергию. Рабо-
та в служебном коллективе помогает каждому человеку 
лучше осознавать необходимость интеграции, сотруд-
ничества и помощи друг другу, тем самым создавая 
большую синергию. Когда каждый сотрудник осознает 
свою роль и обязанности, он будет стараться продви-
гать и делиться своим видением, ценностями и целями 
с коллективом. В результате создается среда, в которой 
сотрудники работают на основе общих интересов, под-
держки, уважения и доверия.

В данном случае сотруднику полиции не обязатель-
но обладать большим опытом. Молодые, менее опыт-
ные сотрудники могут внести свой вклад в развитие 
синергии, они помогут в самых простых вещах, наи-
более подходящих для них, для достижения коллектив-
ного успеха. Благодаря этому они могут почувствовать, 
что они тоже могут внести свой вклад в общий успех 
в служебном коллективе. Это будет мотивировать их 
стараться, совершенствоваться и быть готовыми к бо-
лее сложным задачам. Это важная основа для развития 
их профессиональных и личных качеств в будущее. 

Исходя из реальности процесса построения кон-
кретных задач и требований в системе полиции в ком-
мунах, адаптацию молодых сотрудников необходимо 
рассматривать в тесной связи с построением и повы-
шением качества труда, а также сплоченности кол-
лектива. В этом случае служебный коллектив должен 
сосредоточиться и хорошо реализовать следующие на-
правления:

– Разумное распределение задач внутри организа-
ции. Это очень важная основа для обеспечения эффек-
тивности служебной деятельности.

Руководитель должен эффективно распределять, 
регулировать и снижать рабочее давление, что позволит 
экономить время, эффективнее использовать человече-
ские ресурсы, укрепить доверие у сотрудников.

Сотрудники на основе подходящего распределения 
задач для них, могут продемонстрировать свои спо-
собности, получить шанс улучшения своих навыков 
и повысить свою квалификацию, чувствовать удовлет-
ворение в служебной деятельности, повышать свою са-
мооценку. Кроме этого, у них будет больше возможно-
сти победить и бросить вызов самому себе, расширить 
рабочие возможности и улучшить трудовой дух.

– Своевременное формирование общей цели 
в служебном коллективе. Полиция в коммунах явля-
ется совершенно новой системой службы полиции. 
Определение общей цели очень важно для адаптации 
и эффективной работы сотрудников полиции; каждый 
сотрудник может понимать, в каком направлении ори-
ентируется свой служебный коллектив, на данной ос-
нове в связи со своими задачами и способностями со-
трудники могут создать соответственное направление 
собственной служебной деятельности для достижения 
этой цели; минимизировать отклонение. 

Кроме этого, служебный коллектив должен помочь 
сотрудникам, особенно новым, молодым сотрудникам 
осознать и сформировать конкретные цели. Успешное 
формирование конкретных целей способствуют соз-
данию четкой мотивации для самосовершенствования 
каждого сотрудника в служебном коллективе, миними-
зировать нагрузку и потенциал стрессовых ситуаций.

В отношении с долгосрочными целями, кратко-
срочные цели – это конкретные шаги, они могут помочь 
молодым сотрудникам сосредоточить и направить свою 
деятельности за короткий период времени, создавать 
мотивацию и чувство выполненного долга при их вы-
полнении. Установление краткосрочных целей помо-
гает определить направление для совершенствования 
и измерить эффективость процесса самосовершенство-
вания в ходе деятельности. 

Долгосрочные цели помогают молодым сотрудни-
кам – выпускникам смотреть в отдаленное будущее, 
строить и разрабатывать стратегии для достижения 
целей, создавать более четкое представление о кол-
лективном видении. Они формируются в зависимости 
от характера и требований общей задачи. В целом по-
становка долгосрочных целей может начинаться тогда, 
когда каждый сотрудник обладает достаточным коли-
чеством информации и четко понимает свои желания 
и цели на будущее. Зная цели подразделения, молодые 
сотрудники – выпускники будут более активно адапти-
роваться к рабочей обстановке, работать, формировать 
мотивацию стремиться в соответствии с общим направ-
лением служебного подразделения.

Для выполнения задач на первых этапах в подразде-
лении молодым сотрудникам зачастую приходится тра-
тить много времени и сил на адаптацию к работе, вза-
имоотношениям и рабочей среде. Наставник не только 
должен исследовать и правильно диагностировать лич-
ные качества новых сотрудников, а затем разработать 
план обучения, чтобы гарантировать, что новые сотруд-
ники будут руководствоваться правильным процессом 
и смогут четко понимать свою работу, но и также яв-
ляется человеком, который ежедневно взаимодейству-
ет, чтобы гарантировать, что новым сотрудникам пре-
доставляется вся информация и знания, необходимые 
для эффективного функционирования в их служебной 
деятельности, и является непосредственным коммуни-
катором с выпускниками. Консультируется со своим 
сотрудником во время выполнения задач, чтобы разра-
ботать более подходящий подход к совершенствованию 
обучения.
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Результат опроса выпускников Академии народ-
ной полиции 2022 года в провинции Нгеане показал, 
что 76 % из них считают обучение наиболее важным 
в первую неделю работы. 40 % сотрудников, покида-
ющмх организацию в течение первого года, ответило, 
что они получили неподходящую подготовку.

– Развивать лидерские способности руководителя. 
В ходе реализации процесса создания системы полиции 
в коммунах большое количество сотрудников полиции 
было назначено на руководящие должности в комму-
нах. Этот процесс был реализован за короткий период 
времени, это означает, что большинство сотрудников, 
которые назначены на должности начальника и заме-
стителя начальника в коммунах, не имеют большого 
опыта руководства. В условиях работы в новой среде, 
с множеством новых задач развитие лидерских качеств 
крайне необходимо. Лидерские качества руководите-
ля группы оказывают большое влияние на командную 
деятельность. Если руководитель группы обладает хо-
рошими лидерскими способностями, этот человек бу-
дет принимать точные решения, создавать позитивную 
рабочую атмосферу, молодые сотрудники также будут 
чувствовать себя уверенно и безопасно для работы.

В плане адаптации выпускников, руководитель дол-
жен: 

1. Общаться, чтобы собрать информацию о новых 
сотрудниках, изменениях в процессе начала работы 
в новой среде, а также информировать, подчеркнуть 
роль и ценность адаптации к изменениям для сотруд-
ников. 

2. Обновлять информацию, сообщать об изме-
нениях, потенциальных трудностях и использовать 
различные каналы связи для доведения информации 
об изменениях новым сотрудникам, прямо или косвен-
но руководить, чтобы сотрудники не чувствовали себя 
одинокими. 

3. Проверка: помимо постановки задач руководите-
лям необходимо внимательно отслеживать, проверять 
и оценивать процесс адаптации новых сотрудников, 
возникающие проблемы, пути их преодоления, нака-
пливать опыт для совершенствования мер повышения 

качества процесса адаптации новых сотрудников – вы-
пускников. 

4. В то же время руководитель должен знать, как за-
ботиться о новых сотрудниках, мотивировать и вдохнов-
лять сотрудников, помогать им работать вместе и спо-
собствовать достижению целей служебного коллектива.
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Аннотация. Рассмотрены современные технологии профайлинга, их применение в управлении персоналом 
и влияние на эффективность HR-процессов. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения точности 
подбора и индивидуализации развития сотрудников в условиях усложняющегося рынка труда. Основной целью ис-
следования является определение влияния инновационных методов на процессы управления персоналом. Методы 
исследования включали анализ данных научной литературы, аналитических отчетов и кейсов практического внедре-
ния профайлинга в российских и международных компаниях. Результаты показали, что профайлинг способствует 
повышению точности подбора, ускорению HR-процессов и созданию персонализированных планов обучения. Од-
нако выявлены риски, связанные с предвзятостью алгоритмов, конфиденциальностью данных и необходимостью 
соблюдения этических норм. Предложены рекомендации по практическому применению профайлинга, включая ин-
теграцию технологий в корпоративные системы, проведение аудитов алгоритмов, обеспечение прозрачности мето-
дов оценки и использование результатов для планирования карьерных траекторий сотрудников. Отмечена важность 
разработки этических стандартов применения профайлинга и минимизации предвзятости алгоритмов в будущих 
исследованиях. Делается вывод о значимости профайлинга для повышения эффективности управления персоналом 
и формирования конкурентных преимуществ организаций.
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Abstract. The article discusses modern profiling technologies, their application in personnel management and their 
impact on the effectiveness of HR processes. The relevance of the topic is due to the need to improve the accuracy of the 
selection and individualization of employee development in an increasingly complex labor market. The main purpose of the 
study is to determine the impact of innovative methods on personnel management processes. The research methods included 
the analysis of scientific literature data, analytical reports and cases of practical implementation of profiling in Russian and 
international companies. The results showed that profiling helps to improve the accuracy of recruitment, accelerate HR 
processes and create personalized training plans. However, the risks associated with algorithm bias, data confidentiality and 
the need to comply with ethical standards have been identified. The article offers recommendations on the practical applica-
tion of profiling, including the integration of technologies into corporate systems, conducting audits of algorithms, ensuring 
transparency of evaluation methods and using the results to plan employees' career paths. The importance of developing 
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Введение. В условиях стремительного развития 
технологий управление персоналом становится ключе-
вым фактором успеха организаций. Современный ры-
нок труда требует учитывать не только профессиональ-
ные компетенции, но и личностные характеристики, 
адаптивность и мотивацию сотрудников. В этом кон-
тексте профайлинг становится важным инструментом, 
повышающим точность и объективность оценки пер-
сонала. Его актуальность обусловлена использованием 
инновационных методов анализа данных, автоматиза-
ции оценки и прогнозирования производительности.

Целью данного исследования является определение 
влияния современных технологий профайлинга на эф-
фективность процессов управления персоналом.

Материалы и методы. Исследование базируется 
на анализе данных и изучении практических кейсов 
внедрения технологий профайлинга. Данные собира-
лись из научной литературы, аналитических отчетов 
и результатов опросов HR-специалистов. 

Результаты. Профайлинг – это метод составления 
психологического портрета личности для прогнозиро-
вания ее поведения. В управлении персоналом он по-
могает оценивать мотивацию, ценности и потенциал 
сотрудников, обеспечивая более точный подбор и раз-
витие персонала [1].

Профайлинг основывается на анализе вербальных, 
невербальных сигналов и изучении психотипа лично-
сти, применяя следующие ключевые подходы:

– Анализ поведения. Включает оценку жестов, ми-
мики, поз и других невербальных проявлений для по-
нимания внутреннего состояния человека.

– Лингвистический анализ. Это изучение речи, сло-
варного запаса и структуры высказываний для выявле-
ния скрытых мотивов и установок.

– Психометрические тесты. Использование стан-
дартизированных тестов для оценки личностных харак-
теристик и когнитивных способностей.

– Интервью и беседы. Используются глубинные ин-
тервью для выявления ценностей, мотивов и установок.

– Биографический метод. Основывается на анализе 
жизненного опыта, образования, профессионального 
пути и достижений кандидата.

– Подход, ориентированный на определение, разви-
тие и оценку ключевых навыков и компетенций, требуе-
мых для эффективного выполнения задач в конкретной 
роли или профессиональной сфере.

– Анализ цифрового следа изучает активность кан-
дидатов в соцсетях и онлайн-платформах, чтобы выявить 
их интересы, ценности и поведение. Этот метод требует 
осторожности и соблюдения этических норм [2].

Изначально разработанный для криминалистики, 
профайлинг стал использоваться в управлении пер-
соналом, дополнив интервью и тестирование анали-
зом поведения и психофизиологическими методами, 
что повысило точность оценки. Основные направления 
современного профайлинга включают:

1. Big Data. В профайлинге позволяет анализиро-
вать опыт, поведение и мотивацию кандидатов, помогая 
принимать обоснованные решения. В России примером 
является «Хантфлоу» – система автоматизации рекру-
тинга с аналитикой данных и удобным интерфейсом 
для работы с резюме [3].

2. Искусственный интеллект и машинное обучение. 
Алгоритмы ИИ автоматизируют такие задачи, как со-
ртировка резюме и первичное интервьюирование. На-
пример, платформа «МояКоманда» помогает оценивать 
компетенции сотрудников, формировать индивидуаль-
ные карьерные траектории и прогнозировать их эффек-
тивность [4].

3. Психометрические тесты и онлайн-оценки. На-
пример, «Талантиус» предлагают решения для прове-
дения онлайн-тестирований, направленных на оценку 
личностных характеристик, когнитивных способностей 
и мотивации. Эти инструменты помогают разработать 
персонализированные планы развития сотрудников 
и прогнозировать их успех на должности [5].

4. Социальные сети и цифровой след. Анализ соци-
альных сетей также активно применяется в российских 
компаниях. Например, сервисы анализа цифрового сле-
да в платформе «Поток» позволяют выявлять данные 
о кандидатах, соблюдая требования защиты персональ-
ных данных [6].

5. Геймификация. Это направление набирает попу-
лярность благодаря своей способности вовлекать кан-
дидатов и оценивать навыки в игровых сценариях.

Обсуждение. Современные технологии профай-
линга активно обсуждаются в профессиональном со-
обществе, вызывая как положительные, так и критиче-
ские отзывы.

Преимущества современных технологий профай-
линга:

– Точность подбора. Использование больших дан-
ных и ИИ снижает ошибки при найме, повышая продук-
тивность, что отмечает эксперт Филипп Штурмин [7].

– Ускорение процессов. Автоматизация оценки со-
кращает время подбора, особенно важное в условиях 
конкуренции, по мнению Анны Козловой, преподавате-
ля программ MBA [8].

– Индивидуальное развитие. Профайлинг помогает 
выявлять сильные и слабые стороны сотрудников, соз-

ethical standards for the use of profiling and minimizing algorithm bias in future research is noted. The work concludes that 
profiling is important for improving the efficiency of personnel management and the formation of competitive advantages of 
organizations.

Keywords: profiling, Big Data, artificial intelligence, psychometric tests, ethics of profiling, data confidentiality, evalu-
ation effectiveness
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давая персонализированные планы обучения, что повы-
шает мотивацию и удовлетворенность работой.

Недостатки и ограничения применения профай-
линга:

– Алгоритмы могут перенимать предвзятость из обу-
чающих данных, что ставит под вопрос равенство в най-
ме. Анна Козлова отмечает важность осторожного при-
менения профайлинга для защиты прав кандидатов [8].

– Конфиденциальность данных: нарушение законо-
дательства при сборе и анализе данных грозит юриди-
ческими последствиями и потерей доверия. С. Р. Ася-
нова и З. Р. Мансурова подчеркивают, что профайлинг 
имеет ограничения и требует тщательного подхода [9].

– Этическое использование профайлинга требует 
соблюдения норм, чтобы не нарушать права кандидатов 
и сотрудников. В. Н. Футин отмечает, что профессиона-
лизм HR-специалистов зависит от их знаний и понима-
ния этических аспектов профайлинга [10].

Профайлинг должен проводиться с соблюдением 
законодательства о защите персональных данных и эти-
ческих норм. Необходимо обеспечить прозрачность 
процессов, информировать кандидатов о применяемых 
методах оценки и гарантировать, что собранные дан-
ные используются исключительно в профессиональ-
ных целях. Нарушение этих принципов может приве-
сти к юридическим последствиям и подорвать доверие 
к компании.

Заключение. Для применения профайлинга 
в управлении персоналом рекомендуется:

1. Интегрировать платформы профайлинга с систе-
мами управления кадрами для повышения объективно-
сти и скорости оценки.

2. Регулярно проводить аудит алгоритмов и данных 
для минимизации предвзятости.

3. Обеспечить прозрачность использования про-
файлинга, информируя кандидатов о методах и соблю-
дая законодательство о защите данных.

4. Учитывать результаты профайлинга при плани-
ровании карьерных траекторий и обучения сотрудников 
для раскрытия их потенциала.

Будущие исследования профайлинга должны сосре-
доточиться на минимизации предвзятости алгоритмов 
искусственного интеллекта для обеспечения точности 
и справедливости оценки персонала. Также важно раз-
работать этические стандарты его применения с учетом 
национального законодательства. Необходимо изучить 
влияние профайлинга на такие показатели, как теку-
честь кадров, производительность и вовлеченность 
сотрудников, а также оценить эффективность гейми-
фикации в развитии мягких навыков и мотивации кан-
дидатов.
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Ведение. Конфликтное взаимодействие в социуме 
часто имеет гибридный характер. В эпоху информатиза-
ции оппоненты включают в арсенал подавления инфор-
мационное противоборство – череду информационных 
атак. Спектр воздействия атак может быть достаточно 
широк: статусное (признание, влияние), когнитивное 
(познавательные процессы), ментальное (ценности, 
особенности мышления), технологическое (информа-
ционные системы и структуры). Нетехнологическое 
воздействие можно обозначить манипуляцией мнения.

По замыслу формирования готовности курсантов 
ведомственных образовательных организаций к обеспе-
чению информационной безопасности на уровне «че-
ловек как информационная система» [1] автором была 
поставлена цель исследовать содержание восприятия 
информационной атаки на мнение личности. Гипотеза 

основывается на том, что восприятие провоцирующей 
информации и ответная реакция имеет психическую 
основу, уточнив механизм влияния на психику, можно 
выработать методику по работе с обстоятельствами 
формирования мнения, сохраняющими достаточную 
индивидуальность и стабильность. Для этого последо-
вательно решались задачи уточнить: сущность и спец-
ифику явления «информационная атака»; актуальные 
возможности информационных средств; механизм вос-
приятия провоцирующей информации и психическую 
реакцию на нее; способы профилактики и противодей-
ствия информационной атаке.

Исследование информационных войн как компо-
нентов гибридных войн известно трудами М. Маклю-
эна, И. И. Завадского, Г. Г. Почепцова, А. В. Манойло, 
А. А. Кокошина, А. А. Бартоша. Эмоциональную сферу 
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личности изучали: основатель психоанализа З. Фрейд; 
автор понятия «социальный интеллект» Э. Торндайк; 
разработчики концепции «эмоциональный интел-
лект» М. Белдок, Х. Лейнер, К. Штайнер, Г. Гарднер, 
Р. Бар-Он, П. Саловей, Дж. Майер, Д. Карузо. Выделя-
ли элементарные или базовые эмоции по основаниям 
нейрофизиологии П. Экман, Р. Плутчик, Дж. Принц. 
Манипуляцию поведением рассматривали сторонники 
когнитивно-бихевиорального направления психоло-
гии и авторы идеи автоматического мышления А. Бек, 
Р. Чалдини.

Методы. Для решения поставленных задач исполь-
зовались общетеоретические методы научного иссле-
дования (анализ и синтез, абстракция и конкретизация, 
сравнение, логический вывод, моделирование). В част-
ности, метод моделирования использовался для постро-
ения идеализированной графической схемы восприятия 
информационной атаки. Эмпирические методы исполь-
зовались по ситуации: изучение литературы, докумен-
тов, результатов деятельности – для уточнения понятия 
«информационная атака», возможностей информацион-
ной сферы, механизма атаки, принципов защиты; экс-
пертные оценки – для прогнозирования развития ин-
формационных технологий как средства манипуляции.

Обсуждение и результаты. Обобщив достиже-
ния исследователей проблемы можно сформулировать 
следующее значение термина: «Информационная ата-
ка –сообщение в любой форме от авторитетно пред-
ставляемого источника, субъективно воспринимаемое 
личностью как угрожающая или обнадеживающая ин-
формация». Характерные черты информационной ата-
ки: скрытая манипуляция (не является прямым указани-
ем, не декларирует цели и заинтересованные стороны, 
но содержит косвенное указание на причину); сильный 
стимул (побуждает к действиям или, наоборот, к отказу 
от намерений); правдоподобна (источник якобы автори-
тетный, но намеренно скрываемый или неопределен-
ный, поэтому достоверность сложно проверяется).

Современная информационная сфера характери-
зуется глобальным информационным пространством 
с возможностью как адресной (выборочной по мно-
гим критериям), так и широковещательной рассылки 
сообщений. Средства распространения информации 
поддерживают большое многообразие форм для вос-
приятия, способных интеллектуально подстраиваться 
под предпочтения аудитории. Время и длительность по-
дачи информации не имеет никаких ограничений. Воз-
можности имитации достоверности, в том числе, под-
лога информации повышаются [2].

Информация от манипулятора может вызвать 
у человека настолько сильный эмоциональный от-
клик, что он будет помышлять или совершать экстра-
ординарные поступки в отношении «подсказанного» 
объекта, причем исходя из личной убежденности. 
Что может вызвать у человека перемену мнения? Об-
ратимся к научному аппарату теории психического. 
Неконтролируемая элементарная оценочная реакция 
известна как «базовая эмоция» [3]. Пропустим автома-
тическое мысли и аффекты, которые относятся к бес-

сознательному, а не к мнению как осознанному отноше-
нию. Автоматического мысли привычно принимаются 
за истину, чаще по критерию «большинство» (боль-
шинство поступает так, большинство так считает). Ба-
зовые эмоции-противоположности страх и гнев ближе 
к аффективным реакциям. А вот антиподы наслаждение 
и озабоченность вполне осознанны и ассоциируются 
с удовлетворенностью собственных потребностей [4]. 
Если ранжировать потребности личности, ориентиру-
ясь на иерархию по А. Маслоу, то на первом плане сто-
ят витальные потребности (см. рисунок). Предельное 
эмоциональное переживание ожидаемо как при дли-
тельной привации, так и чрезмерном удовлетворении. 
Эти две ситуации, очевидно, оптимальны для использо-
вания атакующей стороной.

Сообщением о невозможности дальше жить 
или существовать настроить человека, находящегося 
в обычной для него обстановке, «против цели» слож-
но (цель – осознаваемый личностью виновник, препят-
ствие). Такая косвенная угроза воспринимается слабо 
реализуемой, фокусирует внимание на самоощуще-
ние и отвлекает от новых сведений. И другая ситуа-
ция – обещание от кого-либо обеспечения удовлетво-
рения жизненно-важных потребностей. Для человека 
не в экстремальных условиях выглядит примитивно. 
Получается, что такая информационная атака в боль-
шинстве случаев будет не эффективна.

Можно ли управлять эмоциями других людей не на-
прямую, оперируя с потребностями базового уровня, 
а опосредованно? Примеры современных информаци-
онных войн подтверждают такую возможность.

С учетом того, что человек склонен действовать 
привычно и в силу опыта заблаговременно заботиться 
об удовлетворении витальных потребностей, расширим 
их диапазон до потребностей индивида (см. рисунок). 
Тогда базовые эмоции будут связаны с потребностями 
физиологии и привычного существования (безопас-
ность, уверенность). Для стабильного удовлетворения 
своих первоочередных потребностей личность стре-
мится обустроить окружение соответствующим обра-
зом. Достаточно ли эффективна будет информационная 
атака, содержащая сведения относительно перспектив 
привычной среды? Большинство людей отреагируют: 
задумаются о возможных изменениях, их причинах 
и это станет основой скорректированной мотивации. 
Но мы в исследовании пойдем дальше: от понятия при-
вычной среды перейдем к комфортной среде.

Человеку для более качественного удовлетворения 
потребностей на уровне индивида требуется разноо-
бразие объектов потребления или преобразования, спо-
собов взаимодействия с ними. Это дает достаточную 
«новизну» ощущений во избежание потери чуткости 
восприятия. Эффект притупления ощущений известен 
в психологии и объясняется в основном отсутстви-
ем динамики в процессах воздействия на сознание 
через органы чувств.

Расширение возможностей привычной среды, 
а именно внесение разнообразия, осуществляется 
за счет реализации потребностей на верхних уровнях 
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Рис. Схема восприятия информационной атаки

иерархии: от социальных (общение, дружба, любовь, 
понимание) до экзистенциальных (самореализация, 
развитие). Эти уровни условно объединим в группы по-
требностей социума и личности. Именно в этих груп-
пах потребностей человек может реализовать свободу 
выбора, поиска и достигнуть разнообразия. Человек 
стремится, получив привычные условия существова-
ния, перейти к комфортным. Поэтому сведения отно-
сительно изменений собственной комфортной среды 
для человека, осознанно или нет, будут ассоциировать-
ся с возможность удовлетворения витальных потреб-
ностей. Что вызовет спектр слабо контролируемых 
эмоциональных реакций. Если человек дополнитель-
но поймет намек или указание на источник перемен, 
то цель информационной атаки достигнута.

Теперь, когда принцип действия информационной 
атаки на психику разобран, становится возможным вы-
работать способы по работе с обстоятельствами форми-
рования индивидуального мнения и стабилизации груп-
повых воззрений (индивидуальность и взвешенность 
в противовес манипуляции). Индивидуальность мнения 
может обеспечиваться планом по работе с устойчиво-
стью собственного мнения и перечнем необходимых 
компонентов информационной культуры, обеспечиваю-
щих профилактический эффект [5]. Для устойчивости 
мнения целесообразно начать с установления факта 
вмешательства, затем напомнить себя свои приоритеты 
и мотивы действий, закончить закреплением навыка со-
знавать происходящее вокруг и внутри себя. Предста-
вим примерную последовательность. Проработка факта 
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воздействия: оценочные мнения возникли или разви-
лись после стороннего сообщения, нет указания на кон-
кретный источник или нет обоснования, детали имеют 
односторонний характер. Проработка ценностных ори-
ентаций: закрепление основных ценностей, расстановка 
приоритетов, анализ поступков сообразно собственной 
выгоде, выявление противоречий в устремлениях, по-
становка целей в направлении реализации собственных 
ценностей, готовность к непрерывной адаптации. Про-
работка осведомленности: тренировка внимания, прак-
тика фиксации чувств и реакций, наблюдение за физио-
логическим и эмоциональным состоянием, тренировка 
управления эмоциями, развитие эмпатии, самоприня-
тие. Для профилактики воздействия информационной 
атаки на уровне личности необходимо развивать такие 
культурные компоненты: медиаграмотность (контроль 
достоверности, полноты, назначения потока сведений), 
инфокомпетентность (универсальные знания, умения, 
навыки для взаимодействия в информационной сфере), 
этичность (уважение инакомыслия, аргументирован-
ность, конфиденциальность, лояльность общности). 
Способы стабилизации группового мнения у целе-
вой аудитории обязаны включать: предварительную 
фильтрацию всей поступающей информации; ведение 
контрпропаганды; объективное толкование проблем-
ных ситуаций; приведение участников группы к единой 
точке зрения; объявление фактического инициатора 
воздействия.

Заключение. Необходимость детального рассмо-
трения личностного восприятия информационной атаки 
подтвердилась актуальной обстановкой в информацион-
ной сфере и потенциальными возможностями современ-
ных технологий в контексте манипуляции групповым 
мнением. Уточнение понятия «Информационная атака» 
позволило четко определить границы области нашего 
анализа. Психологические аспекты восприятия связа-
ны с категорией «базовые эмоции», а также описанны-
ми нами представлениями о привычной и комфортной 
среде. Сведения в атаке воспринимаются ассоциативно 
базовым потребностям, поэтому вызывают слабо кон-
тролируемые эмоции страдания или счастья, побужда-
ют намерения и действия или, наоборот, отказ от них. 
Главная цель атаки – формирование у аудитории мнения 
угодного манипулятору. Способы противостояния неже-
лательному воздействию условно разделены на форми-
рование устойчивости мнения и развитие информаци-
онной культуры на стороне аудитории, а стабильность 
воззрений обеспечит легитимное управление информа-
ционным фоном.
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Некоторые психологические аспекты аутоконтактного поведения 
обследуемых лиц при противодействии полиграфной проверке 
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Итальянский психиатр и криминалист Чезаре 
Ломброзо в 1881 году, используя физиологические 
параметры для выявления лжи, впервые применил ги-
дросфигмограф (прототип полиграфа) при проведении 
допросов подозреваемых в совершении преступлений 
и пришел к выводу, что анализ физиологических па-
раметров способствует раскрытию преступлений 
и установлению истины. Позже, в 1921 году, изо-
бретение Джона Ларсона, получившего название 
«детектор лжи», оснащенное самописцем, фиксиру-
ющим показания кровяного давления, пульса и ды-

хания, стало портативным прообразом современного  
полиграфа. 

Сегодня полиграф используется для фиксации из-
меняющихся физиологических параметров и эмоцио-
нальных реакций обследуемого лица и последующей 
оценки достоверности сообщаемой информации. 

Закономерно, что с момента изобретения полиграфа  
зародилась идея поиска возможности обмануть полиграф.

При создании и впоследствии совершенствования 
полиграфа, инженеры выяснили, что наиболее доступ-
ным методом «обмана полиграфа» будет механический 
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способ противодействия. Для фиксации этого способа 
противодействия, в качестве превентивной меры был 
создан датчик тремора. С каждым новым этапом мо-
дернизации прибора, создавались более эффективные 
способы защиты от противодействия, отвечающие со-
временным требованиям. 

Анализируя запросы в сети Интернет, можно с уве-
ренностью утверждать, о том, что как и много лет назад 
(с момента изобретения полиграфа), так и сегодня, при-
частные лица озадачены поиском эффективного способа 
обмануть полиграф. В настоящее время насчитывается 
множество способов противодействия проверке на поли-
графе, с учетом развития технологий, а также изобилие 
предложений по оказанию услуг единой направленно-
сти – подготовке к тестированию на полиграфе.

На сегодняшний день количество запросов в сети 
Интернет по ключевым словам: «Как обмануть по-
лиграф», «Как пройти полиграф»1, – составляет более 
6 тысяч обращений за месяц. Из многообразия пред-
ложений, способов и советов в интернет-пространстве, 
можно выделить наиболее встречающиеся:

 – преодоление страха перед полиграфологом; 
 – искренне поверить в свою ложь, чтобы для поли-

графолога все сказанное выглядело правдивым;
 – снижение чувствительности собственных сенсор-

ных анализаторов (прием небольшого количества алко-
голя перед проверкой); 

 – обращать внимание на ровное дыхание (контро-
лировать дыхание до полного освобождения от датчи-
ков устройства); 

 – сжимать ноги и ягодицы в период между задава-
нием вопросов полиграфологом (для обмана датчика 
давления); 

 – покусывать кончик языка или поджимать язык 
к нёбу (для обмана датчика давления);

 – использовать метод замены вопросов или прием 
выполнения устных математических вычислений в уме; 

 – погружение в транс при помощи ритуалов за счет 
повторения конкретных действий; 

 – выпить кофе или напиток, содержащий кофеин, 
для повышения артериального давления;

 – выпить много воды, чтобы на основном этапе 
проверки сосредоточиться на физиологической потреб-
ности; 

 – использовать седативные препараты (например, 
транквилизаторы); 

 – накануне прохождения проверки на полиграфе 
посетить тренажерный зал, баню или сауну; 

 – одеть обувь меньшего размера; 
 – вдыхать углеводородные сжиженные газы перед  

тестированием;
 – проникнуться симпатией к полиграфологу.

Противодействие полиграфу – это специальный ме-
тодический прием, который позволяет обследуемому 
лицу применять приемы во время тестирования, при-

1 wordstat.yandex.ru – статистика поисковых запросов к 
Яндексу https://wordstat.yandex.ru/?region=all&view=table&wo
rds=как%20пройти%20полиграф.

званные помочь в течение длительного времени скры-
вать свое отношение к какому-либо аспекту рассматри-
ваемой проблемы.

Противодействие полиграфу – это мотивированное, 
осознанное, преднамеренное действие обследуемого 
лица на внесение изменений регистрируемых физиоло-
гических показателей реакций с целью фальсификации 
записи полиграммы в процессе ответов на вопросы те-
ста. Мотивированность действия – предполагает введе-
ние в заблуждение полиграфное оборудование (прибор) 
и обман специалиста-полиграфолога. Осознанность 
действия – это стремление замаскировать недостовер-
ную информацию и скрыть момент инструментального 
уличения. Преднамеренность действия – направлен-
ность на достижение образа результата отвечающее мо-
тиву – избежать наказание. 

Противодействовать – это значит искажать физио-
логические показатели различным способом. Главная 
задача специалиста-полиграфолога – зафиксировать 
этот сигнал, дифференцировать характер противодей-
ствия, после чего использовать соответствующие мето-
ды контпротиводействия.

Существующие способы обмана полиграфа, кото-
рые достаточно часто используются обследуемыми ли-
цами при проведении психофизиологического исследо-
вания, можно разделить на несколько групп:

 – механические (физические);
 – психические;
 – фармакологические (химические);
 – поведенческие.

Механические (или физические) способы противо-
действия «подразумевают намеренное движение каких-
либо частей тела, групп мышц с целью искажения фи-
зиологических показателей на полиграмме» [6, c. 57].

При механическом противодействии, посредством 
создания болевых ощущений в конечностях, регистри-
руются изменения на полиграмме: увеличение актив-
ности датчика по каналу тремора и появление запозда-
лой реакции по каналу кожно-гальванической реакции, 
также наблюдается более спокойная (замедленная) 
реакция по каналу дыхания, которая проявляется в из-
менении количества дыхательных циклов. Для нейтра-
лизации противодействия, специалисту-полиграфологу 
необходимо сделать акцент, указывая на явные при-
знаки противодействия. Противодействие основанное 
на использовании скрытых признаков противодействия 
(прикусывания языка, щек) в качестве источника лож-
ных сигналов на полиграммах, – этот способ нейтрали-
зуется активным вовлечением обследуемого в диалог, 
где он в обязательном порядке должен четко и одно-
сложно отвечать «Да» или «Нет» при тестировании, 
в момент записи полиграммы. 

Психологические способы – замещение существу-
ющей реальности и полный уходом в «другой» мир, 
с использованием методов саморегуляции, медитация, 
погружения в транс, техники диссоциации.

Применение психических способов противодей-
ствия сильно затруднено, если обследуемый заранее 
не знает содержания вопросов и порядок их предъяв-
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ления. Психическая составляющая человека относи-
тельно инертна, и только редкий человек может быстро 
управлять ею [10, с. 103].

Фармакологические способы – это противодей-
ствия, реализуемые с использованием лекарственных 
препаратов, являются наиболее привлекательными, так 
как не требуют специальной тренировки со стороны 
обследуемого. Применение таких препаратов позволя-
ют снизить влияние стресса при проведении полиграф-
ных проверок. Появляется индифферентное отношение 
к проблемным вопросам непосредственно связанными 
с проводимой полиграфной проверкой, снижается со-
циальная значимость стимулов, сглаживается реакция 
на вопросы тестов. 

Существует три класса препаратов, чаще других 
употребляемых при противодействии тестированию:

 – препараты галлюциногенные; 
 – препараты седативные;
 – препараты-стимуляторы.

Препараты галлюциногенного действия, к которым 
относятся в основном синтетические наркотики, до-
вольно редко используются для противодействия те-
стированию, в виду малой эффективности и быстрого 
обнаружения специалистом-полиграфологом.

Использование седативных препаратов приводит 
к сглаживанию реакций между эмоционально-значи-
мыми и нейтральными стимулами.

Целью препаратов-стимуляторов – усилить ответ-
ные реакции на нейтральные вопросы, чтобы услож-
нить дифференцированную оценку контрольных и зна-
чимых (проверочных) вопросов [4, с. 101–102]. 

Противосудорожные препараты на полиграмме 
минимизируют степень проявления физиологических 
показателей, но возможность объективной оценки по-
лиграмм сохраняется. 

Употребление антидепрессантов проявляется в уве-
личении частоты пульса, повышении систолического 
и диастолического давления, что приводит к быстрому 
утомлению организма. Использование транквилизаторов 
снижают частоту и амплитуду дыхательной кривой, ча-
стоту пульса, амплитуду кожно-гальванической реакции. 

В состоянии алкогольного опьянения контроль 
собственного поведения снижается, поэтому реакции 
на нейтральные, значимые (поверочные) и контроль-
ные вопросы могут быть неадекватными и не подлежат 
оцениванию со стороны специалиста-полиграфолога. 
Наркотическая интоксикация может быть диагностиро-
вана как по внешним признакам обследуемого лица, так 
и по кривым полиграммы.

Поведенческий способ противодействия основыва-
ется на искусственной смене базовой линии поведения 
у причастного лица: резкая смена настроения от пода-
вленности до излишней эмоциональности, замедлен-
ные ответы, увеличенная жестикуляция, агрессивное 
поведение, манипуляция чувством жалости или симу-
ляция болезни. 

Поведенческие способы противодействия чаще 
всего используются в сочетании с другими, преиму-
щественно механическими приемами. В данном слу-

чае специалист-полиграфолог предупреждает о фик-
сации приемов противодействия, может предложить 
опрашиваемому лицу написать отказ от проверки 
на полиграфе или вести себя адекватно. Присутствие 
указанного факта свидетельствует о наличии инфор-
мации, которую обследуемое лицо пытается скрыть. 
При этом противодействием нельзя считать спонтан-
ное неадекватное поведение обследуемого, вызванное 
неправильными действиями и (или) инструкциями 
специалиста-полиграфолога, а также сохраняющимся 
на протяжении тестирования на полиграфе нечита-
бельными полиграммами. 

В распознавании лжи (верификации) не существует 
дифференцированного маркера, указывающего на ложь. 

Выявление различных способов противодействия, 
в комплексе с проведением анализа вербального и невер-
бального поведения позволяет специалисту-полиграфо-
логу определять наличие значимых для опрашиваемого 
лица тем проверки, прогнозировать его поведение, вы-
страивать стратегию проведения проверки.

Анализ вербального и невербального поведения со-
стоит из оценки всего комплекса речевой, мимической, 
физиологической, моторной продукции человека. Не-
вербальные сигналы, такие как выражение лица и язык 
тела, предоставляют обширную информацию о че-
ловеке, его истинных намерениях и эмоциях. Особое 
значение в выявлении обмана имеют жесты – то есть 
движения рук, несущие какой-либо смысл. Классифи-
кация жестов довольно обширна. Для специалистов-по-
лиграфологов при определении ложных высказываний 
больше всего важны для оценки жесты-адаптеры.

Обследуемое лицо, умышленно скрывающее ин-
формацию, боится раскрытия истины и наказания. 
Поэтому его физиологические реакции будут связаны 
с эмоцией страха, телодвижения будут бессознательно 
снижать психическое напряжение или стараться адап-
тироваться к стрессу. Телодвижения, проявляющееся 
в ситуациях стресса или тревоги и служащее одним 
из способов саморегуляции и снижения психического 
напряжения, а также адаптации к стрессу, – называются 
аутоконтактным поведением.

Аутоконтактное поведение (жесты-адаптеры, адап-
тационные жесты, жесты самоуспокоения) прикоснове-
ния к самому себе, такие как касание лица, рук или во-
лос – это важные жесты с точки зрения невербальной 
коммуникации, а наличие четких критериев, определя-
ют их как особые жесты поведения. 

Для более подробного представления феномена 
аутоконтактного поведения, необходимо рассмотреть 
процессы, которые происходят в сознании человека 
при формировании лжи, применительно к коре боль-
ших полушарий, поскольку именно в тот момент, ког-
да в сознании возникает дилемма – «сказать правду 
или солгать», подсознание активирует механизмы ау-
токонтактного поведения, с целью вернуть душевный 
покой. 

В момент, когда в коре больших полушарий, про-
исходит формирование ложной информации, наблюда-
ется точка ориентировочного замирания (далее – ТОЗ). 
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ТОЗ – это первое, что необходимо научиться замечать 
специалисту-полиграфологу.

Особенность ТОЗ заключается в том, что чем слож-
нее и эмоционально насыщеннее ложь, тем продолжи-
тельнее время ТОЗ (увеличивается латентное время от-
вета на значимый вопрос). Обследуемые лица, которые 
хорошо подготовлены к процедуре проверки на полигра-
фе, делают все возможное, чтобы скрыть ТОЗ (свою ре-
акцию на стресс, на значимые вопросы). При появлении 
ТОЗ у обследуемого могут наблюдаться нехарактерные 
признаки в поведении: внезапное прикрытии руками 
носа и рта, либо вентральной зоны шеи и живота.

При попытке скрыть реакцию на стресс, вызванный 
каким-либо стимулом, используются жесты-адапторы 
(не участвуют в коммуникации, но являются признака-
ми стрессовых состояний).

В свою очередь жесты-адаптеры подразделяются:
 – жесты самоадаптеры – это жесты направлены 

на прикосновение к своему телу;
 – жесты манипуляторы – это жесты, направленные 

на действия с различными предметами, так же являют-
ся жестами самоуспокоения. 

Важно помнить, что в ситуации проверки на поли-
графе, когда обследуемому лицу приходится говорить 
неправду, отвечая на вопросы специалиста-полиграфо-
лога, возникает состояние стресса, что непроизвольно 
инициирует стремление вернуть утраченный душев-
ный покой, путем использования жестов-адаптеров, 
при этом не осознавая происходящий процесс.

Основные типы проявления жестов-самоадаптеров:
 – жесты прикосновения к голове (лицо, рот, нос, 

уши, шея)
 – жесты прикосновения к телу. 

Чем выше уровень стресса, тем выше уровень про-
явления самоадаптеров (самоадаптеры чаще поднима-
ются к лицу: ушные раковины, щеки, губы, лоб). На-
пример: жесты прикосновения к голове, сигнализируют 
о том, что обследуемый находится в состояние стрес-
са; жесты прикосновения к лицу, в частности к губам 
или к носу, являются более высоким показателем уровня 
стресса; покусывание кончика пальца – это показатель 
указывающий на высокий уровень стресса и значимо-
сти ситуации для обследуемого; жесты прикосновения 
к губам – означает самоприказ контролировать поток 
слов или молчать; жест прикосновения к вискам озна-
чает размышление на «болезненную» тему (также явля-
ется показатель высокого уровня стресса). 

Жесты, связанные с прикосновение к телу – это по-
казатель менее высокого уровня стресса, по сравнению 
с жестами прикосновения к голове. 

Аутоконтактные жесты, связанные с прикосновени-
ем к телу, как правило, носят барьерный характер, это 
форма защиты личных границ в общении (обследуе-
мый, как бы закрывает себя от вторжения в свои лич-
ные границы; жест демонстрирующий обнимание себя 
сигнализирует о необходимости в поддержке). 

При проведении предтестовой беседы использова-
ние жеста, связанного с потиранием одной руки другой 
рукой, является показателем стресса и необходимости 

в поддержке, при этом речь обследуемого может носит 
утвердительный характер. 

Жест связанный с потиранием ладоней на уровне 
грудного отдела сопровождающиеся легкой улыбкой, 
означает удовлетворение ситуацией связанной с об-
суждаемой темой (свидетельствует о том, что ситуация 
изменилась и стала развиваться в правильном направ-
лении; жест свидетельствующий, что обследуемый ис-
пытывает позитивные эмоции).

Многие авторы, рассматривающие феномен лжи, го-
ворят о том, что если человек потирает нос, то он гово-
рит не правду. Если имело место единичное прикоснове-
ние к носу в процессе разговора, это не может считаться 
признаком обмана, но если это происходит постоянно 
при ответах на значимые вопросы – это показатель того, 
что обследуемый испытывает высокий уровень стресса, 
при попытке скрыть важную информацию.

Если руки достаточно близко находятся около го-
ловы, стремятся прикоснуться ко рту или вообще 
к голове, – это свидетельствует о нахождении человека 
в состоянии стресса. Совершение обследуемым лицом 
перекрестных жестов по линии контакта с специали-
стом-полиграфологом: прикосновение к щеке, потира-
ние глаз, виска, – это показатель недоверия к информа-
ции, нежелание что-либо видеть, – это бессознательный 
жест, показатель того, что обследуемый критически от-
носится к информации. 

Жесты-самоадаптеры связанные с положением ног. 
Если при ответе на значимый заданный вопрос обсле-
дуемый скрещивает ноги или убирает их под себя, это 
свидетельствует о стрессе, поскольку затронутая тема, 
которая имеет принципиально важное значение. Это под-
сознательная подготовка любым способом уйти от ее об-
суждения, или затронутая тема является источник лжи. 

Жесты-манипуляторы направлены на действия с раз-
личными предметами (фокус внимания обследуемого 
лица неожиданно перенаправляется на манипуляции 
с различными мелкими предметами, чтобы нейтрализо-
вать тревогу – это показатель критического настроя, про-
явление осторожности при восприятии информации). 
Демонстрация жестов-манипуляторов, во время ответа 
на вопрос, или обилие жестов-манипуляторов при про-
ведении предтестовой беседы является показателем лож-
ности высказываний, необходимо обращать внимание 
на психологическое состояние обследуемого лица и сде-
лать акцент на моменте проявления жестов-адаптеров. 
Например: после заданного вопроса, непосредственно 
перед ответом, обследуемый неосознанно поправил за-
понки, галстук или какой-то аксессуар, – это попытка 
закамуфлировать точку ориентировочного замирания, 
и, с высокой степенью вероятности, указывает на стрем-
ление сформировать ложное высказывание. 

Оценка правдивой информации проводится толь-
ко при правильно выстроенном раппорте с обследуе-
мым лицом, определении его базовой линии поведения 
при спокойном состоянии и увеличении реакций стрес-
са на контрольных и проверочных вопросах. Важно 
помнить, что всегда необходимо сравнивать поведение 
обследуемого в норме (базовая линия поведения), и ка-
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кой он в не нормы, то есть когда обнаруживаются из-
менения в базовой линии поведения. 

Фиксирование изменений в базовой линии поведе-
ния на основе наблюдения за поведением обследуемого 
лица в процессе проведения проверки на полиграфе, 
выявление и оценка жестов-адаптеров в значительной 
мере способствует распознаванию лжи, установлению 
фактов противодействия.

Эффективным использование полиграфа может 
быть в руках специалиста-полигафолога с психологи-
ческим образованием, большим опытом работы и про-
фессиональной интуицией. Каким бы хорошим не был 
полиграф по оценке состояния психофизиологических 
показателей и выявлению противодействия, ключевую 
роль играет специалист-полиграфолог, оценивающий 
поведение обследуемого, зарегистрированные пока-
затели, грамотно выстраивающий тактику общения 
и стратегию проведения полиграфного исследования. 

Список источников
1. Алексеев Л. Г. Психофизиология детекции лжи. 

Методология. М., 2011.
2. Бакетин М. А. Тактико-психологические особен-

ности использования полиграфных устройств // Науч-
ный портал МВД России. 2012. № 1 (17). С. 111–115.

3. Варламов В. А., Варламов Г. В. Компьютерная 
детекция лжи. М. : Илигар : Орисет, 2010. 947 с.

4. Варламов В. А., Варламов Г. В. Противодействие 
полиграфу и пути их нейтрализации. М. : ПЕР СЭ – 
Пресс, 2005. 192 с.

5. Гончаренко Е. В. Основные физиологические 
и пантомимические маркеры сокрытия информации 
(лжи) у причастных лиц и симулянтов // Вестник Ко-
стромского государственного университета. 2022. № 3. 
С. 220–225.

6. Дикий И. С., Дикая Л. А. Противодействия по-
лиграфным проверкам : учебное пособие. Ростов-н/Д ; 
Таганрог : Издательство Южного федеральной универ-
ситета, 2018. 86 с. 

7. Ермаков П. Н., Воробьева Е. В., Яцык Г. Г. Ин-
дивидуальные особенности стрессорного реагирования 
во время психофизиологического исследования с при-

менением полиграфа // Российский психологический 
журнал. 2016. Т. 13. № 2. С. 156–168.

8. Оглоблин С. И., Молчанов А. Ю. Инструменталь-
ная «детекция лжи» : академический курс. Ярославль, 
2004. 464 с.

9. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли 
окружающих по их жестам. М. : ЭКСМО,2006.

10. Плотников В. А. Противодействие при проведе-
нии СПФИ и контрпротиводействие в практике психо-
логической службы // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2015. № 2 (61). С. 101–106.

Raferences
1. Alekseev L. G. Psychophysiology of lie detection. 

Methodology. M., 2011.
2. Baketin M.A. Tactical and psychological features of the 

use of polygraphic devices // The scientific portal of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 1 (17). Р. 111–115.

3. Varlamov V. A., Varlamov G. V. Computer lie detec-
tion. M. : Iligar : Oriset, 2010. 947 p.

4. Varlamov V. A., Varlamov G. V. Counteraction to the 
polygraph and ways of their neutralization. M. : PER SE – 
Press, 2005. 192 p.

