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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая профессия предполагает определенную совокупность знаний, 

умений и навыков, без которых нельзя быть не только специалистом-

профессионалом, но даже хорошим ремесленником. Сотрудники полиции 

не являются в этом смысле исключением, поскольку перед ними постоян-

но возникает множество вопросов, решение которых требует не только 

высокой юридической культуры, специальных навыков и жизненного 

опыта, но и хорошего знания практической психологии. Чтобы правильно 

разбираться в переживаниях, поступках, взаимоотношениях людей, 

в запутанных ситуациях, которые находят отражение в уголовных делах, 

надо знать закономерности психической жизни. 

В современных условиях эффективная борьба с преступностью, обес-

печение стабильного правопорядка и законности возможны только силами 

квалифицированных специалистов, обладающих высокой профессиональ-

ной компетентностью. 

Основу профессиональной подготовки сотрудников полиции составля-

ет сумма профессиональных знаний, умений и навыков, которыми они 

должны обладать. Но о профессиональном мастерстве можно говорить 

только тогда, когда сотрудник не только профессионально обучен, но  

и психологически подготовлен к своей служебной деятельности. 

Задача психологической науки – вооружить сотрудника полиции тео-

ретическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности,  

и сформировать определенные умения и навыки по их использованию для 

повышения эффективности решения служебно-оперативных задач. 

Ввиду того, что объектом деятельности сотрудника полиции является 

человек, изучению психологии в процессе подготовки специалистов  

в образовательных организациях системы МВД России уделяется большое 

внимание. В сочетании с дисциплинами общественного и юридического 

цикла изучение психологии является важным звеном качественной подго-

товки специалиста. Ведь знания о закономерностях психологической ре-

гуляции деятельности людей в различных условиях, умения по внешним 

поведенческим признакам человека понимать его внутреннее психологи-

ческое состояние и управлять поведением людей необходимы 

в разнообразных ситуациях профессиональной деятельности сотрудников 

полиции. 

При работе с людьми важно уметь предугадывать возможные поступки 

человека, ориентироваться в свойствах его личности, особенностях психо-

логии человека в условиях группы, в ситуациях сотрудничества  
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и конфликтах. Необходимо разбираться в психологии преступников, зако-

номерностях психологии преступных групп. 

Условием эффективной работы с людьми является знание своих соб-

ственных личностных особенностей и индивидуальных качеств – характе-

ра, способностей, темперамента, свойств мышления, памяти, внимания, 

интеллекта в целом. 

Сотрудник полиции зачастую вынужден действовать в сложных экс-

тремальных условиях. Следствием работы в сложных условиях является 

значительная психологическая нагрузка, поэтому высокая психологиче-

ская готовность сотрудника полиции к экстремальным воздействиям  

и способность эффективно действовать в этих условиях является его 

неотъемлемым профессиональным качеством.  

Решение профессиональных задач требует высокой активности, реши-

тельности, собранности и личной организованности, постоянной психоло-

гической готовности к выполнению своих служебных обязанностей 

в самых неординарных условиях обстановки.  

Говоря о развитии профессионала, особое значение придается его пси-

хической устойчивости. Сущность психической устойчивости сотрудника 

полиции представляется как интегративное психическое образование, 

включающее интеллектуальные, эмоционально-волевые и личностно-

профессиональные качества, уровень развития и гармоничность проявле-

ния которых определяют способность успешно выполнять функции про-

фессиональной деятельности.  

Таким образом, в настоящее время осуществление правоохранитель-

ной деятельности без понимания психологических закономерностей не-

возможно. В этом смысле современная психология является ресурсом 

профессиональной деятельности сотрудника полиции, поскольку знание 

элементов как общей, так и юридической психологии, владение приемами 

использования этих знаний в своей профессиональной деятельности спо-

собствуют формированию психической устойчивости, что в свою очередь 

обеспечивает качественное выполнение служебной деятельности. 

Надеемся, что предлагаемая книга поможет научиться понимать психо-

логические закономерности поведения и поступков, как самого себя, так  

и других людей, а также более глубоко изучить и усвоить знания о законо-

мерностях, механизмах, условиях и факторах психических процессов 

и явлений, что будет способствовать овладению прикладными психологи-

ческими основами, моделями, алгоритмами и технологиями, обеспечиваю-

щими оптимизацию профессиональной деятельности сотрудника полиции.   
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Глава 1 

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК РЕСУРС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете о предмете, миссии, задачах, структуре 

психологии, о ее роли в достижении эффективности служебной дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел. 