5. Goncharenko E. V. The main physiological and pan-
tomimic markers of information concealment (lies) among 
involved persons and malingerers // Bulletin of Kostroma 
State University. 2022. No. 3. Р. 220–225.

6. Wild I. S., Dikaya L. A. Counteraction to polygraph 
tests : studies. handbook. Rostov-on-Don ; Taganrog : 
Southern Federal University Press, 2018. 86 p. 

7. Ermakov P. N., Vorobyova E. V., Yatsyk G. G. In-
dividual features of stress response during psychophysio-
logical research using a polygraph // Russian Psychological 
Journal. 2016. Vol. 13. No. 2. Р. 156–168.

8. Ogloblin S. I., Molchanov A. Yu. Instrumental «lie 
detection»: an academic course. Yaroslavl, 2004. 464 р.

9. Pease A. Body language. How to read the thoughts of 
others by their gestures. M. : EKSMO, 2006.

10. Plotnikov V. A. Counteraction during SPFI and 
counter-intervention in the practice of psychological ser-
vice // Psychopedagogy in law enforcement agencies. 2015. 
No. 2 (61). Р. 101–106.

Информация об авторах
А. Г. Ермаков – доцент кафедры юридической психологии и педагогики Санкт-Петербургской академии След-

ственного комитета, кандидат педагогических наук; 
А. В. Вашкевич – доцент кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат педагогических наук, доцент.
Information about the authors

A. G. Ermakov – Associate Professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy of the St. Petersburg 
Academy of the Investigative Committee, Candidate of Pedagogical Sciences;

A. V. Vashkevich – Associate Professor of the Department of Legal Psychology of the St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 23.10.2024; одобрена после рецензирования 24.02.2025; принята к публикации 

03.03.2025. 
The article was submitted 23.10.2024; approved after reviewing 24.02.2025; accepted for publication 03.03.2025.



№ 1 / 2025 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

49ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 159.9; ББК 88.8
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2025-1-49-51    
EDN: https://elibrary.ru/lzbxac
NIION: 2018-0077-1/25-560       
MOSURED: 77/27-024-2025-01-759

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности

Психологические и тактические аспекты предъявления 
для опознания 

Юлия Владимировна Жикривецкая
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Ставрополь, Россия, zh.yulya@list.ru

Аннотация. Рассмотрены психологические и тактические аспекты при производстве предъявления для опозна-
ния, исследованы основные психологические процессы, возникающие при его выполнении. Рассмотрена роль специ-
алиста-психолога как участника уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: специалист, психолог, опознание, опознающий, следственное действие, уголовное судопроиз-
водство, поведение

Для цитирования: Жикривецкая Ю. В. Психологические и тактические аспекты предъявления для опоз-
нания // Психология и педагогика служебной деятельности. 2025. № 1. С. 49–51. https://doi.org/10.24412/2658-
638Х-2025-1-49-51. EDN: LZBXAC.

Original article

Psychological and tactical aspects of presentation for identification
Yulia V. Zhikrivetskaya
Stavropol Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Stavropol, Russia, 
zh.yulya@list.ru

Abstract. The article examines the psychological and tactical aspects in the production of a presentation for identification, 
examines the main psychological processes that arise during its execution. The role of a specialist psychologist as a participant 
in criminal proceedings is considered.

Keywords: specialist, psychologist, identification, identifying, investigative action, criminal proceedings, behavior
For citation: Zhikrivetskaya Yu. V. Psychological and tactical aspects of presentation for identification. Psychology 

and pedagogy of service activity. 2025;(1):49–51. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-49-51. 
EDN: LZBXAC.

 © Жикривецкая Ю. В., 2024

Уголовное судопроизводство в числе следственных 
действий, выполняемых правомочным должностным 
лицом, осуществляющим предварительное расследо-
вание, содержит предъявление для опознания. Предъ-
явление для опознания – это процессуальное действие, 
заключающееся в идентификации объекта, в соответ-
ствии с правилами, установленными уголовно-процес-
суальным законодательством [1]. 

К опознанию может быть представлен живой чело-
век, труп, животное предмет, участок местности, поме-
щение или их фотографические изображения. В каждом 
случае, за исключением предъявления для опознания 
трупа, опознающему должно быть предъявлено не ме-
нее трех идентичных объекта в зависимости от вида 
опознания. Также обязательным условием производ-

ства данного следственного действия является участие 
в нем понятых. Это следственное действие является од-
ним из сложнейших как в аспекте организации его про-
ведения, так и психологической подготовки его участ-
ников. 

Исследуя сущность данного следственного дей-
ствия, следует особо отметить значимость контроля 
за происходящими в ходе его выполнения психологи-
ческими процессами и их строгое соответствие нормам 
уголовно-процессуального закона. Данные требова-
ния имеют высшую значимость. Это обусловлено тем, 
что полученные в ходе опознания результаты приоб-
ретают доказательственное значение. Но в случае до-
пущенных процессуальных нарушений, выполнение 
опознания повторно, согласно нормам Уголовно-про-
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цессуального кодекса Российской Федерации [2] (да-
лее – УПК РФ), недопустимо.

Качество проведения опознания зависит от степе-
ни подготовленности к производству этого следствен-
ного действия. Наиболее сложными из видов опозна-
ния являются опознания живых лиц. Особое внимание 
при производстве опознания данного вида следует 
уделить лицу опознающему, от которого в существен-
ной степени зависит результат следственного дей-
ствия. С большой ответственностью следует подойти 
к изучению и психологическому анализу состояния 
опознающего, его степени готовности решения стоя-
щей перед ним задачи. Состояние лица, предъявление 
для опознания которому будет проводиться, должно 
быть максимально стабилизировано. В противном слу-
чае процесс опознания будет иметь различные ошибки, 
к которым необходимо относиться критично. В этой 
связи к процессу подготовки опознающего к рассма-
триваемому следственному действию рекомендуется 
привлечение специалиста-психолога. с целью избега-
ния тревожных состояний опознающего, а также стаби-
лизации психологических процессов на следственном 
действии при непосредственной встрече с неприятным 
фигурантом по уголовному делу. Данного рода помощь 
особенно важна людям с повышенным чувством тре-
вожности, чрезмерной внушаемостью и неспособно-
стью возложения определенного груза ответственности 
за принятие собственных решений. 

Особенность данного следственного действия со-
стоит в том, что оно выполняется в определенном за-
коном порядке лишь после допроса опознающего лица. 
Допрос, предшествующий самому процессу опознания, 
является своим родом подготовительным этапом вы-
полнения рассматриваемого следственного действия. 

Особая потребность в участии специалиста-
психолога возникает при производстве опознания 
по преступлениям против жизни, здоровья и половой 
неприкосновенности. И привлечение его к производ-
ству опознания следует производить непосредственно 
с подготовительного этапа. 

С точки зрения психологии назначением допро-
са является мысленное воспроизведение образов объ-
ектов, предметов, людей, их особенностей внешности, 
поведения, речи, походки и т. п. Допрашиваемый, ра-
нее воспринимая какие-либо объекты, в числе которых 
люди, животные, вещи, местность, и сохранив в памяти 
о них определенную информацию, содержащую в себе 
характерные черты, особенности, составляющие мыс-
ленные образы, должен быть готов к процессу срав-
нения имеющихся в памяти образов описанных входе 
допроса объектов с предъявленными ему в ходе опозна-
ния объектами. Исход данного сравнения и является ре-
зультатом опознания. В связи с этим результативность 
допроса опознающего о значимых характеристиках, 
особенностях, приметах описываемых объектов не мо-
жет быть переоценена.

В процессе допроса, выполняемого перед опозна-
нием, необходимо принимать во внимание психофизи-
ческие особенности допрашиваемого о произошедших 

с ним событиях, а также его психологическое состояние 
в момент восприятия физических особенностей, при-
знаков описываемых объектов. 

Если в процессе допроса лица выясняется о факте 
знакомства опознающего с объектом, воспринимаемым 
в ходе совершения преступления ранее продолжитель-
ное время, их общении и неоднократных встречах, 
то опознание в таких случаях не проводится. 

При выполнении как подготовительного, так и ос-
новного этапов предъявления для опознания следует 
установить обязательный перечень объективных и субъ-
ективных факторов. В числе объективных факторов не-
обходимо максимально достоверно выяснить условия, 
при которых опознающим происходило восприятие 
объектов, подлежащих предъявлению для опознания. 
Наиболее значимыми из них являются наличие либо 
отсутствие какого-либо вида опьянения опознающего, 
время суток, расстояние до объекта, условия освещен-
ности места и непосредственно опознаваемого объек-
та, продолжительность времени наблюдения объекта, 
а также промежуток времени с момента восприятия 
опознающим объекта опознания. Эти и ряд других фак-
торов способны оказать существенное значение на ре-
зультативность исследуемого следственного действия. 

Например, наблюдение преступника свидетелем 
происшествия имеющем отклонения от нормы в зре-
нии, на большом расстоянии, в ночное время, очень 
короткий промежуток времени, на плохо освещенном 
участке местности, существенно уменьшают возмож-
ность результативного исхода предъявления для опоз-
нания. Однако, имея при таких условиях определенный 
положительный результат опознания, лицо, проводя-
щее расследование по уголовному делу, должно объек-
тивно оценивать правдивость излагаемых опознающим 
сведений об опознаваемом лице или ином восприни-
маемом объекте с учетом всех установленных по делу 
обстоятельств происшествия. Такое отношение к про-
цессу предварительного расследования необходимо 
во избежание следственной и в дальнейшем судебной 
ошибки, допущение которой может возникнуть ввиду 
низкой квалификации лица, производящего предвари-
тельное расследование, заинтересованности кого-либо 
из участников уголовного судопроизводства в исходе 
уголовного дела, а также вследствие оговора. 

Таким образом, во многих случаях психология про-
изводства предъявления для опознания определяется 
психологическим состоянием опознающего, в котором 
он находился в момент совершения в отношении него 
преступления, физическими особенностями организма, 
отношением к преступнику впоследствии противоправ-
ных действий последнего, наличием состояния ненави-
сти, чувства жажды мести, стыда и др. 

Психическое и эмоциональное состояние жертвы 
преступления способно как выступить с готовностью 
в качестве помощника органа предварительного рассле-
дования в изобличении виновного лица, так и воспре-
пятствовать ходу расследования из чувства неуверен-
ности в силе правосудия, страха, стыда и боязни мести 
со стороны виновного. Также опознающий в некоторых 
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случаях способен испытывать чувство сострадания 
и жалости к опознаваемому в силу различных причин 
(возраста, низкого социального положения, суровости 
возможного наказания и т. п.).

Лицу, производящему допрос, а впоследствии 
и опознание, необходимо достоверно располагать све-
дениями о возможностях, в том числе и физических, 
допрашиваемого объективно оценивать обстоятельства 
объекты, их признаки, изложение о которых фиксирует-
ся в протоколе допроса. 

Получение максимального количества характери-
стик об объекте, подлежащем предъявлению для опозна-
ния, является первой из задач подготовительной стадии. 
Второй не менее важной задачей является установление 
психологического отношения опознающего к опознава-
емому лицу. В этом аспекте наибольшая практическая 
значимость представляется при опознании живых лиц, 
в частности имеющих явное физическое превосходство 
либо обладающее иными негативными способностями 
воздействия на опознающего в силу различных причин, 
зачастую связанных непосредственно с видом и харак-
тером преступления, в ходе расследования которого вы-
полняется рассматриваемое следственное действие.

Результативность процесса опознания человека на-
прямую связана с психологической готовностью опоз-
нающего воспринимать опознаваемое лицо, восприни-
маемое ранее в связанных с преступлением условиях 
от дискомфортных до экстремальных. Таким образом, 
можно разграничить четыре основных вида опознания 
в зависимости от психологического состояния опозна-
ющего лица. 

В первом случае процесс опознания происходит 
в спокойной психологической обстановке, не ослож-
ненной чувством страха и беспокойства со стороны 
психологически подготовленного опознающего, при его 
стабильном эмоциональном фоне. 

Во втором случае указанное следственное действие 
выполняется при наличии нестабильного психологиче-
ского состояния опознающего, осложненного чувством 
собственной неуверенности, страха, боязни необходи-
мости встречи с опознаваемым, возможного неадекват-
ного поведения последнего, и неуверенности в торже-
стве справедливости.

В третьем случае, при проведении опознания в ус-
ловиях исключающих визуальное наблюдение опозна-
ющего опознаваемым, опознающий, как правило, 
ощущает чувство страха, сохраняя состояния неуверен-
ности и боязни допущения ошибки при выборе опозна-
ваемого объекта. 

В четвертом случае, при производстве опознания 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение, 
опознающий не испытывает чувства дискомфорта, 
ощущает себя полностью защищенным.

Проведенное исследование приводит к выво-
ду о существенной психологической составляющей 
в организации и тактике производства предъявления 
для опознания, а также необходимости рассмотре-
ния на законодательном уровне вопроса о включении 
специалиста-психолога в перечень лиц, чье участие 
при предъявлении для опознания обязательно, в осо-
бенности по делам, относящимся к категориям тяжких 
и особо тяжких ввиду суровости видов и размеров на-
казания за их совершение. 
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Введение. Профессиональная деятельность госу-
дарственных и муниципальных служащих отличается 
высокой нервно-психической напряженностью, по-

скольку их работа непосредственно связана с людьми. 
Высокий темп работы, активная коммуникация с раз-
личным контингентом создает предпосылки для фор-
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мирования эмоционального выгорания. Как отмечает 
О. В. Агейко, это «способствует повышению уровня 
тревожности, росту чувства неудовлетворенности, 
а также развитию хронической усталости» [1, с. 4].

Синдром эмоционального выгорания среди пред-
ставителей различных профессий сегодня является 
актуальной темой научных исследований. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что от психического благопо-
лучия зависит здоровье, работоспособность, качество 
и эффективность деятельности сотрудников. Под этим 
состоянием З. А. Аксютина, А. В. Ченская, Ю. Е. Ша-
бышева понимают «выработанный механизм психо-
логической защиты, которые формируется поэтапно 
с выраженной динамикой, направленной на частичную, 
а затем и полную утрату позитивных эмоций и чувств, 
отягощенных психотравмирующими воздействиями» 
[3, с. 433]. Е. М. Морозов и Е. И. Садоха рассматривают 
синдром эмоционального выгорания как «психологиче-
скую защиту, направленную на предотвращение трав-
мирующего воздействия стресса на психику» [4, с. 14]. 
По мнению А. П. Норден, Н. В. Шуваловой и М. Н. Ча-
пурина, «психоэмоциональное выгорание можно рас-
сматривать как устойчивый симптоматичный комплекс, 
который раскрывается одновременно как процесс и ре-
зультат психических процессов, свойств и состояний 
личности в целом» [5, с. 373].  

Эмоциональное выгорание – это состояние ум-
ственного, физического или эмоционального истоще-
ния и тревожности, возникающее на фоне хроническо-
го стресса. По мнению Е. И. Чердымовой, симптомами 
профессионального выгорания являются «усталость, 
отсутствие сил, пониженная работоспособность, го-
ловные боли, потеря аппетита, бессонница, утрата 
способности видеть положительные результаты своей 
деятельности, отрицательная установка в отношении 
своей работы» [6, с. 28].

Главная опасность эмоционального выгорания у го-
сударственных и муниципальных служащих заключа-
ется в том, что данное состояние игнорируется самим 
человеком. Психологические ресурсы, на фоне быстрого 
темпа работы, не успевают восстанавливаться, даже, ког-
да удовлетворены основные потребности. Не менее важ-
на среда внутри коллектива: отсутствие поддержки со 
стороны коллег и руководителей, невозможность выска-
зывать собственное мнение об организации деятельно-
сти усугубляют и ускоряют возникновение эмоциональ-
ного выгорания. Можно согласиться с С. А. Тукмаковой, 
это будет приводить к «неблагоприятным последствиям 
для работников, которые не только не повышают их до-
стоинства, но и ограничивают их, истощая их психоло-
гические резервы» [7, с. 261]. Синдром эмоционального 
выгорания сопровождается нарушением в эмоциональ-
ной сфере и адаптации личности к психотравмирующим 
ситуациям. А. П. Норден, Н. В. Шувалова и М. Н. Чапу-
рин отмечают, что крайнее проявление данного состо-
яния выражается в «потере саморегуляции и самокон-
троля психоэмоциональных возможностей человека» 
[5, с. 373]. Е. М. Морозов и Е. И. Садоха в качестве ос-
новных причин возникновения выгорания выделяют 

«длительное нахождение в неблагоприятных социаль-
ных условиях и экзистенциальный кризис личности» [4, 
с. 12–13], а по мнению И. М. Солощенко, «недостаточно 
благоприятный социально-психологический климат кол-
лектива и недостатки организации условий труда сотруд-
ников» [8, с. 170]. Н. Н. Богдан и М. Г. Масилова считают, 
что «выгорание возникает, когда возможности работни-
ков перестают соответствовать изменившимся условиям 
труда» [2, с. 44].

Влияние гендерных особенностей на возникнове-
ние эмоционального выгорания на данный момент из-
учено недостаточно, однако такие исследования про-
водятся. Так, О. В. Агейко, изучая гендерные различия 
в формировании выгорания, выявил, что у женщин, 
пребывающим на государственной службе, более высо-
кие показатели эмоционального истощения, сниженная 
удовлетворенность работой и низкие показатели по здо-
ровью, самооценке и адаптации, чем у мужчин [1, с. 5].

Исследуемая проблематика приобретает особую 
значимость для служащих органов управления обра-
зованием: именно их профессиональная деятельность 
связана с высокой степенью ответственности, необхо-
димостью принятия важных решений и постоянным 
взаимодействием с широкой аудиторией – педагогиче-
скими работниками, учащимися, их законными пред-
ставителями, вышестоящим руководством. Работая 
в условиях перманентного реформирования системы 
образования, изменений в законодательстве и высо-
ких общественных ожиданий, служащие социальной 
сферы часто сталкиваются с высокой вариативностью 
профессиональных задач, дефицитом времени и не-
гативной обратной связью. Кроме того, на служащих 
органов управления образованием возлагается допол-
нительная нагрузка по обеспечению качества и до-
ступности образования, что придает их деятельности 
социальную значимость. В условиях хронического 
стресса возрастает вероятность снижения мотивации, 
утраты профессиональной эффективности, что непо-
средственно сказывается на качестве публичного адми-
нистрирования образовательной сферы. Следует согла-
ситься с В. С. Третьяковой, что «если администрация 
не обеспечивает всевозможную поддержку своим со-
трудникам <…>, то такая эмоционально отрицательная 
атмосфера обязательно скажется на психологическом 
состоянии всех членов коллектива» [9, с. 74]. Следо-
вательно, профилактика эмоционального выгорания 
становится неотъемлемой частью обеспечения ста-
бильности системы образования и сохранения здоровья 
государственных и муниципальных служащих.

Таким образом, под синдромом эмоционального вы-
горания нами понимается комплекс симптомов, возни-
кающих при столкновении с ситуациями, требующими 
чрезмерной отдачи человеком психических ресурсов, 
что, в свою очередь, порождает психологические ме-
ханизмы защиты в ответ на хронический интенсивный 
стресс. На возникновение синдрома эмоционального 
выгорания обусловлено множеством факторов, которые 
действуют одновременно. Основными факторами мож-
но выделить: социальные (трудности в коммуникации 
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с другими людьми), внутренние (личностные конфлик-
ты, требовательность к себе) и рабочие (неблагоприят-
ный климат в коллективе и условия повышенной напря-
женности труда).

Методы. Эмпирической базой исследования ста-
ли результаты анкетирования 240 служащих органов 
управления образованием Липецкой области, в частно-
сти, Управления образования и науки Липецкой обла-
сти, департаментов (управлений, отделов) образования 
местных администраций муниципальных образований. 
Исследование охватило 2 городских округа, 4 муници-
пальных округа и 14 муниципальных районов Липецкой 
области. Руководителям органов власти были разосла-
ны письма с предложением принять участие в исследо-
вании. Сбор данных проходил с 29 января по 9 февраля 
2024 г. на электронной платформе Yandex Forms.

Для анкетирования использовалась методика «Диа-
гностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бой-
ко. Данная методика была выбрана в силу ее высокой 
степени валидности и надежности: она позволяет опре-
делить наличие эмоционального выгорания у респон-
дентов, а также выявить его структурные компоненты 
(напряжение, резистенция, истощение). Установление 
таких характеристик особенно важно в контексте ис-
следования профессиональной деятельности служащих 
органов управления образованием, подверженных по-
стоянным стрессовым нагрузкам.

Результаты и их обсуждение. При интерпретации 
методики с помощью математического анализа имеют 
значение симптомы эмоционального выгорания, нами 
получены следующие результаты (в %).

В фазе «Напряжение»:
1) тревога и депрессия – 35,8;
2) загнанность в клетку – 17,5;
3) неудовлетворенность собой – 23,3;
4) переживание психотравмирующих обстоя-

тельств – 48,3.
В фазе «Резистенция»:
1) редукция профессиональных обязанностей – 

42,1;
2) расширение сферы экономии эмоций – 39,2;
3) эмоционально-нравственная дезориентация – 

36,7;
4) неадекватное избирательное эмоциональное реа-

гирование – 33,8.
В фазе «Истощение»:
1) психосоматические и психовегетативные нару-

шения – 35,4;
2) личностная отстраненность (деперсонализа-

ция) – 22,1;
3) эмоциональная отстраненность – 27,1;
4) эмоциональный дефицит – 29,6.
При этом ни одна из фаз эмоционального выгора-

ния не сформирована:
1) фаза «Напряжение» – 31,2 %;
2) фаза «Резистенция» – 38 %;
3) фаза «Истощение» – 28,6 %.
Таким образом, в фазе «резистенция» наблюдается 

наиболее выраженные симптомы, а сама фаза находит-

ся на стадии формирования. По мнению В. В. Бойко, 
резистентность характеризуется избыточным эмоцио-
нальным истощением, которое провоцирует развитие 
и возникновения защитных реакций, что делают чело-
века эмоционально закрытым, отстраненным, безраз-
личным [10, с. 95].

С помощью математического анализа через меру 
центральной тенденции были получены следующие ре-
зультаты. У обоих полов фаза «резистенция» находит-
ся в активной стадии формирования, а «напряжение» 
и «истощение» у женщин выражен больше, чем у муж-
чин. По симптоматике у мужчин высокие показатели 
по таким шкалам, как: «неадекватное избирательное  
эмоциональное реагирование», «редукция профессио-
нальных обязанностей», «переживание психотравми-
рующих обстоятельств» и «эмоциональная отстранен-
ность». У женщин наиболее выражена симптоматика 
по фазе «резистенция», а также «переживание психотрав-
мирующих обстоятельств», «тревога и депрессия», «лич-
ностная отстраненность (деперсонализация)» и «психо-
соматические и психовегетативные нарушения».

На рисунке 1 визуализированы процентные показа-
тели выраженности симптомов эмоционального выго-
рания по фазам у представителей обоих полов. Анализ 
позволяет выделить ключевые различия: у женщин от-
мечается повышенная выраженность таких симптомов, 
как «тревога и депрессия» и «психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения», что указывает на их боль-
шую уязвимость к эмоциональным и физиологическим 
последствиям стресса. У мужчин, напротив, более зна-
чим показатель неадекватного избирательного эмоцио-
нального реагирования.

Эмоциональное выгорание имеет выраженные 
гендерные различия (см. рис. 2). У женщин наблюда-
ется более высокая степень выраженности симптомов 
на всех стадиях, что может быть связано с особенностя-
ми эмоциональной восприимчивости, социальной роли 
и распределением профессиональных обязанностей. 
Фаза «резистенция» демонстрирует наибольшую сте-
пень сформированности у обоих полов, что подтверж-
дает гипотезу В. В. Бойков о ее ключевой роли в разви-
тии эмоционального выгорания [10, с. 97–98]. При этом 
фаза «напряжение» чаще выражена у женщин, что ука-
зывает на необходимость ранней диагностики и профи-
лактики данной стадии, направленной на минимизацию 
стрессогенных факторов и поддержание психоэмоцио-
нального равновесия.

Выводы:
1. Эмоциональное выгорание государственных 

и муниципальных служащих представляет собой ком-
плексный феномен, возникающий на фоне хрониче-
ского стресса, обусловленного социальной, профес-
сиональной и внутренней напряженностью, который 
проявляется в трех фазах (напряжение, резистенция, 
истощение), каждая из которых имеет свои специфи-
ческие симптомы и динамику формирования. При этом 
факторы эмоционального выгорания носят мультиде-
терминированный характер, включая индивидуальные 
личностные особенности, неблагоприятный климат 
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Рис. 1. Количество сотрудников с разным уровнем эмоционального выгорания по симптоматике (по методике В. В. Бойко, 
с помощью математического анализа)

Рис. 2. Уровень сформированности фаз эмоционального выгорания 
(по методике В. В. Бойко с помощью математического анализа, %) 

коллектива, высокий темп и интенсивность работы, 
что указывает на необходимость системного подхода 
к профилактике и коррекции данного состояния.

2. Выявленная склонность к более высокому уров-
ню выгорания среди молодых специалистов требует 
дополнительного анализа. Это может быть связано 
как с недостатком опыта в управлении стрессом, так 
и с повышенной нагрузкой на начальных этапах про-
фессиональной деятельности. В то же время среди ра-
ботников с большим стражем наблюдается снижение 

проявлений ранних стадий выгорания, однако фаза ис-
тощения встречается чаще, что свидетельствует о на-
копленном эмоциональном напряжении, которое пере-
растает в физическое и психологическое истощение. 
Данный факт требует особого внимания со стороны ру-
ководителей, так как эмоциональное истощение может 
привести к профессиональной деформации, снижению 
эффективности труда и даже уходу из профессии.

3. На основе полученных результатов исследования 
можно предложить несколько направлений для инте-
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грации профилактических мер в профессиональную 
деятельность, которые помогут снизить уровень эмо-
ционального выгорания среди сотрудников органов 
управления образованием Липецкой области. Прежде 
всего, необходимо внедрение комплексных тренин-
гов по развитию стрессоустойчивости и управлению 
эмоциональным состоянием. Эти программы должны 
включать элементы когнитивно-поведенческой тера-
пии, техники релаксации, управление временем и навы-
ки эффективного взаимодействия с коллегами. Важно, 
чтобы данные мероприятия были доступны не только 
для новых сотрудников, но и для работников с большим 
стажем, так как они, несмотря на наличие опыта, про-
должают сталкиваться с высоким уровнем стресса, ко-
торый может перерасти в хроническое эмоциональное 
истощение.

4. Особое внимание следует уделить созданию 
индивидуальных программ психологической под-
держки. Регулярные психологические консультации 
и диагностика уровня стресса помогут своевременно 
выявлять сотрудников, находящихся на стадии напря-
жения или резистенции, что позволит предотвратить 
переход к фазе истощения. Индивидуальная работа 
с психологом может включать в себя анализ личных 
стресс-факторов, обучение методам саморегуляции 
и восстановлению эмоционального ресурса. Такие про-
граммы могут быть особенно полезны для работников, 
находящихся в группе риска, включая молодых специ-
алистов, которые еще не выработали устойчивых стра-
тегий преодоления стресса.

5. Не менее важным является внедрение адапта-
ционных программ для новых сотрудников. Молодые 
специалисты, как отмечалось выше, оказались более 
уязвимыми к эмоциональному выгоранию на ранних 
стадиях. Для снижения этого риска следует организо-
вать программы наставничества, где опытные сотруд-
ники смогут делиться своими знаниями и помогать 
новичкам адаптироваться к требованиям профессии. 
Кроме того, важно учитывать, что молодые сотрудники 
могут нуждаться в дополнительной поддержке со сто-
роны руководства, в том числе в виде уменьшения на-
грузки на первых этапах работы.

6. Наконец, регулярный мониторинг уровня эмо-
ционального выгорания должен стать неотъемлемой 
частью кадровой политики органов публичной власти, 
ответственных за реализацию социальной политики. 
Использование методики В.В. Бойко позволяет выявить 
динамику изменений в эмоциональном состоянии со-
трудников и своевременно корректировать существую-
щие профилактические меры. Руководителям органов 
управления образованием рекомендуется проводить 
такие опросы как минимум дважды в год, чтобы от-
слеживать изменения в уровне стресса и адаптировать 
программы поддержки в соответствии с текущими по-
требностями сотрудников.
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Компетентность в области социальной перцепции 
является одной из важных составляющих эффектив-
ной деятельности сотрудника полиции. Другими сло-
вами, умение безошибочно «считывать», оценивать 
другого человека, понимать и чувствовать его инди-

видуальные психологические особенности позволяет 
оперативнее и эффективнее решать служебные задачи. 

Развитие навыков профессионального общения 
у курсантов полиции включает себя комплекс мер, на-
правленных на работу с построением моментального 
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психологического портрета собеседника и навыков 
визуальной психодиагностики. Для этого используют-
ся различные психологические приемы и технологии, 
включая технологию профайлинга, категоризацию, 
индивидуализацию и т. д. Процесс считывания дру-
гого человека и формирования представлений о нем 
является достаточно сложным, чтобы быть алгорит-
мизированным. Но изучаемые курсантами принципы 
и приемы профессионального общения позволяют 
развить навыки в области социальной перцепции, не-
обходимые в профессиональных ситуациях при обще-
нии с различным психотипом личности [5].

Построение моментального психологического 
портрета собеседника – сложная когнитивная задача, 
решение которой требует специальных навыков, владе-
ния психологическими средствами. Всегда существует 
вероятность неверно считать партнера по общению, 
ошибочно оценив его индивидуальные психологиче-
ское особенности, что в дальнейшем может привести 
к различного рода проблемам при взаимодействии 
и, влияя на его эффективность. Проблема считывания 
партнера по общению связана с возникновением ряда 
когнитивных и социальных ошибок [4, с. 259–262]. 
Иными словами, легко ошибиться при оценке дру-
гого человека, неверно интерпретировать его слова 
и поведение, оценить потенциальный риск и при-
близительно оценить психофизиологическое состо-
яние. Сотрудникам полиции приходится иметь дело 
с довольно специфическим континентом. Некоторые 
из этого контингента могут находиться в измененных 
состояниях сознания, быть под действием психологи-
чески активных веществ, находиться в опасных состо-
яниях и представлять угрозу для себя и окружающих. 
При этих условиях сотруднику полиции важно избе-
гать ошибок при оценке поведения и личности друго-
го, т. е. на сотрудниках полиции лежит объективно бо-
лее высокая ответственность за ошибки в общении [6].

Ошибки социальной перцепции можно условно 
разделить на общие и частные. К общим относятся 
фундаментальная ошибка атрибуции, психологиче-
ские проекции, игнорирование критичной информа-
ции и т. д. Этим ошибкам, в той или иной мере, под-
вержены все. Влияние этих когнитивных искажений 
важно учитывать при интерпретации считываемой 
о человеке информации. Кроме того, есть ряд частных 
ошибок, которые носят более локальный характер. 
Они возникают в определенных коммуникативных 
условиях и могут эффективно учитываться реципи-
ентом. В учебниках обычно приводятся такие эффек-
ты, как: эффект ореола, гало-эффект, эффект новизны 
и контраста, эффект первого впечатления, а также эф-
фекты привлекательности и двусмысленности. Назва-
ния, набор и содержание этих когнитивные искажений 
иногда несколько отличается в зависимости от автора 
и используемой им системы оценки верности впечат-
ления [3, c. 56–57]. 

Все указанные когнитивные искажения возникают 
при построении образа партнера по общению и специ-
фичны для этой психологической задачи. Здесь имеют 

место и искажения, связанные с особенностями соци-
ального восприятия и закономерностями работы вни-
мания. Одновременно с этим большое значение имеет 
социальный аспект ситуации общения. Так, большую 
роль играют социальные стереотипы и шаблоны вос-
приятия, эффекты, связанные с имиджем собеседника 
и коммуникативного контекста восприятия [1, c. 12–
15]. Частота возникновения ошибок и их значение за-
висит как от сложности ситуации считывания партнера 
по общению, так и от индивидуальных особенностей 
распознающего. Как показывает анализ научной лите-
ратуры, одним из наиболее значимых факторов в этом 
отношении выступает опыт воспринимающего. Чем 
больше и разнообразнее жизненный опыт, особенно, 
если он включает специфическое профессиональное 
общение, – тем более точна оценка при восприятии 
партнера по общению и меньше допускается ошибок.

Курсанты, как правило, в силу возрастных психо-
логических особенностей данным опытом не облада-
ют. Они не настолько осведомлены в плане професси-
онального общения и зачастую основываются только 
на свои навыки общения, которые не всегда оказыва-
ются достаточно высокими. Именно поэтому в рамках 
профессионального обучения включены различные 
дидактические единицы, связанные с построением 
точного портрета партнера по общению. Для повыше-
ния эффективности процесса обучения представляется 
важным понимать, какие именно ошибки в этом кон-
тексте чаще всего совершаются курсантами. Вероятно, 
это понимание имеет свои корректировки в процессе 
профессионального обучения с целью повышения эф-
фективности и оптимизации усилий [2, c. 60–62].

Для исследования этой проблемы нами было про-
ведено эмпирическое обобщение имеющихся данных 
по результатам обучения курсантов приемам точного 
построения образа партнера по общению. Для этого 
было использовано три типа источников информации. 
Во-первых, в рамках учебного практикума по дисци-
плине «Психология в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел» для курсантов факультета под-
готовки сотрудников для оперативных подразделений 
полиции, обучающихся по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность, специализация 
оперативно-розыскная деятельность; узкая специали-
зация – деятельность оперуполномоченного уголовно-
го розыска1, включены задания, связанные с составле-
нием психологического портрета по фото и краткому 
описанию человека. Это задание стандартизирован-
ное. В нем есть вариативность интерпретации внеш-
них признаков и вероятностных ответов. Но поскольку 
стимульный материал одинаковый для всех курсантов, 
их ответы могут быть оценены преподавателями с точ-
ки зрения верности и точности описания человека.

Во-вторых, нами был использован электронный 
образовательный курс по дисциплине «Социально- 

1 Практикум подготовлен Кравцовым О. Г. и Балашовой 
В. А., Москва, МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018.
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психологический тренинг профессионального обще-
ния», подготовленного для обучающихся по специ-
альности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация – Оперативно-розыскная деятель-
ность, узкая специализация – деятельность оперупол-
номоченного уголовного розыска. Электронный курс 
разработан и реализован на платформе Stepik (https://
stepik.org)1. Данная дисциплина также включает в себя 
аналогичные задания, в том числе, с использованием 
специальных видео материалов. Обучающиеся вы-
полняют специальные упражнения, связанные с ви-
зуальной психодиагностикой человека, пониманием 
и интерпретацией его поведения в ситуации и прогно-
зирования ее развития. 

В-третьих, кроме заданий, которые выполняли 
курсанты самостоятельно и в малых группах, нами 
были использованы результаты выполнения упражне-
ний на практических занятиях. Для этого были исполь-
зованы различные вариации методик, направленных 
на определение компонентов эмоционального интел-
лекта и связанных с распознанием эмоций. Нами были 
использовано несколько вариантов этих методик. 

1. Тест QUIZ от Пола Экмана: эмоции.
2. Методика опознавания лицевой экспрессии 

К. Изарда (модификация Ильенко).
3. Невербальная методика на распознавание эмо-

ций (Л. Ю. Демидова, Н. В. Дворянчиков, 2014).
В том числе, нами были использованы авторские 

модификации, с учетом специфики профессиональный 
деятельности сотрудников полиции. В этих заданиях 
курсантам также предлагалось считать физиогноми-
чески и эмоционально психологические проявления 
личности человека и оценить перспективы взаимодей-
ствия и выстраивания эффективного общения с ним. 
Кроме того, нами были разыграны ряд практических 
упражнений с использованием актерской игры демон-
страционных упражнений. 

В исследование приняли участие 176 респон-
дентов. Не каждый респондент проходил весь объ-
ем методики. Но это не было задачей исследования. 
Предметом нашего исследования являлись типичные, 
наиболее часто повторяющиеся в этой выборке ошиб-
ки при построении портрета партнера по общению. 
Для этого мы просто проанализировали весь массив 
имеющихся ответов на предмет повторяющихся не-
достатков в решении подобных задач. Оценка оши-
бок проводилась экспертным путем. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать некоторые выводы о том, 
какие типичные трудности испытывают курсанты 
при решении подобных задач.

Как видно из таблицы 1, по результатам проведен-
ного анализа наиболее часто среди курсантов встречает-
ся «эффект новизны и контраста». При оценке собесед-
ника курсанты чаще всего ориентируются на наиболее 

1 Курс подготовлен и апробирован в 2023/2024 году заме-
стителем начальника кафедры юридической психологии УНК 
ПСД кандидатом психологических наук В. А. Балашовой и 
О. Г. Кравцовым доцентом кафедры юридической психологии 
УНК ПСД кандидатом психологических наук, доцентом.

контрастные, заметные признаки, то, что сильно выде-
ляется на фоне всего остального и подгоняют под это 
свою интерпретацию. Так, схожий эффект новизны свя-
зан с тем, что новое и необычное в поведении во внеш-
нем виде собеседника сильно привлекает внимание 
и выступает как бы центральным фактором. Это сильно 
влияет на отношение и выстраивание образа партнера 
по общению в случае, если эти выделяющиеся при-
знаки носят негативную социальную окраску. Иными 
словами, курсанты склонны быстро навешивать одно-
значные негативные ярлыки на людей, которые произ-
водят впечатление отвергаемых ими социальных групп 
(маргиналы, наркоманы и т. д.). 

Второй по частоте встречаемости эффект «оре-
ола». То есть при оценке другого человека курсанты 
очень сильно ориентированы на контекст восприятия. 
Им кажется, что сама по себе социальная ситуация дает 
ответ о том, какой человек мог в ней оказаться. Про-
ще говоря, если респонденты оценивали по условиям 
игры особенности потерпевшего, тот факт, что он яв-
ляется потерпевшим по делу способствовал их выво-
дам о том, что он пассивный, слабый, не способный 
постоять за себя и т. д. Наоборот, если оцениваемый 
человек был в той или иной мере злоумышленником – 
респонденты проявляли излишнюю подозрительность 
и негативное отношение.

И вполне объяснима третья по частоте ошибка, 
связанная с эффектом привлекательности. Если оцени-
ваемый человек воспринимался как привлекательный, 
то традиционно это приводило к положительной оценке 
по всем другим шкалам. То есть он оценивался и как бо-
лее умный, и более нравственный и характеризовался 
положительными чертами. Наоборот, человек менее 
привлекательный в плане внешности, оценивался более 
отрицательно по всем остальным шкалам. Ему меньше 
доверяли, он больше оценивался как опасный и облада-
ющий противоправными намерениями.

Данный результат является, в целом, довольно 
ожидаемым. В некотором смысле он является прямым 
следствием недостатка опыта у респондентов. Знание 
небольшого репертуара коммуникативных ситуаций 
и коммуникативных типов, с которыми сталкивались 
курсанты, способствует тому, что они стремятся упро-
стить картину восприятия другого человека, сводя ее 
к довольно простым когнитивным шаблонам. Плохой 
и опасный человек выглядит плохо и неприятен в об-
щении. Хороший человек, наоборот, производит бла-
гоприятное впечатление и располагает к себе. Несмо-
тря на то, что курсантам хорошо известны исключения 
и негативные последствия неверной оценки человека, 
они, в силу неопытности, продолжают мыслить этими 
категориями.

Интересным результатом для нас было то, что опи-
санные выше ошибки составляют менее 50 % от всех 
ошибок, совершаемых при выполнении этих зада-
ний. Как нам удалось выяснить, наиболее количество 
ошибок, совершаемых курсантами при составлении 
моментального психологического портрета собесед-
ника, являются ошибки совсем другого типа, которые 
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Таблица 1
Результаты анализа частоты проявления ошибок курсантами при составлении моментального 

психологического портрета собеседника
Ошибка социальной 

перцепции
Абсолютная 

частота
Относительная 

частота
Стандартное 
отклонение

Процент встречаемости 
к общему числу ошибок (%)

Эффект «ореола» 27 4,81 15,69 9,47
«Гало-эффект» 14 9,29 3,33 4,91
Эффект новизны и контраста 35 3,71 22,12 12,28
Эффект первого впечатления 19 6,84 8,60 6,67
Эффект привлекательности 24 5,42 13,14 8,42
Эффект двусмысленности 11 11,82 0,58 3,86
Сумма 130

по каким-то причинам не раскрыты в соответствую-
щих профессиональных учебниках. Обсуждение таких 
ошибок не так распространено в научной литературе.

Наиболее часто встречающейся ошибкой является 
«избыточная интерпретация». Название ошибки ав-
торское и может иначе обозначаться в других научных 
источниках. Суть данной ошибки в том, что курсанты 
начинают отслеживать и оценивать признаки, кото-
рые не являются важными индикаторами и не могут 
быть однозначно оценены. Особенно ярко эта ошиб-
ка проявляется при оценке невербального поведения 
человека. Респонденты начинают давать интерпрета-
цию жестов и поз человека апеллируя к каким-то част-
ным случаям («у меня знакомый так делает») и делать 
на этом основании не правомерные выводы. При этом 
избыточность интерпретации в том, что человек в дей-
ствительности никаких жестов и специальных поз 
не показывал. В некоторых случаях это специфика ра-
курса съемки и художественных решений в кадре.

Вторая по частоте ошибка, которую совершают 
курсанты, это неверные причинно-следственные свя-
зи. Оценивая человека, курсанты начинают использо-
вать для анализа закономерности, которых не суще-
ствует. Ни в научной ни в житейской психологии эти 
элементы поведения и качества человека не связыва-
ют. То, что приводят в качестве аргументов курсанты 
очень похоже на какие-то «интернет-мудрости», со-
циальные мифы или кинематографические клеше. По-
скольку в современном кинематографе подобная псев-
дологика часто используется, курсанты оказываются 
к ней очень восприимчивыми и пытаются использо-
вать ее на практике. При этом не задумываясь над тем, 
почему они делают такие выводы. 

И третья ошибка, которая представляет собой 
больше недочет в логике рассуждения респонден-
тов, связана с недостаточной оценкой биологических 
и психофизиологических переменных. Очень трудно 
дается курсантам оценка особенностей кожных покро-
вов, признаков злоупотребления алкоголем, различные 
травмы, хронические болезни и проявление иной био-
логической патологии. Курсанты стремятся мыслить 
категорией диагнозов, с которыми они не работают. 

Наше исследование носит поисковый 
и констатирующий характер. Оно не было направлено 
на определение каких-либо закономерностей или пси-
хологических механизмов. На наш взгляд, это научное 

осмысление позволяет увидеть более полную картину 
в отношении трудности при освоении курсантами на-
выков построения точного психологического портрета 
собеседника. Результаты, изложенные в статье, могут 
быть использованы при построении учебного процес-
са и развития соответствующих профессиональных 
компетенций у курсантов образовательных организа-
ций МВД России. 
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Психология – наука, способная оказывать суще-
ственную помощь в решении задач уголовного судопро-
изводства и наиболее быстро и результативно достигать 
поставленные перед ним цели. Владение познаниями 
в области психологии позволяет сотрудникам право-
охранительной сферы выполнять возложенные на них 
обязанности с наименьшими временными затратами. 

Включение психологии в решение практических 
оперативно-следственных задач обусловлено постоян-
ным общением должностных лиц органов внутренних 
дел и иных сотрудников правоохранительной сферы 
с участниками правоотношений абсолютно различ-
ных социальных групп и слоев общества, наделенных 
устойчивыми психическими характеристиками, с инди-
видуальными признаками организации личности, осо-
бенными чертами и стилями поведения. 

Практическая активность применения навыков 
психологии общения в правоприменительной деятель-

ности проявляется в ходе выполнения каких-либо кон-
кретных действий с определенным контингентом в за-
висимости от его психологических особенностей.

Достаточно активно и результативно применяются 
психологические навыки общения с участниками уго-
ловного судопроизводства на стадии предварительного 
расследования при выполнении такого следственного 
действия, как обыск. Использование психологических 
приемом и способов при производстве обыска по сво-
ей сути зачастую превращаются в поведенческие со-
ревнования между обыскивающим лицом и лицом 
обыскиваемым [1]. Победителем таких соревнований, 
как правило, является участник следственного дей-
ствия, наделенный большими способностями примене-
ния психологических инструментов.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации [2] (далее – УПК РФ) определяет обыск 
как следственное действие, направленное на принуди-
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тельное обследование участков местности, помещений, 
тела человека, его одежды и личных вещей, осущест-
вляемое в рамках уголовно-процессуального закона 
уполномоченным на то лицом при соблюдении гаран-
тий прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц с целью поиска (обнаружения) и изъятия (за-
держания) конкретных источников доказательственной 
информации (материальных объектов), могущих иметь 
значение для дела. Обыск в ходе расследования может 
производиться и тогда, когда объектом обыска являет-
ся разыскиваемое лицо, труп или его части. Согласно 
ст. 168 УПК РФ, обыск проводится в случаях, когда 
имеются достаточные основания полагать, что в опре-
деленном помещении, или ином месте, или у какого-
либо лица находятся орудия преступления, предметы 
и ценности, добытые преступным путем, либо дру-
гие предметы и документы, которые имеют значение 
для уголовного дела.

При наличии у лица, проводящего предварительное 
расследование достаточных и убедительных сведений, 
дающих основания полагать о наличии у определенно-
го лица в определенном месте (помещении, территории, 
жилище и т. п.) людей, каких-либо предметов, докумен-
тов, ценностей, иных объектов являющихся средствами 
или орудиями совершения преступления, предметов, 
на которые направлены преступные деяния, предметов, 
запрещенных к обращению, предметов, ограниченных 
в свободном обороте, предметов, добытых преступным 
путем, либо каким-то другим образом могущих иметь 
значение для установления всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу, целесообраз-
ным представляется назначение производства обыска 
в целях их отыскания и изъятия. Получение информа-
ции о наличии и месте нахождения ранее упомянутых 
объектов может быть результатом как выполнения след-
ственных действий, так и проведением оперативно- 
разыскных мероприятий.

Располагая сведениями, необходимыми для назна-
чения производства обыска лицо, проводящие предва-
рительное расследование, облачает свое решение в со-
ответствующую процессуальную формы лично либо 
посредствам получения судебного решения для выпол-
нения такового.

В ходе завершения выполнения подготовительно-
го этапа обыска в плане документального оформления 
процессуальных оснований его производства, лицу го-
товящемуся к выполнению обысковых мероприятий, 
в целях получения максимальных результатом от их 
проведения, обыскивающему следует выполнить еще 
два действия. Первое из них – ознакомление с планом 
обыскиваемого участка, территории, жилища, поме-
щения в целях определения мест наиболее возможно-
го нахождения искомых объектов. Вторым действием 
является исследование психологического портрета 
личности собственника, владельца либо пользовате-
ля обыскиваемого объекта, с целью изучения типа его 
темперамента, наличие либо отсутствие агрессивно-
сти, грубости, жестокости, цинизма, корыстолюбия 
и т. п. Данные об этих характеристиках личности важны 

для определения круга лиц, участвующих в обыске в ка-
честве физического прикрытия лица его производящего 
для пресечения намерений обыскиваемых избавить-
ся от предметов, подлежащих отысканию и изъятию, 
упреждения фактов срыва выполнения обысковых ме-
роприятий путем физического противодействия осмо-
тру возможных тайников, повреждения и уничтожения 
подлежащих изъятию объектов и т. д.

Необходимо изучить способности хозяев обыскива-
емых объектов на предмет их увлечений, умений и на-
выков, а также уровень образования и интеллектуальные 
свойства. Данное исследование необходимо в случаях, 
когда отыскиваемые объекты могут быть подвергнуты 
переделке, переработке и иному видоизменению в це-
лях их сокрытия. Так изделия из драгоценных металлов, 
к примеру, могут быть трансформированы в рыболовные 
снасти, столовые принадлежности и другие изделия, 
не имеющие внешних признаков драгоценностей.

Кроме этого на подготовительном этапе следует об-
ратить внимание на пол, возраст и физическое состо-
яние лица, осуществляющего сокрытие объектов, под-
лежащих отысканию и изъятию. Кроме этого следует 
со внимательностью подойти к таким личностным ка-
чествам, как воспитание, уровень образования и интел-
лекта. От данных параметров в значительной степени 
зависят его навыки, интересы, познания в различных 
сферах, характерологические свойства, чувственные 
особенности. Данные характеристики личности значи-
тельно определяют и его психологические особенно-
сти, обуславливают предпочтения к местам, средствам 
и способам сокрытия подлежащих отысканию объек-
тов. Так, допустим, лицами мужского пола, обладаю-
щими большей физической силой, в качестве тайников 
могу быть выбраны места в полу под тяжелой мебелью 
и бытовой техникой, в стенах за этими же предмета-
ми. Женщинами в отличие от мужчин в качестве мест 
хранения объектов, сопряженных с совершением пре-
ступления, избираются обычные ничем не приметные 
места хранения консервированных продуктов, посуды, 
товаров питания, одежды и т. п.

Исходя из интересов, профессиональных умений 
и каких-либо специальных познаний, преступник мо-
жет в качестве тайников использовать корпуса компью-
терной техники, стиральных машин, радиоприемников, 
телевизоров, частей автомобилей и т. п. 

В зависимости от возрастной группы фигуранты 
по уголовным делам в различной степени наделены 
такими качествами, как осторожность, расчетливость, 
внимательность. К примеру, несовершеннолетние 
преступники зачастую либо не заостряют внимание 
на местах сокрытия относящихся к противоправному 
деянию объектов, оставляя их на вполне доступных 
посторонним лицам местах, не предпринимая особых 
усилий для создания препятствий к их обнаружению, 
пренебрежительно бросая на виду даже орудия престу-
пления, либо нередко хранят их среди своих личных ве-
щей, вовсе не укрывая. 

Также возможен и обратный подход преступников 
к сокрытию объектов, связанных с их преступной дея-
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тельностью. Он заключается в высокоразвитом вообра-
жении и фантазии, за счет которых незрелые преступ-
ники пытаются подражать различным художественным 
или документальным персонажам в их поступках, в том 
числе в плане изготовления каких-либо тайников, хра-
нилищ, ниш и потаев.

Таким образом, приступая к подготовке основно-
го этапа обыска и прорабатывая стратегию поисковых 
мероприятий, лицу, его производящему, необходимо 
в совокупности исследовать в комплексе физические, 
психологические, волевые качества собственника, вла-
дельца либо пользователя обыскиваемого участка, по-
мещения, жилища и т. п.

Приступая к основному этапу, в ходе выполнения 
обысковых мероприятий, лицо, проводящее их, долж-
но кроме действий, непосредственно направленных 
на обнаружение и изъятие искомых объектов, наблю-
дать за поведением других участников следственного 
действия со стороны обыскиваемого. Изменения в пове-
дении последних зачастую следует связывать с процес-
сом выполнения обыска. Как правило, лица, знающие 
о местах хранения следов и доказательств преступле-
ния, выказывают состояние критической психологиче-
ской напряженности. Сотрудникам, проводящим обы-
сковые мероприятия, следует своевременно замечать 
указанное проявление, выражающееся в побледнении 
или наоборот покраснении кожных покровов, измене-
нии тембра голоса, повышенном потовыделении, дро-
жании рук и т. п., следует выполнять более эффективно 
поисковые действия на исследуемых участках, либо 
следующих за ними. 

Кроме того, следует замечать и реагировать на по-
веденческие проявления, такие как, попытки отвести 
в иное место обыскивающего, отвлечь его разговорами, 
плохим самочувствием, убеждениями о несуществен-
ности осмотра определенных мест, попытками спро-
воцировать скандал, внушить бесполезность, безре-
зультатность обысковых действий и прочие эксцессы, 

как правило, в непосредственной близости с местами 
хранения объектов, подлежащих отысканию. Также 
возможны попытки замаскировать места укрытия оты-
скиваемого. Эти и другие приемы отвлечения внимания 
обыскивающего либо иных способов оказания проти-
водействия не должны остаться без соответствующего 
анализа и реакции правоохранителей.

Исследовав психологическую составляющую 
в процессе подготовки и производства обыска, мож-
но сделать вывод о пропорциональности между ин-
теллектуально-волевыми качествами обыскивающего 
(уровня познаний в области психоанализа, выдержки, 
настойчивости, профессионализма, самообладания) 
и результативностью рассмотренного следственного 
действия. В связи с чем полагаю необходимым в рамках 
профессиональной подготовки полицейских развивать 
указанные качества до достаточного уровня во избежа-
ние следственных ошибок, утраты доказательственной 
базы и возможности ухода криминального элемента 
от ответственности за совершение преступлений. 
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Введение. 
Научно-исследовательская компетентность пред-

ставляет собой совокупность знаний, навыков и уме-
ний, которая может включать в себя:

– умение проводить научные исследования; 
– навык критически оценивать результаты;

– умение использовать современные методики и ин-
терпретировать данные и т. д. 

Для успешного формирования данных навыков 
критически важен фактор мотивации. В педагогике 
и психологии мотивация рассматривается как сово-
купность внутренних и внешних факторов, побужда-
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ющих – человека к действиям [14]. Мотивационные 
установки – это сфера профессиональных интересов, 
стремление к самореализации, что выступает движущей 
силой, определяющей не только активность, но и каче-
ство работы адъюнктов/аспирантов. Современные ис-
следования (Б. И. Бедный [18], И. С. Лабынцева [11], 
Н. В. Рыбаков, Е. А. Терентьев) показывают, что моти-
вация адъюнктов/аспирантов значительно влияет на эф-
фективность их научной деятельности и успешность 
в будущей академической карьере. В контексте обуче-
ния в адъюнктуре/аспирантуре можно выделить два 
типа мотивации:

1. Внутренняя мотивация – направлена на самораз-
витие, самореализацию и приобретение новых знаний, 
умений и навыков. Адъюнкты/аспиранты, обладающие 
внутренней мотивацией, как правило, более устойчивы 
к внешним вызовам, обладают высоким уровнем акаде-
мической заинтересованности и стремлением к научному 
познанию, ставят пред собой цели и реализовывают их.

2. Внешняя мотивация – связана с внешними поощ-
рениями, такими как: получение академического стату-
са, престижной работы, социального признания и мате-
риальных вознаграждений. Для некоторых адъюнктов/
аспирантов внешняя мотивация может стать стимулом 
к эффективной работе, но при ее доминировании возмо-
жен риск снижения интереса к научной работе при от-
сутствии внешних стимулов.

Мотивация существенно влияет на три ключевых 
аспекта формирования научно-исследовательской ком-
петентности:

1. Самостоятельность в исследовательской деятель-
ности. Внутренняя мотивация побуждает адъюнктов/
аспирантов проявлять инициативу и находить инте-
ресные подходы к решению научных задач. В то время 
как внешняя мотивация может формировать пассив-
ность и зависимость от научного руководителя [5].

2. Устойчивость к трудностям и критике. Адъюн-
кты/аспиранты, ориентированные на саморазвитие, 
как правило, легче преодолевают сложности и воспри-
нимают критику как способ улучшения своих знаний, 
умений и навыков. При доминировании внешних моти-
вов критика и трудности могут восприниматься нега-
тивно, что снижает продуктивность обучающегося.

3. Эффективность усвоения знаний. Мотивация 
влияет на когнитивные процессы, такие как внимание, 
память и анализ. Высокомотивированные адъюнкты/
аспиранты проявляют большее внимание к исследова-
тельскому процессу и результатам, что способствует 
более глубокому освоению научных знаний.

Полученные результаты. Мотивационно-цен-
ностная сфера личности адъюнктов/аспирантов вклю-
чает в себя три группы явлений – мотивы, ценности 
и смыслы. Исходя из этого, обратимся к основным по-
нятиям педагогической аксиологии – смысл, личност-
ный смысл. Проблема личностных смыслов, их образо-
вания, взаимодействия между собой – одна из наиболее 
значимых в психологии и привлекающих внимание ис-
следователей-педагогов, так как личностные ценности 
играют важнейшую роль в саморегуляции, самоопре-

делении и самореализации человека, влияют на его ак-
тивность во внешнем и внутреннем мире, отражаются 
в поведении [10].

Среди факторов, формирующих мотивацию адъюн-
ктов/аспирантов, можно выделить:

1. Поддержка научного руководителя – помощь 
и наставничество со стороны руководителя способству-
ют укреплению внутренней мотивации и развивают 
уверенность в своих силах.

2. Коллектив и академическая среда – наличие 
благоприятной академической среды, взаимодействие 
с другими исследователями мотивируют к активной на-
учной деятельности.

3. Личностные установки – устойчивость к неуда-
чам, вера в значимость своих научных исследований 
и ориентация на профессиональный рост.

4. Социальные и материальные условия – финанси-
рование научных исследований, гранты и премии поло-
жительно влияют на внешнюю мотивацию, однако их 
отсутствие может снизить общий уровень мотивации 
у ряда адъюнктов/аспирантов.

Анализируя вопрос, связанный с материальными 
условиями, необходимо обратить внимание на фак-
торы, которые способствуют повышению мотивации 
адъюнктов/аспирантов в процессе обучения и осущест-
влению научно-исследовательской деятельности. Так, 
стипендии являются внешним фактором мотивации 
обучающихся, в связи с этим необходимо обозначить 
какие стипендии могут получать адъюнкты/аспиранты:

– государственная стипендия предусмотрена 
для аспирантов, выбравших очную форму получения 
образования, с хорошими показателями успеваемости;

– повышенную государственную стипендию полу-
чают те обучающиеся, которые, кроме демонстрации 
отличной успеваемости, активно участвуют в обще-
ственной, спортивной и научной жизни института 
или университета;

– социальная стипендия положена аспирантам, от-
носящимся к категории малоимущих, участникам бое-
вых действий, инвалидам; молодым ученым положена 
социальная доплата в случае потери кормильца или по-
лучения инвалидности;

– именная стипендия предусмотрена для обуча-
ющихся, которые имеют особо отличившиеся в сво-
ей сфере деятельности. Такие выплаты назначаются 
по итогам отчетного периода (семестра) и выплачива-
ются не из средств учебного заведения, а из обществен-
ных или коммерческих фондов. К именным стипендиям 
относятся выплаты из фонда правительства Российской 
Федерации и президента с целью поддержки талантли-
вой молодежи, учреждены стипендии для адъюнктов/
аспирантов очной формы обучения, выбравших в учебе 
приоритетные направления модернизации российской 
экономики. Президентская стипендия предназначена 
лишь для тех обучающихся, чья специальность входит 
в приоритетный перечень направлений экономического 
развития государства [17].

Претендовать на получение правительственной 
стипендии могут:
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 – победители олимпиад разных уровней (ведом-
ственных, внутри российских или международных);

 – получатели патентов или наград за научно-техни-
ческую деятельность, проводимую по месту обучения 
в течение 2-х лет до назначения стипендии;

 – обладатели гранта для выполнения работы в при-
оритетном для страны направлении;

 – адъюнкты/аспиранты, публикующие работы  
в научных изданиях России и за рубежом за год до на-

значения стипендии, а также выступающие с докла-
дами на конференциях и семинарах различных  
уровней. 

На основании этого можно привести статистиче-
ские данные количества участвующих лиц в конкур-
се на получение стипендии Президента Российской 
Федерации от 2020–2023 год. Данная стипендии рас-
пространяется на студентов, курсантов, адъюнктов/
аспирантов [15].

Рис. 1. Диаграмма «Статистические данные присвоения стипендии 
Президента Российской Федерации обучающимся»

Из представленной диаграммы можно заметить за-
кономерность увеличения ежегодных заявок для участия 
в конкурсе на получение стипендии Президента Россий-
ской Федерации, а также примерно одинаковый уровень 
(не имеющий сильных колебаний) присвоения стипен-
дий каждый год примерно в одинаковом количестве.

Необходимо обратить внимание на правила (усло-
вия) присвоения стипендий. Например, общая характе-
ристика стипендии Президента РФ для аспирантов за-
ключается в следующем [16]:
Размер 
стипендии

75000 р/мес.

Период 
выплат

до конца обучения в аспирантуре

Гражданство РФ 
Форма 
обучения

Очная

Курс Все курсы 

Критерии Проводение научных исследований в рам-
ках реализации приоритетов научно-тех-
нологического развития, направленные на 
подготовку к защите диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук

Подача 
документов

Аспиранты САМОСТОЯТЕЛЬНО подают 
заявки на сайте aspirant.extech.ru

Документы  – Копия паспорта гражданина РФ
 – Выписка из приказа о зачислении в аспи-

рантуру (адъюнктуру)
 – Выписка из приказа о назначении научно-

го руководителя
 – Индивидуальный план научной деятель-

ности
 – Сопроводительное письмо формируется 

на сайте
 – Конкурсная анкета формируется на сайте

 – Согласие соискателя стипендии на раз-
мещение информации в сети «Интернет» 
формируется на сайте
 – Согласие организации на размещение ин-

формации в сети «Интернет» формируется 
на сайте

Если анализировать именные стипендии, напри-
мер, стипендию имени В. А. Туманова для аспирантов, 
можно выделить следующие особенности [9]:
Размер стипендии 20 000 р/мес.
Период выплаты С 1 сентября на один учебный год
Форма обучения Очная, бюджетная/платная
Направление под-
готовки

Юриспруденция
или по научная специальность в 
пределах группы научных специаль-
ностей «Право»

Год обучения
(на момент подачи 
документов)

Кроме выпускающихся в следующем 
учебном угоду

Успеваемость Отсутствие оценок «удовлетвори-
тельно» по результатам ГИА

Критерии  – Наличие у кандидата по результа-
там исследований и разработок пу-
бликации в рецензируемых научных 
изданиях и материалах конференций; 
 – Получение кандидатом гранта на 

выполнение научно-исследователь-
ской работы;
 – Признание кандидата победителем 

международной или всероссийской 
олимпиады, а также иного конкурс-
ного мероприятия.

Примечание Кандидат на получение стипендии 
имени В. А. Туманова не может 
одновременно являться кандидатом 
на назначение стипендии имени 
А. А. Собчака
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Срок подачи доку-
ментов

2 семестр текущего учебного года 
на стипендию в следующем учебном 
году

Исходя из указанных особенностей и характеристик 
государственных мер поддержки аспирантов/адъюн-
ктов, можно понять, что государство способствует раз-
витию молодых специалистов, повышает мотивацию 
для проведения качественного исследования, которое 
будет необходимо для развития основных направлений 
государства (промышленность, экономика, образова-
ние). В свою очередь, для формирования устойчивой 
мотивации к научной деятельности важно использовать 
комплексный подход, который должен включать в себя 
следующие элементы:

1. Индивидуализацию мотивационной поддержки – 
подбор методов, исходя из индивидуальных особенно-
стей адъюнкта/аспиранта, таких как тип мотивации, 
характер и профессиональные цели [2]. 

2. Психолого-педагогическую поддержку – созда-
ние условий, способствующих развитию самореализа-
ции, снижению страха неудачи и выстраиванию кон-
структивного отношения к критике.

3. Стимулирование внутренней мотивации через  
включение адъюнктов/аспирантов в значимые научные 
проекты, где они могут увидеть ценность своих иссле-
дований и почувствовать личную значимость вклада 
в науку [1].

Обсуждение результатов. Одним из ключевых 
факторов формирования устойчивой мотивации являет-
ся процесс профессиональной самоидентификации [6]. 
Профессиональная самоидентификация связана с вос-
приятием себя как исследователя, ученого и члена ака-
демического сообщества [3]. Адъюнкты/аспиранты, 
для которых научная деятельность является частью их 
саморазвития, имеют более сильную внутреннюю мо-
тивацию. Они ощущают личную ответственность за ка-
чество своих исследований и стремятся к самореализа-
ции в научной среде. Этот тип мотивации способствует 
преодолению трудностей, усиливая приверженность 
научным задачам, даже при недостаточном уровне 
внешних стимулов.

Аффективная мотивация (К. Изард [8], З. Фрейд [19], 
Л. С. Выготский [4]) выражается в эмоциональной 
удовлетворенности от процесса и результатов научной 
деятельности. В случае позитивного опыта участия 
в исследовательских проектах у адъюнктов/аспирантов 
повышается интерес к научной работе и развивается по-
ложительное отношение к исследовательской деятель-
ности. Это может быть результатом успешных публи-
каций, участия в научных конференциях, где их работа 
получает признание, или конструктивную обратную 
связь от научных руководителей и коллег. Аффективные 
аспекты мотивации также тесно связаны с поддержкой 
в трудные периоды, когда мотивация может ослабевать 
из-за стрессов, профессиональных вызовов и, порой, 
недостатка ресурсов. Поддержка научного коллекти-
ва и наставников в такой момент имеет большое зна-
чение для сохранения устойчивого мотивационного  
уровня.

Саморегуляция играет ключевую роль в управле-
нии собственной мотивацией. Она предполагает спо-
собность адъюнкта/аспиранта ставить реалистичные 
цели, планировать этапы их достижения и оценивать 
прогресс [7]. Развитие саморегуляции позволяет адъ-
юнктам/аспирантам минимизировать влияние времен-
ных факторов, отвлекающих от исследовательской де-
ятельности, и повышает их устойчивость к внешним 
и внутренним стрессорам [12].

Самодетерминация, согласно теории Деси и Райа-
на [20], предполагает, что человек воспринимает свою 
деятельность как добровольный и осознанный выбор. 
Авторы определяют самодетерминацию через такие 
базовые психологические потребности, как стремление 
к автономии, компетентности и связанности. Потреб-
ность в автономии характеризуется инициативой че-
ловека относительно принятия решений в собственной 
жизни, осуществления выбора по собственной воле. 
Потребность в компетентности характеризуется стрем-
лением человека качественно выполнять поставленные 
задачи, ощущая собственную полезность, значимость, 
эффективность. И, наконец, потребность ощущать свя-
занность с другими людьми описывается как потреб-
ность быть в контакте, во взаимодействии с другими, 
где человека принимают и понимают [13]. Самодетер-
минированные адъюнкты/аспиранты, действующие 
по принципу «я выбираю», а не «я должен», обладают 
более высоким уровнем удовлетворенности и вовлечен-
ности в процесс. Важно поддерживать у адъюнктов/
аспирантов внутреннее ощущение автономии и значи-
мости их вклада, что позволяет укрепить научные ам-
биции и формировать осознанный подход к исследова-
тельской деятельности.

Для многих молодых исследователей признание 
со стороны научного сообщества служит мощным 
стимулом к повышению эффективности научной дея-
тельности. Включение адъюнктов/аспирантов в акаде-
мическое сообщество через участие в конференциях, 
проектах и научных мероприятиях укрепляет чувство 
принадлежности и значимости их исследований. 
При этом важно также предоставить возможность мо-
лодым ученым получать признание не только на уровне 
коллектива, но и на уровне межвузовского и междуна-
родного научного взаимодействия.

Регулярные публикации, выступления на конфе-
ренциях, участие в грантовых конкурсах и проектах 
международного уровня становятся не только внеш-
ними мотивационными факторами, но и подкрепляют 
внутреннюю мотивацию, связанную с реализацией 
исследовательского потенциала. Вовлечение в такие 
мероприятия повышает самооценку адъюнктов/аспи-
рантов, укрепляет их стремление к развитию, снижает 
чувство изолированности и способствует устойчивости 
мотивации.

Мотивационные установки играют важнейшую 
роль в процессе формирования научно-исследователь-
ской компетентности адъюнктов/аспирантов. Учитывая 
индивидуальные особенности мотивации и создавая 
подходящую академическую среду, можно значительно 
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повысить качество подготовки молодых ученых и их 
устойчивость к вызовам научной деятельности.

Мотивационные установки аспирантов/адъюнктов 
оказывают прямое влияние на формирование их науч-
но-исследовательской компетентности. Современная 
практика академического образования должна пред-
усматривать поддержку мотивационной сферы адъюн-
ктов/аспирантов, включая развитие профессиональной 
самоидентификации, поддержку аффективной моти-
вации, создание возможностей для саморазвития и ре-
гулярное признание заслуг молодых исследователей. 
Комплексный подход к поддержке мотивации адъюн-
ктов/аспирантов позволит не только повысить качество 
научной подготовки, но и укрепить устойчивость моло-
дых ученых в их стремлении к профессиональной са-
мореализации и личностному росту в условиях интен-
сивной академической среды.
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Введение. Традиционные подходы в психологии, 
особенно на ее ранних этапах, стремились к максималь-
ной объективности. Это предполагало использование 
фиксированных методик, стандартизированных тестов 

и идею о том, что психика – это набор неизменных 
характеристик. Однако практика показала, что такие 
подходы недостаточно отражают реальную сложность 
и многогранность психики человека. 



№ 1 / 2025 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

73ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Особенно остро эта проблема проявляется в работе 
сотрудников ОВД, чья деятельность связана с высоким 
уровнем стресса, необходимостью быстрой адаптации 
и принятием решений в условиях неопределенности. 
Современные вызовы требуют новых подходов, спо-
собных учитывать: 

 – динамичность психики; 
 – контекстуальность ее проявлений; 
 – вероятностный характер поведения и реакций. 

Наш подход предлагает рассматривать психи-
ку как открытую динамическую систему, используя 
квантовый принцип неопределенности для анализа ее 
свойств. Это позволяет перейти от шаблонного подхода 
к модели, описывающей психику как поле потенциала, 
аналогичное квантовой физике. В данном исследовании 
мы предлагаем методику репертуарных решеток Келли, 
которая не фиксирует жесткие характеристики лично-
сти, а создает прогнозируемое поле вероятностей про-
явления различных тенденций, качеств и состояний.

Целью данной статьи является обоснование при-
менения такого подхода в психологическом сопрово-
ждении сотрудников органов внутренних дел (ОВД), 
что позволит учитывать многомерность их психики 
и строить более точные прогнозы.

История психодиагностики. Психодиагностика 
начала формироваться в XIX веке, когда ученые искали 
способы систематического изучения психики. Важные 
вехи ее становления включают: 

1. Исследования Френсиса Гальтона: он заложил 
основы изучения индивидуальных различий между 
людьми, предполагая, что личностные характеристики 
можно измерить. 

2. Введение понятия «психологический тест» 
Джеймсом Кеттеллом: его работы стали основой стан-
дартизации методов диагностики. 

3. Разработка тестов интеллекта Альфредом Бине: 
они положили начало современному подходу к измере-
нию умственных способностей. 

Однако классические методы игнорировали измен-
чивость психики. Они фиксировали ее как статичную 
структуру, что не соответствует реальности, где лич-
ность постоянно адаптируется к новым условиям. 

Классические методы диагностики заложили фун-
дамент для изучения психики, но их ограниченность 
заключается в шаблонном подходе и игнорировании из-
менчивости личности.

Несмотря на свою научную строгость, традицион-
ные подходы имеют серьезные ограничения: 

1. Шаблонность: стандартные тесты не учитывают 
уникальность личности и ее способности к развитию. 

2. Искажения результатов: настроение, мотивация 
и внешние условия влияют на результаты диагностики, 
создавая ложные данные. 

3. Упрощение психики: тесты фокусируются 
на отдельных аспектах, не отражая ее как целостную 
систему. 

Эти недостатки особенно значимы в условиях рабо-
ты сотрудников ОВД, где необходимо учитывать стрес-
совые и быстро меняющиеся обстоятельства. 

Традиционные подходы не учитывают влияния кон-
текста и уникальных особенностей человека, что дела-
ет их недостаточными для сложных профессиональных 
задач.

Переход к неклассической и постнеклассической 
рациональностям. XX век ознаменовался осознанием 
нелинейности и контекстуальности психики. Работы 
Выготского, Пиаже и других ученых показали, что пси-
хические процессы зависят от социального и культур-
ного контекста. Постнеклассическая психология пошла 
еще дальше, рассматривая психику как динамическую, 
вероятностную и сложную систему.

Психика как поле потенциала. Квантовая физи-
ка изменила представления о детерминированности 
мира, введя понятия суперпозиции, вероятности и поля 
потенциала. Ядро атома – лишь малая часть системы, 
окруженная огромным полем, где с определенной ве-
роятностью могут появляться протоны и нейтроны. 
Аналогично психика человека – это не фиксированная 
структура, а динамическая система, где различные ка-
чества и состояния проявляются в зависимости от кон-
текста и внешних факторов. 

Суперпозиция психических состояний. Чело-
век может одновременно испытывать противополож-
ные эмоции или стремления. Например, сотрудник 
ОВД может проявлять уверенность в своих действи-
ях, одновременно чувствуя внутреннюю тревогу. Это 
требует методик, способных фиксировать множе-
ственность состояний, а не упрощать их до одного до-
минирующего.

Эффект наблюдателя и влияние диагностики. 
Как в квантовой физике наблюдение влияет на поведе-
ние частиц, так и в психологии процесс диагностики 
неизбежно воздействует на испытуемого. Невербаль-
ное поведение, тон голоса и вопросы психолога могут 
существенно изменять результаты.

Вероятностная природа психики. В отличие 
от классической психологии, постнеклассический под-
ход предполагает, что поведение и реакции человека 
нельзя предсказать с полной точностью. Вместо этого 
необходимо анализировать вероятности проявления тех 
или иных черт в конкретных условиях.

Современные исследования вдохновлены идеями 
квантовой физики, которая утверждает, что объекты 
описываются не только текущим состоянием, но и ве-
роятностью перехода в другие состояния. 

Ключевые принципы этого подхода: 
1. Психика как поле потенциала: различные каче-

ства личности проявляются с разной вероятностью в за-
висимости от внешних условий. 

2. Эффект наблюдателя: как в физике процесс на-
блюдения изменяет поведение частиц, так и в психоло-
гии диагностика влияет на поведение человека. 

3. Вероятностная природа поведения: поведение 
человека нельзя предсказать с абсолютной точностью, 
но можно оценить вероятности различных реакций. 

Современный подход помогает отказаться от ста-
тичных оценок и учитывать многогранность человече-
ской природы.
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Методики, предлагаемые к использованию 
в рамках рассматриваемого подхода. Методика ре-
пертуарных решеток Келли. Эта методика предлага-
ет анализировать индивидуальное восприятие мира 
через личные конструкты. Она позволяет создать «ког-
нитивную карту» личности, отражающую ее внутрен-
нюю динамику. 

Этапы работы: 
1. Определение ключевых элементов (значимых 

людей, ситуаций, объектов). 
2. Выявление конструкций, через которые человек 

интерпретирует реальность. 
3. Построение вероятностной модели психики. 
4. Разработка рекомендаций для успешной адапта-

ции сотрудников и дальнейшего их психологического 
сопровождения. 

Пример: если сотрудник ОВД испытывает трудности 
в общении с руководством, методика выявляет его отно-
шение к авторитету (например, «жесткий – поддержива-
ющий») и помогает найти пути изменения восприятия. 

Методика Келли делает диагностику гибкой и точ-
ной, позволяя учитывать уникальность личности и ее 
изменчивость.

Кроме того, в рамках психологического сопрово-
ждения сотрудников ОВД рассматриваемый подход 
предполагает применение психологами ОВД проектив-
ных методик, которые, в отличие от стандартизирован-
ных методик, дают хоть и расплывчатый, но достаточно 
полный перечень наиболее присущих конкретному ин-
дивиду психологических качеств. В рамках квантовой 
физики благодаря проективным методикам мы выявля-
ем «поле потенциала» для конкретного сотрудника.

Проблемы и перспективы квантового подхода. 
Основные проблемы: 

 – новизна подхода вызывает сложности в его вос-
приятии и внедрении; 

 – требуется обучение специалистов для работы 
с вероятностными моделями. 

Перспективы использования: 
 – индивидуализация психологического сопрово-

ждения;
 – повышение точности диагностики;
 – уход от шаблонности и учет контекстуальных 

факторов. 
Несмотря на трудности внедрения, квантовый под-

ход имеет потенциал для развития более точных и гиб-
ких методов диагностики.

Заключение. Квантовый подход к психологии 
открывает новые горизонты в изучении психики. 
Он позволяет отказаться от фиксированных оценок, 
рассматривая психику как динамическую систему, под-
верженную изменениям и влиянию внешних условий. 

Методика репертуарных решеток Келли, а также 
проективные методики являются важным инструмен-
том для применения этого подхода, помогая учитывать 
уникальные особенности личности и предсказывать ее 
поведение с высокой точностью. 

Применение таких методов особенно актуально 
в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 

где психологическое сопровождение должно быть мак-
симально гибкой и адаптивной. 

Квантовый подход не только повышает точность 
диагностики, но и способствует более человечному 
и индивидуализированному сопровождению, что яв-
ляется важным шагом в развитии современной психо-
логии.
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Аннотация. Представлен обзор современных исследований прекариата как социальной группы, для предста-
вителей которой неопределенность является неотъемлемым элементом жизненной ситуации вследствие отсутствия 
социальных гарантий со стороны социальных институтов и общественности. Приведены особенности, характерные 
для ситуации неопределенности в социальной группе прекариата. Проведен анализ социально-психологических ха-
рактеристик прекариев, проистекающих из данных особенностей.

Актуальность данного исследования обусловлена дефицитом подобных обзоров в научных источниках, что свя-
зано с относительно недавним выделением прекариата в отдельную социальную группу.

Предметом исследования являются особенности ситуации неопределенности в социальной группе прекариата. 
Цель исследования заключается в раскрытии особенностей ситуации неопределенности социальной группы прека-
риата, а также изучении взаимосвязи психологических характеристик прекариев, обусловленных данными особен-
ностями.

Исследование включало теоретический анализ, систематизацию и обобщение исследований, опубликованных 
в научных журналах и монографических источниках.

Собранная информация систематизирована по трем направлениям: обобщение исследований феномена неопре-
деленности с позиции психологической науки, уточнение понятия «прекариат» и социального состава данной груп-
пы, анализ особенностей ситуации неопределенности в социальной группе прекариата и связанных с ними социаль-
но-психологических характеристик прекариев.

Обзор исследований позволил выделить четыре основные особенности ситуации неопределенности в социаль-
ной группе прекариата: постоянство, переизбыток противоречивой информации, многомерность и отсутствие под-
держки со стороны социальных институтов.

Показано, что исследования прекариата носят преимущественно описательный характер, что определяет необхо-
димость дальнейшего изучения представителей данной социальной группы.

Ключевые слова: прекарность, прекариат, прекариатизация, нустойчивая занятость, социальная психология, 
социальные группы, неопределенность
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Вступление. Проблема неопределенности и нарас-
тающей нестабильности в мире приобретает все большее 
значение. Особый интерес для социальной психологии 
представляют нарастающие социальные изменения, пре-
вращающие систему социального взаимодействия ин-
дивидов в последовательность нестабильных ситуаций, 
в основе которых лежит проблема социального выбора 
участников социального взаимодействия. Проблемная 
область социально-психологических исследований фе-
номена неопределенности включает в себя восприятие 
социальных изменений на уровне индивидуального со-
знания и их репрезентацию в массовом сознании в про-
цессе конструирования образа социального мира [1]. 
В рамках исследований данного феномена особый ин-
терес представляет собой социальная группа прекариат.

Социальный состав социальной группы прекариата 
достаточно разнообразен и включает в себя такие соци-
альные группы как фрилансеры, безработные, самоза-
нятые, трудовые мигранты, представители творческих 
профессий, работники, занятые сезонной работой и др. 
В последние годы даже «среди образованных людей, ли-
шенных постоянной работы, выделяют художественный 
(artistic), креативный (creative), академический, или про-
фессорский, прекариат, социальных работников и т. д.» 
[24, с. 112]. Прекарный образ жизни часто становится 
вынужденным, особенно для представителей среднего 
возраста и старше, что связано, например, со скрытым 
эйджизмом и девальвацией традиционных профессий. 
В то же время для представителей молодежи прекар-
ность зачастую является добровольным выбором, по-
скольку позволяет им совмещать профессиональную де-
ятельность с семейной жизнью, что особенно актуально 
для работающих родителей-одиночек [22].

Социальная группа прекариат была выделена только 
в 2011 г., и на сегодняшний день существует проблема 

неизученности психологических особенностей данной 
группы, многие из которых обусловлены постоянным на-
хождением представителей данной социальной группы 
в специфической, неустойчивой и уязвимой социальной 
ситуации, т. е. в ситуации глобальной неопределенности.

Методология. Исследование включало изучение, 
теоретический анализ и синтез, научную индукцию, 
построение аналогий и моделирование. Также были ис-
пользованы такие теоретические методы исследования, 
как гипотетико-дедуктивный, исторический и логиче-
ский метод.

Теоретико-методологическую основу составили ис-
следования Т. В. Корниловой [11–12], Е. Е. Сапоговой 
[21], О. И. Мироновой [15–17], В. А. Бодрова [4], З. Т. Го-
ленковой и Ю. В. Голиусовой [7], Д. А. Хорошилова [25–
26] и Г. Стэндинга [31]. 

Результаты. Ситуация неопределенности является 
одной из центральных категорий методологических ис-
следований в современной социально-психологической 
науке. Растущий произвол руководителей, пренебрежение 
общечеловеческими ценностями, ощущение невозмож-
ности повлиять на принятие тех или иных общественно 
значимых решений, усиливают переживание неподвласт-
ности индивиду социальной ситуации, тем самым уси-
ливая ее субъективную неопределенность. Признаками 
ситуации неопределенности являются новизна, слож-
ность и неразрешимость [3], а основным предиктором ее 
возникновения является недостаток достоверной инфор-
мации. Случайность и вариативность также рассматрива-
ются как предикторы возникновения неопределенности. 
Еще одним предиктором может выступать столкновение 
интересов различных социальных групп, которое несет 
в себе риск возникновения военных и других крупных 
социальных конфликтов. Также ситуация неопределен-
ности характерна тем, что способствует формированию 

Abstract. This article is a review of modern research on the precariat as a social group, for whose representatives uncer-
tainty is an integral element of the life situation due to the lack of social guarantees from social institutions and the public. 
The features characteristic of the situation of uncertainty in the precariat social group are given. The analysis of the socio-
psychological characteristics of precariat resulting from these features is carried out.

The relevance of this study is due to the lack of such reviews in scientific sources, which is due to the relatively recent 
separation of the precariat into a separate social group.

The subject of the study is the peculiarities of the situation of uncertainty in the social group of the precariat. The purpose 
of the study is to reveal the peculiarities of the situation of uncertainty of the precariat social group, as well as to study the 
relationship between the psychological characteristics of precariat due to these characteristics.

The research included theoretical analysis, systematization and generalization of research published in scientific journals 
and monographic sources.

The collected information is systematized in three directions: generalization of research on the phenomenon of uncer-
tainty from the perspective of psychological science, clarification of the concept of «precariat» and the social composition of 
this group, analysis of the specifics of the situation of uncertainty in the precariat social group and related socio-psychological 
characteristics of precariat.

A review of the research allowed us to identify 4 main features of the situation of uncertainty in the precariat social group: 
constancy, an overabundance of contradictory information, multidimensionality and lack of support from social institutions.

It is shown that studies of the precariat are predominantly descriptive in nature, which determines the need for further 
study of representatives of this social group.

Keywords: precarity, precariat, precariatization, unstable employment, social psychology, social groups, uncertainty
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противоречивую оценку информации о ней у субъекта, 
находящегося в данных условиях [13]. В современных 
условиях этот фактор имеет особенно существенную 
роль как в экономических, так и в социальных процес-
сах, а также в процессах межличностного общения. Ча-
сто индивид, прогнозируя возможные варианты развития 
событий, не имеет достаточного количества проверенной 
информации о значимых факторах, способных повлиять 
на принятие решения или, напротив, переизбыток такой 
информации, что нередко приводит к пессимистическим 
рассуждениям и становится причиной стрессовых либо де-
прессивных состояний. Таким образом, ситуация неопре-
деленности является предиктором возникновения стрес-
са, а также частью динамики человеческой деятельности, 
включая в себя ситуации конфронтации и экстремальные  
ситуации.

Согласно «Новому словарю русского языка» Т. Ф. Еф-
ремовой, с лингвистической точки зрения понятие «неод-
нозначность» семантически соответствует прилагательно-
му «неопределенный», то есть «точно не определенный», 
«неясный, неопределенный» или, в метафорическом 
смысле, «уклончивый, неясный» [9]. Таким образом, 
лингвистическая интерпретация феномена неопределен-
ности характеризуется недостаточной и нечеткой инфор-
мацией.

Оксфордский толковый словарь по психологии 
трактует термин «неопределенность» как «состояние 
неуверенности или неопределенности» [19]. Подобное 
трактование понятия фокусируется на характеристике 
неизвестности по отношению к индивиду.

В психологической науке феномен неопределенно-
сти тесно связан с ситуацией принятия решений, а также 
с феноменом риска, возникающего в результате отсут-
ствия полноценной надежной информации, что приво-
дит к значительному росту вероятности ошибочного 
выбора [12]. Стоит также отметить, что, в зависимости 
от контекста исследования, термин «неопределенность» 
может относиться к различным явлениям. Так, неопре-
деленность («ambiguity») имеет в своей основе двусмыс-
ленность и неоднозначность, что отличается от концеп-
ции другого понятия неопределенности («uncertainty»), 
которая рассматривает неуверенность и отсутствие на-
дежной и последовательной информации [11]. Также, 
с точки зрения психологии, понятие «неопределенность» 
характеризует не только ситуацию, в которой пребывает 
индивид, но и его личностное отношение к ней, а также 
степени осознания особенностей данной ситуации.

Оказавшись в ситуации неопределенности, индивид 
реагирует на нее на трех взаимосвязанных уровнях:

1. Когнитивные реакции (например, «черно-белое» 
мышление);

2. Эмоциональные реакции (такие как гнев или тре-
вога);

3. Поведенческие реакции (например, отрицание 
или избегание).

Когнитивный компонент неопределенности подчер-
кивается в работах М. Аптера, Дж. Кагана, З. Баумана, 
Е. Г. Луковицкой и др. [4]. В эмоциональном плане не-
определенность вызывает ряд негативных эмоций, таких 

как отвращение, страх, ненависть, тревога, и связана 
с отсутствием субъективного контроля над происходя-
щими событиями. С точки зрения поведенческих пара-
метров, неопределенность связана со степенью субъек-
тивного контроля индивида над событием.

Реакция индивида на ситуацию неопределенности 
может быть как негативной, так и положительной. Не-
гативные проявления характеризуются тревожностью, 
ощущением потери опоры и ценностной ориентации, 
снижение самооценки. Зачастую подобные проявления 
приводят к снижению личностной активности, ощу-
щению уязвимости перед обстоятельствами и безвы-
ходности из сложившейся ситуации. Положительные 
проявления включают в себя предвкушение перемен 
и самопознание в области собственных возможностей, 
о которых индивид не подозревал ранее.

Ситуация неопределенности является константой 
существования для представителей социальной группы 
прекариата. В результате современной тенденции пре-
вращения относительно гарантированных в прошлом 
трудовых отношений в негарантированные и незащи-
щенные, многие люди, обладающие знаниями, навы-
ками и компетенциями, необходимыми на рынке тру-
да, оказались в нестабильных трудовых отношениях, 
что привело к нестабильности в их жизненной сфере 
и лишению общепризнанных прав на социальное обе-
спечение, таких как больничный лист, ежегодный и де-
кретный отпуск, выходное пособие и т. д. Индивиды, 
включенные в данную социальную группу, вынуждены 
жить в условиях, плохо поддающихся прогнозирова-
нию и долгосрочной оценке, т. е. находятся в ситукации 
неопределенности.

Негарантированные трудовые отношения не новое 
явление, однако в конце XX – начале XXI века в Рос-
сийской Федерации, как и в других странах, процессы 
глобализации экономики стимулировали их обширное 
распространение, что привело к формированию новой 
социальной группы – прекариата. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
в настоящее время отмечается рост профессиональ-
ной занятости, основанной на устной договоренности 
с работодателем, т. е. неформальной занятости. Около 
20 млн чел., из которых около 4 млн. чел. относится 
к самозанятым, находятся в такого рода трудовых от-
ношениях [27].

Четкого консенсуса в определении структуры со-
циальной группы прекариата в настоящее время не су-
ществует. Социологи относят к социальной группе пре-
кариата, помимо занятых на временной, неформальной 
работе, также безработных, в том числе «скрытых без-
работных», которые официально не зарегистрированы 
в органах службы занятости [5]. Также представителями 
социальной группы прекариата часто становятся студен-
ты, совмещающие с получением высшего или среднего 
специального профессионального образования случай-
ные подработки, зачастую не связанные с получаемой 
специализацией [23]. Следует отметить, что занятость, 
не связанная с полученной специализацией, является од-
ним из факторов, приводящих индивидов в социальную 
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группу прекариата. Данное положение дел, как правило, 
крайне негативно сказывается на социальном и психоло-
гическом самочувствии прекариев.

К прекариату также часто относят специалистов 
по информационным технологиям, представителей твор-
ческих профессий, а также лиц, занятых независимой 
работой, т. е. фрилансеров [10, с. 20]. Многие из таких 
специалистов выбирают прекарную занятость осознан-
но, исходя из соображений большей гибкости и свобо-
ды принятия решений, однако внешне привлекательные 
стороны такого рода занятости имеют обратную сторону 
в виде социально-политической беззащитности и отсут-
ствия уверенности в будущем [5, с. 92].

В большинстве современных исследований прекар-
ная занятость рассматривается скорее как экономическая 
категория, характеризующая незащищенные, неопре-
деленные, временные и внешне обусловленные формы 
занятости [28, с. 37]. В психологической науке затраги-
ваются отдельные аспекты психологической прекарно-
сти [Стэндинг, 8; 21], однако в целом психологические 
аспекты данного феномена недостаточно изучены.

Даваемые исследователями определения социальной 
группы прекариата являются достаточно обобществлен-
ными и описательными. Они позволяют получить лишь 
приблизительное представление об условном прекарии, 
но недостаточно характеризуют социальную группу лю-
дей, не только относящихся к данной социальной группе 
по признаку задействованности в прекарной занятости, 
но и имеющих другие социальные характеристики, та-
кие как пол и возраст состав, уровень образования и эт-
ническая принадлежность.

Показано, что наиболее высокому риску прекарити-
зации подвержены молодежь, пожилые люди, мигран-
ты и женщины [31]. Последние зачастую оказываются 
в условиях прекаритета в результате вынужденной ор-
ганизации карьеры как дополнения к материнской роли, 
что приводит к отказу от социальных гарантий, работе 
на условиях неполной занятости, а также риску неблаго-
приятной перспективы будущего, в том числе невозмож-
ности получения пособий из социальных фондов [22]. 
Однако З. Т. Голенкова и Ю. В. Голеусова утверждают, 
что, «если в развитых странах Запада в составе прека-
риата доминируют молодежь, женщины, пожилые люди 
и мигранты, то в России <...> в эту группу может попасть 
любой работник вне зависимости от возраста, пола, 
гражданской принадлежности» [7, с. 8].

Так как границы социальной группы прекариата 
в настоящее время представляются весьма размытыми, 
социологи предлагают определять принадлежность че-
ловека к прекариату по следующим признакам:

 – отсутствие гарантированного социально-правово-
го статуса (работа по контракту, отсутствие трудового 
договора или его краткосрочный характер);

 – произвольная оплата труда или ее эрзацы;
 – полное или частичное отсутствие социальных га-

рантий;
 – исключение из процесса принятия решений в ор-

ганизациях занятости и на более высоких общественных 
уровнях;

 – условия постоянной временности (пребывание 
в ситуации неопределенности).

В рамках психологических аспектов проблемы 
прекариата целесообразно проведение эмпирической 
проверки психологических особенностей, заявленных 
Г. Стэндингом, который предположил, что для пред-
ставителей социальной группы прекариата характерны 
такие особенности как информационная перегрузка, 
тревожность, аномия, вызванная потерей ценностей, 
а также проблемы с долгосрочным планированием 
и прогнозированием дальнейших перспектив [31, с. 19]. 
В соответствии с его концепцией прекариат: «...подвер-
гается воздействию или приобретает такой жизненный 
опыт, который приводит к нестабильному образу суще-
ствования, когда человек живет сиюминутно, не имеет 
четкой самоидентификации по профессиональному при-
знаку или ощущению, что при его работе и образе жизни 
он сможет добиться большего» [31].

К свойствам личности, обеспечивающим жизнестой-
кость прекариев в ситуации неопределенности, можно 
отнести готовность к изменениям, социальную мобиль-
ность и флексибильность (пластичность), понимаемую 
как «способность личности организовывать свою позна-
вательную деятельность и интеллектуальное поведение 
в зависимости от изменившихся условий» [20, с. 128].

В данном исследовании предлагается понимание 
прекариата как большой условной социальной группы, 
сложившейся в ходе исторического развития, для пред-
ставителей которой характерно постоянное пребывание 
в ситуации неопределенности, такие черты как ощуще-
ние потери контроля, тревожность, аномия, флексибиль-
ность и отчужденность от остального общества, а их 
деятельность направлена преимущественно на стаби-
лизацию социального и финансового положения [17, 
с. 164]. Представители данной социальной группы ли-
шены гарантий соблюдения трудовых и социальных 
прав, что негативно сказывается на их психологическом 
состоянии. В Российской Федерации к прекариату от-
носятся неформально занятые граждане, работающие 
дистанционно, временно трудоустроенные, а также неза-
регистрированные самозанятые. Этих людей объединяет 
то, что у них нет гарантированной социальной защиты, 
и уверенности в завтрашнем дне.

Д. А. Хорошилов вывел понятие «психологическая 
прекарность», описывая ее как «комплексную экзистен-
циально-политическую характеристику всех современ-
ных обществ, где экономический и социальный капитал 
(включая телесность) фактически любого человека, неза-
висимо от его ресурсов, шансов и возможностей, может 
быть нивелирован стечением случайных и непредсказу-
емых событий» [26, с. 51]. Таким образом, прогресси-
рующий рост прекарности означает, что значительная 
часть общества, преимущественно молодого возраста, 
повсеместно существует в условиях нестабильности 
и переживает ощущения перманентной неукорененно-
сти в реальности, принимая данное состояние как норму, 
что приводит к значительному сокращению горизонта 
планирования прекариев, а также негативно влияет на их 
эмоциональное состояние.
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Психологическая прекарность как отдельный фено-
мен заслуживает подробного изучения, т. к. доля пре-
кариата в большинстве современных стран составляет 
по разным данным от 30 до 60 % населения [6], и числен-
ность данной социальной группы регулярно увеличива-
ется, поскольку прекарный образ жизни является частью 
«новой нормальности» [14]. Таким образом, значитель-
ная часть современного общества приобретает опыт не-
стабильного существования, что делает актуальной не-
обходимость его анализа как массового явления.

В подобных условиях прекаризация не только влия-
ет на рынок труда, но и становится одной из возможных 
жизненных стратегий индивида. Невозможно отделить 
прекарные трудовые практики от жизненной позиции 
реализующего их субъекта, следовательно, психологиче-
ский аспект прекарности не может быть ограничен ис-
следованиями в рамках психологии труда, т. к. важные 
особенности и эффекты, связанные с субъективным пе-
реживанием отсутствия контроля над собственной жиз-
нью, возникнув в рамках профессиональной деятельно-
сти прекариев, постепенно проникают в другие сферы их 
жизнедеятельности.

Ситуация неопределенности, являющаяся неотъем-
лемой частью реальности существования представите-
лей социальной группы прекариата, имеет следующие 
специфические особенности.

1. Постоянство. Ситуация неопределенности в на-
стоящее время является неотъемлемой частью существо-
вания человека, однако если, в большинстве случаев, она 
носит периодический характер, при котором ситуация 
глобальной неопределенности сменяется относитель-
но прогнозируемыми ситуациями, то для представите-
лей социальной группы прекариата неопределенность 
становится константой существования, значительно 
влияющей на целеполагание и социальную активность 
прекариев. Ранние исследования прекариата и психо-
логической прекарности показали, что в нестабильных 
реалиях представители социальной группы прекариата 
склонны к краткосрочному целеполаганию и реализации 
ситуативных возможностей [2]. Можно предположить, 
что социально-психологические установки прекариев, 
пребывающих в ситуации неопределенности, характе-
ризуются ориентацией на процесс. Кроме того, суще-
ствование в неизменной неопределенности усиливает 
смирение представителей социальной группы прекари-
ата с обстоятельствами, что приводит к экстернальному 
локусу контроля (снижению уровня субъективной от-
ветственности) за реализацию базисных потребностей 
собственной жизни. Данная особенность проявляется 
в виде склонности списывать происходящие с ними со-
бытия на несчастливый либо, напротив, удачный случай 
[21, с. 34].