В процессе освоения учебного материала акцентируйте внимание на 

следующих понятиях: 

– психология – это наука о закономерностях и механизмах развития  

и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности 

человека, об общих психических закономерностях взаимодействия че-

ловека со средой; 

– психологическая модель служебной деятельности – мысленный образ 

(схема, карта), отражающий всю совокупность психологических явлений, 

имеющих место в реальной служебной деятельности, а также характер свя-

зей и отношений между ними, присущий этой деятельности. 

– психологический ресурс – совокупность наличных и потенциально 

доступных для использования психологических условий, способствую-

щих успешному решению задач профессиональной деятельности со-

трудника. 

 

Дополнительно прочитайте: 

1. Караяни А. Г., Цветков В. Л. Юридическая психология: от 

эксперимента к практике : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2013. 

2. Цветков В. Л., Караяни А. Г., Котенев И. О., Хрусталева Т. А., 

Човдырова Г. С. Психология служебной деятельности : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология служеб-

ной деятельности». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.   

3. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Хрусталева Т. А. Психология : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохрани-

тельная деятельность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

4. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Костина Л. Н., Гончарова Н. А., 

Красноштанова Н. Н., Фомина Т. Ф., Хрусталева Т. А. Психология 

в деятельности сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие 
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для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Правовое обес-

печение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-

ность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

После прочтения главы постарайтесь ответить  

на следующие вопросы: 

1. Какова миссия психологии? 

2. Какое влияние на психические явления оказывает социальная си-

туация? 

3. Что такое психологическая модель служебной деятельности  

и каково ее назначение? 

4. Каково значение психологии в профессиональной деятельности 

сотрудника полиции и какие ресурсы она предоставляет в его распоря-

жение? 

1.1. Предмет, миссия и методы современной психологии 

Мир, в котором сегодня живет и действует сотрудник полиции, сло-

жен, противоречив и динамичен. Информация, с которой работает со-

временный специалист, средства, которыми он оперирует, меняются 

с фантастической скоростью. Известный популяризатор науки профес-

сор М. Каку, описывая черты нашего мира, отмечает, что любой совре-

менный смартфон по своей вычислительной мощности превосходит все 

вычислительные ресурсы, имевшиеся в распоряжении NASA  в 1969 г., 

когда два его астронавта впервые ступили на Луну. Ставшие привыч-

ными детские видеоигры, воспроизводящие трехмерные объекты 

и сцены, используют больше компьютерных ресурсов, чем универсаль-

ные вычислительные машины прошлых десятилетий. Сегодняшняя иг-

ровая приставка стоимостью 300 долларов по вычислительной мощно-

сти сравнима с военным суперкомпьютером 1997 г., стоившим не один 

миллион. Чип в почтовой поздравительной открытке, которая исполнят 

песенку в связи с днем рождения или праздником, по своей вычисли-

тельной мощности превосходит все, чем владели в этой области союз-

ники в 1945 г. Гитлер, Черчилль или Рузвельт пошли бы на убийство 

ради того, чтобы заполучить этот чип. Мы же после дня рождения вы-

брасываем такую открытку в мусор1. 

Сегодня тысячи процессоров, разбросанных по всевозможным 

устройствам, включая мебель, бытовую технику, картины, стены, авто-

мобили и одежду, подключены к Интернету и общаются между собой. 

                                       
1
 Каку М. Физика будущего. М. : АНФ, 2017. С. 37.  
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Практически весь окружающий нас сегодня мир постепенно становится 

«умным»1.  

Современный сотрудник полиции использует в своей работе сред-

ства дальновидения (видеокамеры, расположенные на квадрокоптерах, 

приборы наблюдения, хитроумные и чувствительные датчики и т. д.), 

супервидения (например, приборы ночного видения), мощные комму-

никаторы и компьютеры, самые разнообразные, даже в наши дни ка-

жущиеся фантастическими, средства передвижения и т. д. 

И все же главным ресурсом, позволяющим сотруднику успешно ре-

шать возложенные на него сложные и многообразные задачи, являются 

его собственные психологические возможности. Никакое суперсовре-

менное устройство не заменит способности человека чувствовать, вос-

принимать, мыслить, воображать, планировать и реализовывать свои 

планы. 