В то же время, согласно исследованию Д. А. Хоро-
шилова, прекарии воспринимают собственную уязви-
мость в ситуации неопределенности как экзистенци-
альную характеристику, которая также может являться 
ресурсом, позволяющим противостоять сложным и не-
определенным обстоятельствам, т. е. способствующую 
повышению их жизнестойкости [25]. 

Ключевым свойством личности, обеспечивающим 
подобную жизнестойкость в постоянной ситуации не-
определенности, является флексибильность [31, с. 30].

Таким образом, можно предположить, что прека-
рии испытывают неуверенность, находясь в постоянной 
ситуации неопределенности в отношении своего соци-
ального статуса и будущего и часто ощущают себя не-
способными осуществлять контроль над своей жизнью, 
испытывая проблемы с саморегуляцией, планированием 
и прогнозированием [31, с. 126].

2. Переизбыток противоречивой информации. 
Как правило, одним из предикторов ситуации неопреде-
ленности является недостаток достоверной информации 
о значимых факторах, способных повлиять на процесс 
принятие индивидом решений. Однако переизбыток 
информации также может стать предиктором ситуации 
неопределенности и повлечь за собой стрессовые либо 
депрессивные состояния. Данная особенность ситуа-
ции неопределенности приводит к невозможности дать 
однозначную субъективную оценку условий в результа-
те большого количества факторов, которые необходимо 
учитывать при принятии решения.

Представители социальной группы прекариата на-
ходятся в ситуации, в которой они не могут в полной 
мере контролировать количество поступающей к ним 
информации, поскольку вынуждены пребывать в со-
стоянии постоянной многозадачности, которая является 
одной из важнейших особенностей жизни в ситуации 
неопределенности [31], а также в непрерывном кон-
такте с клиентами или работодателями. В обсуждениях 
психологических особенностей прекариата встречаются 
упоминания об аспекте сложности выстраивания границ 
между работой и частной жизнью, поскольку для прека-
риев характерен феномен самоэксплуатации [17, с. 162].

Неспособность к контролю и тщательной обработ-
ке большого количества поступающей разноплановой 
информации, отягощенная самоэксплуатацией, необхо-
димой для выполнения большого количества текущих 
задач, приводит к возникновению информационного 
стресса, понимаемого как «состояние чрезмерной пси-
хической напряженности с явлениями функциональной 
вегето-соматической и психической дезинтеграции, не-
гативными эмоциональными переживаниями и наруше-
ниями профессиональной работоспособности в резуль-
тате неблагоприятного влияния экстремальных факторов 
информационного взаимодействия» [4, с. 34].

Следовательно, неспособность к контролю избыточ-
ной разноплановой информации приводит к информаци-
онной перегрузке, вынужденная многозадачность и ори-
ентировании на сиюминутные желания [31, с. 126]. 

Отдельно стоит отметить социальные сложности, 
возникающие у прекариев в связи с отсутствием контроля 
за тратой личного времени в результате постоянной мно-
гозадачности. Можно предположить, что прекарии, в ре-
зультате невозможности провести однозначную границу 
между личным и рабочим временем, находятся в посто-
янном вынужденном контакте посредством инфосреды. 
Согласно определению О. И. Мироновой, вынужденный 
контакт – это «психологическая связь субъекта с другим, 
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прежде всего, негативно значимым, заданной сложив-
шейся ситуацией и предполагающей взаимодействие, 
осуществление которого вызывает у субъекта внутрен-
ний конфликт, с одной стороны, присутствует непринятие 
и сопротивление взаимодействию, с другой стороны, по-
нимание его необходимости, потенциальной значимости 
для деятельности, наполненной для субъекта личност-
ным смыслом» [16, с. 12]. Данный вид взаимодействия 
вызывает у представителей социальной группы прекари-
ата внутриличностный конфликт: с одной стороны, ос-
новной ценностью для прекариев является свобода, ради 
которой многие представители данной социальной груп-
пы добровольно выбирают прекарный образ жизни [31], 
но с другой стороны, невозможность выстроить четкие 
временные границы для делового общения, вынуждают 
их находиться на связи с людьми, взаимодействие с кото-
рыми может носить фрустрирующий характер и будет пе-
реживаться индивидом как ограничение его свободы [15, 
с. 230]. Таким образом, прекарии находятся в ситуации, 
в которой обязаны выбирать между собственными жела-
ниями и долженствованием взятых на себя обязательств, 
ролевых предписаний либо давления, что может приве-
сти к нормативно-мотивационному конфликту.

3. Отсутствие поддержки со стороны социальных 
институтов. Несмотря на постоянный вынужденный 
контакт, усложняющий контроль за тратой личного вре-
мени представителей социальной группы прекариата, 
другой значимой особенностью ситуации неопреде-
ленности прекариев является недостаток поддержки со 
стороны социальных институтов и общественности. От-
сутствие трудовых и социальных гарантий является пре-
диктором для отнесения индивида в социальную группу 
прекариата, что приводит к психологической отстранен-
ности прекариев от социума и целеполаганию, ориенти-
рованному на индивидуальную выгоду.

З. Т. Голенкова и Ю. В. Голиусова отмечают, что «не-
стабильность в сфере занятости порождает эмоциональ-
ную, психологическую и социальную нестабильность, 
которая ведет к скрытому (латентному) социальному 
конфликту» [7, с. 191]. Страх перед будущим, неуверен-
ность в завтрашнем дне, отсутствие стабильности – все 
эти признаки также являются характерными для прека-
ризации и проистекают из отсутствия социальной под-
держки представителей социальной группы прекариата 
в условиях неопределенности.

Также можно отметить, что для прекариев харак-
терно особое отношение труду и профессиональному 
сообществу, которые не являются для них определяю-
щим жизненным императивом. Большинство прекари-
ев не считают карьерный успех необходимым аспектом 
для удовлетворенности жизнью [14], а также «…не име-
ют четкой самоидентификации по профессиональному 
признаку или ощущению, что при его работе и образе 
жизни он сможет добиться большего» [29, с. 1], т. е. 
для представителей данной социальной группы харак-
терна утрата профессиональной самоидентификации. 
Так, в работах С. А. Дружилова показано, что прекарии 
в минимальной степени идентифицируют себя с профес-
сиональным сообществом, к которому относятся [8].

Также можно предположить, что составной частью 
образа жизни прекариев в связи с данной особенностью 
ситуации неопределенности выступают психологическое 
отчуждение и конформизм, который может привести 
к таким негативным последствиям как приспособленче-
ство, выражаемое в многократном изменении поведения 
и мнения в соответствии с сиюминутной выгодой [18].

4. Многомерность. Ситуация неопределенности, 
беря свое начало в негарантированной занятости, рас-
пространяется на все жизненные сферы прекариев. 
В соответствии с концепцией Г. Стэндинга прекариат: 
«...подвергается воздействию или приобретает такой 
жизненный опыт, который приводит к нестабильному 
образу существования, когда человек живет сиюминут-
но, не имеет четкой самоидентификации по профессио-
нальному признаку или ощущению, что при его работе 
и образе жизни он сможет добиться большего» [31]. Дру-
гие исследователи прекарности также отмечают, что «не-
стабильность в сфере занятости порождает эмоциональ-
ную, психологическую и социальную нестабильность, 
которая ведет к скрытому (латентному) социальному 
конфликту» [7]. Страх перед будущим, неуверенность 
в завтрашнем дне, отсутствие стабильности – все эти 
признаки также являются характерными для прекариза-
ции [7].

Негарантированный заработок и отсутствие под-
держки со стороны социума приводят к невозможности 
долгосрочного планирования и проистекающим из этого 
проблемам с организацией целенаправленной активно-
сти в результате субъективного отсутствия контроля. 
Неопределенность и нестабильность социального ста-
туса и жизненных перспектив приводит представителей 
социальной группы прекариата к ощущению неспособ-
ности управлять собственной жизнью, следствием чего 
является сосредоточенность прекариев на сиюминутных 
проектах [7].

Также данная особенность является предиктором 
для возникновения у прекариев аномии. Данный фе-
номен, по утверждению Г. Стэндинга, является одной 
из ключевых характеристик представителей социальной 
группы прекариата, однако важно упомянуть, что в на-
стоящее время не существует единого определения дан-
ного термина. В настоящем исследовании используется 
определение Л. Сроуле, который описывает аномию 
как «чувство личной бесперспективности», особенно 
подчеркивая разницу между аномией как социальным 
процессом и аномией как индивидуальным опытом [30].

В ценностной структуре представителей социальной 
группы прекариата присутствует ориентация на свободу, 
которая становится одной из важнейших ценностей, кото-
рая позволяет прекариям реализовывать стратегию «эк-
зистенциального эскапизма» на фоне увеличивающихся 
гедонистических социальных тенденций, подавляя пере-
живания, связанные с разочарованием в связи с недо-
статком возможностей для самореализации. Для многих 
представителей социальной группы прекариата главным 
пространством для самореализации и социализации ста-
новится виртуальная среда, предлагающая упрощенный 
способ самоидентификации в сравнении с профессио-
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нальной самореализацией, что обесценивает значимость 
самопрезентации индивида в реальном мире и усиливает 
обозначенную Г. Стэндингом характеристику прекари-
ев – сложность в построении и поддержании прочных 
социальных связей.

Можно сделать вывод, что особенности ситуации 
неопределенности в социальной группе прекариата наи-
более значительно влияют на процесс целеполагания 
представителей данной социальной группы, уровень 
стрессированности и специфику построения социаль-
ных связей. Представители социальной группы прека-
риата, в результате постоянного пребывания в ситуации 
неопределенности, могут испытывать трудности с по-
строением долгосрочных жизненных стратегий, особен-
но направленных на карьерное развитие. Отдельно стоит 
отметить, что у представителей молодежи в настоящее 
время прослеживается тенденция к предпочтению не-
стабильности, особенно в краткосрочной перспективе, 
ситуативной оценке возможностей и отсутствию целост-
ного и системного взгляда на жизнь. Подобная стратегия 
позволяет вынести «неподконтрольное будущее за го-
ризонты осмысления» [25, с. 71]) и ограничивает сфе-
ру устремлений прекариев сиюминутными проектами 
в ущерб долгосрочным перспективам, что может приве-
сти к инфантильному поведению.

Заключение. Постоянная, многомерная, характе-
ризующаяся переизбытком разноплановой информа-
ции при отсутствии поддержки со стороны социальных 
институтов ситуация неопределенности является пре-
диктором для многих психологических характеристик 
представителей социальной группы прекариата и за-
служивает дальнейшего изучения в рамках социальной 
и психологической наук.

Наиболее характерными особенностями представи-
телей социальной группы прекариата в условиях неопре-
деленности являются целеполагание, ориентированное 
на процесс, индивидуальную выгоду и свободу, экс-
тернальный локус контроля, информационный стресс, 
флексибильность, постоянный вынужденный контакт, 
утрата профессиональной самоидентификации, субъек-
тивное отсутствие контроля, аномия и сложность в по-
строении и поддержании социальных связей.

Важно учитывать, что психологические характери-
стики представителей социальной группы прекариат,  
обусловленные спецификой ситуации неопределенно-
сти, в которой они находятся, могут варьироваться в за-
висимости от конкретной ситуации и индивидуальных 
особенностей индивидов, а также во многом определя-
ются тем, добровольный или нет характер носил процесс 
прекаризации.

Существует необходимость дальнейшего эмпириче-
ского изучения связи особенностей ситуации неопреде-
ленности в социальной группе прекариата и построении 
теоретической концепции психологических характери-
стик прекариев.
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Современная ситуация, в которой сегодня оказалась 
Россия в социокультурном пространстве, требует се-
рьезного внимания к оценке исторического опыта в си-
стеме отечественного образования, построению на ее 
результатах новых эффективных стратегий подготов-
ки кадров не столько в ракурсе развития общепрофес- 
сиональных и профессиональных компетенций, сколь-
ко в сфере воспитания и образования личности профес- 
сионала в целом. 

В современном постсоветском образовании наряду 
с процессами вестернизации и технизации, а сегодня 
цифровизации, имели место тенденции дифференциации 
и интеграции в отдельных отраслях научного и приклад-
ного знания. За последние десятилетия и наука, и систе-
ма образования претерпели ряд серьезных изменений. 
Теоретическая составляющая все дальше отдалялась 
от прикладной, которая в силу своей специфики наиболее 
полно и объективно отражает новые растущие потребно-
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сти в социально-экономической сфере общества и связи, 
а также определяет характер, и, зачастую, содержание 
государственного заказа на специалистов определенно-
го профиля. Этот разрыв пытались преодолеть, внедряя 
практико-ориентированный подход в высшем образова-
нии, который в духе времени и перемен определял харак-
тер спроса на специалистов в конкретной области. 

По своей сути практико-ориентированный подход 
отражает тенденцию утилитаризации высшего образова-
ния, которая вполне соответствует современным темпам 
и содержанию развития современного «общества потре-
бления» по Ж. Бодрийяру [7]. 

Утилитарзация и прагматизация, как следствие, 
как реакционный ответ государственных структур, вы-
ражающийся в определении подходов обучения и вос-
питания в современном российском образовании, сви-
детельствуют об ослаблении роли государства в сфере 
формирования фундаментальных мировоззренческих 
смыслов и идеологических установок молодых специ-
алистов. А культура современной российской молодежи 
в своем векторе формирования должна быть ориентиро-
вана на перспективы суверенного будущего. По этой же 
причине указанные тенденции в современном россий-
ском образовании свидетельствуют о неопределенно-
сти в построении слаженных педагогических стратегий, 
рассчитанных на формирование фундаментальных экзи-
стенциальных смыслов и обретение значимых и соответ-
ствующим им ценностей молодым поколением.

Проблемы и кризисы современного образования не-
гативно сказываются на культурообразующей составля-
ющей выпускников. Качество выпускаемых специали-
стов высших учебных заведений сегодня обнаруживают 
явное ослабление роли гуманитарной составляющей об-
разования, ее низкую эффективность. Усвоенные моло-
дежью ценности либерального мира вызвали опасения 
зрелого поколения за наше суверенное будущее, за го-
товность отстаивать традиционные идеалы и смыслы, 
что ярко продемонстрировала ситуация Специальной во-
енной операции России на Украине, разделившая исто-
рию на «до» и «после», а народ на тех, кто «за» «против». 

Ответной реакцией на сложившуюся в обществе си-
туацию послужил Указ Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» [8], в котором отражены угрозы и риски для тра-
диционных ценностей, сценарии развития ситуации, 
определены цели и задачи государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных ценностей, 
а также определены инструменты реализации государ-
ственной политики и ее ожидаемые результаты. 

Еще одним важнейшим документом, определяющим 
важность определения курса духовного возрождения на-
шего общества является Указ Президента Российской 
Федерации от 8 мая 2024 г. № 314 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области исторического просвещения» [9]. Задача-
ми этого документа являются: формирование госзаказа 
на подготовку научно-педагогических кадров и прове-

дение научных исследований в области истории России 
и всех народов, ее населяющих, их культур и языков…, 
совершенствование системы контроля качества содер-
жания историко-просветительских и образовательных 
программ в области истории и культуры; господдержка 
общественных объединений, деятельность которых на-
правлена на сохранение исторической памяти, и про-
ектов, реализуемых в данной сфере, в целях противо-
действия идеологической и информационной агрессии 
против России. Особую важность в свете нашей темы 
представляет определенное в этом документе создание 
единой методологии преподавания истории, начиная 
с дошкольного уровня и заканчивая вузами, и актуали-
зация федеральной рабочей программы по учебному 
предмету «История» в соответствии с новыми вызовами 
и задачами, стоящими перед Россией, а также с учетом 
современных научных достижений в области истории.

Этими двумя документами определяется степень 
значимости усилий по сохранению нашей исторической 
памяти, традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, идеалов семьи, патриотизма, верного понимания 
современной ситуации, ее критической оценки и осозна-
ния наших социокультурных перспектив.

В свете указанных перспектив особую роль в выс-
шей школе обретает сегодня именно гуманитарное об-
разование, которое обращено к формированию фунда-
ментальных знаний, умений и навыков эффективного 
социально-ролевого взаимодействия выпускников в си-
стеме «человек-человек», «человек-общество».

Особое место в гуманитарном знании по формиро-
ванию мировоззрения, активной гражданской позиции, 
развитого правосознания и социально ориентированных 
его установок приобретают такие наука, как история, 
философия, социология, политология, культурология, 
эстетическая культура, этика, и другие. Их педагогиче-
ский потенциал, особенно философского знания, по-
зволяет обратить обучающихся к главным человече-
ским культурным вопросам и проблемам, познакомить 
с многообразием мнений и точек зрения, помочь со-
риентироваться в направлениях и тенденциях на базе 
критического анализа. Социальный критицизм совре-
менной философии поможет сориентироваться в совре-
менном социоукультурном пространстве; разобраться 
в достаточном и необходимом для современного обще-
ства, социальной группы, индивидуальных экзистенций 
современного человека, желающего себе и своим соот-
ечественникам лучшего будущего.

Педагогический потенциал философии в поле фор-
мирования экзистенциальных смыслов огромен. 

Сама структура философского знания в высшей шко-
ле в своем традиционном варианте (последовательное 
изучение истории, а затем теоретических проблем фило-
софии, затем прикладных проблем, отражающих про-
фильно-ориентирующее обучение в специализированном 
вузе), демонстрирует логику усвоения обучающимися 
фундаментальных философских идей в их исторической 
последовательности, а затем уже в дискурсивном поле 
учащиеся выстраивают систему теоретических обобще-
ний на основе усвоенных в первом разделе знаний. Мас-
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штаб и глубина философского знания удачно согласуется 
с такой логикой выстраивания материала и дает обучаю-
щимся наиболее оптимальные схемы усвоения материала. 

Содержание философского знания знакомит с ос-
новополагающими категориями и проблемами в самом 
общем смысле во всех сферах природного и социального 
бытия. В активном, заинтересованном усвоении фило-
софского знания обучающиеся всегда задаются вопро-
сами, сомневаются, спорят, определяются, отстаивают 
позиции, формулируют и собственные идеи, тем самым, 
овладевают навыками работы с информацией, анализи-
ровать происходящее на более высоком уровне – посред-
ством анализа, синтеза, опоры на логико-понятийное 
мышление, с учетом связей детерминации, в системном 
и синтетическом мышлении. В дискуссиях, спорах и вы-
ступлениях обретается опыт культуры общения.

Сегодня в ситуации кардинальной трансформации 
ценностей и смыслов социальный критицизм филосо-
фии обращает нас в ее педагогическом контексте к пере-
осмыслению педагогической функции философии, опре-
деляя ее особую роль в реализации фундаментальных 
смыслов, обретаемых человеком. Педагогический по-
тенциал философии и ее роли в образовании исследова-
ли на протяжении всей истории философского знания. 
От обретения «любви к мудрости» в Древнем Востоке, 
Греции, до следования гуманистическим идеалам, ори-
ентируясь на «ценности преодоления» по В. Франклу 
[10] в современной философии. О тесной связи филосо-
фии с педагогикой писали Л. С. Выготский, С. И. Гессен.

Особое место философии в образовании состо-
ит в том, что эта учебная дисциплина формирует его 
мировоззренческие основы, определяет ценностные 
ориентиры и смыслы, формирует и направляет миро-
воззренческие установки личности, вырабатывает мето-
дологическое видение применения усвоенных знаний, 
тем самым, формируя и цели образования. Философия 
и образование объединяются между собой не на осно-
вании внешних связей, эти связи смысловые, содержа-
тельные и методологические. Воспитательная направ-
ленность философского знания – это характеристика 
самой сущности философии, ее изначальной заданности, 
как пишет исследователь Н.И. Лобанова [2].

В последние годы при осмыслении целей, задач, ос-
нов образования все большую роль играет философия 
образования. Философия образования не только ставит-
ся в один ряд с традиционными науками о человеке – 
философией, педагогикой, психологией, но и в какой-то 
мере стремится вытеснить их, заявляя о себе как о само-
стоятельной междисциплинарной сфере исследований. 
Однако, будучи новой областью знания, она сама нужда-
ется в серьезном критическом исследовании.

Педагогическую функцию философии, ее место 
и роль в процессе образования исследовали B. C. Би-
блер, М. К. Мамардашвили, Б. Знепольский, А. А. Гусей-
нов, В. Б. Куликов, В. Куренной, В. Миронов, В. Слуц-
кий, Н. И. Челпанов, В. Ф. Шаповалова, Н. А. Шварцман, 
Л. Е. Яковлева и другие исследователи.

Современные цели образования в сложившейся со-
циально-политической и экономической обстановке 

сегодня остро нуждаются в философской рефлексии 
и методологии, которая позволит интегрировать фунда-
ментальные знания о человеке, так называемые канти-
анские вопросы, со стратегиями в сфере гуманитарного 
образования. 

Педагогическую функцию философии в своих рабо-
тах раскрывали Э. Роттердамский, Т. Мор и Т. Кампанел-
ла, Р. Декарт и Б. Спиноза, Д. Локк, Г. Лейбниц и, конечно 
великий моралист И. Кант, а также И. Фихте, А. Шопен-
гауэр и Ф. Ницше. Аксиологический фундамент сво-
их гуманистических образовательных теорий строили 
Я. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Песталоцци, К. Д. Ушин-
ский и другие философы.

Еще античные классики философствовали в про-
цессе обучения своих учеников, где основной целью был 
поиск истины, а обучение имело смысл только во взаи-
мообразовании ученика и учителя. Для Сократа, Плато-
на и Аристотеля процесс философствования и процесс 
педагогический были неразделимы по методологии, от-
личались по целям искомых смыслов, которые ученики 
впоследствии определяли для себя самостоятельно. Роль 
философа-учителя состояла не в том, чтобы передать 
идеи и смыслы, а научить ставить вопросы, искать и на-
ходить на них ответы. В этом и состоял, главный педаго-
гический смысл, например, майевтики Сократа, аристо-
телевской перипатетики. 

Старший софист Протагор отмечал, что главная зада-
ча философии – воспитывать людей. Сократ утверждал, 
что человек, владеющий искусством слова, но не име-
ющий нравственных принципов, подобен дикарю, на-
шедшему ружье и не знающего ему применения. Сократ 
видел главное предназначение образования в раскрытии 
природных талантов ученика, в стремлении философа-
учителя помочь ему осознать природу человека, а уж 
затем его цель и предназначение. По Сократу, цель за-
ключалась в преумножении знания, а вместе с ним и до-
бродетели. Учитель должен раскрыть таланты ученика 
и помочь ему осознать свой долг в делании добра. 

В сравнении с софистическими цели современного 
образования на сегодняшний день существенно транс-
формировались. Эффективный, компетентный, про-
фессиональный, успешный, «трендовый», – все эти ха-
рактеристики про качественный продукт современного 
образования. Однако успешный человек сегодня далек 
от сократовского идеала воспитания. Он не всегда уверен 
в себе, дисгармоничен, одинок и во многом разочарован, 
зачастую пресыщен, а потому циничен, вряд ли поисти-
не счастлив и самодостаточен. Цена современного успе-
ха зачастую демонстрирует отказ от высших духовных 
смыслов и ценностей, она достигается за гранью этих 
смыслов, и даже им в противовес. Продукт образования 
в условиях глобализации – это «человек мира» без рода, 
без родины и привязанностей, без идеалов и убеждений, 
удобный объект манипуляций.

С философов эпохи Возрождения, критически ос-
мысливших духовное наследие средневековой христи-
анской философии, начинается интенсивное развитие 
философской антропологии. Пико делла Мирандолла 
видит педагогическую роль философии для человека 
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в том, что: «Философия формирует душу» [6]. Так, фило-
софия – это образ мысли и образ жизни. 

Современная антропология прошла долгий путь 
от человека-микрокосма (еще не отделившегося от при-
роды) в древнем мире, через двойственную трактовку ее 
природы в средневековую эпоху, к осознанию ценности 
личности, ее самости, обретению новых идеалов в со-
временную эпоху. 

В понимании Т. Гоббса философия представляет со-
бой «естественный человеческий разум» [2]. Философия 
определена и разумной человеческой природой, и явля-
ется в то же время продуктом человеческого мышления. 
Естественный разум, по Гоббсу, еще не совершенен, 
он требует культуры обработки, что можно сделать толь-
ко рассуждая, исследуя, изучая. В этом случае философия 
выступает скульптурой, продуктом человеческого мышле-
ния. Гоббс подчеркивает истинное назначение философии 
в становлении и совершенствовании природы человека 
как источника и как результата этого совершенствования.

Сложившиеся в настоящее время в философской ан-
тропологии направления для современной педагогики 
демонстрируют сложность постижения природы лично-
сти в ее динамическом разнообразии, противоречивости, 
нацеленности на духовные смыслы, социокультурные 
ценности и социально-ролевые определения.

Педагогическая функция выражает отношение и вза-
имодействие как в самой философии, так и с ее произво-
дными: педагогикой, психологией, социологией, которые 
имеют общую мировоззренческую и методологическую 
основу. 

В современной ситуации, когда отмечается инте-
грация знаний из разных научных областей, проводится 
все больше междисциплинарных исследований, в гума-
нитарном знании важно определить единое основание 
для формирования личности специалиста в различных 
образовательных подходах и концепциях. И если при-
нять за главенствующий принцип единство воспитания 
и образования, который обеспечивал фундаментализм 
советской системы образования, и показывал высокую 
эффективность при такой же высокой эффективности го-
сударственной идеологии, то таким единым основанием 
должна стать философия как мировоззренческая и мето-
дологическая «матрица». 

На современном этапе существенно обновился 
и преобразился функциональный набор философии. 
Функция социального критицизма и прогностическая 
функция определяют сегодня главную витрину филосо-
фии как прикладной гуманитарной науки. Наряду с ми-
ровоззренческой и методологической эти две функции 
отражают концентрацию идей и действий вокруг наибо-
лее актуальных проблем современного человека и обще-
ства, его поисков смыслов, личностной, профессиональ-
ной, культурной идентификации. 

Б. Т. Лихачев отмечал, что сегодня «Необходима со-
временная философско-психолого-педагогическая кон-
цепция личности, внутренне нравственно свободной 
и ответственной, разумно сочетающей личный интерес 
с коллективным, государственным, общественным» [4, 
с. 21–26]. 

В гуманитарном знании назрела необходимость 
создания целостной концепции миропонимания, где 
мировоззренческие вопросы о человеке и его месте 
в мире – экзистенциальные вопросы, поиски ответов 
на них учащимися высших учебных заведений, исследо-
вались бы закономерно – в диалектической взаимосвязи 
личностного и общественного (социально-культурного), 
теоретического и предметно-практического, материаль-
ного и духовно-нравственного. 

Определение философией экзистенциальных смыс-
лов в системе образования возможно только в диалекти-
ческом взаимосочетании восприятия человеком самого 
себя, среды и деятельности по ее преобразованию. В от-
личие от негуманитарного знания, которое само по себе 
безотносительно к категориям духовного, гуманитарное 
знание в любых своих аспектах к конечном счете все 
сводит к человеку как к источнику, цели и как результа-
ту этого знания. Только философия определяет в любом 
(естественнонаучном, гуманитарном) знании экзистен-
циальные категории и смыслы: добра и зла, этичного 
и аморального, прекрасного и безобразного, полезного 
и вредного, определяя оценки и формируя на их осно-
ве ценности и перспективы в поле социальной практи-
ки. Придавая социально значимый смысл естественным 
наукам и показывая их социальную пользу, философия 
усиливает связь обучения и воспитания, так как в гума-
нитарном субъект-субъектном знании человек является 
источником и конечной целью. 

Ведущая роль в формировании экзистенциальных 
смыслов в сфере образования по-прежнему остается 
за педагогом (не коучем, не ситтером), а за педагогом 
и силою его личного примера, в котором может быть во-
площена истинная идея смысла, назначения и характера 
применения содержания знания. В педагогике личный 
пример как педагогический метод имеет самую высокую 
эффективность воздействия на учеников. Он оставляет 
за педагогом силу морального права на популяризацию 
знания, он показывает связь теории с практикой, соот-
ношение пользы и вреда. 

В XX в. значение философии в гуманитарном зна-
нии в сфере формирования экзистенциальных смыслов, 
и для педагогики, определил Ф. Г. Кумбс: «Поскольку 
педагогика должна иметь дело с формированием челове-
ческой сущности, она находится в особенно «интимных» 
отношениях с философией. Ведь именно в философии 
разрабатывается понятие сущности человека, а отнюдь 
не представление о нем, фиксирующее лишь наличие 
данных и эмпирически наблюдаемые признаки и свой-
ства человека» [3, с. 10]. 

Так, задача воспитания в современном образова-
нии включает в себя целенаправленную деятельность 
по формированию самоактуализирующейся личности, 
самостоятельной, рациональной. А задача построения 
и воспроизведения в поколениях гуманистических иде-
алов человека как главного ресурса человеческой духов-
ности, является первоочередной и базовой, позволяющей 
человеку в обществе потребления оставаться человеком 
в духовном смысле. Гуманистические ценности наших 
экзистенциальных контуров – главный капитал, позволя-
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ющий сохраниться нам и нашим идеалам в глобализиру-
ющемся мире.

Современное образование должно обеспечить эк-
зистенциальные потребности личности как первооче-
редные. Это потребности в обретении смысла жизни, 
самореализации, самоидентификации, коммуникации. 
Социальные потребности личности являются в начале 
условием ее социализации, а затем включаются в меха-
низмы ее самоидентификации. Без этих условий невоз-
можно сформировать ответственную, свободную, твор-
ческую, счастливую гармоничную личность.

 Личность, обретающая экзистенциальный опыт, 
а вместе с ним экзистенциальные смыслы, способна впи-
саться в сложноорганизованную динамично развиваю-
щуюся социокультурную среду современного общества.

Задача формирования постнеклассического миропо-
нимания, мировоззрения и ценностей постсовременного 
мира заключается в том, что, переходя от задач обучения 
к задачам воспитания, мы изменяем акценты от формиро-
вания способности миропонимания к пониманию способ-
ности самому формировать свое мировоззрение и систему 
ценностей. А для этого необходимо освоение культурного 
наследия, «собирания» культурной целостности, форми-
рования целостной личности, обладающей собственным 
мировоззрением. На этом замыкается герменевтический 
круг задач естественнонаучного образования. Круг воз-
вращается к исходной задаче формирования единой це-
лостной культуры в сознании человека, где гуманитарные 
науки, философия, в частности, выступают единым миро-
воззренческим и методологическим фундаментом [1].
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«Наука архитектора» – именно такое определение 
впервые дал античный архитектор Витрувий поня-
тию «проектирование». В своей работе он выявил три 
главных правила о пользе создаваемого, о прочности 
материала и результате, а также красоте произведен-
ного. Под главной деятельностью «науки архитекто-

ра» понималось не только возведение новых зданий 
и их строительство, но и создание механизированной 
и вспомогательной техники.

Проектирование так же отразилось и в трудах ве-
ликих мыслителей и философов Платона, Аристоте-
ля, христианского философа Августина Блаженного 
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и многих других.  Попытка создания и проектирова-
ние «идеального мира» в их работах соотнесена с не-
обходимостью выделения специфической деятельно-
сти, переворот устоявшегося образа жизни, переход 
на новый уровень сознания, «мысленное построение». 
В своем труде «Государь» Платон отражает главную 
идею проектирования, что необходимо четко обозна-
чить итоговый результат, правильно сформулировать 
цели, поставить перед собой задачи и действовать 
при реализации в рамках проекта, который в свою оче-
редь будет соответствовать объективной реальности. 
На данный момент мы видим, что часть описанного 
в работах не было соотнесено с действительностью 
и осталось на уровне проекта.

Как мы можем видеть, «проектирование»1 яв-
ляется многогранным понятием, его используют 
в различных сферах нашей жизни, каждая адаптиру-
ет данное понятие относительно своей специфики. 
В психологии данный термин также нашел отраже-
ние в работах многих зарубежных и отечественных 
ученых. Психологическое проектирование использу-
ется в эргономике, инженерной психологи, органи-
зационно-психологических исследованиях, дизайне, 
проектировании образовательных программ и рабо-
чих процессов (Д. Норман, Д. Гибсон, У. Липпман, 
Э. Лангер). Рассматривая отечественных психологов, 
которые занимались аспектами, связанными с пси-
хологическим проектирование, мы можем отметить 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, 
В. П. Зинченко В. В. Новикова, Ю. М. Забродина  
и другие. 

Психологическое проектирование, проектиро-
вочная деятельность психолога в профессиональной 
деятельности, по мнению Ю. М. Забродина, является 
перспективным направление, которое необходимо раз-
вивать. Важность психологического проектирования 
в деятельности психолога в своих работах отмечали 
В. В. Новиков и Ю. М. Забродин. Необходимо придер-
живаться принципа поэтапного планирования, а так-
же направленности на определение и формирование 
идеального образа объекта – эталона. Психологиче-
ская работа в рамках проектирования не должна огра-
ничиваться только деятельностью психолога, важна 
взаимосвязь с иными специалистами, благодаря этому 
мы сможем говорить о качественном применении та-
кого понятия, как проектирование. 

Психологическое проектирование в основном 
применяется с точки зрения эргономики и инженерной 
психологии, но не исключает данное понятие в каче-
стве отнесения его к личности.

Рассмотрим следующие понятия терминов, ко-
торые в обыденной жизни могут быть представлены 
как схожие, мы подробно рассмотрим «прогнозиро-
вание» и «моделирование», а также разграничим их 
определения. 

1 Пожематкина В. А. Методологические особенности 
психологического проектирования // Психология и педагоги-
ка служебной деятельности. 2023. № 4. С. 49–53.  

Моделирование – один из фундаментальных про-
цессов человеческой деятельности и разума. Однако 
его часто понимают неправильно, что серьезно огра-
ничивает наши возможности, а также способность 
действовать согласованно и эффективно в мире. Ис-
пользование неподходящей модели (или ненадлежа-
щее использование самого моделирования) несет от-
ветственность за бесчисленные катастрофы личного, 
технического и исторического значения. Моделирова-
ние – это квинтэссенция человеческой концепции, ин-
струмент. Однако его редко рассматривают с теорети-
ческой точки зрения, поэтому редко осваивается. 

Моделирование в самом широком смысле – это эф-
фективное использование чего-либо для конкретной 
цели. Это позволяет нам иметь дело с миром в упро-
щенном виде, образом, избегая сложности, опасности 
и необратимости реальности.

Относительно использования данного термина 
в рамках психологической науки, мы можем говорить 
о постоянном использовании моделирования в когни-
тивных процессах [6]. Мы даже не замечаем, насколь-
ко часто применяем его в воображении, используем 
для общения, суммируем полученный опыт. Благодаря 
моделированию, мы способны увидеть взаимосвязи, 
ценить, предсказывать и манипулировать процессами, 
а также выражать мысли. Обобщая вышесказанное, 
это один из важнейших видов деятельности человече-
ского разума. Одним словом, мы постоянно моделиру-
ем, строим и используем модели регулярно.

Использование неподходящей модели для взаимо-
действия с реальностью может нанести значительный 
вред. Бывают даже случаи, когда использование любой 
модели совершенно неуместно. Например, отношение 
к некоторым процессам, в том числе при построении 
психологической модели – препятствует пониманию 
и оценке, не учитывает непредсказуемость, которая 
отличает живые существа.

Перейдем к определению термина «прогнозирова-
ние».

Прогнозирование – это профессиональное науч-
ное исследование конкретных перспектив развития 
явления, как одна из форм конкретизации научного 
прогнозирования в социальной сфере. Прогнозиро-
вание связано с планированием, программированием, 
проектированием, управлением и постановкой це-
лей. Это проявляется в параллельном разрабатывании 
(управляемой, плановой, программной, проектной, 
организационной) и разработке прогноза-плана, про-
гноза-проекта и т. д. Существует поисковый (генети-
ческий, исследовательский) и нормативный прогноз. 
Первый направлен на получение прогноза состояния 
предмета исследования в будущем с учетом наблюда-
емых тенденций при условии, что они не будут изме-
нены решениями (планами, проектами и т. д.). Второй 
касается прогнозирования того, как достичь желаемо-
го состояния объекта на основе заранее определенных 
критериев, целей и стандартов. Важную роль в про-
гнозировании играет обратная связь между прогнозом 
и решением.
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Раннее прогнозирование в науке являлось мало 
используемым процессом. Рамки и ограничения ста-
вили под угрозу развитие возможного технологиче-
ского прогресса в будущем, именно благодаря приня-
тию ограничений, потребностей и желаний стиралась 
граница между достижимым прогрессом и фантази-
ей. Еще в 1952 г. Джилфиллан в авторитетном обзо-
ре состояния прогнозирования подчеркивал принцип 
возможности (или пригодности) и перечислял только 
исследовательские шаги для исследования «уровней 
будущей причинно-следственной связи». Прогнозиро-
вание стало серьезной наукой, когда цели, потребно-
сти и желания были введены в качестве нормативных 
элементов в прогнозировании, а ограничения были 
признаны и учтены.

Наиболее сложной проблемой прогнозирования 
на сегодняшний день является помещение норма-
тивного прогнозирования в правильные временные 
рамки. Это не только приводит к несоответствию, 
но и создает опасность серьезного искажения истори-
ческого процесса. В то же время, недостаточно ориен-
тированное на будущее прогнозирование, может рас-
сматриваться как искусственное снижение инерции 
и замедление исторического процесса. Следует четко 
понимать, что прогнозирование имеет смысл только 
в том случае, если уровни, к которым оно применяет-
ся, характеризуются ограничениями: 

 – нормативное прогнозирование может быть 
применено к уровням воздействия (целям, зада-
чам, задачам) только в том случае, если эти уровни 
в достаточной степени «закрыты» естественными 
или искусственными силами или консенсусом (напри-
мер, согласованным набором ценностей или этиче-
ских директив и т. д.);

 – полностью интегрированное нормативное про-
гнозирование применимо только к «закрытому» обще-
ству;

 – если на этих уровнях существует и признается 
больше возможностей, чем может быть использовано 
при данных ограничениях;

 – нормативное прогнозирование – это, по сути, по-
пытка оптимизации, предполагающая отбор.

Выводы. Мы рассмотрели основные понятия тер-
минов «прогнозирование», «моделирование» и «про-
ектирование». 

Исходя из вышесказанного мы можем четко уви-
деть разницу приведенных терминов. Проектирова-
ние, хоть и имеет большее количество определений 
в рамках психологии, по сравнению с двумя другими, 
но и качественно превосходит «прогнозирование» 
и «моделирование» в рамках исследования. Понятие 
«прогнозирование» имеет достаточно много жестко 
регламентированных условий для применения на прак-
тике, которые неактуальны в рамках нашего исследо-
вания. Понятие «моделирование» используется нами 

в качестве вспомогательного, при определении общей 
картины исследования, но не берется в качестве ос-
новного при написании работы. Несмотря на различие 
понятий, общим для них является определение буду-
щего «эталона».

В процессе анализа мы выделили основные черты 
понятия «проектирование» и «психологического про-
ектирования», разграничили понятия «моделирова-
ние» и «прогнозирование». Психологическое проекти-
рование, в рамках нашего исследования, представляет 
собой особую деятельность психолога, направленную 
на решение проблем, связанных с процессами проек-
тирования  и способами формирования.
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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 фор-
мированию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных 
компетенций, убеждений, умений и навыков соблюдения моральных и 
правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном по-
ведении.

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации. Может быть использован в 
рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судеб-
ных приставов.
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Социальная среда, в которой находится человек, 
всегда служит источником определенных проблем 
и даже иногда страданий в случае, когда человек не смог 
из-за каких-то обстоятельств вжиться в нее и почув-
ствовать себя ее частью, безусловно, не теряя при этом 
своей индивидуальности и самостоятельности. Про-
цесс так называемой социальной адаптации начинает-
ся у субъекта еще в детском возрасте и в дальнейшем 
определяет сознательную жизнедеятельность человека 
и его место в социуме.

В современной науке и практике проблема соци-
альной адаптации занимает и будет занимать ключевые 

позиции в разработке определенных методов и видов 
помощи подрастающему поколению, испытывающему 
трудности с социализацией.

Несмотря на то, что за последние несколько лет 
исследование социальной адаптации стремительно 
сместилось с периферии к центру научных интересов, 
над решением данной проблемы будет работать еще 
не одно поколение исследователей, ведь речь идет о со-
циально-психологическом усвоении и поведенческих 
механизмах людей в том социальном пространстве, ко-
торое непрерывно меняется, следовательно постоянно 
вносятся коррективы в адаптивные процессы.
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Социальная адаптация личности связана с про-
цессами обучения и воспитания в семьях, дошкольных 
учебных заведениях, общеобразовательных школах 
и, частично, заведениях, в которых приобретается про-
фессиональное образование. Поэтому можно считать 
образовательный процесс важной основой для актив-
ного приспособления личности к определенным требо-
ваниям среды, которых нужно обязательно придержи-
ваться. 

С философской точки зрения адаптация является 
главным аспектом взаимодействия личности и социума. 
Это взаимодействие реализуются в общепризнанных, 
фундаментальных свойствах личности, стремящейся 
к самосохранению и развитию в конкретных условиях 
существования. Социально-психологическая адапта-
ция – это адаптация к новым для личности или группы 
социальным условиям деятельности [1].

Сложные жизненные ситуации, с которыми чело-
век сталкивается на протяжении всей жизни, требуют 
овладения им эффективными механизмами адаптации 
и саморегуляции. В психологии данные механизмы 
именуются копинг-поведением или совладающим по-
ведением. Копинг-поведение – это индивидуальная 
личностная поведенческая характеристика личности, 
проявляющаяся в умении адекватно реагировать на за-
труднительные ситуации, вызывающие стресс и при-
спосабливаться к ним, не нанося вред своему здоровью. 
Психологическое благополучие человека в современ-
ном мире зависит от его способности анализировать 
свое поведение и поведение окружающих, от умения 
координировать свое поведение, контролировать свои 
эмоции и речь, а также многих других психологических 
знаний и умений, входящих в структуру психологиче-
ской культуры.

Социальная адаптация всегда учитывает уровень 
сознательности человека и его модели поведения в сре-
де. На поведенческом уровне социальная адаптация 
индивидуума может проявиться как регуляция поведе-
ния на пути движения к поставленной цели и самосто-
ятельное принятие им определенных решений в про-
цессе этого движения. Выбранная стратегия поведения 
отражает конфликт сопротивления и выбор индивидом 
оптимального варианта поведения для своей жизнедея-
тельности в социуме. Это интеграционный показатель 
состояния человека, позволяющий личности выполнять 
определенные биосоциальные функции:

 – адекватное восприятие окружающей действи-
тельности и собственного организма;

 – гармоничная система отношений в социуме, гра-
мотно выстроенное общение с окружающими;

 – способность к труду, обучению, к организации 
досуга и отдыха;

 – способность к самообслуживанию и взаимооб-
служиванию в семье и коллективе;

 – изменчивость (адаптивность) поведения в соот-
ветствии с ожиданиями других [2].

В зависимости от мотивов и потребностей лично-
сти можно выделить две модели процесса адаптации 
личности:

 – первая модель характеризуется активным воздей-
ствием индивида на социальную среду;

 – вторая модель выражается пассивным, конформ-
ным (сообразующим свое поведение с мнением окру-
жающих) принятием целей и ценностных ориентаций 
общества. Выбирая эту модель поведения, индивид 
стремится подстроиться под окружающие условия.

В процессе взаимодействия субъекта социальных 
отношений и социума выделяются два взаимосвязан-
ных этапа: социализация и социальная адаптация. 
Социализация – это процесс принятия индивидом 
социальных норм поведения, освоение им социаль-
ных ролей в обществе. Это глобальный и длительный 
психологический процесс, итогом которого является 
социальная адаптация. Социальная адаптация рас-
крывает идентичность личности, формирует ее пси-
хологическую культуру, гармонизируя тем самым от-
ношения с социокультурной средой. В свою очередь 
психологическая культура личности – это емкое поня-
тие, аккумулирующее в себе знания о законах функ-
ционирования внутреннего мира человека, навыки 
саморегуляции и коммуникации, умения выстраивать 
межличностные отношения.

Отечественные ученые Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн раскрывают процесс адап-
тации как единство человека и окружающей среды, 
которые взаимодействуют друг с другом посредством 
активного сотрудничества со стороны личности, на-
правленного на познание мира и выработки определен-
ных позиций в отношении меняющихся условий окру-
жающего мира [3].

Низкая социальная адаптация индивида при попа-
дании в незнакомую среду выражается в аномальном 
поведении, которое резко отличается от принятых соци-
альных норм. Чем сложнее среда, в которую погружает-
ся личность, чем больше среда подвержена изменениям, 
тем тяжелее для индивида социально-психологическая 
адаптация.

Психологическая культура личности является од-
ним из необходимых условий адаптации человека к из-
меняющимся условиям современности и продуктив-
ному саморазвитию. Подобную функцию выполняет 
и копинг-поведение личности, обеспечивающее инди-
видуальную адаптивную реакцию человека на слож-
ную жизненную ситуацию и может рассматриваться 
как специфический компонент психологической куль-
туры личности.

Советский и армянский ученый-психолог, доктор 
психологических наук, профессор Альберт Налчад-
жян в своих трудах говорит о таких видах адаптации 
как нормальная, девиантная, патологическая [4].

Нормальная адаптация – это разновидность адапта-
ции, приводящая к устойчивой адаптированности в не-
стандартных ситуациях. Она не влечет патологических 
изменений индивида и изменений норм той социальной 
группы, в которой протекает активность личности.

Девиантная адаптация – это социально-психиче-
ская адаптация, выражающаяся в удовлетворении по-
требностей личности в в социальной среде, в то время 
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как ожидания остальных участников социального про-
цесса не оправдываются таким поведением.

Патологическая адаптация – это психоллгический 
процесс взаимодействия личности и социума, кото-
рый полностью или частично осуществляется с помо-
щью патологических механизмов и форм поведения. 
Что приводит к образованию патологических комплек-
сов характера, входящих в состав невротических и пси-
хотических синдромов.

Какая из разновидностей социальной адаптации бу-
дет свойственна индивиду, зависит от многих факторов: 
от индивида (адаптация внутри личности), от микро-
среды (семья, учеба, работа и т. п.), от макросреды (об-
щество). Может показаться, что социальная адаптация 
занимает достаточно много времени, но на самом деле 
это относительно короткий временной промежуток, 
в который человек активно осваивает новую или изме-
ненную социальную среду. 

Выполняя несколько функций на индивидуальном 
уровне и в пределах макросистемы системы, социаль-
ная адаптация способствует формированию граждан-
ской ориентации и взглядов на явления окружающего 
мира индивида, формирует образы существования 
и взаимодействия с социальной системой. обучает лицо 
основам и преобладающим ценностям социально-эко-
номической системы. Социальная адаптация дает чело-
веку представление о назначении отношений индивида 
с системой и содержании этих отношений. Дает понять 
какими законами, правилами и нормами регулируется 
его поведение в социальной сфере.

Таким образом, процесс адаптации человека к окру-
жающей среде проходит разными путями и имеет разные 
последствия, но без этого этапа невозможно создание 
личности. Он является необходимой составляющей жиз-
ненного пути человека, определяет состояние его здоро-
вья и комфорта (как внутреннего, так и внешнего). Этот 
процесс может зависеть как от психических особенно-
стей индивида, так и от особенностей той социальной 
среды, в которой он находится, с которой пытается со-
образоваться. В свою очередь, от результата адаптации 
зависит место человека в социуме и качественное ис-
полнение выбранных им социальных ролей. Но нужно 

помнить, что проблемность неадаптированного человека 
свидетельствует не только о его неудовлетворительном 
состоянии, но и о «проблемном» состоянии такого обще-
ства, которое не принимает в свое лоно того, кто не под-
падает под определенный им шаблон.
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В настоящее время наблюдается активное исполь-
зование достижений науки и техники в различных сфе-
рах деятельности, в том числе и в деятельности право-
охранительных органов. Повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов во многом 
обеспечивается за счет внедрения технических дости-
жений и передовых технологий психологической науки 
в процессе раскрытия и расследовании преступлений. 
Использование полиграфа в интересах правоохрани-
тельных органов получило самое широкое распро-
странение. Метод ПФИ хорошо себя зарекомендовал 
в ситуациях, когда традиционными методами получить 
необходимую информацию крайне сложно.

Метод ПФИ представляет собой процедуру, осу-
ществляемую специалистом с помощью применения 
технических средств. Как правило, при использовании 
указанного метода решаются задачи, связанные с выяв-
лением скрываемой информации, а также определение 
степени вовлеченности обследуемого лица в событие 
(его деталях), послужившим поводом для проведения 
ПФИ, и об обстоятельствах получения информации 
о расследуемом событии.

Для решения задач ПФИ специалист-полиграфолог 
обязан провести ряд предварительных мероприятий, 
которые включают в себя: изучение материалов уго-
ловного дела, создание банка данных об обследуемом 
лице, на этой основе выбирается стратегия самого ис-
следования и формирование тактики проведения пред-
тестовой беседы. 

Предтестовая беседа – это важный этап в процессе 
проведения ПФИ, точность полученных данных, а также 
их надежность во многом зависит от того, насколько про-
фессионально специалист-полиграфолог ее проведет (с 
учетом доступной информации), верно интерпретирует 
поведение обследуемого лица и его индивидуально-пси-
хологические особенности в контексте исследуемого со-
бытия. Предтестовая беседа способствует:

 – убеждению обследуемого лица в безошибочности 
ПФИ;

 – мобилизации памяти;
 – актуализация установок и личностных смыслов;
 – формирование высокой субъективной значимости 

проверки;
 – введение обследуемого в оптимальный «психо-

физиологический коридор» психического состояния 
готовности к ПФИ.

Тактика – это манера действий специалиста-поли-
графолога, соединенная с замыслом построения всей 
процедуры психофизиологического исследования [1]. 

Тактика действий специалиста-полиграфолога 
при проведении предтестовой беседы должна быть 
направлена на выявление индивидуально-психоло-
гических особенностей личности обследуемого лица 
(темперамент, характер, способности, чувства эмо-
ции, воля), определяющих основные закономерности 
и механизмы функционирования психики человека, 
раскрывающие его мотивы, цели и смыслы поведения. 
Умение определять и учитывать индивидуально-психо-
логические особенности личности, без использования 
специальных, порой довольно сложных, требующих 
значительного времени психодиагностических мето-
дик, позволяет выстраивать адекватную тактику прове-
дения предтестовой беседы, прогнозировать поведение, 
а также находить правильный подход к осуществлению 
психологического «воздействия» на обследуемого.

В процессе прогнозирования поведения обсле-
дуемого необходимо помнить, что любой человек 
представляет собой единство общего, особенного 
и индивидуального. Оставаясь уникальными, со всеми 
своими индивидуально-психологическими особенно-
стями люди могут (и должны) иметь сходные черты, 
качества, характеристики, так как законы психики чело-
века являются общими для всех. Сходство между людь-
ми задается временем, общим пространством культуры, 
историей и менталитетом этноса, позволяющих связы-
вать их с определенным комплексом социально-пси-
хических характеристик, составляющих обобщенную 
модель поведения человека и его предрасположенность 
давать реакции на внешние раздражители. Эти пове-
денческие модели для многих людей являются устой-
чивыми характеристиками, что позволяет объединять 
субъектов в группы – психотипы, сходными по каким-
то общим психологическим признакам, исходя из об-
щих характеристик, отражающих их психологические 
стороны.

Психотип личности – это набор паттернов поведе-
ния, объединяющий три наиболее важных компонента, 
в зависимости от степени их устойчивости и выражен-
ности:

1. «Рисунок личности» – это психотип в норме, 
то есть совокупность всех черт личности, которые вы-
ражены в одинаковой степени.

2. Акцентуация – это психотип личности с избы-
точно выраженными чертами характера (крайний ва-
риант нормы), это особенность характера, при которой 
отдельные черты выражены наиболее сильно, при этом 
отмечается уязвимость личности к одним стрессовым 
воздействиям, но устойчивость к другим.
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3. Психопатия – это психопатический психотип 
личности, патология, при которой черта характера вы-
ражена настолько сильно, что мешает жить самому че-
ловеку и окружающим его людям [3, с. 4].

Рефлексия опыта наших наблюдений помогает объ-
яснять и закреплять наиболее оптимальные подходы 
к выбору тактики проведения предтестовой беседы 
для каждого случая индивидуально с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей обследуемых 
лиц в рамках ПФИ. При этом, как правило, уделяется 
внимание избыточно выраженным чертам характера 
(акцентуациям) личности, которые в сочетании с соци-
альной направленностью личности и мотивацией пове-
дения играют важную роль в механизме преступления 
[6]. Также акцентуация характера выступает как важ-
ный фактор, обуславливающий особенности реагиро-
вания в ситуациях, сопровождающихся негативными 
нервно-психическими состояниями, возникающими 
при проведении ПФИ. 

От того, как специалист-полиграфолог выстроит 
отношения с обследуемым лицом, персонально подбе-
рет к нему схему взаимоотношений и линию поведения, 
напрямую зависит надежность полученных результатов 
и безошибочность принятия решения в оценке досто-
верности сообщаемой информации. В противном слу-
чае процедура ограничится банальным фиксированием 
(с технической точки зрения) протекающих психофизи-
ологических процессов в организме тестируемого лица, 
не связанных со значимостью предъявляемых стиму-
лов [1]. 

Раскроем особенности поведения ПФИ на этапе 
предтестовой беседы в отношении обследуемых лиц 
причастных к совершению преступлений с признаками 
акцентуации характера, а также рассмотрим тактические 
приемы и психологические рекомендации, необходимые 
для использования в процедуре проведении ПФИ. 

1. Обследуемый с паранойяльным типом акцен-
туации.

Для данного типа характерно совершение тяжких 
преступлений, с чрезмерно смелой и дерзкой манерой 
поведения. Программу действий вырабатывает само-
стоятельно, навязывая ее другим, реализует программу 
по строго запланированному плану. Тактика по реализа-
ции программы заключается в постановке цели, для ре-
ализации которой подбираются необходимые средства, 
в том числе, использование других людей, с безогово-
рочным разделением навязанной идеи. В поведении 
и общении, доминирует эмоция презрения.

Паранояльному типу свойственна сильная, но ма-
лоподвижная (вязкая, застревающая) нервная система. 

Характерные особенности: целеустремленность, 
энергичность, рискованность, беспринципность, не со-
вестливость, прямолинейность, эгоцентризм, конкрет-
ность мышления, устойчивость к стрессу, способность 
выдерживать большие нагрузки, не податливость вну-
шению, слабость к лести, самолюбивость, любит почи-
тание со стороны других. Основной жизненный прин-
цип: «В любом деле – ему все должны, и должны играть 
по его правилам».

Поведение обследуемого в ходе проведения предте-
стовой беседы можно охарактеризовать следующим об-
разом: готовность опровергать все факты, указывающее 
на его причастность к расследуемому преступлению 
(чрезмерная убежденность в способности убедить кого 
угодно в чем угодно); готовность нарушать установлен-
ный порядок проведения ПФИ используя различные 
манипуляции (вместо ответа на заданный вопрос, пере-
ключение разговора на другую тему, высказывание без-
основательных алогичных обвинений в адрес третьих 
лиц, в том числе, в адрес полиграфолога); может сопро-
тивляться обоснованным требованиям, если они идут 
в разрез его интересам; не терпелив к возражениям, за-
мечаниям, а также отрицательным оценкам; отмечается 
субъект-объектные отношения, только себя определяет 
личностью, все остальное окружение – это объекты; 
преуменьшает свои деяния, с легкостью манипулиру-
ет фактами и аргументами в своих интересах и в свою 
пользу. Проведение ПФИ – это процедура, унижающая 
его достоинство, согласие на проведение проверки рас-
ценивается как унижение самого себя, в общении с спе-
циалистом-полиграфологом допускает проявление вы-
сокомерия, демонстрирует негативизм.

При проведении предтестовой беседы, проявление 
признаков лжи практически не наблюдается. Обследуе-
мый говорит неправду спокойно, с легкостью прощает 
себе ложь. Ложь для него воспринимается как рычаг, 
как жизненный инструмент. При уличении в совершен-
ных действиях, обследуемым используются всевозмож-
ные средства и способы, чтобы выйти из уязвимого по-
ложения с «сохранением лица».

Профессионально-психологические средства и при-
емы, которые рассчитаны на паранойяльный тип акцен-
туации характера у обследуемого лица: 

1. Процесс беседы выстроить в спокойной манере, 
ровным, непринужденным тоном, подчеркивать офици-
альность и деловитость, не демонстрировать домини-
рование, превосходство. 

2. При общении не допускать проявление призна-
ков чрезмерной осторожности или сомнений. Со сто-
роны обследуемого отмечается стремление избегать 
указанных проявлений в своем общении, и выявлять их 
у других, поскольку указанные признаки воспринима-
ются как трусость или глупость. 

3. Все действия необходимо проговаривать, 
уточнять детали, для исключения недопонимания 
и неправильной интерпретации, которые могут быть 
использованы. Имеющие место неточности могут быть 
использованы обследуемым лицом в ситуации опро-
вержения причастности к расследуемым событиям 
и последующего обвинения специалиста-полиграфоло-
га в его некомпетентности. Основная цель реализации 
обследуемым лицом указанных действий – манипуля-
ция вниманием специалиста-полиграфолога, (ввести 
в заблуждение, максимально включить в диалог, выгля-
деть правдивым).

4. Использовать прием логического воздействия: 
предъявлять доказательства, требующие детализации 
сказанного ранее, что приводит к выявлению противо-
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речий и возможности их анализа. В том случае, если 
на задаваемые вопросы, для обследуемого определяю-
щие его причастность к расследуемому событию, дают-
ся ответы обобщающего характера, необходимо конкре-
тизировать вопрос уточнением деталей, которые имеют 
отношение к расследуемому событию, используя фра-
зы: «Правильно ли я Вас понял?», «Уточните, пожалуй-
ста, следующие обстоятельства (действия, элементы)», 
с проговариванием и подчеркиванием важности сооб-
щаемой информации. 

5. Использовать прием тактического воздействия: 
создание преувеличенного представления осведомлен-
ности об обстоятельствах расследуемого события.

6. Если обследуемый проявляет бесцеремонность 
в общении в процессе проведения предтестовой бесе-
ды, необходимо сохранять хладнокровие, не поддавать-
ся на манипуляции и провокации. Говорить спокойно, 
уверенно, на всем протяжении предтестовой беседы 
делать акцент на объективности пропроверки, не реаги-
ровать и не проявлять эмоции в ответ на проявление вы-
сокомерия, в том числе, высказанных претензий или от-
каза от прохождения ПФИ. Цель описанного поведения 
обследуемого лица, заключается в стремлении вывести 
специалиста-полиграфолога из эмоционального равно-
весия, в том числе, посредствам использования мани-
пулятивных приемов, как результат – помешать прове-
дению проверки, обвинить специалиста-полиграфолога 
в предвзятом отношении. Наиболее эффективным спо-
собом воздействия будет использование фраз: «Я по-
нимаю, что Вы сейчас делаете», «Я понимаю для чего 
Вы это делаете», «В рамках проверки такое поведение 
неприемлемо». 

7. Необходимо напоминать требования, касающи-
еся необходимости строго соблюдать правила проведе-
ния полиграфной проверки, в том числе, не отвлекаться 
на темы, не касающиеся расследуемого события. Если 
у обследуемого лица с паранояльным типом хорошо раз-
вит интеллект, то после сказанных специалистом фраз, 
происходит быстрая смена тактики в общении, отмечает-
ся более осторожная позиция в высказываниях. 

2. Обследуемый с гипертимным типом акценту-
ации.

Для данного типа характерно совершение тяжких, 
злостных, спонтанных преступлений, в состоянии 
сильного эмоционального возбуждения, исключающее 
возможность контроля собственного поведения. 

Доминирующая эмоция – удивление. Основной жиз-
ненный принцип: «Жизнь – это просто игра». Страте-
гия – получение удовольствия и радости через общение.

Гипертимному типу свойственна сильная, подвиж-
ная нервная система, с преобладанием процессов воз-
буждения, что обуславливает особенности реализации 
выбранной программы действий, которая, как правило, 
не удерживается в рамках выбранной цели. Для дости-
жения поставленной цели моделируется два возмож-
ных способа, в ситуации, если ни один из способов не-
возможно реализовать, происходит отказ от цели. 

Характерные особенности: чрезмерная жизнера-
достность, целеустремленность, любознательность 

и инициативность, сверхактивность, несерьезность, 
неустойчивость в поведении, перепады настроения, по-
верхностность мышления, ориентированность на мгно-
венное решение проблем и удовлетворение сиюминут-
ных желаний, быстрота и непоследовательность речи, 
отсутствие самокритичности, показная деловитость, 
авантюрная направленность, живая и изменчивая ми-
мика вселяющая уверенность, склонность к риску 
и азарту.

Поведение обследуемого в ходе проведения пред-
тестовой беседы можно охарактеризовать следующим 
образом: при обсуждения «опасных» тем, наблюдается 
усиление активности, часто обнаруживаются попытка 
обвинения других или снижение важности произошед-
шего события, смещение фокуса внимания на другие 
схожие события; при наличии прямых доказательств – 
реализуется стратегия полного отказа от продолжения 
беседы и проверки в целом. В качестве механизма за-
щиты, часто выступает: вытеснение, проекция.

Профессионально-психологические средства и при-
емы, которые рассчитаны на гипертимный тип акцентуа-
ции характера у обследуемого лица: 

1. Процесс беседы выстроить в спокойной манере, 
стараться не доминировать над обследуемым, по причи-
не того, что гипертимные личности с трудом переносят 
ситуацию превосходства над ними, а также нравоуче-
ния, при этом, пребывание в состоянии монотонности, 
часто приводит к стрессу.

2. На обдумывание вопросов предоставлять огра-
ниченное время, поскольку скорость ответной реакции 
на вопросы у гипертимного типа – высокая.

3. Если в ходе беседы появляется затяжная пауза, 
то, скорее всего, данный вопрос или тема носит для об-
следуемого большую эмоциональную значимость, в та-
кой ситуации следует уточнить причину возникшей па-
узы и предложить рассказать о своих воспоминаниях, 
делая акцент на том, что важна каждая деталь, каждое 
слово.

4. Если в ходе беседы наблюдается повышенная 
эмоциональная включенность обследуемого в отдель-
ные детали обсуждаемого вопроса (переспрашивание, 
повторение, возвращение к вопросу), целесообразно 
уточнить интерес к рассматриваемой теме, объясняя 
это необходимостью исключить проявление реакций, 
которые могут быть расценены, как причастность к рас-
следуемому событию.

5. Появление агрессивного поведения в процессе 
предтестовой беседы со стороны обследуемого лица, 
а именно: резкие выражения, прямые негативные вы-
сказывания, раздраженные протесты, стремление пе-
ребить специалиста-полиграфолога, свидетельствует 
о взаимосвязи между степенью возбужденности и коли-
чеством, а также точностью попадания специалистом-
полиграфологом в «опасные» зоны для обследуемого 
лица. Целесообразно предложить дать пояснение при-
чины появления агрессивного поведения, напомнить, 
что рассматриваемые темы касаются исключительно 
расследуемого события. Напомнить, что полиграфная 
проверка направлена на подтверждение правдивости 
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показаний, в ситуации непричастности обследуемого 
лица к расследуемому событию, причин для беспокой-
ства нет. 

6. Использовать приемы эмоционального воздей-
ствия: 

 – применять фактор внезапности путем постановки 
неожиданных вопросов в ситуации, когда таких вопро-
сов обследуемый не ожидает;

 – предъявлять факты, сказанные ранее или вы-
явленные в процессе предтестовой беседы, в после-
дующем опровергающие сообщаемую информацию 
обследуемым, указывая на бессмысленность занятой 
позиции;

 – разъяснение важности процедуры проверки 
на полиграфе сообщаемой информации и последствий 
выявления неправдивых высказываний или приемов 
противодействия.

3. Обследуемое лицо с истероидным типом ак-
центуации.

Для данного типа характерно совершение изощрен-
ных и хитроумных преступлений, не требующих глубо-
кого планирования. Доминирующая эмоция – радость 
(сенсорное удовольствие). 

Истероидному типу свойственна подвижная, бы-
страя, но слабая нервная система. При реализации 
своей деятельности истероид использует программу 
действий, выработанную другими людьми, при этом 
отмечается стремление к смене программы на более 
актуальную (при наличии), с точки зрения ее предста-
вительности. 

Характерные особенности: внушаемость, ориен-
тированность на себя, образность мышления, эгоцен-
тризм, не структурированность речи, изменчивость 
поведения, поверхностность в общении, завышенная 
самооценка и уровень притязаний, за внешними эффек-
тами скрывается внутренняя пустота.

Основными поведенческими реакциями истероида 
являются эгоизм, склонность к притворству и вызы-
вающему поведению, чрезмерная уверенность в себе. 
Довольно часто истероиды провоцируют конфликты, 
при этом активно защищаются. Испытывает стресс 
в ситуациях безразличного отношения со стороны 
окружающих. Основная тенденция в поведении, созда-
ние и презентация широкой общественности иллюзор-
но-благополучной модели мира, в которой центральное 
место занимает собственное «Я».

Поведение обследуемого в ходе проведения предте-
стовой беседы можно охарактеризовать следующим об-
разом: стремится всегда быть в центре внимания и до-
биваться своих целей любой ценой. Такой тип личности 
с легкостью забывает о совершенных деяниях, благо-
даря использованию механизма защиты (вытеснение), 
склонен ко лжи, к интригам, конфликтам. У истерои-
дов отмечается отсутствие искренних чувств, несмотря 
на демонстрацию глубины эмоциональных проявлений. 
Истероид говорит ложь с невозмутимым выражением 
на лице, проявляя крайнюю уверенность в том, о чем 
сообщает. Также отмечается склонность к демонстра-
тивным выступлениям, требованиям, обвинением тре-

тьих лиц или специалиста-полиграфолога. Истероид-
ная акцентуация является наиболее сложным типом 
для работы полиграфолога с обследуемым. Личности 
данного типа легко входят в контакт и предпринимают 
попытки убедить собеседника в своей правдивости [2].

Профессионально-психологические средства и при-
емы, которые рассчитаны на истероидный тип акцентуа-
ции характера у обследуемого лица:

1. Реализовать действия, направленные на создание 
деловой атмосферы, построение отношений на фор-
мальной основе. Проявлять интерес к рассказу обсле-
дуемого лица о себе и своих достижениях (мнимых 
или подлинных). 

2. Исключать случаи предоставления обследуемо-
му возможность абстрагироваться, обусловленную не-
желанием воспринимать конкретного вопроса или темы 
обсуждения, а также давать ответы частично или пол-
ностью не соответствуют содержанию вопроса. В таких 
ситуациях необходимо настойчиво переводить разговор 
на конкретные обстоятельства расследуемого события, 
из-за которого опрашиваемый находится на ПФИ.

3. В случае выявления противоречий, попросить 
повторить обследуемого свой рассказ о какой-либо зна-
чимой ситуации, при этом выслушивать его с видимой 
долей скепсиса. 

4. Не следует акцентировать пристальное внимание 
на выявленную ложь, поскольку истероид, оказавшись 
«загнанным в угол», может совершать непредсказуемые 
поступки, проявляющиеся в агрессивном поведении, 
нанесении самоповреждения и последующем обвине-
нии в их нанесении специалиста-полиграфолога и т. п. 
Для сокрытия иных важных обстоятельств расследуе-
мого события обследуемый может инициировать отказ 
в продолжении проведения ПФИ по причине предвзя-
того отношения со стороны полиграфолога.

5. Не допускать возможность уходить от фактов, 
нельзя задавать вопросы с вероятным предполагаемым 
ответом «Нет». Вопросы необходимо формулировать 
в форме уточнения, после высказанных утверждений, 
задавать уточняющие вопросы: «Правильно ли я Вас 
понял, что Вы находились рядом, на расстоянии 60 см, 
около …»?, «Вы лично видели этот …?», «В тот момент, 
когда Вы на него смотрели, он был ….?». Иными слова-
ми, необходимо заставлять истероида говорить или от-
вечать фактурами, как только в ответах начинают появ-
ляться фразы, с содержанием: «Это не я», «Я не мог…», 
то – в 90% случаев это свидетельствует об обмане. 
В таких ситуациях у истероида срабатывает защитный 
механизм, так называемое «вытеснение», проявляется 
в виде искусственно создаваемой ситуации, при кото-
рой он будет выглядеть в качестве жертвы.

6. Использование приемов эмоционального воздей-
ствия: 

 – убеждение в неправильности занятой позиции, 
побуждение раскаяться и чистосердечно признаться;

 – разъяснение последствий дачи ложных показа-
ний;

 – воздействие на положительные стороны обследу-
емого.
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7. Использование приемов логического воздей-
ствия: 

 – аргументированное обоснование бессмысленно-
сти занятой позиции, мешающей установлению истины.

8. Использование тактических комбинаций: 
 – метод косвенного допроса, посредствам поста-

новки второстепенных вопросов, маскирующих при-
частность к преступлению.

4. Обследуемое лицо с эпилептоидным типом ак-
центуации.

Для данного типа характерно тщательное изучение 
обстановки, планирование своих действий при совер-
шении преступлений, а не создание ситуации. Совер-
шение спонтанных преступлений характерно только 
в состоянии аффекта. Преступные действия людей 
с эпилептоидным типом отличаются особой жестоко-
стью и дерзостью, причинением потерпевшим серьез-
ных увечий.

План действий вырабатывает самостоятельно, при-
держивается одной выбранной и тщательно продуман-
ной программы. В поведении и общении доминирует 
эмоция – гнев. С помощью гнева добивается постав-
ленной цели. 

Эпилептоидному типу свойственна подвижная, 
быстрая, но застревающая, энергетически ослабленная 
нервная система. Для эффективности выполняемой де-
ятельности отмечается тенденция поддерживать поря-
док во всем. 

Характерные особенности: целеустремленность, 
деловитость, конкретность мышления, ориентирован-
ность на действия, эмоциональная несдержанность, 
импульсивность, вспыльчивость, раздражительность, 
агрессивность, аффективная взрывчатость, требова-
тельность к окружающим, дисфория, краткость в вы-
сказываниях, негативная окрашенность в речи, недо-
вольство окружающим. 

Аффекты не только сильны, но и продолжительны. 
В состоянии аффекта возможны безудержная ярость, 
циничная брань, жесткие побои, садистские действия 
по отношению к более слабому противнику. Такие реак-
ции возникают под влиянием незначительных ситуаци-
онных факторов и сопровождаются агрессией. Отмеча-
ется мстительность, злопамятность, подозрительность. 
Агрессивные действия на первый взгляд кажутся непо-
нятными, немотивированными. 

Поведение обследуемого в ходе проведения пред-
тестовой беседы можно охарактеризовать следующим 
образом: общее напряжение, не желание устанавливать 
контакт, тяжелый взгляд, амбивалентность в поведении 
(чрезмерная льстивость и услужливость, склонность 
к враждебности и грубости), часто можно наблюда-
ется склонность к занудству и дотошности, переспра-
шиванию вопросов, их уточнение, а также в сомнении 
их качества. Открытая демонстрация недоверия к про-
цедуре тестирования, к специалисту-полиграфологу. 
На «неприятные» вопросы может последовать ничем 
не обоснованный пренебрежительный отказ в ответах, 
а также обвинение специалиста-полиграфолога в его 
некомпетентности. 

В предтестовой беседе и в ходе ПФИ отмечается 
медленная реакция при ответе на вопросы. Личность 
с эпилептоидной акцентуацией на стадии предтестовой 
беседы, как правило, не раскрывается. 

Профессионально-психологические средства и при-
емы, которые рассчитаны на эпилептоидный тип акцен-
туации характера у обследуемого лица: 

1. Создание деловой атмосферы, построение от-
ношений на формальной основе, стараться не вступать 
в излишние доверительные отношения и эмоциональ-
ные контакты, демонстрировать спокойную, но доми-
нирующую позицию. 

2. Установление визуального контакта с обследу-
емым, или без принуждение к этому контакту, если 
у него наблюдается состояние дискомфорта. 

3. Эпилептоида необходимо убедить в своем про-
фессионализме и точности метода, а также надежности 
полиграфа.

4. Для успокоения обследуемого необходимо четкое 
разъяснение принципов работы полиграфа, информи-
рование о распорядке тестирования, назначении пред-
тестовых вопросов, и, при необходимости, построение 
общей картины наиболее сложных аспектов для обсле-
дуемого.

5. Не реагировать на агрессию, объяснять и пока-
зывать свою позицию и также спокойно требовать вы-
полнение правил поведения при проведении проверки.

6. В диалоге целесообразно использовать только из-
вестные факты о расследуемом событии с оценкой лож-
ных и правдивых высказываний.

7. Сильное раздражение для обследуемого будет 
стимулировать разговор с использованием метафор, 
обобщенных и абстрактных слов, противоположных 
посланий, изменение показаний о времени реализо-
ванных событий, где утрачивается логика их последо-
вательности. (Хаос и смута уничтожают эпилептоида).

8. Использование приемов логического воздей-
ствия: 

 – предъявление доказательств, опровергающих со-
общаемую обследуемым информацию;

 – предъявление доказательств, требующих детали-
зации показаний, приводящих к противоречиям;

 – логический анализ противоречий;
 – аргументированное обоснование бессмысленно-

сти противоречий.
9. Использование тактических комбинаций:
 – создание у опрашиваемого преувеличенного 

представления об осведомленности специалиста-поли-
графолога относительно расследуемого события.

5. Обследуемое лицо с шизоидным типом акцен-
туации.

Для данного типа характерно совершение своеобраз-
ным способом необычных преступлений, удовлетворяю-
щих избыточную потребность в безопасности. Холод-
ный расчет и отсутствие эмоциональных переживаний, 
при высокой активности, позволяют этим людям совер-
шать наиболее циничные и жестокие преступления.

Программа действий заранее не вырабатывается, 
действия реализуются свободно, по факту складыва-
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ющихся обстоятельств. В поведении и общении доми-
нирует направленность на интерес, познание, иссле-
дование. 

У шизоидного типа отмечается слабость процес-
сов торможения в центральной нервной системе, в этой 
связи наблюдаются сложности в отделении главного 
от второстепенного. 

Характерные особенности: настороженность, вну-
тренняя замкнутость и скрытность, чувствительность, 
дистантность, эмоциональная холодность, ущербность 
морально-нравственной сферы, погруженность в себя, 
не понимание собственных чувств, отсутствие чув-
ства сопереживания, преобладание интеллектуальной 
сферы над эмоциональной, бесцеремонность, эксцен-
тричность, застенчивость, упрямство, отстраненность, 
отсутствие социальной интуиции, социальная отчуж-
денность, повышенная бдительность, странность в по-
ведении. 

Данный тип стремится к лидерству, с людьми, ока-
зывающими сопротивление, жестоко и обычно скрыт-
но расправляется. В критических ситуациях поведение 
шизоида, как правило, непредсказуемо. Реакции этого 
типа могут быть разнообразными и не определяются 
видимыми окружающим формами поведения. Меха-
низмы защиты: рационализация, интеллектуализация, 
проекция.

Поведение обследуемого в ходе проведения предте-
стовой беседы можно охарактеризовать следующим об-
разом: в общении замкнуты, немногословны, сообщают 
ограниченную информацию о себе, обычно редко смо-
трят в глаза, склонны проявлять мало невербальных ре-
акций, выражает слабый интерес к разговору, но, если 
полиграфологу удается заинтересовать какой-либо те-
мой, имеющей для обследуемого важное значение (яв-
ляющуюся областью интересов), – возможно проявле-
ние эмоциональной заинтересованности.

Профессионально-психологические средства и при-
емы, которые рассчитаны на шизоидный тип акцентуа-
ции характера у обследуемого лица: 

1. Ведение беседы в формально-доброжелательном 
стиле.

2. В беседе акцентировать внимание на значимых 
для обследуемого заслугах, фактах биографии, пози-
тивных сторонах личности. 

3. Детальная беседа с обследуемым. Последова-
тельно, доводить информацию, правила и порядок 
проведения процедуры проверки, указывать время, от-
веденное на каждый тест, возможные ошибки, фикси-
руемые реакции. В случае необходимости объяснить 
принцип работы полиграфа. 

4. Внимательно слушать и демонстрировать инте-
рес к сообщаемой информации. 

5. Если начинает непонятно объяснять или застре-
вать на информации, аккуратно переспрашивать фра-
зой: «Я правильно понял, что…». 

6. Показывать интерес к его деятельности, но, если 
начнет сильно увлекаться рассказом, пообещать, что по-
сле того, как закончится проверка, обязательно обсудим 
затронутую тему.

7. Использование приемов эмоционального воздей-
ствия: 

 – воздействие на положительные стороны лично-
сти обследуемого, использование его привязанностей 
и увлечений;

 – побуждение к чистосердечному признанию путем 
разъяснения последствий лжи. 

8. Использование приемов логического воздей-
ствия: 

 – демонстрация несоответствия сообщаемой ин-
формации действительности.

Специалисту-полиграфологу при формировании 
плана работы с обследуемым, необходимо учитывать 
какой тип личности перед ним находится. В зависимо-
сти от личностных особенностей обследуемого можно 
менять манеру общения в процессе проведения предте-
стовой беседы. Рассмотренные индивидуально-психо-
логические особенности личности обследуемых в виде 
акцентуированных черт характера представляют ис-
ключительный интерес в работе полиграфолога в ходе 
проведения ПФИ, в частности, для обоснованного вы-
бора и оптимизации тактики проведения предтестовой 
беседы.

В заключение следует подчеркнуть: мы прекрасно 
понимаем, что применение полиграфа не может решить 
всего многообразия проблем и спорных вопросов, воз-
никающих при раскрытии и расследовании престу-
плений. Однако считаем, что ПФИ — это весьма дей-
ственный инструмент, предназначенный для выявления 
скрываемой информации. 

Знание психотипов субъектов и симптомов про-
явления акцентуированных черт характера не сделают 
процедуру полиграфной проверки – простой, но одно-
значно упростят ее проведение, предотвратят принятие 
ошибочных решений, которые могут дискредитировать 
метод как таковой, и негативно повлиять на персональ-
ную репутацию специалиста. Реализация индивидуаль-
но подобранных тактических приемов в процессе про-
ведения предтестовой беседы, а также реализованной 
на этой основе стратегии ПФИ, позволяет повысить 
эффективность процедуры проверки.

Приведенные тактические приемы были выделены 
как наиболее действенные для каждого из рассмотрен-
ных типов акцентуации с учетом практического опы-
та раскрытия преступлений и применения полиграфа 
при расследовании преступлений.

Использование рассмотренных приемов, в большей 
степени будет актуально для специалистов-практиков, 
имеющим большой опыт работы с людьми, способных 
определить психотип человека по внешним признакам 
и особенностям поведения.
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Введение. Проблема сохранения и поддержания 
здоровья педагогов различных образовательных орга-
низаций является острой. Ведь с каждым годом воз-
растают физические и психические нагрузки. Пре-
подаватели помимо выполнения профессиональных 
обязанностей должны справляться с рядом «домашних» 
забот. Исследователи З. Р. Асанова, А. А. Борисов счи-
тают, что успешность решения разнообразных задач, 
предъявляемых современным обществом и инноваци-
онной образовательной средой, зависит от уровня их 
работоспособности [1; 2]. Она, по мнению К. С. Кручи-
ниной, С. В. Савченко, в свою очередь зависит во мно-
гом от уровня двигательной активности и уровня функ-
циональной готовности систем организма [3; 4].

Н. В. Минникаева [5] считает, что высокие нагруз-
ки, гиподинамия и другие негативные стороны профес-
сиональной деятельности в образовательных организа-
циях ведут к возникновению нарушений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата, работе сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной систем. Также 
появляется риск появления избыточного веса, депрес-
сий, нервно-психических расстройств. Перечисленные 
проблемы характерны для специалистов, связанных 
с интеллектуальной деятельностью, к ним относятся 
преподаватели образовательных организаций. 

В молодом возрасте отрицательные последствия ги-
подинамии и гипокинезии компенсируются естествен-
ными резервами организма, а в более зрелом возрасте 
они начинают проявляться и усугубляться. А. В. Дадов 
в своих исследованиях указывает, что одним из средств, 
способствующих снижению негативных последствий, 
являются регулярные занятия физической культурой [6].

В связи с этим была предложна цель исследования – 
проанализировать взаимосвязь уровня двигательной ак-
тивности, физической подготовленности преподавате-
лей высшей школы с их уровнем работоспособности.

Организация и методы 
исследования. Исследование 
было организовано и прове-
дено на базе Белгородского 
юридического института 
МВД России имени И.Д. Пу-
тилина. В нем приняли 
участие преподаватели раз-
личных кафедр. Участники 
исследования условно были 
разделены на группы по ха-
рактеру учебной деятельно-
сти (теоретическая, практи-
ческая), а также по половому 
признаку. Возраст участни-
ков исследования составлял 
40–45 лет. В общей сложно-
сти в исследовании приняло 
участие более 30 преподава-
телей. 

Для оценки двигатель-
ной активности применя-
лись шагомеры. С помощью 

шагомеров измерялся объем двигательной активности 
в течение учебного дня, на протяжении учебной неде-
ли. Определение уровня физической подготовленности 
осуществлялось с помощью контрольных упражнений: 
челночный бег 10×10 метров, подтягивания у мужчин, 
наклоны из положения лежа в течение 1 минуты у жен-
щин, наклон из положения стоя. Дополнительно прово-
дилась проба Руфье для оценки физической работоспо-
собности. Умственная работоспособность оценивалась 
с помощью тестирования на компьютерном комплексе 
КПФК «Психомат». Выполнялись корректурная проба 
и тест на сложение.

Результаты исследования и их описание. Прове-
дение исследования началось с анализа двигательной 
активности преподавателей. Участникам исследова-
ния были предложены шагомеры, которые измеряли 
количество сделанных шагов в течение рабочего дня. 
Полученные результаты представлены на рисунке. 
Самое большое количество шагов было сделано муж-
чинами, проводящие практические занятия. При этом 
количество шагов получилось больше условной нормы 
в 10000 шагов. Такая же тенденция прослеживается 
и у женщин. Исследованием А. В. Шулакова доказано, 
что большой объем двигательной активности оказывает 
положительное влияние на физическое состояние чело-
века [7], но излишне высокая двигательная активность 
будет способствовать формированию усталости и пере-
грузке всех систем организма.

Низкий объем двигательной активности отмечен 
у преподавателей, проводящих теоретический курс дис-
циплин. Так, самое маленькое количество шагов было 
сделано женщинами данной категории. Их количество 
было в два раза меньше, чем у представительниц, про-
водящих практические занятия. Такая же тенденция 
отмечена и у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин 
данной категории объем двигательной активности  
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Объем двигательной активности преподавателей в течение рабочей недели
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не превышает условную норму в 10000 шагов. Что ука-
зывает на недостаточность двигательной активности 
в течение рабочего дня.

Дальнейшее проведение исследования включало 
в себя измерение уровня физической подготовленности 
преподавателей. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Уровень физической подготовленности преподавателей

Упражнение Практическая деятельность Теоретическая деятельность
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Челночный бег, сек 28,4 ± 3,8 30,6 ± 4,1 30,5 ± 5,2 34,1 ± 4,9
Подтягивания, кол-во раз 15,6 ± 1,4 8,4 ± 1,1
Пресс за 1 минуту, кол-во раз 35,4 ± 3,9 21,6 ± 2,7
Наклон из положения стоя, 
см 5,4 ± 0,5 8,7 ± 0,8 -10,4 ± 1,3 2,3 ± 0,6

Большое значение для поддержания высокой рабо-
тоспособности специалистов играет уровень физиче-
ской подготовленности, на это указывают исследования 
многих ученых, таких как А. К. Карданов, А. Н. Глу-
хенький [8; 9]. Оценка скоростных способностей и ко-
ординации оценивались с помощью челночного бега 
10×10 метров. Лучшие результаты были отмечены 
у мужчин и женщин, проводящих практические за-
нятия. Их результаты соответствуют оценке отлично. 
Результаты в данном упражнении преподавателей, про-
водящих теоретические занятия, соответствуют оценке 
удовлетворительно. Для оценивания силовых способ-

ностей, были выполнены мужчинами подтягивания 
из виса на перекладине, а женщинами ‒ наклоны из по-
ложения лежа в течение 1 минуты. Уровень силовых 
способностей оказался выше у педагогов, проводящих 
практические занятия. В гибкости также результаты 
были лучше у педагогов-практиков. 

Для оценки уровня работоспособности преподава-
телей были предложены тестовые задания. Так, физиче-
ская работоспособность оценивалась с помощью пробы 
Руфье, а умственная работоспособность оценивалась 
с помощью корректурной пробы и теста «Сложение чи-
сел». Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Уровень работоспособности преподавателей

Упражнение Практическая деятельность Теоретическая деятельность
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Проба Руфье, усл. ед. 6,9 ± 1,2 7,6 ± 1,5 13,5 ± 3,2 12,9 ± 3,4
Корректурная 

проба
Средний темп ответов, сек 3,22 ± 0,13 3,11 ± 0,11 3,64 ± 0,15 3,57 ± 0,14
Успешность, % 98,5 ± 0,3 99,5 ± 0,1 95,0 ± 1,2 97,4 ± 0,8

Сложение чисел Средний темп ответов, сек 3,55 ± 0,11 3,21 ± 0,12 3,78 ± 0,17 3,48 ± 0,15
Успешность, % 97,4 ± 0,8 98,6 ± 0,5 94,1 ± 3,1 96,3 ± 2,8

Проводя анализ результатов шагометрии и физи-
ческой подготовленности, можно уверено утверждать, 
что физическая работоспособность педагогов-практи-
ков будет выше. Это подтверждается результатами про-
бы Руфье. У мужчин и женщин, проводящих практиче-
ские занятия, показатели пробы соответствуют верхнему 
уровню оценки «хорошо», приближаясь к «отлично». 
У другой категории преподавателей результаты соответ-
ствуют нижнему уровню оценки «удовлетворительно». 
Что указывает на недостаточную работу сердечно-сосу-
дистой системы организма педагогов-теоретиков. 

Проводя тестирование на КПФК Психомат, были 
отмечены лучшие результаты у преподавателей, про-
водящих практические занятия. Они быстрее справи-
лись с заданием и с наименьшим количеством ошибок. 
Лучшее время и результативность в тестовых задани-
ях были у женщин. Данное обстоятельство указывает 
на способность быстро концентрировать и распреде-
лять внимание, а также точно принимать решение.

Заключение. Проведение исследования с целью 
оценки взаимосвязи уровня двигательной активности, 
физической подготовленности преподавателей высшей 
школы с их уровнем работоспособности позволило 
выявить, что большая роль в поддержании общей ра-

ботоспособности отводится двигательной активности 
и физической подготовленности. Несмотря на возраст, 
поддержание высокой двигательной активности и опти-
мального уровня физической подготовленности позволя-
ет преподавателям компенсировать негативные стороны 
образовательного процесса высшей школы и поддержи-
вать достаточный уровень работоспособности длитель-
ное время.

Результаты исследования демонстрируют необхо-
димость поддержания оптимальной двигательной ак-
тивности на протяжении рабочего времени и выполне-
ния регулярных физических нагрузок для сохранения 
работоспособности и здоровья.
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тельного курса языку специальности на аутентичных текстах по юриспруденции. Важной особенностью работы 
над языком специальности авторы считают текстоцентричность: текст выступает не только средством, но и результа-
том обучения, формируя у обучающихся коммуникативную компетенцию, понимаемую авторами как совокупность 
частных компетенций, важнейшими из которых выступают речевая, языковая и предметная/ профессиональная. 

Ключевые слова: дополнительное образование, методика преподавания русского языка как иностранного,  
обучение текстовой деятельности, язык специальности, юриспруденция

Для цитирования: Арзуманиян Д. И., Цируль О. В. Методическая система обучения языку специальности (юри-
спруденция) в рамках «Дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку иностран-
ных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, с учетом последующего 
обучения по образовательной программе гуманитарной направленности» // Психология и педагогика служебной де-
ятельности. 2025. № 1. С. 109–113. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-109-113. EDN: RQZGNL. 

Original article

Methodological system of training in the language of specialty 
(jurisprudence) within the framework of the «Additional general 

education program providing training for foreign citizens to master 
professional educational programs in the russian language, 

taking into account subsequent education in the humanitarian-oriented 
educational program»

Diana I. Arzumaniyan1, Olga V. Tsirul2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 slaz2@yandex.ru
2 tsirul.olia@yandex.ru

Abstract. The article examines the system developed by the authors for teaching foreign students in a preparatory course 
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Основной целью занятий по введению в язык спе-
циальности является формирование коммуникативной 
компетенции иностранных слушателей, обучающихся 
русскому языку как иностранному (РКИ) на подготови-
тельном курсе в рамках «Дополнительной общеобра-
зовательной программы, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, с уче-
том последующего обучения по образовательной про-
грамме гуманитарной направленности», достаточной 
для успешного восприятия материала профильных 
дисциплин на первом курсе. 

Под коммуникативной компетенцией мы пони-
маем следующее: «многокомпонентная способность 
и готовность осуществлять речевую/текстовую де-
ятельность в разных ситуациях общения, соблю-
дая принятые в данном социуме, у данного этноса 
(т. е. в русскоязычной среде, в сфере образования 
и профессиональной ... деятельности) правила об-
щения и поведения (вербальные и невербальные)»  
[2, с. 11]. 

Достижение необходимого уровня коммуника-
тивной компетенции предполагает целенаправленное 
формирование таких ее компонентов, как речевая, 
языковая и предметная компетенции. Это, в свою оче-
редь, требует развития навыков и умений в четырех 
основных видах речевой деятельности: чтении, пись-
ме, аудировании и говорении. 

Цель занятий по РКИ на подготовительном крсе – 
подготовка слушателей к работе с литературой по спе-
циальности, аудированию лекций, конспектированию, 
а также к выступлениям на занятиях и т. д.

Исходя из этого нами была предпринята попыт-
ка обобщения имеющегося в методике преподавания 
РКИ теоретического опыта и собственного педаго-
гического опыта обучения «языку специальности» 
и разработка на их основе системы заданий, которая 
должна подготовить иностранных обучающихся к из-
учению учебных дисциплин по выбранной специаль-
ности, в нашем случае – юридического профиля.

Наиболее авторитетные методисты-русисты 
(В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова и др.) неодно-
кратно подчеркивали, что научный стиль является од-
ним из стилей современного русского литературного 
языка, он создается средствами, общими для всего 
языка, принципиальным же отличием научного стиля 
определенной области знания являются главным об-
разом термины, а потому целью обучения иностранца 
является овладение научным стилем как разновидно-
стью языка, а не заучивание терминов изучаемой на-
уки. В последнем случае русисты просто подменяют 

преподавателей-предметников, не обладая при этом 
соответствующей компетенцией. 

Итак, под «языком специальности» мы понимаем 
не только и не столько набор терминов в области юри-
спруденции, сколько характерные для научного стиля 
речи лексико-синтаксические конструкции, изучаемые 
на материале текстов юридического характера. Таким 
образом, объектом изучения явился языковой материал, 
характерный для научного стиля в целом, и свойствен-
ные именно языку юридических дисциплин термины. 

В рамках данной работы разработаны пять тем 
(уроков), рассчитанных на 30 академических часов 
и одна контрольная работа (6 академических часов). 
Данная тема (научный стиль речи) изучается в за-
вершении подготовительного курса и не обеспечена 
основным учебником «Дорога в Россию» (наибо-
лее авторитетный и популярный учебник по РКИ 
для вузов в России, соответствующий Государствен-
ному образовательному стандарту по русскому язы-
ку как иностранному), в программе на нее отведено  
36 часов.

Все уроки построены на базе текстов, составлен-
ных по материалам современных учебников по юри-
спруденции. Текст является основой для изучения 
языка специальности и одновременно долгосрочной 
целью обучения, причем не только русскому языку, 
но и специальности. 

Подобранные тексты являются основой для вза-
имосвязанного обучения основным видам речевой 
деятельности. Помимо этого они служат первичным 
источником для будущего профессионально ориенти-
рованного общения на русском языке (на подготови-
тельном курсе обучающиеся не изучают профильные 
дисциплины, знакомство с выбранной специально-
стью начинается только на первом курсе).

Первый урок – «Великий юрист» – посвящен лич-
ности выдающегося русского юриста А. Ф. Кони, т. е. 
это текст-повествование биографического характера, 
а значит, знакомство не только с жизнью конкретного 
человека, но и с моделью текста-биографии, по кото-
рой можно построить схожий текст об известном юри-
сте/ученом своей страны. Знакомство с данным типом 
текста также будет способствовать лучшему восприя-
тию подобных текстов на других дисциплинах. Также 
важно отметить культурно-просветительских характер 
подобных текстов: мы не просто знакомим иностранца 
с текстом-биографией, мы знакомим его с нашей на-
циональной культурой, традициями в юриспруденции, 
разносторонней личностью юриста.

Внутри каждого урока материал располагается 
следующим образом.
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В начале каждого урока обучающимся предлагает-
ся микротекст для аудирования или чтения, его цель – 
познакомить слушателей с темой урока урока. На дан-
ном этапе совершенно нормально, что обучающиеся 
не знают многих слов и конструкций, важно уловить 
на слух то, о чем говорится в тексте, т. е. тему. Также 
перед прослушиванием текста ставится вопрос, цель 
которого не столько получить ответ, сколько уже сори-
ентировать на то, о чем пойдет речь в тексте (механизм 
антиципации в изучении иностранного языка).

Задание 11

1. Вы знаете, кто такой А. Ф. Кони?
2. Прочитайте (прослушайте) текст-справку 

о нем. Расскажите, что вы узнали об А. Ф. Кони.
Имя великого русского юриста (1844–1927) зна-

ют все современные юристы в России. В историю 
он навсегда вошел как российский юрист, судья, госу-
дарственный и общественный деятель, литератор, су-
дебный оратор, тайный советник, член Государствен-
ного совета Российской империи, почетный академик 
Императорской Академии наук по филологии, про-
фессор кафедры уголовного судопроизводства Первого 
Петроградского университета, педагог и ученый. Дис-
сертация молодого А. Ф. Кони называлась «О праве 
обороны» (1865 г.) и была посвящена вопросам, кото-
рые мы сейчас называем «права человека». О его чест-
ности и неподкупности знали все, даже император.

Затем обучающимся предлагается ответить на во-
просы по содержанию текста.

Ответьте на вопросы.
1. Кто такой А. Ф. Кони?
2. В каких сферах деятельности он получил извест-

ность?
3. О чем была его диссертация?
4. Когда он ее написал?
5. О каком личном качестве А. Ф. Кони знали все?
Следующий этап – работа над новой лексикой (тер-

мины, производные слова, глаголы). 
Задание 2
В тексте вам встретится новые слова. Прочитай-

те их, постарайтесь понять их значение без обраще-
ния к словарю. В случае затруднений воспользуйтесь 
словарем.

1) вошел в историю (4) – вошел в комнату (4)
2) неподкупность, сущ., ж.р. – подкупить – купить 
3) ...
Далее обучающиеся знакомятся с особенностями 

глагольного управления и с новыми словообразователь-
ными моделями.

Задание 3
а) В этом уроке вы встретите новые глаголаы. За-

помните, с каким падежом они употребляются.
 – получать (НСВ) – получить (СВ) + что? (В.п.) об-

разование получение чего? (Р.п.) образования

1 Здесь и далее приведенная нумерация заданий соот-
ветствует последовательности их предъявления в статье. Си-
стема заданий не исчерпывается представленными в статье 
заданиями.