Каким образом психические процессы, состояния и свойства со-

трудника полиции проявляются в его профессиональной деятельности, 

в каких случаях они становятся ресурсом, а когда – барьерами? Чтобы 

ответить на эти вопросы, рассмотрим, что такое психика, в каких пси-

хических явлениях она манифестируется и что изучает психология.  

Важнейшим принципом профессиональной деятельности сотрудни-

ка полиции является принцип научности. Принцип научности означает, 

что сотрудник полиции должен строить систему своих предположений, 

доказательств, утверждений, выводов, заключений и практических дей-

ствий, опираясь, прежде всего, на доказанные экспериментально 

и проверенные жизнью научные положения. При этом научное знание, 

связанное с конкретной ситуацией профессиональной деятельности 

специалиста, может выступать для него в качестве своеобразного ресур-

са (от франц. ressource – вспомогательное средство), возможности2 

эффективного решения профессиональных задач.  

Многие отрасли современной науки содержат бесценные ресурсы 

для сотрудника полиции. Так, философия формирует его представление 

о том, что именно бытие определяет сознание и что человек, попав 

в социальную среду, продуцирующую другие ценности и нормы пове-

дения, может за короткое время кардинально изменить свои взгляды, 

убеждения и поведение. История позволяет глубже познать природу 

правонарушений, их историческую специфику, закономерности серий-

ных преступлений, обогатиться опытом раскрытия преступлений про-

                                       
1
 Там же. С. 39. 

2
 Большая советская энциклопедия. М., 2012. 
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шлых лет. Социология дает в руки специалиста представление о тенден-

циях, динамике, иерархии правонарушений на конкретном этапе разви-

тия общества. Криминология, являясь социолого-правовой наукой, 

предоставляет в распоряжение сотрудника полиции данные о сущности 

и многообразии преступлений, о личности преступника, причинах 

и условиях преступности, ориентирует его о путях и средствах преду-

преждения правонарушений. 

Однако, на наш взгляд, наибольшей ресурсностью, то есть способно-

стью предоставлять в распоряжение специалиста необходимые средства 

и возможности для эффективной деятельности, обладает психология. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, профессиональная деятельность полицейского характеризу-

ется широким разнообразием социальных ситуаций, в которых ему 

приходится действовать. Кардинальными свойствами этой деятельности 

являются неопределенность, новизна, динамичность, противоречи-

вость событий. Наукой о поведении живых существ, и, прежде всего, 

человека, в условиях неопределенности, новизны, динамичности 

и противоречивости жизненных обстоятельств как раз и является пси-

хология.  

В самом определении психики как свойства высокоорганизованной 

материи отражать окружающий мир, формировать его субъективный 

образ и строить в соответствии с ним свое поведение в окружающей 

среде фиксируются ее ориентировочная и регулятивная функции, поз-

воляющие живому существу жить в качественно разнородном, насы-

щенном препятствиями, изменяющемся мире. 

Во-вторых, профессиональная деятельность сотрудника полиции  

в значительной своей части – это деятельность когнитивная, связанная 

с наблюдением, оценкой, осмыслением ситуации и т. д. Он должен 

уметь чувствовать, воспринимать, сосредотачивать и распределять вни-

мание, запоминать и помнить большой массив информации, выдвигать 

и доказывать гипотезы, представлять развитие событий, вести интел-

лектуальное противоборство с умным и коварным противником. Отве-

ты на вопросы, как это делать эффективно, дает психология. 

В-третьих, профессиональная деятельность сотрудника полиции 

нередко осуществляется в экстремальной обстановке и сопровождается 

мощным эмоционально-волевым напряжением, острой борьбой моти-

вов, динамикой психических состояний.  

Наиболее точное представление о том, какими психологическими 

возможностями обладает человек по преодолению стрессовых ситуа-
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ций, каковы пути и конкретные методы регуляции стрессовых состоя-

ний также дает психология. 

В-четвертых, анализ показывает, что по своему содержанию про-

фессиональная деятельность сотрудника полиции – это, прежде всего, 

общение с различными категориями людей: свидетелями, подозревае-

мыми, экспертами, коллегами и т. д. Часто именно от искусства поли-

цейского вызвать человека на откровенность, расположить его  к себе, 

убедить сделать тот или иной шаг зависит не только раскрытие право-

нарушения, но и жизнь многих людей. И в развитии коммуникативных 

навыков сотрудника наибольшим ресурсом обладает психология. 

Что же представляет собой психология? Прежде всего, необходимо 

отметить, что психология многогранна.  

Термин психология
1 сегодня описывает различные явления: во-

первых, самостоятельную область знаний – психологическую науку; во-

вторых, область практической деятельности специалистов-психологов 

и других специалистов – психологическую практику; в-третьих, одну из 

наиболее популярных в наши дни профессий – профессию психолога; в-

четвертых, все более распространяющуюся практику использования 

обычными людьми психологического знания для решения своих повсе-

дневных проблем – психологическую культуру. 

В психологической науке сегодня сложилась достаточно странная 

ситуация, когда одновременно сосуществуют и называют себя психоло-

гией несколько научных направлений, имеющих разные предметы 

и оперирующих разными научными категориями. Так, психоанализ  

в качестве главного предмета исследования рассматривает неосознава-

емые, иррациональные влечения, определяющие человеческое поведе-

ние, опыт и познание. По мнению сторонников этого направления, по-

ведение человека до конца его жизни в значительной мере определяется 

событиями его раннего детства. Психоаналитики полагают, что попыт-

ки осознания неосознаваемых влечений блокируются сопротивлением 

защитных механизмов. Возникающие конфликты между осознанным 

восприятием реальности и бессознательными процессами могут приво-

дить к различным психическим нарушениям. Освободиться от этого 

конфликта можно только с помощью специальных психоаналитических 

техник и специалиста-психоаналитка. 

                                       
1
 Термин «психология», образованный из греческих слов psyche (душа, под которой 

изначально понималось некое бессмертное и бесплотное существо, живущее в теле 
человека и в момент смерти покидающее его) и logos (учение), впервые появился  

в XVIII в. 
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Бихевиоризм (англ. behavior – поведение) представляет собой 

направление в психологии, изучающее поведение человека и способы 

влияния на это поведение. Предметом изучения в бихевиоризме высту-

пают реакции организма, преимущественно двигательные. По суще-

ству, все явления психики сводятся к двигательным актам. Мышление 

рассматривается как совокупность речедвигательных актов. Эмоции 

отождествляются с изменениями внутри организма. Сознание, как фе-

номен, не имеющий поведенческих индикаторов, считается несуще-

ствующим. Бихевиористы считают основным механизмом поведения 

связь стимула (S) и реакции (R) и поэтому изучают, какими стимулами 

вызываются конкретные (желательные или нежелательные) формы по-

ведения.  

Когнитивная психология (лат. cognitio – «знание») изучает познава-

тельные процессы человеческой психики. Ее предмет составляют явле-

ния восприятия, внимания, памяти, чувств, представления информации, 

мышления, воображения, принятия решений. 

Гуманистическая психология (англ. humanistic psychology) – направ-

ление в психологии (главным образом, в американской), предметом ко-

торого выступает личность как уникальная целостная система, стремя-

щаяся к самоактуализации. Существуют и другие направления 

и традиции в современной психологии. 

В России сложились две взаимосвязанные (и, одновременно, различа-

ющиеся) научные традиции, рассматривающие психику как деятельность: 

деятельностный подход в психологии (С. Л. Рубинштейн) и психоло-

гическая теория деятельности (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). 

В рамках этих подходов психологическая наука рассматривается 

как наука, изучающая психическую деятельность. Вот как обосновыва-

ет это положение известный российский психолог Александр Романо-

вич Лурия: «Человек живет и действует в окружающей его социальной 

среде. Он испытывает потребности и пытается их удовлетворить, полу-

чает информацию от окружающей среды и ориентируется  в ней, фор-

мирует сознательные образы действительности, создает планы 

и программы действий, сличает результаты своей деятельности с ис-

ходными намерениями, переживает эмоциональные состояния  

и корригирует допускаемые ошибки. 

Все это является психической деятельностью человека, а наука, 

изучающая психическую деятельность, называется психологией»1. 

                                       
1
 Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб. : Питер, 2004. С. 14. 
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Таким образом, в соответствии с этим подходом, психика – это 

субъективное отражение объективной действительности в идеальных 

образах, на основе которых осуществляется регуляция поведения, адап-

тация к окружающей среде. 