 – публиковать (НСВ) – опубликовать (СВ) + что? 
(В.п.) (книгу, статью)

 – ...
б) Составьте предложения с этими глагола-

ми. Над существительными напишите род и падеж, 
над глаголами – время и вид. 

Задание 4
От глагольных сочетаний образуйте именные со-

четания.
Образец: изучать юриспруденцию " изучение юри-

спруденции
1) получить хорошее образование "
2) продолжить обучение "
3) описать проблему "
4) возвращаться на родину "
5) разделить яблоко "
6) выражать идею "
Новые грамматические конструкции даются в ми-

кротекстах. Задача обучающихся – найти в них изучен-
ные конструкции, ответить на вопросы, кратко переска-
зать текст.

Задание 5
а) В тексте этого урока вы встретите новую кон-

струкцию.
 Конструкция Примеры

посвятить что? (В.п.) кому? 
чему? (Д.п.)

Мать посвятила сыну всю 
жизнь.

Бетховен посвятил свое про-
изведение «К Элизе» немец-
кой певице Элизабет Рекель.

б) Прочитайте текст. Найдите в нем изученные 
конструкции.

Анатолий Федорович Кони всю свою жизнь по-
святил служению Отечеству. Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации № 75 от 25 февраля 
2000 года была учреждена «Медаль Анатолия Кони» – 
высшая ведомственная награда Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

в) Ответьте на вопросы.
1. В каком году была учреждена «Медаль Анатолия 

Кони»?
2. «Медаль Анатолия Кони» – медаль какого ведом-

ства?
После ряда подобных заданий обучающимся пред-

лагается прочитать основной текст урока, фрагменты 
которого уже знакомы им. Достаточно большой объ-
ем текста уже не вызывает сложностей, т. к. предмет 
речи – тема – известен, лексика отработана, лексико-
грамматические конструкции знакомы, нет ощущения 
«неизвестности», страха перед текстом на иностранном 
языке.

Задание 6
Прочитайте текст об А. Ф. Кони.

Великий юрист
Слово – одно из величайших орудий челове-

ка. Бессильное само по себе, оно становится 
могучим и неотразимым, сказанное умело, 

искренне и вовремя. Оно способно увлекать 
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за собой самого говорящего и ослеплять его 
и окружающих своим блеском.

А.Ф. Кони
Будущий великий российский юрист, обществен-

ный деятель и литератор Анатолий Федорович Кони 
родился 28 января (9 февраля) 1844 года в Петербурге, 
в семье писателей и театральных деятелей…

Важным этапом работы с научным текстом яв-
ляются задания на трансформацию конструкций 
в синонимические. Параллельно ведется работа 
над предложно-падежной системой (преподавал что? 
[В.п.] – преподавание чего? [Р.п.]).

Задание 7
Скажите по-другому.
Образец: Кони семь лет преподавал теорию 

и практику уголовного судопроизводства в Император-
ском училище правоведения.

Кони посвятил семь лет преподаванию теории 
и практики уголовного судопроизводства в Император-
ском училище правоведения.

1) С. П. Королев создал космические корабли. 
2) Д. И. Менделеев создал периодическую систему 

химических элементов. 
3) Карл Маркс написал труд «Капитал». 
4) Стивен Хокинг изучает черные дыры. 
Послетекстовые упражнения включают в себя по-

иск предложений, содержание которых не совпадает 
с содержанием текста, упражнения, задача которых – 
закрепить новые грамматические конструкции, а так-
же задания, на закрепление основной информации 
текста.

Обучающиеся знакомятся с правилами составле-
ния плана текста (изучаются все три формы плана: во-
просная, назывная, тезисная, и виды плана: простой 
и сложный), конспекта текста, пересказывают тексты 
по плану.

Задание 8
а) Познакомьтесь с правилами составления вопро-

сного плана.
Научный текст имеет следующие структурные 

компоненты:
 – заглавие (заголовок);
 – введение;
 – основная часть;
 – заключение. 

Заголовок обычно называет тему текста. Во введе-
нии называются основные проблемы, о которых будет 
рассказываться в тексте. В основной части сообщается 
основная информация. В заключении делаются выво-
ды, подводятся итоги.

б) Проанализируйте структуру текста «Великий 
юрист».

1. В этом тексте есть введение? 
2. Какие абзацы относятся к введению?
3. О чем говорится во введении?
4. Какие абзацы относятся к основной части?
5. На сколько частей можно разделить основную 

часть?
6. О чем говорится в каждой из этих частей?

7. В этом тексте есть заключение?
8. О чем говорится в заключении?
в) Составьте вопросный план текста «Великий 

юрист». 
г) Перескажите текст по плану.
В завершение урока обучающимся, успешно ос-

воившим основной материал, предлагаются дополни-
тельные тексты. Например, уже в завершении первого 
урока, рассчитанного на 6 академических часов, обуча-
ющимся даются задания творческого характера, выво-
дящие их за пределы текста, с которым велась работа, 
вплоть до написания небольшого текста эссе – жанра, 
с которым большинство обучающихся знакомы по опы-
ту получения образования в своих странах. Они пони-
маю коммуникативную задачу текста – поделиться сво-
ими впечатлениями от прочитанного, поразмышлять 
над проблемами, затронутыми в тексте/высказываниях, 
предложенных для комментирования.

Задание 9
а) Прочитайте высказывания А.  Кони. Вы соглас-

ны с мнением великого юриста? Приведите свои аргу-
менты.

Слово – одно из величайших орудий человека. Бес-
сильное само по себе – оно становится могучим и неот-
разимым, сказанное умело, искренне и вовремя.

Величайшая награда для всякой умственной работы 
есть серьезная критика.

Чем отличается глупый человек от умного? Не 
интеллектом, а несокрушимой уверенностью в своей 
правоте. 

б) постройте свои примеры предложений по следу-
ющим схемам:

что? (И.п.) – одно из чего? (Р.п.)
что? (И.п.) становится чем? (Т.п.)
что? (И.п.) для чего? (Р.п.) есть что? (И.п.)
чем? (Т.п.) кто? что? (И.п.) отличается от кого? 

чего? (Р.п.)
в) Напишите эссе по одному из высказываний.
В Приложении к урокам даны материалы для ауди-

рования, а также терминологический минимум и опре-
деления понятий. Для большей эффективности работы 
по изучению языка специальности на подготовитель-
ном курсе возможен перевод терминов на английский, 
французский и испанский языки.

Таким образом, работа над обучением иностранных 
слушателей в рамках занятий по РКИ языку специаль-
ности представляет собой систему методически про-
думанных заданий, выстроенных на базе аутентичных 
текстов определенной научной сферы (юриспруден-
ция), отвечающих педагогическому принципу обучения 
«систематичности и последовательности».
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Содержание учебника ориентировано на реализацию требований ФГОС 
высшего образования к компетенциям выпускников вузов Российской Фе-
дерации. Соответствует основным темам и отражает дидактические едини-
цы рабочих программ учебной дисциплины «Политология», преподаваемой 
и изучаемой в вузах России. 

Раскрываются методология и история политической науки, теория по-
литики и политической власти, их социальные, институциональные и функ- 
циональные аспекты. Рассматриваются проблемы международных отноше-
ний и мировой политики, геополитики и национальной безопасности, осо-
бенности политической жизни современной России. В контексте тем глав 
учебника характеризуются правовая политика государства, деятельность 
правоохранительных органов, выделяются различные аспекты, относящиеся 
к личности и поведению сотрудника правоохранительных органов.

Для докторантов, аспирантов и студентов вузов, а также для использова-
ния в образовательном процессе вузов министерств и ведомств правоохра-
нительной системы России. 
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Развитие выносливости у студентов в процессе за-
нятий физической культурой представляет собой акту-
альную задачу, имеющую важное значение как для об-
разовательного процесса, так и для общего состояния 
здоровья молодежи. В условиях современного обще-
ства, где физическая активность часто уступает место 
сидячему образу жизни, формирование выносливости 
становится неотъемлемой частью подготовки студентов 
к будущей профессиональной деятельности. Как отме-
чает В. Д. Девяткин, «выносливость является одним 

из основных физических качеств, определяющих уро-
вень работоспособности студентов» [2, с. 94].

Роль педагогики в формировании выносливости 
студентов невозможно переоценить, поскольку она 
определяет структуру и содержание образовательного 
процесса. К. Д. Ушинский подчеркивал важность си-
стематического подхода в обучении, при котором по-
следовательное закрепление навыков приводит к долго-
срочным результатам. Л. С. Выготский акцентировал 
внимание на взаимодействии физического и психиче-
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ского развития, отмечая, что формирование выносли-
вости связано не только с биологическими факторами, 
но и с социальными условиями обучения. В основе пе-
дагогического подхода к развитию выносливости лежат 
такие принципы, как систематичность, доступность 
и индивидуализация. Систематичность предполагает 
регулярное и планомерное выполнение физических 
упражнений, что создает базу для устойчивого про-
гресса. Принцип доступности ориентирован на подбор 
таких упражнений и методов, которые соответствуют 
уровню физической подготовки студентов, что позволя-
ет избежать перегрузок и демотивации. Индивидуали-
зация, в свою очередь, учитывает личные особенности 
каждого студента, такие как состояние здоровья и сте-
пень физической подготовки, обеспечивая оптималь-
ные условия для их развития.

Существуют определенные противоречия в подхо-
дах к развитию выносливости, которые требуют науч-
ного осмысления. Во-первых, это различия в методах 
тренировки, которые должны учитывать индивидуаль-
ные особенности студентов, такие как уровень физи-
ческой подготовки и состояние здоровья. Во-вторых, 
недостаточная интеграция современных методик в об-
разовательный процесс, что ограничивает возможно-
сти для всестороннего развития физических качеств. 
В-третьих, ограниченные исследования влияния вы-
носливости на психоэмоциональное состояние студен-
тов, что оставляет открытыми вопросы о комплексном 
воздействии физических нагрузок на организм.

Научная разработанность темы включает 
в себя исследования, проведенные такими учеными, 
как А. Н. Рогозина и А. Ю. Нечаева, которые подчер-
кивают важность аэробной выносливости и ее влия-
ние на работоспособность [5, с. 459]. Однако, несмо-
тря на значительное количество исследований, многие 
аспекты остаются недостаточно изученными, что тре-
бует дальнейшего анализа и разработки новых методик. 

Методология исследования развития выносливости 
у студентов в процессе занятий физической культурой 
включает в себя разнообразные подходы, которые мож-
но разделить на физиологические и педагогические. 
В рамках физиологических исследований акцент де-
лается на изучение аэробных и анаэробных процессов, 
которые играют ключевую роль в кардиореспираторной 
системе. Аэробные тренировки, такие как бег и плава-
ние, способствуют улучшению кислородного обмена 
и повышению общей выносливости. Анаэробные на-
грузки, например, силовые упражнения, развивают 
специфическую выносливость, необходимую для вы-
полнения интенсивных физических задач.

Педагогические подходы к развитию выносливости 
у студентов включают в себя разработку индивидуаль-
ных и групповых тренировочных программ, которые 
учитывают уровень физической подготовки и мотива-
цию учащихся. Важным аспектом является создание 
условий для самостоятельного контроля и оценки фи-
зического состояния студентов, что способствует фор-
мированию устойчивой потребности в регулярных за-
нятиях физической культурой. 

Современные цифровые технологии играют клю-
чевую роль в развитии выносливости студентов, делая 
образовательный процесс более интерактивным и мо-
тивирующим. Приложения для мониторинга физиче-
ской активности, такие как фитнес-трекеры и мобиль-
ные платформы, позволяют студентам самостоятельно 
отслеживать свой прогресс, контролировать нагрузку 
и корректировать тренировки. Виртуальные трениров-
ки и онлайн-программы предоставляют доступ к разно-
образным упражнениям, что повышает их доступность 
и удобство. Геймификация в образовательном процес-
се, например, введение соревнований между группами 
или индивидуальными участниками с использованием 
системы наград и достижений, стимулирует интерес 
студентов и формирует у них устойчивую мотивацию 
к регулярным занятиям физической культурой.

Таким образом, комплексный подход, сочетающий 
физиологические и педагогические методы, позволя-
ет эффективно развивать выносливость у студентов, 
что положительно сказывается на их здоровье и успе-
ваемости. Внедрение таких методик в образовательный 
процесс способствует не только физическому разви-
тию, но и формированию навыков самоконтроля и от-
ветственности за собственное здоровье.

Физиологические механизмы, лежащие в основе 
развития выносливости, представляют собой слож-
ный комплекс процессов, включающих как аэробные, 
так и анаэробные системы. Аэробная выносливость, 
как отмечает А. Н. Рогозина, связана с использованием 
кислорода для расщепления углеводов, белков и жиров, 
что обеспечивает длительное поддержание физической 
активности [5, с. 459]. В то время как анаэробные про-
цессы активируются при интенсивных нагрузках, когда 
организм не успевает снабжать мышцы достаточным 
количеством кислорода, что приводит к образованию 
молочной кислоты. 

Энергетические системы организма играют клю-
чевую роль в обеспечении выносливости. Основные 
из них – это фосфагенная система, гликолитическая 
и окислительная. Фосфагенная система обеспечивает 
энергию для кратковременных и интенсивных нагру-
зок, таких как спринт, за счет креатинфосфата. Глико-
литическая система активируется при нагрузках сред-
ней продолжительности и интенсивности, используя 
гликоген как основной источник энергии. Окислитель-
ная система, в свою очередь, поддерживает длительные 
нагрузки, такие как марафон, за счет окисления углево-
дов и жиров. 

Порог анаэробного обмена (ПАНО) является важ-
ным показателем, определяющим способность орга-
низма переносить интенсивные нагрузки. Он характе-
ризует уровень интенсивности, при котором начинается 
значительное накопление молочной кислоты в мышцах. 
Повышение ПАНО позволяет спортсменам и студентам 
выполнять более интенсивные упражнения без быстро-
го наступления усталости. 

Таким образом, понимание и развитие физиоло-
гических механизмов выносливости является основой 
для эффективного планирования тренировочных про-
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грамм, направленных на улучшение физической формы 
студентов и их адаптацию к физическим нагрузкам.

Циклические виды спорта, такие как лыжные гон-
ки и гребля, также играют важную роль в развитии вы-
носливости. Они не только способствуют укреплению 
сердечно-сосудистой системы, но и развивают коор-
динацию и баланс, что особенно важно для студентов, 
стремящихся к всестороннему физическому развитию. 
Включение элементов национальных видов спорта, 
как отмечает П. П. Андросов, «выступает как средство 
общей физической подготовки в развитии физических 
качеств и способствует формированию двигательных 
навыков и активности студентов» [1, с. 12].

Разнообразие тренировочных методик позволя-
ет не только улучшить физическую форму студентов, 
но и повысить их успеваемость, что делает их неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Интеграция 
уроков физической культуры с биологией позволяет 
студентам глубже понять физиологические процессы, 
влияющие на развитие выносливости, например, рабо-
ту сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Связь 
с психологией помогает изучить мотивационные ме-
ханизмы и развить волевые качества, что способству-
ет формированию устойчивой мотивации к занятиям 
спортом и улучшению результатов.

Педагогические технологии играют важную роль 
в формировании выносливости у студентов, обеспе-
чивая систематический подход к физическому вос-
питанию. Разработка тренировочных программ, учи-
тывающих индивидуальные особенности каждого 
студента, позволяет оптимизировать процесс обучения 
и повысить его эффективность. Индивидуальный под-
ход способствует более точной настройке нагрузок, 
что особенно важно для студентов с различным уров-
нем физической подготовки.

Групповые занятия, в свою очередь, создают ус-
ловия для формирования командного духа и взаимной 
поддержки, что положительно сказывается на мотива-
ции студентов. Как отмечает Н. А. Лопатин, «особое 
внимание в настоящее время необходимо обращать 
на решение оздоровительных и образовательных задач, 
формирование у студентов методических знаний, вос-
питывать устойчивую потребность в систематических 
занятиях физической культурой» [3, с. 157]. Это под-
черкивает значимость интеграции педагогических тех-
нологий в образовательный процесс.

Мотивация студентов является ключевым фактором 
в развитии выносливости. Использование различных 
методов поощрения и оценки достижений способству-
ет поддержанию интереса к занятиям физической куль-
турой. Введение элементов соревнований и игровых 
форматов может значительно повысить вовлеченность 
студентов и стимулировать их к достижению лучших 
результатов.

Таким образом, педагогические технологии, на-
правленные на развитие выносливости, должны учиты-
вать как индивидуальные, так и групповые особенности 
студентов, а также активно использовать мотивацион-
ные механизмы для достижения наилучших результа-

тов в образовательном процессе. Педагог может под-
держивать интерес студентов с помощью позитивного 
подкрепления, подчеркивая достижения и прогресс 
каждого. Индивидуальное наставничество позволяет 
адаптировать задачи под возможности студента, по-
вышая уверенность в своих силах. Оценка успехов 
через регулярные тестирования и обратную связь мо-
тивирует к дальнейшему развитию. Игровые форматы 
и соревнования усиливают вовлеченность студентов, 
развивают дух соперничества и побуждают к достиже-
нию высоких результатов в физической подготовке.

Физиологические и психологические эффекты 
тренировок на выносливость студентов представляют 
собой многогранный процесс, оказывающий значи-
тельное влияние на различные системы организма. Сер-
дечно-сосудистая система, в частности, подвергается 
значительным изменениям в результате регулярных фи-
зических нагрузок. Увеличение объема сердца и улуч-
шение его функциональных показателей способствуют 
более эффективному кровообращению и снабжению 
тканей кислородом. Это, в свою очередь, повышает об-
щую работоспособность и снижает риск сердечно-со-
судистых заболеваний.

Дыхательная функция также претерпевает поло-
жительные изменения. Увеличение жизненной емко-
сти легких и улучшение вентиляции способствуют 
более эффективному газообмену, что особенно важно 
при выполнении интенсивных физических упраж-
нений. Как отмечает А. Ю. Нечаева, «общий уровень 
работоспособности в целом, как физической, так и ум-
ственной напрямую связан и детерминирован одним 
из важнейших физических качеств, таким как выносли-
вость» [5, с. 458].

Нервная система, в свою очередь, адаптируется 
к регулярным физическим нагрузкам, что проявляет-
ся в улучшении координации движений и повышении 
устойчивости к стрессу. Психоэмоциональное состоя-
ние студентов также улучшается благодаря регулярным 
тренировкам, что способствует снижению уровня тре-
вожности и депрессии. Данный факт особенно важен 
в условиях учебного процесса, где высокая нагрузка 
может негативно сказываться на психическом здоровье 
студентов.

Таким образом, тренировки на выносливость ока-
зывают комплексное воздействие на организм студен-
тов, улучшая как физическое, так и психоэмоциональ-
ное состояние, что подчеркивает важность интеграции 
регулярной физической активности в образовательный 
процесс для достижения оптимальных результатов 
в обучении и поддержания здоровья.

Исследование, посвященное развитию выносливо-
сти у студентов в процессе занятий физической куль-
турой, выявило значительное влияние регулярных 
тренировок на физическое и психоэмоциональное со-
стояние учащихся. Авторы, такие как В. Д. Девяткин 
и А. Ю. Нечаева, подчеркивают важность выносливо-
сти как ключевого физического качества, определяю-
щего уровень работоспособности студентов [2, с. 94; 5, 
с. 458]. Включение аэробных и анаэробных тренировок, 
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а также использование интервальных нагрузок, способ-
ствует улучшению кардиореспираторной выносливо-
сти и укреплению опорно-двигательного аппарата.

Значимость полученных результатов заключает-
ся в возможности интеграции эффективных методик 
в образовательный процесс, что способствует не только 
улучшению физической формы студентов, но и повы-
шению их успеваемости. Педагогические технологии, 
такие как индивидуальный и групповой подходы, а так-
же мотивационные механизмы, играют важную роль 
в формировании устойчивой потребности в системати-
ческих занятиях физической культурой [3, с. 157].

Будущие исследования могут быть направлены 
на изучение долгосрочных эффектов тренировок и раз-
работку индивидуализированных программ, учиты-
вающих особенности каждого студента. Это позволит 
оптимизировать процесс обучения и повысить его эф-
фективность, что особенно важно в условиях современ-
ного образовательного процесса.
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ций со стороны взрослых, поощрение и неудовольствие. Однако, с точки зрения авторов, это все говорит о культуре 
в обществе, о воспитательной роли родителей, образовательных организаций и СМИ. Последние играют важную 
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Лающий, кусающийся... но человек! 
Эту загадку могут легко разгадать поклонники но-

вого хобби, завоевавшего российские регионы. По мере 
того, как набирает обороты следующий тренд, собира-
ющий толпы поклонников на занятия и соревнования, 
число противников этого явления растет в геометриче-
ской прогрессии. 

Все началось с появления на улицах больших и ма-
лых городов детей, которые бегали и прыгали, как жи-
вотные, и издавали похожие звуки. Поначалу дети вызы-
вали у них улыбку (кто в детстве не рисовал животных?), 
но со временем масштаб явления начал пугать – в самом 
буквальном смысле этого слова. Теперь неизвестные 

животные нападают на прохожих, царапаются и тре-
буют еды. Давайте разберемся, кто такие квадроберы,  

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0% 
B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%80%D1%8B. Квадро́беры 
(англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит 
от соединения лат. quattuor ‒ четыре и англ. aerobics ‒ аэро-
бика [1][2], которое ассоциируется с перемещением на четы-
рех конечностях; средствами массовой информации для обо-
значения самого явления используются термины квадро́бика 
и квадро́бинг, квадро́берство, реже ‒ квадро́беринг; в англо-
язычной научной литературе фитнес-вариант квадробики 
известен как англ. quadrupedal movement training (QMT)[3], 
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чем они отличаются от фурри1 и почему вокруг них так 
много шума. 

Что значит квадробер? Маленькие дети, подростки, 
молодые люди и даже взрослые надевают маски живот-
ных, завязывают пушистые хвосты и бегают на четве-
реньках в общественных местах. При этом они мяу-
кают, лают, мычат, рычат, ржут и воют. Они копируют 
повадки собак, кошек, обезьян, овец, волков и других 
животных, считая себя сторонниками неофициального 
вида спорта. Для усиления имиджа они надевают маски 
животных, используют накладные хвосты и перчатки. 
Сегодня на детских площадках, в парках и скверах мож-
но встретить не только людей, которые рычат и прыга-
ют на четвереньках. 

Во многих странах проводятся совместные меро-
приятия и соревнования. На них поклонники квадро-
бинга бегают, плавают, имитируют охоту, лазают по де-
ревьям и спят, как животные. 

Что такое квадробинг? Изначально квадробика – 
это атлетика на четырех конечностях на стыке гимна-
стики и акробатики. В основе трюков лежат физические 
упражнения, схожие с движениями животных. Квадро-
беры изучают поведение зверей, передвигающихся 
на четырех лапах, и стараются их повторить.

В Интернете вы можете найти информацию о том, 
что название «квадробинг» родилось из сочетания ла-
тинского слова quattuor (четыре) и английского aerobics 
(аэробика). Неофициальным родоначальником этого 
направления считается японец Кеничи Ито2, прозван-
ный в Интернете Человеком-обезьяной. Так его драз-
нили в детстве из-за его специфической внешности. 
В одном из интервью мужчина вспоминал, что его ни-
когда не обижали сверстники, потому что он не считал 
обезьян низшими существами. Однажды житель при-
города Токио увидел обезьяну патас, которая мчалась 
куда-то с невероятной скоростью. Кеничи Ито решил 
во что бы то ни стало научиться бегать как обезьяна. 
Парень потратил девять лет на осуществление своей 
мечты: он изучал особенности движений обезьян и раз-
работал собственную технику – от медленной ходьбы 

а соответствующие субкультура и неофициальный вид спорта 
в англоязычной прессе как англ. quadrobics) ‒ люди, преимуще-
ственно подростки, занимающиеся имитацией действий и по-
вадок животных. В разных печатных изданиях такая имитация 
воспринимается как субкультура и / или особый неофициаль-
ный вид спорта.

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83
%D1%80%D1%80%D0%B8. Фу́рри (англ. furry «пушистый, 
покрытый мехом») ‒ это сообщество людей, которые инте-
ресуются искусством и культурой, связанными с антропо-
морфными животными ‒ существами, обладающими чело-
векоподобными чертами. Фурри создают костюмы, рисунки 
и другие формы самовыражения, используя мотивы природы 
и идентифицируя себя с персонажами, но не считая себя укра-
шением или воплощением животных. Некоторые фурри проч-
но идентифицируют себя с одним или несколькими видами 
животных, что может проявляться в онлайн-взаимодействии, 
а иногда и в создании костюмов-фурсьютов.

2 URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3cb39 
a57-676d5a47-c737724f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/
Kenichi_Ito_(athlete). 

на четвереньках до быстрого бега в прыжках. В 2015 
году Кеничи установил рекорд, пробежав 100 метров 
за 15,71 секунды. У этого увлечения появилось много 
последователей, которым удалось превзойти родона-
чальника этого хобби. Позже сторонники квадробинга 
добавили маски и хвосты животных для большей убе-
дительности и наглядности. 

Новый всплеск интереса к квадробике произошел 
в 2020 году, когда в Сети завирусился ролик «Введение 
в квадробику». На видео девушка показывает базовые 
атлетические упражнения для квадроберов: бег на чет-
вереньках, прыжки и другие движения.

Как квадробинг превратился в субкультуру. 
Начавшись как причудливый вид спорта, квадробинг 
постепенно вобрал в себя элементы косплея – еще 
одного хобби, в основе которого лежит переодевание 
в персонажей из книг, фильмов и игр. Квадроберы 
выбирают животное, чьи повадки будут стараться по-
вторить, и подбирают аксессуары к образу. Часто это 
не полноценные костюмы, а отдельные элементы: ис-
кусственные хвосты, перчатки-лапки, ободки с ушка-
ми и маски. 

Популярен квадробинг среди подростков 7–13 лет. 
Дети наблюдают за животными, придумывают сце-
нарии и снимают видео, где притворяются кошками, 
лисами или волками. А также находят друзей по инте-
ресам – вступают в сообщества в соцсетях, посещают 
мероприятия и устраивают сходки – встречи с едино-
мышленниками. Квадробинг можно с уверенностью на-
звать современной подростковой субкультурой, какими 
были готы, панки и эмо в 2000-е годы.

Как о квадробинге узнали в России. Сам тренд 
начал набирать популярность весной 2024 года. В со-
циальных сетях стали вируситься видео с подростками 
в звериных масках, которые бегают на четвереньках 
и лазают по деревьям. Но гораздо больше людей узна-
ло о квадробинге в августе, после концерта Mia Boyka3 
в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ). Певи-
ца осудила девочку в маске кошки, которая поднялась 
к ней на сцену. Когда видео достигло соцсетей, боль-
шинство пользователей встало на сторону квадроберки. 
Многие отмечали, что публичная критика могла сильно 
травмировать девочку. 

В последующие месяцы о квадробинге высказыва-
лось множество общественных деятелей и представи-
телей власти. Единого мнения не сложилось. Пока одни 
видят в квадроберах всего лишь увлекшихся новой 
игрой подростков, другие связывают хобби с менталь-
ным расстройством. 

Сенатор Наталия Косихина4 предложила запретить 
субкультуру, сказав, что квадробинг травмирует психи-
ку детей. Виталий Милонов же отметил, что никакой 
официальной позиции по движению «нет и быть не мо-
жет». По его мнению, квадробинг – это просто новое 
«чудаковатое увлечение», к которому не стоит подогре-
вать интерес, устанавливая запреты. 

3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mia_Boyka.
4 URL: http://council.gov.ru/structure/persons/1431/.
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Опасен ли квадробинг для детей. В СМИ часто 
попадают исключительные случаи – те, что вызовут 
реакцию и сподвигнут к дискуссии. Именно такие ви-
део – на которых квадроберы рычат, кусаются и напада-
ют на прохожих – создают негативный образ движения. 
Но это лишь отдельные случаи, по которым не стоит 
оценивать влияние субкультуры. 

Сам по себе квадробинг не опасен. Это просто 
хобби, которое позволяет ребенку выделиться и почув-
ствовать себя частью какого-либо сообщества. Прежде 
всего, он выполняет развлекательную функцию. Под-
ростки стремятся быть модными и демонстрируют 
свое умение копировать поведение животных, сорев-
нуясь друг с другом, у кого самая крутая маска и при-
вычки. Цель состоит в том, чтобы как можно точнее 
передать поведение кошки, собаки, лисы, ежа, свиньи 
и других животных. Очевидно, что настоящий квадро-
бер должен обладать наблюдательностью, артистиз-
мом и выносливостью (иначе вы долго не сможете 
прыгать на четвереньках). Но иногда попытки похо-
дить на животных заходят далеко – когда дети набра-
сываются на кошачий или собачий корм, жуют траву 
в парке, кусают случайных прохожих или удовлет-
воряют свои физиологические потребности под бли-
жайшим кустом. В подростковом возрасте дети часто 
экспериментируют в поисках себя. Например, красят 
волосы, вступают в фандомы и становятся частью ка-
кой-либо субкультуры. Все это позволяет подростку 
почувствовать себя «своим» в группе людей со схожи-
ми интересами и обрести понимание, которого не хва-
тает в семье.

В чем разница между квадроберами и фурри? 
Идеи этих двух субкультур схожи. Но квадроберы от-
личаются от фурри – поклонников человекоподобных 
животных. Квадробика – это не переодевание в извест-
ных людей. Последователи этого движения стремятся 
подражать поведению животных. А для фанатов фур-
ри костюмы и перевоплощение в конкретного героя 
стоят на первом месте. Конечно, целевые аудитории 
этих феноменов могут пересекаться, но различия все 
же есть.

Специалисты отмечают, что квадробинг – такая 
же сюжетно-ролевая игра, как дочки-матери или игры 
в пиратов и принцесс. Обратить внимание на увлечение 
ребенка нужно, если он начинает «застревать» в образе. 
Например, отказывается снимать маску, не хочет прини-
мать пищу, используя столовые приборы, или начинает 
вести себя агрессивно. Это может говорить о попыт-
ке привлечь внимание со стороны родителей. А также 
о желании уйти от тяжелой реальности. 

Подметим, что родители тоже имеют иногда невер-
ное представление о своем ребенке, кроме того часто 
потакают всем его желаниям, но культура поведения, 
понимание ценностей жизни и общества помогут разо-
браться в том, когда заканчивается игра и начинается 
реальность. Уметь не перейти грань между игрой и ре-
альностью.
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Актуальные проблемы организационной культуры правоохрани-
тельных органов. Строение. Управление : учебник / А. И. Бастрыкин 
[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.

Государственная служба в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохра-
нительная деятельность» / [О. В. Зиборов и др.] ; под ред. О. В. Зиборова, 
Б. Н. Комахина, Е. Н. Хазова.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2022. 223 с.

ISBN 978-5-238-03589-5
Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-

ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

Для студентов вузов, курсантов и слушателей, обучающихся в юриди-
ческих учебных заведениях МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-
ность».
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Организация самоподготовки обучающихся образовательных 
организаций МВД России по иностранному языку

Татьяна Алексеевна Землякова1, Валерий Дмитриевич Земляков2 
1, 2 Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Белгород, Россия 
1 Semljakowa@yandex.ru 
2 semljakow@yandex.ru 

Аннотация. Представляются результаты исследования, посвященного определению эффективных способов ор-
ганизации и совершенствования самостоятельной работы обучающихся образовательных организаций МВД России; 
поиска действенных методов и средств формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной под-
готовки к практическим занятиям по английскому языку в ходе формирования способности осуществлять деловую 
коммуникацию на иностранном языке. Исследование было направлено на решение следующих задач: изучение ос-
новных подходов к пониманию и организации самостоятельной работы обучающихся; систематизация современных 
методических рекомендаций; подготовка схемы методических рекомендаций, представляющих собой структури-
рованную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения учебной дисциплины «Иностранный 
язык»; разработка заданий для самостоятельной работы; обеспечение обучающихся необходимыми алгоритмами 
для самостоятельного выполнения заданий.
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ся, этап, иностранный язык, подготовка

Для цитирования: Землякова Т. А., Земляков В. Д. Организация самоподготовки обучающихся образователь-
ных организаций МВД России по иностранному языку // Психология и педагогика служебной деятельности. 2025. 
№ 1. С. 122–126. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-122-126. EDN: ONNBOX.

Original article

Organization of self-training of students of educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia in a foreign language

Tatyana A. Zemlyakova1, Valery D. Zemlyakov2

1, 2 Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin, Belgorod, Russia
1 Semljakowa@yandex.ru 
2 semljakow@yandex.ru 

Abstract. The effectiveness of the educational process in the academic discipline «Foreign language» as a whole depends 
on the organization of this type of educational activity. The article presents the results of the research devoted to determining 
effective ways to organize and improve the independent work of students of the educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia; the search for effective methods and means of forming and developing students’ skills of self-
preparation for practical classes in English during the formation of the ability to carry out business communication in a 
foreign language. The research was aimed at solving the following tasks: studying the main approaches to understanding 
and organizing independent work of students; systematization of modern methodological recommendations; preparation 
of a scheme of methodological recommendations, which are structured information defining the order, logic and accents of 
studying the academic discipline “Foreign language”; development of tasks for independent work; providing students with 
the necessary algorithms and techniques for self-completion of individual tasks.
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Компетентностный подход в современной системе 
высшего образования «ориентирован на выстраивание 
и реализацию индивидуальной траектории самораз-
вития обучающегося, основанной на самоорганиза-
ции и самообразовании» [3, с. 142]. Именно поэтому 
содержание самостоятельной работы обучающихся, 
как и ее организация, всегда находились в центре вни-
мания при реализации рабочих программ учебных 
дисциплин, что находит свое отражение в научной ли-
тературе. 

А. П. Шувалов и другие уделили внимание орга-
низация и реализации самостоятельной работы кур-
сантов и слушателей в образовательных организациях 
МВД России как важнейшему этапу профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД [10], Е. Н. Воронова – 
самостоятельной учебной деятельности как средству 
профессионального саморазвития студентов педагоги-
ческих вузов на материале занятий по иностранному 
языку [1], Е. В. Королькова – педагогическим условиям 
индивидуализации самостоятельной работы студентов 
на материале иностранного языка [4], Т. В. Минакова – 
развитию познавательной самостоятельности студентов 
университета в процессе изучения иностранного языка 
[5], Э. А. Сарибекова – формированию умений и навы-
ков самостоятельной работы у студентов в процессе изу- 
чения иностранного языка [8], Т. В. Сидоренко – фор-
мированию профессиональных компетенций студентов 
в процессе самостоятельной работы при обучении ино-
странному языку: на примере направлений подготовки 
бакалавров в области информационных технологий [9], 
Л. В. Сидорова – личностно-ориентированной органи-
зации самостоятельной работы студентов неязыкового 
вуза в процессе изучения иностранного языка на мате-
риале английского языка [10]. 

Существуют различные определения самостоя-
тельной работы обучающихся. По мнению И. Н. Сам-
соновой, она «представляется как целенаправленная, 
внутренне мотивированная структурированная самим 
объектом в совокупности выполняемых действий и кор-
ригируемая им по процессу и результату деятельности», 
которая «не должна являться самоцелью, она может вы-
ступать эффективным средством обучения, средством 
формирования активности обучаемых» [7, с. 706]. 
Большой акцент в последнее время делается именно 
на оптимизации методов обучения, а также на самосто-
ятельную работу обучающихся вне учебной аудитории 
и без непосредственного контроля преподавателя, так 
как она направлена на «формирование учебных умений 
студентов в их внеаудиторной самостоятельной работе 
[6, с. 115].

Для обучающихся образовательных организаций 
МВД России самостоятельная работа является способом 
целенаправленного освоения знаний, умений, навыков, 
необходимых для дальнейшего применения в профес-
сиональной деятельности, приобретаемых без непо-

средственного участия преподавателя» [2, с. 142]. Говоря 
об обеспечении качества и развития языковой подго-
товки в образовательных организациях системы МВД 
России, также нельзя не охватить вниманием самосто-
ятельную подготовку обучающихся. По учебной дисци-
плине «Иностранный язык» по направлению подготовки 
40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка на са-
мостоятельную работу обучающихся очной формы обу-
чения определено 43 часа при 110 часах практических 
занятий, заочной формы обучения – 96 часов при 12 ча-
сах практических занятий. 

Мы рассматриваем при этом условно самостоятель-
ную работу, так как обучающиеся не определяют цели, 
объем, содержание и сроки обучения. Этот вид учебной 
деятельности должен быть управляемым и иметь стро-
го определенный конечный результат. Исходя из этого 
необходимо подготовить методические материалы, обе-
спечивающие организацию и управление самостоя-
тельной работой обучающихся. 

Изучение методических рекомендаций по учебной  
дисциплине «Иностранный язык» показало, что они  
зачастую носят очень формальный характер, содержат 
информацию о том, где найти материал для изучения 
и не представляют последовательного алгоритма дей-
ствий, повышающего эффективность изучения учебной 
дисциплины в ходе самоподготовки. Неэффективность 
таких методических материалов подтвердил и опрос 
обучающихся. Он показал, что при очной форме обу-
чения методическими рекомендациями по различным 
видам деятельности пользуются 6 % обучающихся, 
при заочной – 57 %. Как видно, у курсантов очной фор-
мы обучения интерес к рекомендациям очень низкий. 
У слушателей заочного обучения – значительно выше. 
Это объясняется большим количеством часов, выделяе-
мых на контактные виды работы при очной форме обу- 
чения, чем на заочной, и чрезмерной опеке со стороны 
профессорско-преподавательского состава. Слушатели 
факультета заочного обучения вынуждены изучать все 
доступные им материалы, оставшись один на один с по-
ставленными перед ними задачами по освоению необ-
ходимого учебного контента и выполнения письменных 
работ, предусмотренных в учебном рабочем плане. 

У обучающихся должны находиться в распоряже-
нии методические рекомендации по различным видам 
самостоятельной деятельности:

 – методические рекомендации для самостоятель-
ной подготовки к практическим занятиям;

 – методические рекомендации по выполнению 
практикума по учебной дисциплине «Иностранный 
язык»;

 – методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы по учебной дисциплине «Иностран-
ный язык»;

 – методические рекомендации по написанию рефе-
рата.

For citation: Zemlyakova T. A., Zemlyakov V. D. Organization of self-training of students of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in a foreign language. Psychology and pedagogy of service activity. 2025;(1):122–
126. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2025-1-122-126. EDN: ONNBOX.
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По нашему мнению, в первую очередь необходи-
мо рассмотреть возможный формат методических ре-
комендаций для самостоятельной подготовки к прак-
тическим занятиям, которые смогут вызвать интерес 
у обучающихся, способствовать их саморазвитию и обе-
спечить качество изучения предлагаемого содержания. 
Они должны представлять собой структурированную 
информацию, определяющую порядок, логику и ак-
центы изучения учебной дисциплины «Иностранный 
язык», задачи которой определяются в первую очередь 
коммуникативными и познавательными потребностя-
ми обучающихся. Целью методических рекомендаций 
является представление наиболее эффективных и ра-
циональных вариантов и образцов действий, которые 
применимы для самостоятельной подготовки к прак-
тическим занятиям. Таким образом, это подробный 
алгоритм действий по изучению учебной дисциплины 
«Иностранный язык», а также конкретный материал, 
обеспечивающий самостоятельную работу обучающих-
ся для формирования способности осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на иностранном языке. 

По нашему мнению, наиболее удобным и вызы-
вающим особый интерес у обучающихся может быть 
электронный формат методических рекомендаций, ко-
торый обладают рядом преимуществ перед печатным 
вариантом. В первую очередь, это доступность в лю-
бом месте и в любое время. Самоподготовка у обуча-
ющихся образовательных организаций МВД России 
может осуществляться в образовательной организа-
ции по распорядку дня, и не всегда у них может быть 
в наличие печатный вариант, а доступ к электронному 
формату всегда находится в распоряжении. Кроме того, 
мультимедийные средства воздействия являются несо-
мненным средством повышения мотивации к любым 
видам образовательной деятельности, осуществляемых 
в индивидуальном самостоятельном режиме. Далее 
не стоит забывать о быстрой навигации внутри мето-
дических рекомендаций, что позволяет экономить вре-
мя на поиске необходимой информации. Гиперссылки 
дают возможность обращения к внешним справочным 
источникам, а автоматизированный контроль дает пред-
ставление об уровне сформированности способности 
осуществлять деловую коммуникацию в рамках опре-
деленной темы. Таким образом, формат для методиче-
ских рекомендаций предпочтителен электронный.

Мы предполагаем, что для структуры методиче-
ских рекомендаций необходимо наличие двух разделов. 
Первый раздел предназначен для размещения общих 
методических рекомендаций по изучению учебной 
дисциплины «Иностранный язык», а именно по само-
стоятельной работе над различными аспектами речи: 
над изучением лексической темы, над восприятием 
иностранной речи на слух, над лексическим материа-
лом, со справочными материалами, с грамматическим 
материалом, с информационным материалом на ино-
странном языке. Кроме того, необходимо в этом разде-
ле указать цели и задачи освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», а также тематический план.

Второй раздел включает в себя наиболее эффек-
тивные и рациональные варианты и образцы действий, 
которые применимы для самостоятельной подготовки 
к практическим занятиям в соответствии с тематиче-
ским планом.

Работа по каждой теме целесообразно разделить 
на несколько этапов: вводно-мотивационный, лекси-
ческий, информационный, коммуникационный, кон-
трольно-проверочный. 

В вводно-мотивационном разделе раскрываются 
мотивы, важность изучения темы, перспективы и ори-
ентиры, определяется порядок, логика и акценты рабо-
ты над темой. Например:

Этап 1. Вводно-мотивационный
Почему мы изучаем тему «Подготовка полицейских 

кадров в странах изучаемого языка и России»?
Сотрудники полиции занимают значительное место 

в системе исполнительной власти каждой страны, так 
как выполняют важные задачи в области внутренней 
безопасности, а именно социальной и правовой безо-
пасности. Поэтому требования к ним высоки. Изучение 
и обсуждение особенностей профессиональной под-
готовки и образования сотрудников полиции в России 
и за рубежом необходимо в ходе иноязычной подготов-
ки. Сделать это возможно только преодолев 4 предлага-
емых этапа: лексический, информационный, коммуни-
кативный и контрольно-проверочный. 

Обоснуйте свой вариант ответа.
В лексическом разделе необходимо указать лек-

сический минимум, необходимый для осуществления 
коммуникации в пределах изучаемой темы. При кон-
тактной работе с обучающимися преподаватель этот 
материал представляет и осуществляет первичное за-
крепление. В ходе самостоятельной подготовки обуча-
ющиеся записывают его в тетрадь, так как этот процесс 
происходит для всех по-разному; отрабатывают чтение, 
пользуясь представленной транскрипцией; а также при-
меняют указанный лексический минимум в различных 
вариациях. Например, перевод слов на русский язык 
с опорой на значения словообразовательных элементов; 
перевод слов с опорой на интернационализмы, пере-
вод слов с единым элементом, перевод словосочетаний 
с новыми словами и т. д. Таким образом осуществля-
ется подготовка к следующему этапу самостоятельной 
работы в индивидуальном режиме и формируется ак-
тивный лексический запас для осуществления комму-
никации на иностранном языке. 

В ходе информационного этапа осуществляет-
ся деятельность по применению изученной лексики 
в текстовом формате, переводу текстового материала 
на русский язык, работа по закреплению и активизации 
лексического материала. Целесообразно представить 
необъемные информационные тексты, представить за-
дания на проверку понимания прочитанного и актив-
ного использования нового лексического материала 
и в завершении выполнить письменное задание по опре-
делению уже известной информации и новой для об-
учающегося. Например: Я знал, что государственная 
власть делится на законодательную, исполнительную 
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и судебную. Теперь я знаю, что законодательную власть 
в США осуществляет Конгресс. 

Поскольку коммуникационный этап направлен 
на формирование способности обучающихся осущест-
влять деловую коммуникацию на иностранном языке 
в рамках изучаемой темы, необходимо направить уси-
лия обучающихся на построение диалогической и мо-
нологической речи, где необходимо выполняя задания, 
догадаться о возможных вопросах, опираясь на отве-
ты, перевода на английский язык части диалога, само-
стоятельного составления диалога и монологического 
высказывания с опорой на представленные вопросы 
и т. д. 

Контрольно-проверочный раздел должен содержать 
контрольно-проверочные задания в том числе и в те-
стовом режиме для определения уровня изученности 
темы и сформированности способности обучающихся 
осуществлять деловую коммуникацию на иностранном 
языке в рамках изучаемой темы. 

Таким образом, самостоятельную работу обуча-
ющихся в ходе подготовки к практическим занятиям 
по учебной дисциплине «Иностранный язык» необхо-
димо рассматривать как процесс, требующий четкой 
организации, управления, контроля и определения ко-
нечного результата. Для его реализации необходима 
подготовка методического обеспечения в виде методи-
ческих рекомендаций по различным видам учебной де-
ятельности в электронном формате , обеспечивающего 
организацию и управление самостоятельной работой 
обучающихся и представляющих собой структуриро-
ванную информацию, определяющую порядок, логику, 
акценты изучения учебной дисциплины «Иностранный 
язык» и содержание.
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Аннотация. В исследовании анализируется роль креативного мышления в современном образовательном про-
цессе. Рассматриваются различные подходы к креативности, включая психоаналитический, гештальтпсихологиче-
ский и когнитивный. Авторами подчеркивается значимость окружающей среды, личности и внутренней мотивации  
в творческом процессе. Комбинаторное мышление рассматривается как основа креативности. Язык играет важную 
роль, но не является единственным фактором. Исследования показывают, что комбинаторные процессы формирова-
ния идей начинают функционировать у младенцев до полного формирования языка, что свидетельствует о фунда-
ментальной роли доязыкового комбинаторного мышления.

В исследовании проводится сравнительный анализ креативности человека и ИИ, показывающий, что ИИ ограни-
чен лингвистическими данными и не может полностью воспроизвести мыслительные процессы человека. Для разви-
тия креативности ИИ необходимы альтернативные подходы, основанные на доязыковом комбинаторном мышлении  
и интеграции сенсомоторного опыта.

В педагогической деятельности ИИ может оптимизировать реализацию идей, но не заменить преподавателя. За-
ключение подчеркивает необходимость дальнейших исследований для разработки новых архитектур и алгоритмов 
ИИ, включающих аспекты когнитивной способности человека.
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Abstract. The study analyzes the role of creative thinking in the modern educational process. Different approaches to 
creativity are considered, including psychoanalytic, Gestalt-psychological and cognitive approaches. The authors emphasize 
the importance of environment, personality, and intrinsic motivation in the creative process. Combinatorial thinking is seen 
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as the foundation of creativity. Language plays an important role but is not the only factor. Research shows that combinatorial 
processes of idea formation begin to function in infants before language is fully formed, suggesting a fundamental role for 
pre-language combinatorial thinking.

The study provides a comparative analysis of human and AI creativity, showing that AI is limited by linguistic data and 
cannot fully replicate human thought processes. Alternative approaches based on pre-language combinatorial thinking and 
integration of sensorimotor experience are needed to develop AI creativity.

In pedagogical activities, AI can optimize the implementation of ideas but not replace the teacher. The conclusion em-
phasizes the need for further research to develop new AI architectures and algorithms that incorporate aspects of human 
cognitive ability.

Keywords: creative thinking, educational process, psychological creativity, historical creativity, combinatorial thinking, 
pre-language thinking, pre-language combinatorial thinking, artificial intelligence (AI)
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В мире, характеризующемся катаклизмами, посто-
янными изменениями и сложностью, современные обу-
чающиеся могут столкнуться с непредсказуемым буду-
щим. Поэтому очевидно, что способность к креативному 
мышлению и адаптации к изменениям уже сегодня 
имеет важное значение для организации эффективного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса 
и обучающихся в деле готовности к принятию нестан-
дартных решений проблем и открытости к инновациям  
[1, с. 7].