Высшим уровнем психического отражения и саморегуляции, прису-

щим только человеку как общественно-историческому существу, эле-

ментами которого являются осознание себя субъектом отражения 

и способность планировать свое будущее, является сознание. 

То есть предметом психологии выступает психическая деятельность 

или психика. 

В каких же явлениях проявляется психика? В настоящее время сло-

жились различные подходы к классификации психических явлений. 

Так, А. Г. Маклаков выделяет три основных класса психических явле-

ний1: психические процессы, психические состояния и психические 

свойства. 

Психические процессы определены во времени (имеют четкие нача-

ло и конец), динамичны и делятся на познавательные, эмоциональные 

и волевые. 

Психические познавательные процессы обеспечивают восприятие 

и переработку информации. Они проявляются в форме ощущений, вос-

приятия, представления, внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи. 

На самом деле перечисленные процессы практически не существуют 

«в чистом виде», они проявляются в тесном переплетении друг  

с другом, с другими психическими явлениями, зависят от особенностей 

отражаемого объекта и конкретной ситуации, в которой находится че-

ловек.  

Так, в классических экспериментах показано, что под влиянием 

мнения других людей у человека может изменяться восприятие относи-

тельного размера объектов. В ряде экспериментальных исследований 

установлено, что простое отнесение воспринимаемого человека  к той 

или иной категории (преступник или ученый; студент, преподаватель, 

профессор и т. д.) влияет на восприятие и оценку личностных особен-

ностей и физических характеристик (например, роста, черт лица и т. д.) 

наблюдаемого человека. Даже способ постановки вопроса  и исполь-

зуемые в вопросе слова способны изменить образ ситуации преступле-

                                       
1
 Маклаков А. Г. Общая психология. СПб. : Питер, 2016. С. 24. 
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ния в сознании и памяти свидетеля1. Сотрудник полиции, опрашивая 

свидетелей, восстанавливая картину преступления, организуя опозна-

ние преступника и т. д., должен отдавать себе отчет  в том, что под вли-

янием социальной обстановки и его действий у участников событий 

может нарушаться восприятие функций, важности, размеров, соотно-

шения, скорости движения объектов в анализируемой ситуации. 

К эмоциональным психическим процессам относятся аффекты, эмо-

ции, чувства, настроения. 

Волевые психические процессы связаны с принятием решения 

в обстановке борьбы мотивов. 

Психические состояния более протяженные во времени, относитель-

но устойчивы, имеют положительный и отрицательный контуры прояв-

ления и проявляются в широком диапазоне интенсивности. Те психиче-

ские состояния, которые способствуют активной деятельности (подъем, 

бодрость и др.), называются стеническими, а которые влияют на нее 

негативно (уныние, упадок, угнетенность, усталость) – астеническими.  

Психическое состояние человека может существенным образом из-

менять восприятие и интерпретацию наблюдаемых им событий. В этом 

отношении примечательным является эксперимент, проведенный в ходе 

одного из Международных конгрессов психологов, посвященного во-

просу точности и ценности свидетельских показаний. Конгресс прохо-

дил в зале рядом с рестораном, в котором проводили костюмированный 

бал-маскарад. Выступлениям ученых мешали громкие крики и музыка. 

Во время очередного доклада в зал ворвался участник бала в костюме 

Пьеро. За ним гнался Арлекин с пистолетом в руках. Раздались выстре-

лы. Пьеро упал. Когда порядок в зале удалось, наконец, восстановить, 

председатель попросил всех очевидцев дать свидетельские показания. 

Более ста психологов дали письменные свидетельские показания. 

Одни писали, что Арлекин стрелял в спину Пьеро, после чего тот упал. 

Другие утверждали, что Пьеро упал сам, а его преследователь всего 

лишь вскочил на него и выстрелил в воздух. Третьи считали, что жертва 

упала сразу после выстрела, а уже потом Арлекин поставил на нее ногу 

и выстрелил в воздух. Четвертым вообще показалось, что Арлекин стре-

лял в упор по Пьеро и до, и после его падения. Существенно отличались 

показания и в вопросе о количестве выстрелов – одни слышали один 

хлопок, другие – два, третьи – три или даже четыре. 