Отметим, что В 1950 году Дж. П. Гилфорд, вы-
ступая в качестве президента Американской психоло-
гической ассоциации, предложил изучать и измерять 
креативность как интеллектуальную функцию человека 
[2]. С тех пор стали появляться различные концепции 
креативности, пытающиеся осмыслить и очертить пси-
хологический смысл данного конструкта. Например, 
с точки зрения психоанализа именно личность являет-
ся основным производителем креативности; в то вре-
мя как основоположники гештальтпсихологии, такие 
как Вертхаймер и Данкер, подчеркивают значимость 
самого восприятия проблемы, перепостроение компо-
нентов, вовлеченных в проблему, и процессов инсайта 
как основных ключей творческого поведения.

Когнитивная перспектива предлагает целостное 
видение креативности, включающее некогнитивные 
факторы (личностные и социальные) в творческую де-
ятельность. Кроме того, Амабиле [3, с. 357] подчерки-
вает роль окружающей среды, личности и внутренней 
мотивации, а исследователь Csikszentmihalyi [4, с. 50] 
включает в свою систематическую теорию фактор 
случайности. В свою очередь исследователь Маргарет 
Боден привлекает внимание к четырем причинам двус-
мысленности определения креативности [5]. Первая 
из которых заключается в том, что для данного поня-
тия важна положительная оценка. Идея, считающаяся 
креативной, должна вызывать интерес. Такое сужде-
ние часто основывается на социальных и историче-
ских факторах, и никакая чисто психологическая тео-
рия не может объяснить эти оценки. Вторая проблема 
связана с вопросом, должен ли автор признавать цен-
ность выдвинутой идеи, чтобы ее можно было назвать 
креативной. Если это так, то тот, кто предложил «хоро-
шую» идею, но считает ее неинтересной, не обладает 

креативностью. Третья причина заключается в нали-
чии противоречия между психологическим (П) и исто-
рическим (И) смыслами. С точки зрения П идея креа-
тивна, если она такова исходя из сознания человека, 
даже если ее уже озвучивали другие. Идея будет исто-
рически-креативна, если она П-креативна и ни одному 
индивиду ранее не приходила в голову. И-креативность 
более предметна, но П-креативность представляет-
ся более фундаментальной. Четвертая проблема за-
ключается в том, что традиционное операциональное 
определение подходит только для некоторых случаев. 
Сегодня многие психологи определяют креативность 
как новое сочетание существующих идей, что, одна-
ко, не отличает П-креативность от И-креативности 
и не относится к оценке сути креативности. Поэто-
му возникает необходимость двух определений кре-
ативности, оба из которых подчеркивают, что новая 
идея должна быть интересной. Таким образом воз-
никло понятие «импровизационная креативность» 
(Improbabilist creativity), означающая новые и неве-
роятные комбинации знакомых идей. Нестандартная 
или исследовательско-трансформационная креатив-
ность (Impossibilist or exploratory-transformational 
creativity) – это определение касается новых идей 
относительно уже существующих областей, которые 
не могли возникнуть у человека ранее.

При таком широком списке дефиниций термина 
«креативность» нельзя не согласиться с рядом иссле-
дователей о том, что необходимо принятие конкрет-
ной точки зрения, аккумулирующей полное понимание 
сущности креативности [6−8].

Однако, даже если консенсус по поводу того, что та-
кое креативность, представляется труднодостижимым, 
нет сомнений в том, что креативность, по-видимому, от-
ражает определенные характеристики личности или ее 
стиля мышления. Поэтому для креативности следует 
предметно рассматривать такие личностные измерения, 
как открытость, интерес ко всему новому, терпимость 
к двусмысленности, а также некоторые когнитивные 
функций, таких как способность к порождению идей 
и гибкость мышления. При этом, на наш взгляд, в кре-
ативности именно мышление выступает основополага-
ющей точкой отсчета. Креативность − это готовность 
к генерации нового знания на основе использования 



№ 1 / 2025 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

129ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

уже существующих («образов» и, хотя и скрытых, акту-
альных черт) свойств и связей. Креативность предпола-
гает (to create – создавать) «создание» (проектирование) 
новых возможностей из уже существующих элементов 
(свойств, отношений). Креативное мышление выступа-
ет в образе индивидуальной комбинаторно-конструиру-
ющей игры, включающей в себя различные трансфор-
мации как сенсуальной (основанной на собственных 
чувствах и ощущениях), так и интеллектуальной ин-
формации в различных соотношениях [9, с. 21].

Интересным представляется взаимодействие ком-
бинаторного мышления и развитие креативности у че-
ловека. По мнению исследователя Л. В. Евдокимовой, 
комбинаторное мышление позволяет человеку разумно 
организовывать выборку ограниченного числа данных, 
подсчитать всевозможные комбинации компонентов, 
формируемых в соответствии с определенными прави-
лами [10, с. 28].

Под комбинаторным мышлением понимается спо-
собность формировать бесконечное количество новых 
сложных идей из ограниченного числа весьма стан-
дартных концепций. Подобный когнитивный процесс 
позволяет индивидам генерировать инновационные ре-
шения возникающих проблем, создавать произведения 
искусства и совершать научные открытия. Комбина-
торное мышление − это фундамент человеческого по-
знания, способствующий развитию умений расчленять 
сложные проблемы на более простые составляющие, 
а затем комбинировать их различными неожиданными 
способами. Данный процесс состоит в жонглировании 
мысленными представлениями, способными открывать 
человеку пути к новым возможностям и оригинальным 
идеям.

Так, художник творит, используя и комбинируя раз-
личные элементы своего творчества: краски и их цвета, 
формы и текстуры, пытаясь создать нечто новое, уни-
кальное и оригинальное. Точно так же исследователи 
часто объединяют уже существующие знания и теории 
для продуктирования неожиданных гипотез и сверше-
ния революционных открытий. 

Таким образом, способность к комбинаторному 
мышлению − это свойство, отличающее собственно че-
ловека от систем искусственного интеллекта. Именно 
эта черта позволяет индивиду адаптироваться к новым 
условиям, решать комплексные проблемы и внедрять 
инновационные подходы в различные области жизне-
деятельности. В то время как все живое может прояв-
лять некоторые виды креативности для обеспечения 
проблем собственного выживания, масштабы и беспре-
цедентная сложность креативности человека не имеет 
себе равных. Во многом это объясняется устойчивыми 
когнитивными свойствами, представленными способ-
ностью к абстрактному мышлению, образному виде-
нию жизненных явлений и владению дискурсивными 
навыками.

Необходимо подчеркнуть, что язык играет важ-
нейшую роль в развитии комбинаторного мышления, 
поскольку представляет собой структурированную си-
стему символов и правил, обеспечивая людям возмож-

ности общения и обмена возникающими идеями. Таким 
образом, с помощью языка человек может выражать 
свои мысли, обмениваться информацией и находится 
в коммуникационном поле. Тем не менее следует от-
метить, что, хотя язык и является мощным средством 
креативности, он не является единственным определя-
ющим фактором. 

Интересен факт, что недавние междисциплинар-
ные исследования показали [11], что комбинаторные 
процессы формирования комплексных идей начинают 
функционировать у младенцев до того, как язык пол-
ностью сформируется в течение первого года жизни. 
Данный вывод позволяет предположить, что доязыко-
вое комбинаторное мышление является предпосылкой 
обучения в целом и играет одну из решающих ролей 
в развитии способности к креативности. Например, 
младенцы в возрасте 12 месяцев способны комбини-
ровать впервые выученные обозначения с известны-
ми понятиями, демонстрируя, сходные со взрослыми, 
композиционные способности. Эта способность детей 
комбинировать мысленные представления с новыми 
идеями свидетельствует о первобытной сущности ком-
бинаторного мышления и его центральной роли спо-
собности индивида к креативности.

Интересно и то, что данное исследование позволяет 
выдвинуть гипотезу о том, что системы искусственного 
интеллекта не смогут превзойти человека в креативно-
сти. Поскольку с учетом определяющей роли доязыко-
вого комбинаторного мышления в креативности нomo 
sapiens, становится очевидным, что простого масшта-
бирования языковых моделей может быть недостаточно 
для того, чтобы системы ИИ были сопоставимы с воз-
можностями человека по креативности. Языковые мо-
дели, хотя и являются мощными инструментами обра-
ботки и генерации естественного языка, по своей сути 
ограничены своей зависимостью от наличия лингви-
стических данных и шаблонов. Эти модели превосход-
но имитируют использование языка человеком и гене-
рируют связный текст, но им не достает более глубоких 
когнитивных процессов, формирующих креативность 
человека. Возможности доязыкового комбинаторного 
мышления включают в себя способности жонглиро-
вания неязыковыми ментальными репрезентациями, 
содействующими исследованию различных способов 
выдвижения новых идей, выходящих за рамки простого 
использования языка.

Более того, креативность человека − это не только 
продукт языка, она глубоко коррелирует с способно-
стью индивида к абстрактному мышлению, образному 
представлению мира, интеграции сенсорной и интел-
лектуальной информации. Способность комбинировать 
и преобразовывать чувственную и интеллектуальную 
информацию в различных соотношениях и является от-
личительной чертой креативности человека, и именно 
эта готовность комбинаторно-конструктивной активно-
сти отличает индивидов от возможностей систем искус-
ственного интеллекта. 

Сегодня всем известно, что языковые модели огра-
ничены по своей природе лингвистическими данными, 
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на которых они формируются и потому далеко не всег-
да способны воспроизвести в полной мере богатство, 
чувственность и сложность мыслительных процессов 
человека.

Исходя из обозначенного для развития креативно-
сти ИИ появляется потребность выявления альтерна-
тивных подходов, основанных на природе доязыкового 
комбинаторного мышления. Такие подходы могут вклю-
чать разработку архитектур ИИ, имитирующих базовые 
когнитивные процессы креативности человека. Напри-
мер, такие, как способность использовать мысленные 
представления, при исследовании инновационных воз-
можностей порождении новаторских идей. Кроме того, 
интеграция эмбодимента и сенсомоторного опыта в си-
стемы ИИ может содействовать их способности к раз-
витию творческого мышления, поскольку именно такой 
опыт играет важнейшую роль в человеческом познании 
и креативности индивида.

Если рассматривать подобные положения через при-
зму педагогической деятельности, то можно увидеть, 
что полученные данные еще раз свидетельствуют о том, 
что системы искусственного интеллекта не способны 
полностью заменить преподавателя в аудитории, и тем 
более заменить собой традиционные мыслительные 
процессы. Таким образом, образовательный процесс 
и его содержание полностью лежит на «креативных 
плечах» педагогов, а ИИ в педагогической деятельно-
сти может выступать только инструментом, оптимизи-
рующим и облегчающим реализацию выдвинутых че-
ловеком идей. 

В заключение следует отметить, что полученные 
зарубежными авторами результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о том, что доязыковое 
комбинаторное мышление выступает фундаменталь-
ным аспектом человеческого познания и креативности. 
На данном этапе развития языковые системы ИИ не мо-
гут быть сравнимы с креативностью человека без учета 
обозначенной выше его фундаментальной когнитивной 
способности. Таким образом, для изучения развития 
и создания нейронных коррелятов доязыкового ком-
бинаторного мышления, а также разработки новых ар-
хитектур и алгоритмов ИИ, включающих аспекты ука-
занной фундаментальной когнитивной способности, 
необходимы дальнейшие исследования.
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Введение. В 2020 г. Президент России в Послании 
Федеральному Собранию РФ указал на необходимость 
нового качества государственного управления при реа-
лизации национальных проектов и соответствующих им 
программ [8]. Новизна этого качества на современном 
этапе совершенствования механизма государственного 
управления заключается, в том числе, в комплексности 
этого механизма, выражающейся в том, чтобы каждая 
система мероприятий (государственных программ), раз-
рабатываемая и осуществляемая различными государ-
ственными органами и общественными организациями, 
было нацелено на решение как можно большего числа 
разнообразных проблем. Данное направление демон-
стрирует давно доказавший свою продуктивность меж-
ведомственный подход к достижению значимых для об-
щества целей. Но для эффективности государственных 
целевых программ, выражающейся в достижении целе-
вых показателей при рациональности расходования ре-
сурсов, помимо комплексности и межведомственности, 
необходимы индикаторы как показатели измерения со-
ответствующих эффектов. Именно подбор таких инди-
каторов представляется наиболее проблемным в методо-
логии реализации государственных целевых программ. 

Примером применения комплексного межведом-
ственного подхода к государственному управлению 
является развитие спортивной дисциплины «бокс» 
в современных российских Вооруженных Силах, 
как отвечающее одновременно таким национальным 
целям, как повышение национальной безопасности 
и обороноспособности, а также развития физической 
культуры и спорта с тем, чтобы добиться «увеличения 
доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 70 процентов» [5]. 

Выбор данной спортивной дисциплины обусловлен 
следующим. 

Не вызывает сомнения тезис, согласно которому 
требования к физической готовности российских во-
еннослужащих, предъявляемых на современном этапе, 
становятся одним из главных системообразующих фак-
торов боевой готовности Вооруженных Сил РФ, следо-
вательно, национальной безопасности России [3]. 

По мнению исследователей, в отношении совре-
менных Вооруженных Сил понятие «боевая готов-
ность» неразрывно связано с понятием «физическая 
готовность» военнослужащих. Методологически это 
объясняется тем, что в современной теории физической 
культуры и спорта в Вооруженных Силах РФ само по-
нятие «физическая готовность» не отражает необхо-
димую совокупность тех характеристик военнослужа-
щих, которые ее обозначают и входят составной частью 
в понятие «боевая готовность». Приведение этих двух 

понятий в адекватное соотношение – одна из важ-
нейших методических задач, подлежащих решению 
при эффективной разработке государственной целевой 
программы развития физкультуры и спорта в Воору-
женных Силах РФ. Понятие «физическая готовность 
военнослужащего» в своей структуре содержит такие 
элементы, как готовность телесная, функциональная 
и двигательная, которые в совокупности определяют 
общую физическую готовность человека к успешному 
осуществлению служебно-профессиональной, служеб-
но-боевой деятельности [11, с. 7]. 

Цель исследования: Разработки научно-теорети-
ческих и организационных аспектов формирования, 
развития, поддержки и восстановления физической го-
товности военнослужащих. 

Результаты исследования и обсуждение. Для это-
го необходимы занятия такими видами спорта, кото-
рые были бы органичны для армии. Одной из таких 
дисциплин является спортивная дисциплина «бокс». 
Будучи спортивной дисциплиной, бокс является систе-
матизированным курсом, сочетающим в себе теорию 
и практику, основанные на научной базе физического 
воспитания. Продолжением тренировочного процесса 
боксеров становится инструкторская и судейская прак-
тика, которые способствуют овладению практическими 
навыками в преподавании и судействе бокса.

Правила бокса как вида спорта разработаны обще-
российскими спортивными федерациями правил вида 
спорта или видов спорта, утверждены Приказом Ми-
нистерства спорта РФ от 13 февраля 2020 г. № 120 «О 
внесении изменений в Правила вида спорта «бокс», 
утвержденные приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 1018» [4]. 

В рамках подготовки проекта государственной про-
граммы по развитию физической культуры и спорта 
России до 2030 года [6] и проекта по развитию физи-
ческой культуры и спорта в Вооруженных Силах РФ 
отдельное внимание уделяется армейскому боксу. Бокс 
в российских Вооруженных Силах стал развиваться 
с конца XIX – начала XX вв., в советское время спор-
тсмены-военнослужащие представляли РККА и ВМФ 
на спортивных турнирах по боксу, но армейских ко-
манд еще не было сформировано. В 1929 г. в Москов-
ском Военно-пограничном училище был проведен пер-
вый турнир категории «открытый ринг», в 1933 г. бокс 
был включен в программу Всеармейской спартакиады, 
в 1938 г. в числе юбилейных мероприятий к 20-летию 
РККА и ВМФ были проведены крупные соревнования 
по боксу. Планомерная подготовка спортсменов-боксе-
ров в отечественных Вооруженных Силах стала осу-
ществляться только начиная с 1948 г. Во всех крупных 
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армейских частях и соединениях, а также в военных 
и суворовских училищах открылись секции бокса. В во-
енных округах создавались спортивные клубы (в том 
числе и ЦСКА (тогда ЦДСА)) и спортивные роты. Со-
ответственно, была отлажена организация регулярных 
внутриармейских спортивных соревнованиях и тур-
ниров. На базе Советской Армии и Военно-Морского 
Флота создана единая команда боксеров. Эффективная 
организация армейского бокса привела к тому, что уже 
в начале 1950-х гг. боксеры ВС СССР заняли лидиру-
ющее положение в советском боксе, что отразилось 
в максимальном количестве наград на чемпионатах 
страны. Так, из 95 советских боксеров, выступавших 
на Олимпийских играх, 23 представляли Вооруженные 
Силы. Из 36 наград 12 заслужено представителями Во-
оруженных Сил. Необходимо отметить, что военные 
спортсмены-боксеры нередко становились со временем 
руководителями спортивных организаций. С 1992 г. 
российские военные боксеры начали регулярно уча-
ствовать в чемпионатах мира среди военнослужащих, 
с 1995 г. – на Всемирных играх военнослужащих [2].

Таким образом, необходимость и возможность раз-
вития бокса в Вооруженных Силах РФ доказана исто-
рически.

Фактическими же доказательства является следу-
ющее. Хотя спорт как средство воспитания у военнос-
лужащих необходимых профессиональных физических 
и психических качеств по-прежнему имеет важнейшее 
значение, его развитие в современной российской ар-
мии сдерживается, а необходимые целевые установки 
и индикаторы стали отсутствовать, начиная с Настав-
лений по физической подготовке (с 1954 г.). Причина-
ми низкой результативности развития массового спорта 
в Вооруженных силах РФ специалисты являются: низ-
кий уровень физической подготовки молодежи, при-
зываемой на срочную службу в Вооруженные силы; 
бессистемность в управлении организацией армейского 
массового спорта в целях высококачественного про-
ведения спортивно – массовой работы и учебно-тре-
нировочных занятий по спорту со всеми категориями 
военнослужащих; недостаточный уровень организа-
ционно-методических навыков организаторов, матери-
ально-технической базы в зонах дислокации воинских 
частей и военных учебных учреждений; неразработан-
ность мотивационных мер для военнослужащих в сфе-
ре занятий спортом и др. Поэтому результаты военнос-
лужащих и курсантов достаточно низкие[1]. (Рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес солдат и курсантов, 
продемонстрировавших превышение максимальных значений 

средних показателей физической подготовки

Наблюдения показали, что превышение максималь-
ных значений средних показателей по отношению к ми-
нимальным за период наблюдений составляло: 

‒ в беге на 100 м у курсантов – 2,8 %, солдат – 4,1 %; 
‒ в беге на 3 км у курсантов – 3,9 %, солдат – 5,7 %; 
‒ в подтягивании на перекладине у курсантов – 

18,1 %, солдат – 21,8.
Все меньше в специальные военные учебные уч-

реждения и в учебные части поступает все меньше лиц, 
занимающихся спортом. Так, 30 лет назад в военных 
вузах среди поступающих было до 48 %, а в учебных 
частях – еще выше – до 38 % спортсменов, в том числе 
спортсменов старших разрядов – I разряд, КМС, МС, со-
ответственно, 6 % и 4,5 %, то в последние годы удельный 
вес спортсменов составляет: курсантов военных вузов – 
до 18 %, солдат учебных частей – до 16 %; спортсменов 
высших разрядов – до 2 % и 1 % соответственно, что от-
ражено на [10, c.41]. (Рис. 2).
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 Рис. 2. Снижение доли спортсменов среди поступающих 

в военные учебные учреждения и в учебные части
В этих условиях как никогда раньше актуализиру-

ется проблема разработки эффективной государствен-
ной целевой программы развития физической культуры 
и спорта в Вооруженных Силах РФ, и очевидно, что бокс 
может и должен стать такой развивающейся спортивной 
дисциплиной. 

В 2020 г. Управлением физической подготовки 
и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, Об-
щероссийской общественной организацией «Федерация 
бокса России», ФАУ МО РФ ЦСКА совместно разрабо-
тана «Программа развития армейского бокса в Россий-
ской Федерации до 2023 г.» [9]. 

Стратегической целью программы «Развитие армей-
ского бокса в Российской Федерации с 2020 до 2023 год» 
названо создание условий для развития системы армей-
ского бокса, включающей в себя: подготовку боксеров, 
тренеров и специалистов, их мотивация на достижение 
высоких спортивных результатов, повышение эффектив-
ности управления развитием бокса в Вооруженных Си-
лах РФ. Последнее предполагается достичь за счет: 

‒ совершенствования материально-спортивной базы 
путем модернизации действующих и строительствах но-
вых спортивных объектов;

‒ улучшения условий и охраны труда тренеров, спе-
циалистов армейского бокса, улучшения врачебного кон-
троля;

‒ совершенствование кадровой работы в управлении 
развития армейского бокса за счет: подбора, отбора, рас-
становки и повышения квалификации кадров;
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‒ развитие сети объектов для занятий боксом в Во-
оруженных Силах РФ за счет имеющихся и создания но-
вых организации;

‒укрепления информационно-пропагандистского 
и финансового обеспечения развития бокса в Вооружен-
ных Силах РФ.

Управление развитием бокса Вооруженных Силах 
РФ может осуществляться в целом по принципам и мо-
делям, зафиксированным в Приказе Министерства обо-
роны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» [7]. 

Управление развитием армейского бокса, подготов-
кой военных спортсменов-боксеров, как и управление 
в других социальных системах, включает в себя: прогно-
зирование и планирование, организацию, руководство, 
обеспечение, учет, мотивацию, контроль. Собствен-
но, руководство развитием армейского бокса включает 
в себя следующие компоненты (Рис. 3).

Рис. 3. Виды управляющего воздействия на развитие бокса в Вооруженных Силах РФ

Документально развитие бокса в Вооруженных Си-
лах РФ должно сопровождаться разработкой и утверж-
дением в органах военного управления, воинских частях 
и организациях Вооруженных Сил РФ следующих актов:

а) приказ об организации занятий боксом как ча-
сти физической подготовки на определенный период, 
как правило, на год (учебных год), включающий в себя 
следующие приложения:

б) план физической подготовки военнослужащих 
боксеров, согласно Приложения № 1 Наставлений 
по физической подготовке в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации;

в) положение о соответствующем спортивном ко-
митете: состав и должностные обязанности его членов; 

г) список, отражающий состав групп для занятий 
боксом, руководителей групп, ответственных лиц;

д) инструкция по организации тренировок по ар-
мейскому боксу; 

е) Положение о проведении соревнований, турни-
ров по боксу;

ж) схема закрепления за подразделениями и группа-
ми материальной базы для занятий боксом;

з) расписание тренировок;
и) приказ о порядке подведения итогов занятий 

боксом;
к) приказ о присвоении военнослужащим-боксерам 

соответствующих спортивных разрядов и судейских ка-
тегорий, о награждении их знаками отличия Министер-
ства обороны, Общероссийской общественной органи-
зацией «Федерация бокса России», ФАУ МО РФ ЦСКА.

Таким образом, адекватная организация реализа-
ции государственной целевой программы развития бок-
са в Вооруженных Силах РФ имеет большое значение 
для результативности развития армейского бокса.

Но, как отмечалось, в числе проблем реализации 
государственных целевых программ – разработка адек-
ватной системы индикаторов результативности выпол-
нения программы «Развитие армейского бокса в Рос-
сийской Федерации с 2020 до 2023 год». В качестве 
таких индикаторов предлагаются:

а) индикаторы материальной и финансовой обеспе-
ченности занятий боксом в Вооруженных Силах РФ:

– рост численности и качества вновь созданных, 
количество введенных в эксплуатацию, модернизи-
рованных, оснащенных современным оборудованием 
спортивных объектов различных категорий для занятия 
боксом в клубах, подведомственных МО РФ, к уровню 
2019 г.;

– увеличение количества армейских центров разви-
тия бокса к уровню 2019 г.;

б) показатели лиц, занимающихся боксом:
– рост количества отделений спортивной подготов-

ки по спортивной дисциплине «бокс» в учреждениях 
армейского бокса к уровню 2019 г.;

 – увеличение численности военнослужащих, а так-
же невоеннослужащих спортсменов, занимающихся 
боксом в учреждениях системы армейского бокса 
к уровню 2019 г.;

– увеличение количества отделений в довузовских 
военных учреждениях (Президентские, Нахимовские, 
Суворовские училища);

– рост численности юниоров, занимающихся бок-
сом в довузовских военных учреждениях (Президент-
ские, Нахимовские, Суворовские училища), а также 
боксеров, представляющих Юнармию к уровню 2019 г.;

– увеличение доля обучающихся в довузовских во-
енных учреждениях (Президентские, Нахимовские, 
Суворовские училища) и курсантов высших военных 



№ 1 / 2025 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

136 PEDAGOGICAL SCIENCES

учреждениях, систематически занимающихся боксом, 
в общей численности обучающихся и курсантов, %, 
к уровню 2019 г.;

– рост доли боксеров-военнослужащих, являющих-
ся членами сборных команд РФ, прошедших процедуру 
антидопингового контроля, в % к уровню 2019 г.;

– поступательно увеличивающееся количество ар-
мейских спортсменов и тренеров, удостоенных почет-
ных званий за достижения в боксе;

в) индикаторы тренерской работы:
– рост обеспеченности занимающихся боксом в Воо-

руженных Силах РФ штатными тренерами по боксу в уч-
реждениях спортивной подготовки армейского бокса;

– поступательный рост тренеров, старших тренеров 
и специалистов армейского бокса, прошедших курс по-
вышения квалификации и сертифицированных обще-
российской федерацией бокса;

г) индикаторы внешней результативности развития 
армейского бокса:

– поступательный рост количества соревнований 
международного, всероссийского, межрегоинального 
и регионального уровня, в которых бы участвовали бок-
серы-военнослужащие Вооруженных Сил РФ; 

– поступательный рост количества медалей, кото-
рые должны в результате завоевать армейские боксе-
ры на таких соревнованиях, как: Олимпийские игры 
2021 г., Чемпионаты мира и Европы, Всемирные воен-
ные игры 2023 г., Кубки мира, Кубки Европы, Первен-
ства мира, Первенства Европы;

д) индикаторы уровня организации развития армей-
ского бокса:

– увеличение количества регионов, проводящих 
спортивно-массовые мероприятия с участием армей-
ских боксеров;

– повышение разнообразия и рост количества меро-
приятий, популяризующих армейский бокс;

– количественное развитие направлений поддержки 
и популяризации армейского бокса к уровню 2019 г.;

– по результативности развития армейского бокса – 
избрание представителя Российской Федерации в тех-
нический комитет по боксу Международного Совета 
Военного Спорта (CISM).

Выводы. Данные индикаторы в количественном 
отношении должны быть разработаны с учетом мне-
ния будущих исполнителей, но не считая его основным, 
чтобы избежать типичной ошибки занижения плановых 
показателей, что препятствует реализации большого 
потенциала развития армейского бокса и занижает ре-
зультативность соответствующей государственной це-
левой программы.

Развитие спортивной дисциплины «бокс» в совре-
менных Вооруженных Силах России, помимо проче-
го, имеет значение и для совершенствования государ-
ственного управления. Оно заключается в возможности 
реализации столь необходимого механизма государ-
ственно-частного партнерства в воплощении особо со-
циально значимых проектов. Так, развитием армейского 
бокса совместно занимаются: Министерство обороны, 
Общероссийская общественная организация «Федера-

ция бокса России», ФАУ МО РФ ЦСКА. С 20-го по 27-
го сентября 2021 г. в Москве впервые пройдет чемпи-
онат мира по боксу среди военнослужащих из более 
чем 100 стран мира. Эти соревнования подготовлены 
и заявка, впоследствии одобренная, в Международный 
совет военного спорта (CISM), была подана совместно 
Министерством обороны Российской Федерации и Фе-
дерации бокса России [12]. 

В целом можно отметить, что развитие в Воору-
женных Силах РФ спортивной дисциплины «бокс» 
имеет большое и всестороннее значение: для достиже-
ния национальной цели распространения физической 
культуры и спорта в РФ, для повышения физической, 
следовательно, боевой готовности военнослужащих, 
для развития международных спортивных связей, всег-
да ослабляющих политическую напряженность, для со-
вершенствования механизма государственно-частного 
партнерства, для достижения государственным управ-
лением требуемого Президентом РФ «нового каче-
ства». Уровень проявления этого всестороннего значе-
ния в целом и по его отдельным элементам может быть 
определен с помощью предлагаемой системы индика-
торов результативности выполнения программы «Раз-
витие армейского бокса в Российской Федерации с 2020 
до 2023 год».
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Целью современных методов и форм обучения 
иностранным языкам является эффективное овладе-
ние иностранным языком, его умелое применение 
в повседневной и профессиональной деятельности. Но, 
к сожалению, не всегда преподавателю удается полу-
чить хороший результат обучения иностранному язы-
ку. И одной из причин таких неудач является языковой 
барьер, который складывается у многих обучающихся 
с самого начала изучения иностранного языка. 

Языковой барьер представляет собой основную 
трудность в процессе изучения языка не только при ов-
ладении основными формами речевой деятельности, 
но и при общении с людьми, относящимися к разным 
языковым группам.

Целью данной статьи является выявить основные 
причины возникновения языкового барьера у обуча-
ющихся образовательных организаций системы МВД 
России; определить, является ли языковой барьер объ-
ективной или субъективной причиной, мешающей ос-
воению языка; определить основные пути его преодо-
ления в процессе иноязычной подготовки.

Многие люди боятся говорить на иностранном 
языке, объясняя это тем, что думают, что их не поймут 
или они неправильно передадут смысл информации. 
Причин возникновения такого страха действительно 
много. Давайте попробуем разобраться, в чем причина 
и как их преодолеть.

Однозначно необходимо определить основные 
типы языкового барьера, а именно:

− лингвистический;
− психологический.
Если говорить о лингвистическом барьере, 

то следует обратить внимание на недостаточный уро-
вень сформированных иноязычных компетенций, т. е. 
неумение или незнание определенных устойчивых вы-
ражений, слов, словосочетаний, профессиональных 
терминов, полицейского сленга. Если обратиться к уме-
нию правильно использовать грамматические правила, 
то обучающийся испытывает определенные трудности 
в согласовании и употреблении временных и залоговых 
форм глаголов.

Психологические трудности проявляются в неуме-
нии общаться с другими студентами, постоянное чув-
ство боязни совершить ошибку.

Многие ученые склонны думать, что страх гово-
рить и использовать иностранный язык в повседневной 
и профессиональной деятельности появляется на на-
чальном этапе иноязычного обучения. Каждый чело-
век, для которого данный язык не является родным, 
испытывает такую проблему. Вспомните себя и свои 
первые занятия по иностранному языку, когда вы ис-
пытывали страх при произношении иностранных слов, 
потому что они сильно отличались от слов на родном 
языке. Ведь на родном языке мы не думаем, как пра-
вильно сказать, какое слово поставить следующим? 
Мы все это делаем на автоматизме. Мы не задумываем-
ся, как проспрягать глагол «ехать», «гулять», «учить». 
Но мы напрягаемся, когда такое же действие нужно 
сделать на английском языке. Мы начинаем вспоминать 

грамматические правила, лексический запас, правила 
построения английского предложения и как все это объ-
единить в одно целое? 

Вышеперечисленные трудности связаны в основ-
ном с недостаточно развитой коммуникативной способ-
ностью. Обучающийся не рождается со способностью 
говорить на иностранном языке, для него это некая чу-
жеродная языковая среда, что-то новое, непостижимое, 
недоступное. Он начинает строить иноязычное обще-
ние по законам родного языка и тут он видит, что ничего 
у него не получается. Ведь русский язык и английский 
языки – это абсолютно разные языки по своему строю 
и правилам. И у обучающегося появляется чувство, 
что он не понимает, как все соединить, чтоб получилось 
грамотно построенное английское предложение [6]. 

Очень часто у обучающихся может возникнуть пси-
хологический комплекс. Факторами комплекса могут 
быть:

− неготовность самостоятельно преодолевать труд-
ности общения,

− эмоциональная нестабильность;
− недостаточная организация образовательного 

процесса;
− отсутствие мотивации к изучению иностранного 

языка;
− недостаточное воображение;
− несовершенное мышление;
− слабое речевое восприятие;
− недостаточное владение страноведческой компе-

тенцией [4, с. 58].
Эти факторы тормозят процесс обучения, что в свою 

очередь, сказывается на эффективности процесса обу-
чения. 

Немаловажную роль в данном процессе играет пре-
подаватель, который призван помочь обучающемуся 
справиться со страхом и не подвергать ни в коем случае 
критике те проблемы, с которыми столкнулся обучаю-
щийся. 

Первым признаком является молчание обучающе-
гося. Оно связано с отсутствием у обучающегося не-
обходимого уровня лексико-грамматических знаний, 
недостаточным, а иногда и «скудным» словарным запа-
сом, синтаксическими ошибками, плохим произноше-
нием английских звуков, неправильно подобранными 
словами, неумением подобрать синонимы или антони-
мы, чтобы объяснить свою мысль [1, с. 7]. 

Обучающийся в ходе учебной деятельности транс-
формирует свои потребности, мотивы, цели и направ-
ляет их к профессиональной. В свою очередь, препода-
ватель иностранного языка в процессе обучения может 
помочь обучающемуся определить пути достижения 
его профессиональных целей. Об этом желательно го-
ворить на вводных занятиях, так чтобы вчерашние вы-
пускники школ представляли, чем они будут занимать-
ся на занятиях по иностранному языку и какую пользу 
они извлекут для себя и своей будущей профессии. 
На вводных занятиях необходимо довести до сведения 
обучающихся о смене социальной позиции человека 
при переходе от школы к образовательной организа-
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ции, об изменении привычных для него отношений 
и стереотипов поведения. У некоторых обучающихся 
данный процесс происходит довольно сложно, и пре-
подаватель должен помочь ему включиться в образо-
вательный процесс путем вовлечения в познаватель-
ную деятельность. 

Интересным фактом является тот, что при анкети-
ровании курсантов (какие трудности вы испытываете 
на иностранном языке?) многие ответили:

− Боюсь, что меня никто не поймет (70 %);
− Боюсь, что я не пойму, что мне говорят (65 %);
− Я не смогу найти дорогу, если заблужусь в городе 

за границей (55 %);
− Я не смогу сделать заказ в ресторане, потому 

что не пойму меню (45 %);
− Я не смогу попросить иностранного гражданина 

предъявить документы и уточнить персональную ин-
формацию (35 %).

Подобное анкетирование необходимо проводить 
для изменения ориентиров и определении приоритет-
ных целей, создании условий для формирования про-
фессиональной компетенции сотрудников полиции.

Языковой барьер напоминает спортивный барьер. 
Преодолеть его можно постоянно ежедневно трениру-
ясь, занимаясь иностранным языком, совершенствуя 
свои речевые навыки и умения, и изменив свое отно-
шение к языку на позитивное [2, с. 9]. Преподаватель 
может и должен помочь обучающимся поверить себе 
и обрести веру в собственные силы.

Чтобы достичь это, нужно придерживаться следу-
ющих правил:

− не бойтесь говорить с ошибками. От ошибок ни-
кто не застрахован, но, благодаря ошибкам, вы сможете 
научиться правильно говорить;

− изучайте язык в непринужденной обстановке 
с элементами «эдьютейнмент». Гораздо продуктивнее 
начинать изучать иностранный язык с общеразговорной 
лексики и постепенно переходя на профессиональную;

− воссоздать практико-ориентированные ситуации, 
которые могут встретиться в повседневной жизни, та-
кие как «Где найти? Купить? Сколько стоит? Основное 
меню?», и плавно переходя на более профессиональные 
темы;

− попытаться найти «реального» носителя языка 
для воссоздания живого общения. 

Неформальная обстановка снимает внутренние 
преграды, и вы забываете о своих языковых недостат-
ках и просто беседуете с приятным человеком, который 
готов понять вас, даже, если вы неправильно произно-
сите слово или неправильно его используете в данном 
контексте. Он будет просто восхищаться вами, что вы 
стараетесь говорить, а не молчать. Вспомните ситуа-
цию, когда вы приезжаете за границу, идете в магазин 
и на ломаном языке просите продать вам шоколадку. 
Продавец же не отказывает вам в покупке, а старается 
оказать помощь. Лучше проговорить фразу, чем боять-
ся, что фраза будет некорректной;

− слушайте подкасты, смотрите сериалы без субти-
тров; 

− тренируйтесь перефразировать, чтобы не бояться 
быть непонятным или не понять. Это поможет попрак-
тиковаться в использовании грамматики, а также обо-
гатит словарный запас.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, 
что не стоит бояться говорить на иностранном языке, 
нужно с ним просто «подружиться». В этом большая 
роль принадлежит преподавателю, который пробужда-
ет интерес к языку, к иноязычному общению и в тех 
вопросах и темах, которые он поднимает на своих за-
нятиях. Процесс обсуждения любой темы может стать 
многосторонним актом коммуникации. В ходе обще-
ния появляется возможность у каждого обучающегося 
высказать свое мнение на иностранном языке. Практи-
ка общения становится необходимостью для того, что-
бы повысить самооценку, обрести мотивацию, снять 
психологический барьер и, конечно, преодолеть язы-
ковой.
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В очередной раз российское высшее образова-
ние оказалось на перепутье. После того, как 11 апреля 
2022 г. Россия была исключена из Болонской системы, 
было объявлено о создании национальной системы об-

разования, ориентированной на интересы российской 
экономики. Мы не будем касаться вопроса, как имен-
но проходит этот процесс, тем более что он достаточно 
полно раскрыт в работах С. С. Жевлаковича [1, 8−11]. 
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В сложившейся ситуации разработка планируемых 
к введению новых образовательных стандартов 4-го по-
коления приостановлена, поскольку его первоначаль-
ный вариант был ориентирован на Болонскую систему, 
а первая редакция не выдерживала никакой критики. 
Тем не менее можно быть уверенным в том, что ФГОС 
как был, так и останется основным носителем государ-
ственных требований в новой системе высшего обра-
зования. Тем важнее в настоящий момент обратиться 
к ключевым разделам стандарта – структуре и результа-
там освоения образовательной программы.

Прежде чем изложить наше видение на их содер-
жание, имеет смысл рассмотреть их в русле историче-
ского процесса реформирования высшего образования, 
начиная с 90-х годов, когда и появилось само понятие 
образовательного стандарта, возникшее при создании 
нормативной базы новой системы подготовки кадров 
для рыночной экономики. Проведем анализ на примере 
становления направления «Кораблестроение» уровня 
бакалавриат.

Первый ГОС ВПО 1993 г. содержит требования 
к знаниям и умениям по циклам дисциплин в виде, 
что должен знать, уметь и чем владеть выпускник. 
Что касается структуры подготовки, была определена 
общая трудоемкость циклов дисциплин и трудоемкость 
ряда предметов в них, причем довольно полно был 
представлен перечень обязательных дисциплин и соот-
ветствующие им дидактические единицы.

Следующий вариант ГОС ВПО 2000 г. вводит 
в структуру программы жестко нормированный феде-
ральный компонент, оставляя свободу в формировании 
вузовской части и дисциплин по выбору. Другим суще-
ственным отличием было наличие примерного учебно-
го плана.

Следующим переломным моментом стали 
2009−2010 гг., когда появился стандарт нового поколе-
ния – ФГОС ВПО, вводивший перечень общекультур-
ных и профессиональных компетенций, пришедших 
на смену дидактическим единицам. Циклы и обязатель-
ные дисциплины остались, но их трудоемкость задается 
интервалом.

ФГОС ВО 2015 г. представил видоизмененный 
перечень компетенций, выделив в отдельный раздел 
общепрофессиональные, и еще больше формализо-
вал требования: объем программы определялся в нем 
по блокам (дисциплины, практики, государственная 
итоговая аттестация), а перечень обязательных дисци-
плин значительно сократился.

ФГОС ВО 2020 г. стал практически рамочным, 
ограничив трудоемкость вышеупомянутых блоков про-
граммы только снизу и исключив профессиональные 
компетенции. Таким образом, происходит выхолащи-
вание регламентирующих функций образовательных 
стандартов и превращение последних из инструмента 
государственного контроля качества в декларативный 
инструмент [1].

В настоящий момент образовательное сообщество 
ожидает стандарты четвертого поколения, разработка 
которых началась в 2021 г., но была приостановлена 

в силу внешнеполитических событий, одним из след-
ствий которых был отказ от Болонской системы.

С макетом нового ФГОС ВО и проектами по ряду 
направлений можно познакомиться на сайте fgosvo.ru. 
Отдавая себе отчет в том, что этот документ должен 
рассматриваться и анализироваться как единое целое, 
мы, тем не менее, позволим себе обратиться только к од-
ному разделу требований к результатам освоения обра-
зовательной программы. Оправданием может служить 
тот факт, что этот раздел является ключевым на этапе 
разработки программ и, следовательно, представляет 
наибольший интерес и важность для методистов и пре-
подавателей. Какие изменения нас здесь ждут?

Во-первых, продолжается отмеченная выше тен-
денция по превращению образовательного стандарта 
из регламентирующего документа в декларирующий. 
Теперь, наравне с профессиональными компетенция-
ми, вуз определяет перечень общепрофессиональных. 
Стандартом задаются универсальные компетенции, 
одинаковые для уровня базового образования, к кото-
рому будут отнесены нынешний бакалавриат и специ-
алитет (кстати, непонятно, на каком основании второй 
опускают до первого, лишая специалиста возможно-
сти поступления в аспирантуру) и базовые компетен-
ции (новое понятие), которые формулируются ФУМО 
для укрупненных групп направлений (УГН). Кстати, 
обратим внимание на последнюю аббревиатуру: поня-
тие специальности упразднено без какой-либо аргумен-
тации. 

Во-вторых, исключены индикаторы компетенций, 
вместо которых вернулись к результатам обучения, 
сформулированных на основе знаниевого подхода. 
Мало того, что последнее весьма спорно, о чем будет 
сказано ниже, но авторы макета не осознали, что ре-
зультаты обучения и компетенции – структуры совер-
шенно разных порядков и не могут соотноситься между 
собой.

В-третьих, организация вправе расширить пере-
чень как универсальных, так и базовых компетенций, 
что довольно странно, поскольку допускает, что пере-
чень, сформированный Минобрнауки и ФУМО может 
быть неполным.

И, наконец, поскольку принципиальных измене-
ний не произошло и в основе требований по-прежнему 
лежит компетентностный подход, осталась и основная 
методологическая проблема, с которыми уже не первые 
годы сталкиваются вузы: как в рамках основной обра-
зовательной программы (ООП) эффективно сформиро-
вать компетенцию и правильно это проверить. Возьмем 
на себя смелость утверждать, что системного ответа 
на этот вопрос нет, несмотря на усилия и професси-
онализм образовательного сообщества, что говорит 
не столько о сложности задачи, сколько о ее неправиль-
ной постановке. А поскольку ООП является ключевой 
структурной единицей образовательного процесса в це-
лом, эта проблема является важной и до сих пор акту-
альной.

Целью настоящей работы является систематизация 
предложений образовательного сообщества по совер-
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шенствованию ФГОС, накопленных в рамках аккреди-
тационных экспертиз, работы в ФУМО, участия в со-
вещаниях разного уровня, семинарах и конференциях, 
и формулировка на их основе предложений по изме-
нению требований к результатам освоения образова-
тельной программы. Областью теоретического анали-
за, таким образом, являются выступления и научные 
публикации, предметом исследования которых была 
структура и содержание соответствующего раздела 
ФГОС.

Вопросам, связанным с образовательными стандар-
тами, уделяется немало внимания в научном сообще-
стве, однако публикации последних лет посвящены 
в большей степени проблемам разработки образова-
тельных программ в соответствии с ФГОС примени-
тельно к конкретным направлениям подготовки. Чаще 
всего рассматривается действительно ключевой вопрос 
о формировании перечня профессиональных компетен-
ций и связанная с ним задача использования профес- 
сиональных стандартов.

Так, в работах [2−4] эта проблема изучается в раз-
резе подготовки будущих физиков, учителей и специ-
алистов в сфере инжиниринговых услуг. В том же русле 
лежит работа наших коллег из Республики Беларусь [5], 
посвященная подготовке кадров в области управленче-
ского учета. В статье [6] обсуждается проблема, которая 
остро встает перед вузами с выходом новых ФГОС – де-
фицит практической подготовки – и предложены пути 
ее возможного решения.

Обзорный характер носит работа [7], в которой рас-
сматриваются исторические этапы становления образо-
вательного стандарта по направлению «Дизайн». Автор 
выделил особенности, присущие тому или иному исто-
рическому периоду развития высшего образования Рос-
сии, однако тему стандарта нового поколения оставил 
за рамками работы.

Как упоминалось выше, наиболее глубоко и полно 
тема ФГОС-4 представлена в публикациях профессора 
Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя С. С. Жевлаковича [8−11], который в присущей ему 
эмоциональной и убедительной манере выделяет прин-
ципиальные недостатки проекта нового ФГОС и нераз-
рывно с ним связанного Перечня направлений высшего 
образования.

Авторы целиком и полностью разделяют его по-
зицию и придерживаются точки зрения, что очередная 
модернизация может окончательно разрушить систему 
высшего образования, которая остро нуждается в ста-
бильности вообще и в неизменности образовательных 
стандартов, в частности, хотя бы в течение 5−7 лет. 
За это время образовательное сообщество в лице Ко-
ординационных советов и ФУМО сможет проанализи-
ровать и глубоко продумать предстоящие изменения, 
тем более что в его распоряжении уже будут резуль-
таты пилотного проекта по апробации новой структу-
ры высшего образования, запущенной Указом Прези-
дента Российской Федерации «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образования» 
от 12 мая 2023 г.

В свете этой парадигмы настоящая работа рас-
сматривается как одна из возможных точек зрения 
на раздел образовательного стандарта, содержащий 
требования к освоению образовательной программы. 
Подразумевая, что стандарты все-таки будут разработа-
ны по направлениям подготовки (а не по укрупненным 
группам, что полностью лишит смысла их появление), 
обратимся последовательно к пунктам, содержащим 
универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) 
и профессиональные (ПК) компетенции. 

Универсальные компетенции. Идея сделать УК 
одинаковыми по уровню образования, реализованной 
в действующих стандартах, имеет под собой разумные 
основания, поскольку этот блок отвечает за мировоз-
зрение, формирование идеологии и личностных ка-
честв и к специфике той или иной программы и даже 
направления отношения не имеет. По его освоению  
обучающийся должен иметь представление о неких объ-
ектах, понятиях, взглядах, теориях, парадигмах, знать 
законы, закономерности развития общества и личности 
и владеть так называемыми soft skills – мягкими навы-
ками, такими, как работа в команде, самоорганизация, 
планирование личностного роста и прочее.

В настоящий момент это реализуется следующим 
образом. Каждый университет проводит декомпозицию 
универсальных компетенций в соответствии со свои-
ми представлениями и ресурсами и получает в итоге 
перечень индикаторов. Уже на этом этапе возникают 
различия и не только между вузами, но и между про-
граммами внутри одной организации, если разработка 
недостаточно централизована. Более того, эта разница 
становится еще заметнее при формировании перечня 
дисциплин и определении результатов обучения. 

Как результат, подготовка по универсальному 
блоку ООП разнится от вуза к вузу и от программы 
к программе, то есть первоначальная идея унифика-
ции этой составляющей программы в рамках одного 
уровня образования фактически не реализуется. Ос-
новная причина этого – гибкость компетентностного 
подхода (то его преимущество, которое здесь пере-
росло в недостаток) и неоднозначность в понимании 
формулировок УК в силу их необходимой общности. 
Следовательно, стоит отказаться от компетентностной 
парадигмы в этой части и вернуться к идее, реализо-
ванной в ГОС ВПО 1993 г. – жестко зафиксировать 
блок гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин, а именно: определить перечень дисциплин, 
их трудоёмкость вплоть до содержания и раскладки 
по формам учебных занятий, определив тем самым, 
что студент должен знать, уметь и какие навыки иметь 
после изучения. 

Это, во-первых, будет согласовываться с новыми 
тенденциями развития воспитательной и патриотиче-
ской составляющей образовательных программ и цен-
трализованного их учебно-методического обеспечения 
в этой части. Это позволит сформировать идеологиче-
ски целостный, внутренне согласованный блок, в от-
личие от создавшейся сейчас ситуации, когда вводимые 
отдельными нормативными актами требования побуж-
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дают фрагментарно и зачастую формально включать 
в существующие программы новые компоненты.