                                       
1
 Караяни А. Г., Цветков В. Л. Юридическая психология: от эксперимента к практи-

ке : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 
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Если специалисты-психологи, специально занимающиеся изучением 

ценности свидетельских показаний, оказались столь несостоятельными 

в роли свидетелей, то что можно говорить о простых людях? Сотрудник 

полиции должен учитывать возможность психических состояний влиять 

на показания, мнения и оценки свидетелей. 

Психические свойства отражают наиболее существенные особенно-

сти личности и отличаются относительной устойчивостью и постоянст-

вом. Важнейшими психическими свойствами военнослужащего явля-

ются темперамент, характер и способности. 

Безусловно, формирующиеся в процессе жизни психические свой-

ства человека, с одной стороны, составляют его своеобразный «стер-

жень», то, что позволяет воспринимать его как своеобразного 

и неповторимого, а, с другой стороны, позволяют ожидать от него при-

вычного поведения в различных социальных ситуациях. Однако такие 

ожидания не всегда оправданы. Конкретные социальные ситуации спо-

собны существенно влиять на характерное поведение людей.  

Сотрудник полиции должен отчетливо понимать, что хорошие люди 

способны в определенных обстоятельствах совершать плохие поступки и, 

напротив, плохие люди порой способны на хорошие поступки. 

В знаменитом психологическом эксперименте, вошедшем в историю 

психологической науки под названием «стэндфордский тюремный экс-

перимент», психолог Ф. Зимбардо изучал власть ситуации над челове-

ком. С помощью психологических методик Зимбардо отобрал для уча-

стия в эксперименте людей, не отличающихся агрессией, не имевших 

в своей истории противоправных действий и судимых родственников. 

Затем одну часть этих людей он случайным образом назначил «заклю-

ченными», а вторую часть – «надзирателями». Рассчитанный на две не-

дели эксперимент вынуждены были прекратить через шесть дней. При-

чиной явилось то, что участники эксперимента опасно вжились в свои 

роли. «Надзиратели» стали открыто издеваться над «заключенными», 

применяя в том числе средства физического насилия. В то же время 

«заключенные», по необъяснимой причине, стали безропотно подчи-

няться насилию. 

Зимбардо назвал полученные в эксперименте результаты «эффектом 

Люцифера» – то есть способностью хороших людей в определенных 

ситуациях совершать плохие поступки. 

Необходимо отметить, что разделение психики на психические про-

цессы, состояния и свойства весьма условно, так как часто одно  и то же 

явление, продолжаясь во времени, попадает в разные группы явлений. 
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Например, внимание (психический процесс), продленное во времени, 

переходит в психическое состояние сосредоточенности, а если оно ста-

новится нормой поведения человека, то превращается  в его личност-

ную черту – внимательность. 

Изложенный взгляд на психологическую науку позволяет сформу-

лировать ее миссию (цель) – установить основные законы психической 

деятельности, проследить пути ее развития, вскрыть лежащие  в ее ос-

нове механизмы и описать те изменения, которые происходят  в этой 

деятельности в патологических состояниях1. 

Таким образом, психология – это наука о закономерностях 

и механизмах развития и функционирования психики как особой фор-

мы жизнедеятельности человека, об общих психических закономерно-

стях взаимодействия человека со средой. 

Только глубокое и детальное познание законов психической дея-

тельности позволит осуществлять целенаправленное и научное управ-

ление ею. 

Современная психологическая наука сложна и многообразна. Ее 

можно представить в виде дома, фундамент которого составляет общая 

психология. Она является фундаментальной основой всех других отрас-

лей психологической науки. Общая психология изучает самые общие 

психологические закономерности и теоретические принципы психоло-

гии. Она разрабатывает основные психологические понятия 

и категории, обобщает теоретические и экспериментальные психологи-

ческие исследования, интегрирует и упорядочивает психологические 

знания.  

В качестве важнейших несущих конструкций воображаемого психо-

логического дома выступают такие отрасли психологии, как история 

психологии, дифференциальная психология, психология личности, соци-

альная психология, психология развития и возрастная психология, кли-

ническая психология и другие отрасли, раскрывающие закономерности 

развития и проявления человеческой психики в норме и патологии в их 

современном состоянии и историческом развитии. В этом случае кирпи-

чиками психологического здания будут многочисленные прикладные 

области психологии, такие, как психология труда, военная, авиационная, 

инженерная, медицинская, педагогическая, спортивная, экстремальная, 

юридическая психология и другие отрасли психологии, изучающие 

принципы приложения психологических закономерностей, рекоменда-

ций и выводов в психологической науке к практике решения задач 

                                       
1
 Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб. : Питер, 2004. С. 14. 
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в конкретным видах человеческой деятельности. Таких прикладных от-

раслей психологии сегодня насчитывается более ста и их количество по-

стоянно увеличивается за счет появления новых областей знания 

и практики на границе взаимодействия психологии  с другими науками 

(физикой, химией, кибернетикой, информатикой, физиологией, анатоми-

ей, когнитивной, поведенческой, управленческой науками, наукой о 

космических полетах и др.).  

Как и всякая наука, психология активно разрабатывает собственные 

и использует разработанные другими науками научные методы.  

Методы психологии – это способы достижения определенной цели, 

совокупность приемов и операций практического или теоретического 

познания и освоения действительности. Существуют различные клас-

сификации этих методов. Самая простая классификация методов, ис-

пользуемых психологической наукой, может включать методы научно-

го исследования и методы психологической практики. 

К методам научного исследования относят объективные методы, то 

есть те, которые нивелируют установки обследуемого (включенное 

и невключенное наблюдение, эксперимент, тестирование, изучение до-

кументов, анализ результатов деятельности, аппаратурные методы), 

и субъективные методы, то есть самоотчеты обследуемых об их ощу-

щениях, состояниях, намерениях и т. д. (сплошной или экспертный 

опрос в форме анкетирования или беседы). Кроме этого, в психологии 

используются корреляционные, скрытые (опосредованные) и другие 

методы исследования.  

Используемые в психологии методы научного исследования можно 

также разделить на качественные и количественные. Качественные ме-

тоды предполагают сбор данных у сравнительно небольшой группы 

респондентов (иногда это один обследуемый), и полученные  с их по-

мощью результаты не анализируются с помощью статистики. Исполь-

зование количественных методов предполагает исследование больших 

групп респондентов и последующую количественную обработку полу-

ченных данных. 

Система используемых в психологии методов научного исследова-

ния позволяет изучать все известные на сегодняшний день психические 

явления. 

Наряду с методами научного исследования психология активно раз-

рабатывает методы психологической практики. В наши дни уже крайне 

сложно описать все существующие и используемые методы психологи-

ческой практики. Весьма условно их можно объединить  в несколько 
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открытых групп: методы психологической оценки, психологической 

подготовки, психологической коррекции, психологической профилак-

тики, психологической (немедикаментозной) психотерапии, психологи-

ческой реабилитации, психопедагогики и др. 

Вооруженные этими методами психологи, другие специалисты,  

в том числе и сотрудники полиции, способны решать широкий круг 

практических задач, связанных с оптимизацией правоохранительной 

деятельности в различных условиях. 

Таким образом, психология – это наука о психической деятельности 

человека. Она дает ответы на вопросы о том, как человеческая психика 

функционирует в условиях неизвестности, новизны, противоречивости 

и динамичности обстановки. Это делает психологию наукой, представ-

ляющей ресурс для эффективной деятельности сотрудника полиции. 

1.2. Цель, задачи и ресурсы психологии   

в профессиональной деятельности сотрудника полиции 

Психология не ограничивается выявлением закономерностей функцио-

нирования психики сотрудника в условиях служебной деятельности. Она 

видит свою миссию в том, чтобы разработать пути приложения вырабо-

танных научных рекомендаций к практике решения служебных задач. 

Как отмечалось выше, психология является наукой, полезной со-

труднику полиции. Ее цель состоит в том, чтобы существенно расши-

рить возможности сотрудника в решении многообразных задач его 

профессиональной деятельности, значительно снизить «психологиче-

скую цену» достижения крайне сложных целей в предельно напряжен-

ных и опасных для жизни условиях. 

Данная цель может быть достигнута за счет решения следующих за-

дач: 

 – формирования у сотрудников представления о закономерностях 

и особенностях проявления психических явлений в условиях служебной 

деятельности; 

 – формирования у них навыков учета психологических факторов 

в процессе решения служебных задач; 

 – развития у них способности применять при решении профессио-

нальных задач психологические методы, средства и приемы; 

 – формирования у сотрудников психологической устойчивости 

к стресс-факторам служебной деятельности, навыков применения мето-

дов регуляции своих психических состояний и активности. 