Во-вторых, стимулирует централизованное учеб-
но-методическое обеспечение таких основополагаю-
щих для изучения человека и общества дисциплин, 
как история, философия, безопасность жизнедеятель-
ности и тому подобное со стороны ФУМО и научно-ме-
тодических советов при них.

В-третьих, будет достигнута заявленная Минобрна-
уки цель: одинаковые результаты обучения по циклу 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
студентов по любой программе в любом российском 
вузе одного уровня образования.

В качестве возражения иногда звучит мнение 
о лишении разработчика возможности формирова-
ния универсальных компетенций другими, например, 
специальными дисциплинами, как делается сейчас, 
что приводит к некоторой изолированности этого цик-
ла. В ответ можно заметить, что, являясь идеологиче-
ским и мировоззренческим фундаментом подготовки, 
эта часть образовательной программы действительно 
занимает особое место и в силу самой свой природы так 
или иначе проходит «красной нитью» через все другие 
дисциплины, так что фиксация этого факта в самой про-
грамме представляется излишней. В противном случае 
это придется сделать для всех дисциплин в учебном 
плане. 

В заключение этого раздела, приведем пример, ко-
торый, как мы считаем, ясно демонстрирует преиму-
щество нашего предложения. Одна из универсальных 
компетенций – УК10 – в действующем сейчас стандар-
те ФГОС 3++, утвержденном Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 14 августа 2020 г. 
№ 1021 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образова-
ния − бакалавриат по направлению подготовки 26.03.02 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры», звучит следую-
щим образом: «Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизне-
деятельности». Вместо нее нами предлагается такая 
формулировка:

«В области экономической культуры и финансовой 
грамотности бакалавр должен:

 – знать основы экономической теории;
 – понимать ситуации на микро- и макроэкономиче-

ском уровне, существо денежно-кредитной и инвести-
ционной политики;

 – уметь в общих чертах анализировать экономиче-
ские события, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих 
проблемах экономики».

Иная ситуация с другим блоком – циклом фунда-
ментальных и общеинженерных дисциплин, форми-
рующим общепрофессиональные компетенции. Язык 
компетенций здесь тоже не совсем уместен. Действи-
тельно, одна из общепрофессиональных компетенций 
из того же стандарта – ОПК1 «Способен использовать 
основные законы естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования» форми-
руется в процессе изучения сразу нескольких дисци-
плин – высшей математики, физики, химии, уравнений 
математической физики и прочих. Даже не обращая 
внимания на то, что этот факт уже сам по себе гово-
рит о неудачной формулировке, зададимся намеренно 
утрированным вопросом: достаточно ли будет в курсе 
математики изучить, например, раздел «Дифферен-
цирование функции одной переменной»? Формально 
да, фактически же это только малая часть знаний и уме-
ний, которые обучающийся должен будет приобрести 
при изучении высшей математики.

Подход с парадигмой знаний и умений, как в пре-
дыдущем разделе, тоже не подходит, поскольку это 
перечисление будет либо громоздким, либо неполным, 
что и продемонстрировано во ФГОС ВПО, введенным 
в действие Приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 4 февраля 2010 г. № 102 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 180100 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры (квалификация (сте-
пень) "бакалавр")». На наш взгляд, следует вернуться 
к идее укрупненных дидактических единиц, определив 
их как разделы той или иной дисциплины, обязатель-
ные к изучению. Например, изложить требование в сле-
дующем виде:

«В рамках освоения ООП должны быть изучены 
следующие дисциплины:

 – высшая математика, включая разделы линейная 
алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, 
теория пределов...;

 – физика, включая разделы кинематика, динамика 
материальной точки, работа и энергия…

Тем самым будет внесена необходимая, но не из-
лишняя конкретика в государственные требования, по-
скольку содержание этого блока, очевидно, должно от-
личаться для разных направлений подготовки. В свою 
очередь, это повлечет за собой ясность в формулиров-
ках результатов обучения и, как следствие, в создании 
фондов оценочных средств. При этом возможным ста-
новится формирование единых банков контрольно-из-
мерительных материалов в рамках укрупненной груп-
пы специальностей, что сейчас реализовать крайне 
трудно, поскольку требования у каждого университета 
к содержанию, формированию и оценке компетенций 
могут принципиально отличаться.

Наконец, цикл профессиональных дисциплин об-
разовательной программы. Поскольку он напрямую 
связан с профессиональной деятельностью, компетент-
ностный подход здесь наиболее уместен и эффективен. 
При этом трудно не согласиться с решением не пропи-
сывать ПК в самом образовательном стандарте, оставив 
это на уровне ответственности вуза. Основная причина 
такого шага в неуклонном сокращении периода смены 
технологий [12], следствием чего является тот факт, 
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что требования к профессиональным умениям изме-
няются быстрее, чем обновляются консервативные 
по своей природе образовательные стандарты.

Однако следует понимать, что формулировка переч-
ня ПК на основе профессиональных стандартов тоже 
сопряжено с рядом практических трудностей.

Первая: большое количество необходимых для ву-
зов профстандартов находится в разработке или пере-
рабатываются и поскольку этот процесс перманент-
ный, многие разработчики образовательных программ 
не могут опереться на «свои», соответствующие про-
грамме подготовки профстандарты и вынуждены либо 
использовать смежные, либо предусматривать подго-
товку по сквозному виду деятельности. 

Вторая: разное качество проработки профессио-
нальных стандартов, для которых излишняя обобщен-
ность и чрезмерная конкретность одинаково неприем-
лемы. Как результат, некий имеющийся профстандарт 
не позволяет сформулировать разумное количество 
профессиональных компетенций, которые представля-
ли бы собой полную и целостную основу профессио-
нальной подготовки.

Решение таких проблем лежит вне поля ответствен-
ности и компетентности университетов и, хотя заслу-
живают пристального внимания, требуют комплексно-
го решения с привлечением профильных министерств, 
ведомств и организаций.

Помимо этого, в новом проекте наблюдается тен-
денция отказа от индикаторов компетенций. Авторы 
категорически не могут согласиться с таким решением 
по нескольким причинам, основная из которых следу-
ющая.

Индикаторы представляют собой критерии, необ-
ходимые для оценки уровня сформированности компе-
тенций, то есть достижения результатов освоения обра-
зовательной программы. Именно индикаторы являются 
связующим звеном между компетенциями и результа-
тами обучения в виде знаний и умений. Говоря языком 
профессиональных стандартов, они отражают трудо-
вые действия, выполнение которых, с одной стороны, 
характеризует уровень компетентности специалиста, 
а с другой, требует определенных знаний и умений, 
этим специалистом приобретаемые в процессе обуче-
ния. И отказ от индикаторов, как ключевого элемента 
образовательной программы, по сути, лишает нас ин-
струментария качества образования, получаемого обу-
чающимися.

Подведем итоги. Нами предлагается следующая 
структура раздела требований к результатам освоения 
программы государственного образовательного стан-
дарта.

1. В цикле гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин должна быть указана общая трудоем-
кость цикла, трудоемкость составляющих его дисци-
плин с распределением по формам учебных занятий 
и с указанием знаний и умений, приобретаемых в про-
цессе их изучения. Цикл обязателен и одинаков для од-
ного уровня высшего образования, или укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки.

2. Цикл фундаментальных и общеинженерных дис-
циплин содержит меньшую конкретику: общая трудо-
емкость и ее распределение по дисциплинам с указа-
нием разделов последних, обязательных для изучения. 
Унифицирован в рамках одного направления подго-
товки или специальности. Дополнительно отметим, 
что в данном цикле для формулировки результатов 
обучения наиболее эффективно использовать таксоно-
мию Блума-Андерсона вместо традиционно знаниевой, 
однако рассмотрение этого вопроса выходит за рамки 
настоящей статьи.

3. Профессиональный цикл дает еще большую 
свободу разработчикам и содержит только требования 
общей трудоемкости цикла и распределение ее по бло-
кам: дисциплины, практики, государственная итоговая 
аттестация. В остальном его содержание соответствует 
действующему ФГОС 3++.

Заметим, что дополнительным «бонусом» для раз-
работчиков от такого подхода будет отсутствие спорных 
ситуаций в борьбе за часы между специальными, гума-
нитарными и фундаментальными кафедрами, которые 
сейчас имеют место и зачастую перерастают в немалую 
организационную проблему.
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Процесс воспитания курсантов образовательных ор-
ганизация МВД России должен быть комплексным. В том 

числе уделяется большое внимание культуре для того, 
чтобы в рамках педагогического пространства в учебное, 
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а также во внеучебное время гарантировать процесс ду-
ховного воспитания. 

Дело в том, что духовность и работа в МВД Рос-
сии тесно и непосредственно связаны между собой. 
И то, и другое направление предполагает формирование 
и развитие чувства патриотизма, которое позволяет кур-
сантам в дальнейшем времени, а также в рамках образова-
тельной деятельности делать для своей Родины все самое 
лучшее. Для этого обеспечивается теоретическое и прак-
тическое развитие, освоение знаний, умений, а также раз-
ных навыков, которые развиваются с помощью теоретиче-
ских и практических знаний. С точки зрения потенциала 
памятников культуры в воспитании курсантов сейчас нет 
должного уровня реализации. 

Для начала курсанты изучают вопрос в теории, что-
бы понимать, что он собой представляет, каким образом 
решается в теории и на практике и пр. А далее происхо-
дит непосредственный переход к практике, в его рамках 
учащиеся получают еще больше возможностей с позиции 
взаимодействия с практикой окружающей действитель-
ности, что может быть сопряжено с определенными про-
блемами и трудностями в данном направлении. В первую 
очередь это связано с недостатком времени, заинтересо-
ванности, мотивации и другими значимыми элементами. 
В большинстве случаев используется внеурочное время. 

Ведь урочная деятельность традиционно предпола-
гает базовое обучение, все остальные средства и методы 
задействуются именно в рамках внеурочной направлен-
ности. 

Важно уделять внимание массовой работе, а также 
обеспечивать формирование досуга курсантов с использо-
ванием элементов национальной культуры в Российской 
Федерации. Инициатива должна исходить со стороны пе-
дагогического состава. 

В первую очередь, для обеспечения комплексного 
развития следует подключать самих педагогов, началь-
ников факультетов и курсов. Большое значение имеют 
сотрудники библиотек, спортивного клуба, а также музей-
ной деятельности. 

С помощью объединения усилий обеспечивается соз-
дание духовной среды у всех курсантов разнообразных 
образовательных учреждений МВД России [6].

В качестве особенного места следует обратить внима-
ние на потенциал памятников культуры. Речь идет в пер-
вую очередь о внутренних музеях. Сами памятники куль-
туры раскрываются прежде всего как объекты, которые 
обладают исторической, культурной и национальной цен-
ностью. Особое значение имеют музеи МВД, в том числе 
Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя, его музей истории, зал Славы и традиций. 

Аналогичные полноценные музеи или же небольшие 
экспозиции есть в образовательных учреждениях, в раз-
нообразных культурных организациях страны. 

В качестве памятников культуры, которые могут ис-
пользоваться для совершенствования обучения курсантов 
МВД, служат фотографии, скульптуры, картины, а также 
экспозиции. Причем учащиеся проходят ознакомление 
с ними как в рамках профильных уроков, так и за их пре-
делами, то есть во внеурочной деятельности с педагогами 

и/или в самостоятельном порядке, то есть путем личного 
исследования вопросов. 

Большинство из таких памятников связаны с полно-
ценным укреплением межнациональных отношений 
между разными народами России, в том числе это могут 
быть особенности национальной культуры внутри страны 
и других государств [2]. 

При этом каждый вопрос рассматривается в рамках 
единого комплекса и требует отдельного детального рас-
смотрения и изучения, в противном случае некоторые дей-
ствительно важные аспекты и нюансы не будут учтены. 

Для полноценной реализации потенциала педагоги-
ки с помощью памятников культуры необходимо уделять 
внимание специальной структуре педагогического про-
цесса, в котором есть музейные средства. 

Все элементы в этой области должны быть тесно 
взаимосвязаны между собой. Итогом должна стать ком-
плексная концептуальная модель, которая является функ-
циональной и встраивается в образовательный процесс 
с реализацией потенциала памятников культуры. 

Есть несколько основных компонентов в данной обла-
сти, которые следует реализовывать для решения вопро-
сов эффективности и вовлеченности. 

Личностный компонент подразумевает, что сам кур-
сант должен находиться в центре системы образования. 
Уделяется большое внимание личностному развитию, на-
выками, умениям, эмоциям и чувствам. Обеспечивается 
дифференцированный подход к личности.

Выделяется также просветительская функция, кото-
рая позволяет с помощью реализации потенциала памят-
ников культуры обеспечивать получение общей инфор-
мации, в том числе об истории создания МВД, а также 
непосредственно о вопросах, которые касаются истории 
страны или же конкретного региона. 

В рамках воспитания курсантов есть схема концеп-
туальной модели воспитательной системы, в которой ис-
пользуется множество памятников культуры. 

Просветительская функция тесно связана с образова-
тельной и воспитательной. С использованием памятников 
культуры можно обеспечивать восстановление и развитие 
курсантов. 

Эвритическая функция обеспечивает комплексное 
творческое развитие каждой личности. Таким образом, 
рассматривается, что комплекс из функций, который мо-
жет реализовываться с использованием потенциала па-
мятников культуры, становится важной частью образова-
ния курсанта МВД [4].

При полноценной реализации памятников культуры 
в действительности обеспечивается проявление со сто-
роны курсантов повышенного интереса, обеспечивается 
развитие мотивации и стимулирования к образованию 
в целом, а также к изучению особенностей национальной 
культуры. 

При этом современные методические приемы переда-
чи информации с использованием памятников культуры 
позволяют ее осваивать в полной мере, рассматривать те-
оретические и практические аспекты в комплексе, а также 
обеспечивать в дальнейшем рост эффективности образо-
вания курсантов в целом, а не только духовной сферы. 
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Для достижения в этой сфере положительных резуль-
татов большое значение имеет работа преподавательско-
го состава, сотрудников музея, библиотек, спортивных 
секций. С помощью совместных комплексных усилий 
обеспечивается убедительность, аргументированность 
подачи материала с помощью памятников культуры, а так-
же большое внимание уделяется вовлеченности каждого 
отдельного студента. 

Информация таким образом воспринимается зна-
чительно лучше, обеспечивается подключение эмоций 
студентов, их впечатлений, позволяющих осмыслить 
исторический этап, культурный факт или же конкретный 
процесс. С помощью культурных памятников есть воз-
можность стимулировать сопереживание и запоминание 
основных аспектов [3].

В итоге памятники культуры для курсантов МВД 
представляют собой основные инструменты, которые по-
могают развивать духовную культуру курсантов как не-
обходимый элемент их комплексного развития личности 
и образования. 

Результатом становится формирование моральных 
и нравственных ценностей, определенных убеждений, 
осознанного поведения. 

Подключаются основные психофизиологические за-
кономерности, позволяющие усваивать в полной мере зна-
ния, также используются технологии, которые позволяют 
раскрывать сущность памятников культуры, а не только 
лишь знакомится с ними. 

В итоге курсанты получают потребность в активном 
осмысления получаемой информации, которая необходи-
ма не только лишь для культурного развития, но и в целом 
для комплексного развития и совершенствования [1].

С помощью памятников культуры обеспечивается ак-
тивность курсантов МВД в области духовного развития, 
а также одновременно происходит формирование опре-
деленных знаний и убеждений, необходимых не только 
для образования, но и для реализации профессиональных 
функций в дальнейшем. 

Система будет эффективной лишь при реализации 
организационного и воспитательного компонента, вовле-
чении памятников культуры, сотрудников университета 
и иных образовательных организаций МВД, а также в це-
лом сотрудников государственных культурных организа-
ций Российской Федерации [5]. 
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Мир единоборств приобретает все растущее 
число последователей по всему миру. Следует от-
метить, что возрос интерес к смешанным боевым ис-
кусствам, в том числе и к нашему национальному 
виду спорта − рукопашному бою. Увеличение числа 

последователей предопределяет и рост конкуренции  
[5, с. 148]. 

В условиях поединка между одинаково подготов-
ленными в технико-тактическом плане спортсменами 
первенство остается за тем, у кого наилучшим образом 
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развиты физические кондиции, а в частности выносли-
вость во всех ее проявлениях. Именно поэтому немало-
важным является решение вопроса об эффективном 
планировании тренировочных нагрузок, способствую-
щих интенсификации процесса функционального раз-
вития спортсменов [1]. Подобное представляется воз-
можным в условиях использования знаний из основ 
физиологии, которые мы будем рассматривать приме-
нительно к рукопашному бою.

В условиях поединка совершается большой объем 
двигательной активности, требующей рекрутирования 
практически всех мышечных групп, что обуславливает 
достаточно серьезный запрос в энергообеспечении их 
функционирования. Для сокращения мышечных воло-
кон требуется АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), 
основной источник энергии для клеток организма, в ре-
зультате расщепления которого, как раз и образуется 
энергия [3, c. 274−275].

Существуют следующие системы энергообеспе-
чения:

 – креатинфосфатная система;
 – гликолитическая система;
 – аэробная система (окислительная).

В энергообеспечении мышц всегда участвуют все 
системы синтеза АТФ, но в каждый конкретный момент 
времени их процентный вклад может различаться в за-
висимости от:

 – потребности в энергии, то есть от интенсивности 
нагрузки;

 – возможностей данного механизма синтеза АТФ, 
которые зависят от запасов источников энергии (кре-
атинфосфата, углеводов, жиров), снабжения кислоро-
дом, активности ферментных систем.

Креатинфосфатная (фосфагенная) система. Са-
мая мощная из энергетических систем. Энергия для син-
теза АТФ образуется из креатинфосфата. Дает больше 
всего АТФ за единицу времени. Время развертывания 
системы до максимальной мощности 0,5 секунд (далее 
с), продолжительность работы системы на максималь-
ной мощности 5−10 (с), у элитных спортсменов может 
достигать 20 (с), ограничительный фактор − истощение 
запасов креатинфосфата, ключевая роль при нагрузке – 
интенсивная кратковременная работа длительностью 
до 20 секунд, восполнение креатинфосфата 2−10 минут 
[3, c. 57]. Проявление работы данной системы энергоо-
беспечения в условиях поединка по рукопашному бою 
возникает в следующих ситуациях:

 – непродолжительные, мощные комбинации из уда-
ров руками и ногами;

 – элементы противоборства, требующие за корот-
кий промежуток времени максимального проявления 
скоростно-силовых качеств (быстрый переход от удар-
ной к бросковой технике, реализация броска, быстрый 
уход с удержания, болевого или удушающего приема.

Гликолитическая система. Вторая по мощности си-
стема синтеза АТФ. Образование АТФ происходит в ци-
топлазме клетки при участии специальных ферментов. 
В данной системе материалом для синтеза АТФ служит 
глюкоза или гликоген. Максимальной мощности про-

дуцирования энергии данная система достигает в ин-
тервале от 10 до 30 с. Как показывают эмпирические 
данные, продолжительность работы данной системы 
на максимальной мощности 30 секунд, а у более под-
готовленных атлетов 1 минута. Ограничительный фак-
тор – ацидоз (смещение кислотно-щелочного баланса 
в связи с повышением кислотности), ключевая роль 
при нагрузке – интенсивная кратковременная рабо-
та длительностью до 1 минуты, ликвидация ацидоза 
0,5−2 часа. Проявление работы данной системы энерго-
обеспечения в условиях поединка по рукопашному бою 
возникает в следующих ситуациях:

 – многоударные комбинации либо интенсивный об-
мен ударами на средней и близкой дистанции;

 – многоэлементные комбинации, сочетающие удар-
ную и бросковую технику; 

 – противоборство в течение от 30 с до 1 мин при вы-
полнении: борьбы за захват, попытки реализации бро-
ска, защита от проведения броска, реализация удержа-
ния, болевого и удушающего приема и защита от них.

Тренировки данной системы воспитывают спе-
циальную выносливость анаэробно-гликолитическо-
го происхождения [4]. Общее время работы в данной 
системе у тренированных спортсменов не превышает 
10−15 минут. Интенсивность околомаксимальная.

Аэробный синтез АТФ. Окислительная система вы-
работки энергии самая сложна и медленная, но зато 
и самая экономичная и энергоемкая. (Окисление угле-
водов, либо окисление жиров).

В данной системе энергообеспечения для выра-
ботки энергии используется глюкоза или гликоген. 
Максимальной мощности производства энергии дан-
ная система достигает в интервале от двух до десяти 
минут. Данная система на максимальной мощности 
может работать десятки минут, а лимитирующим фак-
тором, ограничивающим ее работу, выступает истоще-
ние запасов гликогена и скорость доставки кислорода, 
определяющаяся буферными системами организма. По-
средством данной системы обеспечивается работоспо-
собность при выполнении умеренной нагрузки 3−30 ми-
нут. Восстановление запасов гликогена печени и мышц 
24−48 часов и более (зависит от степени истощения 
запасов и от количества углеводов в рационе). Следую-
щим микронутриентом, используемым для выработки 
энергии окислительной системой, является жир. Время 
развертывания системы до максимальной мощности 
30−40 мин, достаточно продолжительное время раз-
вертывания данной системы обусловлено постепенным 
переходом от окисления гликогена, в связи с истощени-
ем его запасов, в пользу окисления жиров. Продолжи-
тельность работы системы на максимальной мощности 
десятки минут, а ограничительный фактор − скорость 
доставки кислорода, определяющаяся буферными си-
стемами организма. Ключевая роль при нагрузке – уме-
ренная и низкоинтенсивная нагрузка длительностью 
от 30 минут до нескольких часов. Восстановление за-
пасов жира 24−48 часов и более (зависит от степени ис-
тощения запасов жира, калорийности и качественного 
состава рациона). 
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Поединок в соревнованиях по рукопашному бою 
в возрастной категории 18 лет и старше длиться 5 ми-
нут. Ациклический характер двигательной активности, 
антагонистический режим работающих мышц, обу-
словленный сочетанием ударной и бросковой техники, 
в совокупности с высокой интенсивностью и объемом 
выполняемой работы, предъявляет высокие требова-
ния к выносливости (скоростно-силовой, специальной, 
общей, координационной и т. д.) [2]. В результате тре-
нировок, направленных на развитие аэробной системы 
энергообеспечения, происходит развитие кардиоре-
спираторных и висцеральных систем, что обеспечива-
ет улучшение выносливости во всех ее проявлениях, 
а также позволяет экономизировать процесс двигатель-
ной активности, рационализируя функционирование 
креатинфосфатной и гликолитической систем. 

В условиях проведения поединка в соревнователь-
ных условиях системы энергообеспечения работают 
параллельно, и знание об особенностях функциониро-
вания данных систем позволяет эффективно планиро-
вать тренировочный процесс, рационально действовать 
в рамках поединка, планомерно распределяя свои силы.
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Командные игры как особая область социальной 
культуры человечества известны с древнейших вре-
мен. Какие-то из них имели религиозно-мистическую 
направленность, другие являлись способом межпле-
менной коммуникации, третьи представляли способ 
традиционно-обрядовой инициации подрастающего по-
коления. Артефакты исчезнувших цивилизаций Север-

ной Африки, Междуречья и Дальнего Востока, а также 
доколумбовой Мезоамерики наглядно демонстрируют 
весь спектр разнообразия древних игр. Тут можно вы-
делить китайскую «Тсу-Чу», «Тлачтли» или мезоаме-
риканскую игру в мяч, среднеазиатскую «Бузкаши», 
древнегреческую «Эпискирос» и пр. Большинство 
из них можно назвать предтечей современных спортив-
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ных игр, поскольку средствами игры были палки (они 
же биты), мяч или нечто схожее с ним, под игру обору-
довалось специальное место, а целью поражения были 
ворота соперника, кольца, или иные объекты. Играли 
по правилам, которые включали порядок проведения 
встреч и наказания за их нарушение. Развитие общества 
затронуло все сферы жизнедеятельности человека. Эво-
люционировал спорт, а вместе с ним и командные игры. 
К концу Нового времени игры начали коммерциализи-
роваться, к середине XIX века в странах Западной Евро-
пы и Соединенных Штатах начали появляться первые 
профессиональные футбольные команды. Спорт стал 
профессией. В предреволюционной России футбол так-
же набирал популярность, организовывались местные 
сообщества любителей игры в мяч, профессиональные 
клубы, футбольные лиги, а позже и Всероссийский 
футбольный союз, который в 1912 году был принят 
в ФИФА. В тот же период на профессиональном уров-
не начал развиваться хоккей с мячом. Однако истинно 
всенародным увлечением той поры была игра в лапту. 
Это древняя командная игра с мячом и палкой, в кото-
рую на Руси играли все дворовые мальчишки. Совре-
менную историю становления многих игровых видов 
спорта можно отсчитывать с конца XIX века. Именно 
в то время придуманы большинство наиболее популяр-
ных видов игры. Волейбол – 1895 год, баскетбол – 1891 
год, регби по новым правилам – 1895 год. Истинный же 
расцвет игровых командных видов спорта приходит-
ся на век XX. В советской России спорт как массовое 
явление приобрел широкое распространение по всей 
стране. Трудовые коллективы предприятий, заводов 
и фабрик, учреждений и ведомств, колхозов и совхо-
зов, а также учебных заведений организовывали физ-
культурные ячейки и спортивные команды, которые 
по номенклатурной принадлежности образовывали до-
бровольные спортивные общества, позже получившие 
статус всесоюзных. В органах НКВД циркуляром Выс-
шего совета физической культуры при ВЦИК и Народ-
ного комиссариата внутренних дел от 7 апреля 1927 г. 
№ 136/18 «О постановке работы по физкультуре среди 
работников милиции, уголовного розыска, мест заклю-
чения и пожарных» в связи с низким уровнем физиче-
ской подготовки сотрудников, введен регламент орга-
низации физической подготовки в целях ее улучшения. 
Появляются программы, инструкции и методические 
указания НКВД и Высшего Совета Физической Куль-
туры по порядку проведения занятий по физической 
культуре и физической подготовке [1]. Специфика слу-
жебной деятельности милиции требовала от сотрудни-
ков высокого уровня физической подготовки, особый 
упор делался на изучение приемов самообороны, име-
ющих сугубо прикладную направленность. В систему 
подготовки курсантов и сотрудников милиции вводятся 
служебно-прикладные виды спорта, которые специаль-
но разрабатывались или внедрялись под нужды органов 
внутренних дел. В настоящее время служебно-приклад-
ными являются преимущественно те виды, которые 
сопряженно включают в себя физическую активность 
и боевую стрельбу: служебное многоборье, служебное 

двоеборье, служебный биатлон, служебно-прикладной 
спорт, а также прикладные единоборства: боевое самбо, 
рукопашный бой и пр. В данном перечне нет ни одного 
вида, относящегося к игровым.

На текущий момент спортивные игры входят в раз-
дел общей физической подготовки сотрудников ОВД 
на основании приказа МВД России от 2 февраля 2024 г. 
№ 44 «Об утверждении Порядка организации под-
готовки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации». Данным нор-
мативным актом установлено минимально требуемое 
количество часов для занятий по физической подготов-
ке, где на спортивные игры отводится не менее 10 часов 
учебной нагрузки на каждый уровень подготовки вне 
зависимости от выполнения сотрудником оператив-
но-служебных задач. В сравнении с утратившим силу 
приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об ут-
верждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации» количество часов, отведенных 
на спортивные игры, изменено в пользу увеличения 
для специального и усиленного уровней физической 
подготовки и уменьшено для базового. 

Здесь необходимо отметить, что минимальные зна-
чения установлены примерно и по необходимости мо-
гут корректироваться в сторону увеличения. Наиболее 
популярными играми, проводимыми в подразделениях 
в рамках физической подготовки, являются футбол, фут-
зал, волейбол, баскетбол, хоккей и регби. Все эти игры 
общепризнаны и имеют высокую популярность. Прак-
тически каждое подразделение, организация или орган 
МВД России располагает собственной или арендуемой 
материальной базой для проведения занятий по физиче-
ской подготовке, в том числе для проведения спортивных 
игр как на открытом воздухе (стадионы, площадки) так 
и в помещении (спортивные залы, манежи). Спортив-
ные игры включены в Спартакиаду МВД России, в рам-
ках которой проводится чемпионат МВД России среди 
территориальных органов МВД России по мини-фут-
болу, Чемпионат МВД России среди образовательных 
организаций МВД России по мини-футболу и регби-7, 
а также Всероссийские межведомственные спортивные 
соревнования сборных команд федеральных органов ис-
полнительной власти, проводимые под эгидой МВД Рос-
сии по хоккею с шайбой [2]. Все вышеуказанные игры 
как виды спорта являются общегражданскими и их вне-
дрение в процесс подготовки сотрудников ОВД носит ис-
ключительно общеподготовительный характер, то есть 
по факту участия в игре сотрудники развивают общие 
физические и морально-волевые качества, командный 
дух, чувство ответственности, поддержки и взаимовы-
ручки. Все это высоко значимо и несомненно повышает 
мотивацию к занятиям спортом. 

Однако возникает вопрос, можно ли посредствам 
игры формировать специальные умения, полезные 
для практической службы, которые будут актуальны 
при физическом контакте с правонарушителем. Разуме-
ется, можно. Например, говоря о футболе, можно отме-
тить, что, отрабатывая силу и точность удара по мячу, 
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игрок очевидным образом может проецировать сфор-
мированные навыки не ситуацию вынужденного нане-
сения ударов нижней конечностью правонарушителю, 
и эти удары будут в разы эффективнее, чем у человека, 
не обладающего подобными навыками. Или возьмем та-
кой жесткий и контактный вид спорта, как регби – здесь 
у игрока вырабатывается множество полезных качеств: 
чувство дистанции, скорость и ловкость при отборе 
мяча, отталкивании и освобождении от захватов, пере-
вод противника в партер, силовые приемы, пресекаю-
щие агрессию оппонента, которые очевидно применимы 
и в экстремальных условиях служебной деятельности. 

В каждой спортивной игре можно выделить на-
бор действий или технических элементов, которые 
при определенной трансформации будут иметь при-
кладное значение. Безусловно, их значимость нельзя 
абсолютизировать, и при реальном воплощении они бу-
дут не более чем подспорьем к набору специально вы-
работанных тактико-технических умений собственно 
прикладного свойства. Говоря о прикладном характере 
конкретного вида спорта, мы прежде всего представ-
ляем ситуации реальной служебной деятельности по-
лицейского, где навыки, полученные в ходе практиче-
ских занятий и соревновательной борьбы, приобретают 
определяющее значение. В любом случае, в оппозиции 
«полицейский – правонарушитель» успех, как правило, 
на стороне того, кто более подготовлен и мотивирован. 

Наличие в совокупности табельного оружия и фи-
зического компонента в виде спорта определяет его 
прикладной характер, однако аналогичным образом 
можно скомбинировать физическую активность и при-
менение специального средства. Первое средство, ко-
торое обращает на себя внимание — это палка специ-
альная. По сути, как средство нанесения ударов она 
идентична клюшке или бите. И если объектом нанесе-
ния удара будет не тело правонарушителя, а мяч, то мо-
дельной игровой ситуацией представляется распасовка 
между игроками. Массогабаритные характеристики 
палки и материал, из которого она изготовлена, позво-
ляют наносить удары с высокой степенью интенсивно-
сти по твердой поверхности без существенных опасе-
ний за ее сохранность. Передача мяча от одного игрока 
другому на дальней дистанции требует определенной 
ловкости, точности и силы удара, что является основ-
ным критерием эффективности применения палки спе-
циальной по ее основному назначению. 

Несмотря на то, что перемещение мяча в основном 
происходит на нижнем уровне, а запуск мяча в переда-
чу – от земли, динамические показатели удара не ме-
няются. К тому же остановка мяча в полете при бло-
кировании или изменение направления его движения 
контрударом позволяют использовать палку на более 
высоких уровнях. В этом случае важны быстрота ре-
акции и технический навык, а стало быть, требуется 
наработка ударов по мячу во всех вариациях его дви-
жения. Если к распасовке подключить дополнительное 
число игроков и поделить их на две команды, а целью 
передачи мяча определить взятие ворот противника, 
то получается полноценная спортивная игра. Логич-

но возникает задача разграничения игровой площадки 
и выделения игровых зон. 

Абсолютное большинство соревнований по спор-
тивным играм для мужчин и женщин проводятся раз-
дельно. С каждым годом количество сотрудников ор-
ганов внутренних дел женского пола увеличивается. 
Количество девушек-курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России на отдельных факультетах 
превышает количество курсантов мужского пола. Так 
как учебные занятия проводятся без дифференциации 
по гендерному признаку, а количество часов, отведен-
ных на усвоение материала, ограничено, то в рамках 
проведения занятий по физической подготовке необхо-
димо задействовать весь личный состав. Если говорить 
о классических видах спортивных игр, то в команде 
могут быть одновременно представители обоих полов. 
Однако в нашем случае значительно возрастает риск 
травматизма, особенно в видах игры, где требуется пря-
мой контакт с противником. И, как правило, в большин-
стве случаев страдают игроки женского пола. 

Менее опасен волейбол, но его прикладной ком-
понент в сравнении с иными видами командных игр 
неочевиден. Таким образом, чтобы провести игру 
для представителей обоих полов одновременно, при этом 
минимизировать риски травматизма, необходимо каж-
дому участнику выделить собственную игровую зону. 
На базе Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя в рамках инициативного исследования был 
проведен ряд экспериментов, в ходе которых возник за-
мысел оригинальной командной игры, получившей на-
звание «полицейская лапта», сокращенно – «полла».

Полла – служебно-прикладная командная игра с мя-
чом и палкой специальной. Предназначена для отработ-
ки и закрепления в игровой и соревновательной форме 
навыков применения палки специальной сотрудниками 
органов внутренних дел, курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России в процессе 
профессионального обучения. Сила, быстрота и точ-
ность нанесения ударов по мячу в различных плоско-
стях и проекциях при вводе мяча в игру, распасовке 
и взятии ворот, его блокировании и отборах являются 
индикаторами развития необходимых компетенций 
применения палки специальной в реальных условиях 
служебной деятельности. Игра позволяет не только за-
крепить, но и развить требуемые качества в динамике 
противоборства и совместной работы в команде. Полла 
способствует скорейшему привыканию игрока к форме 
и весу специального средства при его удержании и ма-
нипуляциях в игре, позволяет наносить удары по дви-
жущейся цели, дозируя интенсивность воздействия 
на мяч сообразно скорости и направлению его движе-
ния аналогично применению палки в отношении право-
нарушителя.

Форма и снаряжение игроков. Все игроки коман-
ды и судья должны быть одеты в патрульно-постовую 
форму одежды (летний вариант): 

− кепи летнее темно-синего цвета;
− футболка (темно-синего, белого цвета);
− брюки костюма летнего темно-синего цвета;
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− ремень поясной черного цвета;
− ботинки с высокими берцами черного цвета [3].
Игроки команды надевают футболки одного цвета, 

одна команда играет в белых футболках, другая − в тем-
но-синих.

Снаряжение: палка специальная ПР-73Ф (M), кре-
пление № 7 для ПР (или его аналоги), мяч для класси-
ческого волейбола.

Состав команды. Команда состоит из 10 человек: 
вратаря, шести полевых игроков (один из которых ка-
питан команды) и 3 запасных. Допускается сокраще-
ние количества запасных игроков или их отсутствие, 
при этом общее количество игроков в конкретном матче 
должно быть одинаковым в обеих командах.

В состав команды включаются игроки обоих полов 
с произвольным количественным делением.

Судья. Судьей может быть сотрудник, детально 
разбирающийся в Правилах и нюансах игры, способ-
ный справедливо и беспристрастно отправлять судей-
ство по ходу встречи. 

Поверх футболки судья надевает манишку ярко 
желтого или оранжевого цвета. Контролируя мяч 
и действия игроков в момент игры, судья перемещает-
ся по всему полю. Судья ведет счет игры. Для начала, 
остановки, продолжения и окончания игры, а также 
пробития штрафных или послематчевых ударов судья 
подает сигналы свистком. Двумя короткими и одним 
протяжным свистом сигнализирует о завершении игро-
вого времени, одним коротким фиксирует все осталь-
ные ситуации. За нарушение игроками нижеприведен-
ных Правил судья вправе назначать штрафные удары, 
передачу мяча другой команде или удаление игрока 
с поля с заменой на запасного.

Правила игры
I. Матч состоит из одного периода – 20 минут чи-

стого времени плюс, если потребуется, серии послемат-
чевых ударов, определяющих победителя игры.

II. Две противоборствующие команды стремятся за-
бить как можно больше мячей в ворота противника. Ко-
манда, забившая в ворота команды соперника больше 
мячей, объявляется победителем.

III. Для того, чтобы было засчи-
тано взятие ворот, команда должна 
забить мяч в ворота команды сопер-
ника с соблюдением Правил игры.

IV. Полевые игроки контроли-
руют мяч палками перемещая его 
по игровому полю передачами, 
отборами или ударами в сторону  
ворот. 

V. Игроки, нарушающие Пра-
вила, подвергаются наказаниям со 
стороны судьи на поле.

Игровое поле
1. Игровое поле представ-

ляет собой прямоугольник: дли-
на – 44 м, ширина – 21 м, по-
деленный линиями разметки 
на 6 горизонтальных отрезков (сек-

торов), тянущихся между парой боковых сторон поля (по-
перек) и двумя опорными сторонами поля вертикально  
(вдоль).

2. 6 поперечных секторов образуют 3 попарные 
игровые зоны: «Центр», «Защиты» и «Атаки» с разме-
щенными в них зонами «Ворот». 

3. Игровые зоны обеих команд чередуются от цен-
тральной поперечной линии по направлению к опор-
ным сторонам поля в зеркальном порядке и обознача-
ются буквами латинского алфавита. 

4. От срединной линии разметки поля поперек рас-
полагаются примыкающие друг к другу зоны «Центр» 
команды-1 (далее К-1) – сектор C и команды 2 (далее 
К-2) – сектор D, шириной 7 м каждая. Далее по направ-
лению к опорным сторонам поля чередуются зоны «За-
щиты» B и E по 7 м и «Атаки» A и F по 8 м. Зоны «Во-
рот» V и Z размещаются в центре зон «Атаки» команд 
соперников по вертикальной оси и основанием нахо-
дящихся в них ворот примыкают к опорным сторонам 
поля по горизонтали, имея ширину 5 м. От краев сре-
динной линии поля, границы зоны «Ворот» диагональ-
но расходятся в направлении углов поля и на расстоя-
нии 2 м от точки пересечения срединной линии и линии 
ворот, в точках излома меняют направление до соедине-
ния с опорной стороной поля.

5. Срединная линия разметки, тянущаяся вдоль 
от центра верхней стороны зоны ворот к противопо-
ложной, делит поле на левый и правый продольные 
секторы по 10,5 м шириной каждый (обозначаются 
цифрами 1 и 2), образуя поперечные стороны яче-
ек игровых зон. Таким образом, поле разбивается 
на 14 игровых ячеек, из которых зоны «Ворот» одно-
временно являются игровыми ячейками V и Z: длина 
12 м, ширина по центру 5 м, точки излома крайних ли-
ний в 3 м от опорных сторон поля; ячейки зоны «Ата-
ки»: A-1, А-2; F-1, F-2: длина 10,5 м, ширина 8 м с вы-
четом из площади ячейки размещенной в ней ½ доли 
зоны «Ворот»; зоны «Защиты»: B-1, B-2; E-1, E-2 дли-
на 10.5 м, ширина 7 м и зоны «Центр»: C-1, C-2; D-1, 
D-2: длина 10.5 м, ширина 7 м.



№ 1 / 2025 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

158 PEDAGOGICAL SCIENCES

Игровое поле может размечаться как на открытой 
площадке, так и заключаться в ограничительный короб. 
Ограждение игровой площадки представляет собой 
сетчатый металлический забор, обрамленный опорны-
ми стойками и соединительными планками.

Периметр ограничительного короба располагает-
ся вдоль границ игрового поля по его ширине, и в 1 м 
за пределами границ игрового поля по длине, растяги-
ваясь до тыльных сторон ворот.

Габариты ограждения: ширина 21 м, длина 46 м, 
высота 5 м.

Ворота
1. Ворота должны размещаться по центру каждой 

из опорных сторон поля на равном удалении от их 
углов. Фронтальная сторона ворот лежит на опорной 
стороне поля.

2. Ворота состоят из двух вертикальных стоек, 
соединенных вверху горизонтальной перекладиной. 
Стойки ворот и перекладина должны быть изготовлены 
из одобренного материала и не должны представлять 
опасность.

3. Стойки и перекладины обоих ворот должны быть 
одной формы: квадратными, прямоугольными, круглы-
ми, эллиптическими или комбинацией этих форм.

4. Расстояние между внутренними сторонами стоек 
составляет 3 м по ширине и 1 м в глубину, расстояние 
от нижней кромки перекладины до поверхности земли 
2 м.

5. Стойки ворот и перекладина должны быть белого 
или серого цвета и иметь одинаковую ширину и глуби-
ну сечения, которая не превышает 12 см.

Безопасность. Ворота (включая переносные) долж-
ны быть надежно закреплены на земле [4].

Точки ввода мяча в игру, штрафных и послемат-
чевых ударов

1. Начала игры: белый круг диаметром 20 см нано-
сится (устанавливается) в центре поля, на перекрестье 
срединной линии поля и центральной поперечной ли-
нии.

2. С ячеек игровых зон: белые круги диаметром 
15 см наносятся (устанавливаются) в центре игровых 
зон «Центр» и «Защиты».

3. От ворот: белые круги диаметром 15 см наносят-
ся (устанавливаются) в центре зон «Ворот».

4. Штрафных и послематчевых ударов: белые круги 
диаметром 15 см наносятся (устанавливаются) на пере-
крестье срединной линии поля и линии примыкания 
игровых зон «Защиты» и «Атаки».

Начало и возобновление игры
1. Перед началом матча производится жеребьевка. 

Команда, выигравшая жеребьевку, имеет право выбрать 
ворота, которые она будет защищать.

2. Розыгрыш мяча производится с центра поля: 
мяч устанавливается в точке «Начала игры». Капита-
ны команд занимают позиции в центре игровых яче-
ек C-1 и D-2, по стартовому свистку судьи, извлекают 
палки из держателей, просовывают кисть рабочей руки 
в темляки и, устремившись к центру, стараются бы-
стрее оппонента завладеть мячом.

3. Владение мячом в игровой ячейке ограниче-
но тремя касаниями, где третье касание должно быть 
либо передачей (пасом) игроку своей команды, либо 
ударом в сторону ворот. Распасовка мяча между игро-
ками одной зоны ограничена однократной передачей, 
после чего игрок, получивший пас, обязан передать мяч 
игроку другой зоны или нанести удар в сторону ворот. 
Время владения мячом до очередного касания (удара) 
палкой составляет 3 секунды. Нарушение временного 
лимита, заступ за пределы игровой ячейки в момент 
борьбы за мяч или оставление мяча в ее пределах после 
третьего касания является нарушением Правил и влечет 
передачу мяча игроку команды противника по диагона-
ли в направлении центра поля. 

Например, если игрок К-1, занимающий ячейку 
E-2, превысил время удержания мяча, то мяч передает-
ся игроку К-2, занимающему ячейку D-1. Это правило 
актуально для игроков зон «Центр» и «Защиты». В слу-
чае возникновения указанных нарушений игроками 
зоны «Атаки» мяч передается вратарю команды про-
тивника, который вводит мяч в игру с точки «От ворот».

Аналогичный принцип передачи мяча действу-
ет в случае покидания мяча пределов игрового поля 
при игре без ограждения. Если мяч покидает пределы 
поля от вратаря, ввод мяча в игру производится с капи-

танской ячейки команды противника 
C-1 или D-2.

4. Защита ворот осуществляется 
отбивом или остановкой мяча палкой 
специальной. Допускаются защитные 
действия свободной рукой, головой 
и туловищем. Ловить мяч в руки, 
а также касаться его ногами запреще-
но. Отбив или остановка мяча ногой 
(в том числе неумышленно) является 
основанием для назначения штрафно-
го удара. 

5. Вратарь вводит мяч в игру 
в следующих случаях:

− при нарушении правил владе-
ния мячом игроками зоны «Атаки» 
команды противника;
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− после пробития штрафного удара;
− при пропуске мяча в ворота;
− при покидании мяча пределов игрового поля 

с зоны «Атаки» от атакующего игрока, если игра прово-
дится на поле без ограждения.

В случае пропуска мяча в ворота игроки зоны «Ата-
ки» забившей команды расходятся к центрам своих 
ячеек и не препятствуют вратарю вводить мяч в игру. 
В иных случаях игрокам зоны «Атаки» дозволено бло-
кировать (отбирать) мяч непосредственно в момент 
ввода от ворот.

6. Пробивание штрафного удара производится с со-
ответствующей точки в случаях нарушения игроками 
мер безопасности при игре с палкой:

− нанесение удара палкой другому игроку;
− захват (вырывание) палки у другого игрока;
− подъем палки выше уровня колен в пределах 

метровой полосы по периметру краев игровой ячейки 
в момент борьбы за мяч;

− оскорбления в адрес игроков или судьи во время 
матча.

Назначение штрафного удара сопровождается уда-
лением игрока на позицию запасного. Если команды 
играют без запасных игроков, то в ворота команды ош-
трафившегося игрока назначаются два штрафных удара.

7. Послематчевые удары производятся с той же точ-
ки, что и штрафные удары.

Размещение команд по позициям игрового поля. 
Капитаны определяют стартовый состав команды 
и размещают игроков по позициям. Капитаны команд 
в начале игры занимают ячейки C-1 и D-2 игровых зон 
«Центр». В процессе игры при забитии мяча в ворота 
игроки пропустившей мяч команды меняют позиции 
на одну ячейку против часовой стрелки. Игроки забив-
шей мяч команды остаются на своих позициях.

При смене позиций защитник справа от вратаря 
уступает место вратарю и убывает с поля в группу за-
пасных игроков, а игрок из запаса выходит на поле и за-
нимает позицию в ячейке зоны «Центр».

Например, защитник E-1 переходит на позицию 
вратаря V, вратарь смещается на позицию защитника 
E-2, замененный защитник убывает в группу запасных 

игроков. Игрок из запаса становится в ячейку С-2 зоны 
«Центр» и т. д. Игрок, переместившийся на капитан-
скую ячейку, автоматически становится капитаном ко-
манды; игрок, покинувший капитанскую ячейку в про-
цессе смены позиций, статус капитана теряет.

Таким образом, за время игры каждый игрок может 
сменить несколько позиций. При отсутствии запасных 
игроков смена позиций производится по той же схеме, 
но без замен.

Окончание игры. Игра завершается по истечении 
основного времени при условии разницы набранных 
очков в один мяч. Если команды набрали одинаковое 
количество очков или счет остался нулевым, игра про-
должается серией послематчевых ударов.

Определение победителя. Победителем в игре 
назначается команда, забившая в ворота соперника 
большее количество мячей. В случае проведения по-
слематчевых ударов победитель назначается по разни-
це забитых и пропущенных мячей из трех поочередных 
ударов в ворота противника. Капитаны команд назна-
чают трех полевых игроков, пробивающих послематче-
вые удары, при этом вратарем остается игрок, который 
к моменту истечения основного игрового времени зани-
мал вратарскую позицию. Удары пробиваются по оче-
реди в одни ворота. Полевой игрок после проведенного 
удара уступает место игроку другой команды, при этом 
вратарь действует аналогично, то есть игроки обеих ко-
манд занимают ударные и вратарские позиции попере-
менно. Если после трех ударов счет остается равным, 
серия послематчевых ударов продолжается до достиже-
ния разницы в один мяч. 

Данные правила можно считать базовыми и не ис-
ключено, что в дальнейшем они будут совершенство-
ваться. 

Опыт проведения встреч между курсантскими 
командами показал высокую динамику игры, глубо-
кую вовлеченность и заинтересованность участни-
ков. При образовании в учебном взводе трех команд 
времени занятия достаточно для проведения трех 
матчей. Представленный вид игры является попыт-
кой разнообразить образовательный процесс, внести 
в подготовку применения палки специальной игро-

вой элемент. 
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