Для того, чтобы понять место и значение всех действующих 

в реальной деятельности сотрудника психических процессов, состоя-
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ний, свойств и образований в профессиональной деятельности сотруд-

ника полиции и познать пути влияния на них, целесообразно предста-

вить общую психологическую модель этой деятельности. 

Сложилась практика рассматривать модель как образ, аналог (мыс-

ленный или условный – изображение, описание, схема и т. п.) какого-

либо объекта, процесса или явления, используемый в качестве его заме-

стителя, представителя. Некоторые специалисты предлагают рассмат-

ривать модель как упрощенный объект, сохраняющий важнейшие свой-

ства настоящего, существующего объекта или системы 

и предназначенный для их изучения или упрощенное представление 

действительного объекта и/или протекающих в нем процессов. 

Исходя из этих общепринятых и широких определений, предлагает-

ся понимать под психологической моделью служебной деятельности 

сотрудника полиции мысленный образ (схема, карта), отражающий всю 

совокупность психологических явлений, имеющих место в реальной 

служебной деятельности, а также характер связей и отношений между 

ними, присущий этой деятельности1. 

Служебная деятельность сотрудника правоохранительных органов – 

многообразная, обладающая разными ипостасями, «ликами» реаль-

ность. Так, оперативно-разыскная и учебная деятельность в значи-

тельной степени различаются по психологическим условиям их осу-

ществления. 

Следовательно, содержание психологической модели каждого вида 

деятельности имеет свою качественную специфику. Поэтому мы можем 

вести здесь речь лишь о самой общей схематической психологической 

модели служебной деятельности. 

Учитывая, что служебная деятельность сотрудника правоохрани-

тельных органов – это главным образом непосредственное или опосре-

дованное (через документы, технические средства) взаимодействие 

с различными (индивидуальными или групповыми) партнерами (подчи-

ненными, руководителями, сослуживцами, подозреваемыми, преступ-

никами, пострадавшими, свидетелями и т. п.), то для построения психо-

логической модели можно воспользоваться разработанной в военной 

психологии моделью взаимодействия2. 

Используя эту несколько усовершенствованную структурно-

логическую схему, можно представить следующую психологическую 

модель служебной деятельности сотрудника полиции (рис. 1.1). 

                                       
1
 Психология служебной деятельности / В. Л. Цветков и др. – 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. С. 39. 
2
 Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология. М. : Питер, 

2006. 
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Рис. 1.1. Психологическая модель профессиональной 

 деятельности сотрудника полиции
1
 

Из рис. 1.1. видно, что психологическая модель служебной деятель-

ности сотрудника полиции состоит из ряда взаимосвязанных элементов. 

Каждый из этих элементов, в зависимости от его состояния, может как 

способствовать эффективной деятельности сотрудника полиции, так 

и препятствовать ей. Например, высокая дисциплина, установившаяся 

в подразделении, упорядочивает деятельность каждого сотрудника, де-

лает ее более понятной, а действия коллег более предсказуемыми. Низ-

кая дисциплина лишает человека ориентиров, не позволяет предвидеть, 

как поступят коллеги в той или иной ситуации и как будут оценены те 

или иные действия самого сотрудника. Это негативно влияет на уверен-

ность человека в себе, своих коллегах, в системе в целом. 

Системообразующим элементом рассматриваемой модели выступает 

предмет взаимодействия (противоборства) – действующий мотив дея-

тельности каждой из взаимодействующих сторон. Так, при взаимодей-

ствии коллег таким предметом выступает взаимопонимание партнеров. 

                                       
1
 Психология служебной деятельности / В. Л. Цветков и др. – 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. С. 39. 
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При задержании преступника предметом взаимодействия является 

воля противоборствующих сторон. Цель сотрудника – сломить волю 

преступника к сопротивлению, подчинить ее требованиям правовых 

норм, обеспечить его требуемое поведение. Цель преступника – проти-

востоять воле оперативного сотрудника, заставить его отказаться от 

выполнения своих функциональных обязанностей.  

Уверенность сотрудника полиции в своих возможностях, реалистич-

ное восприятие противостоящего ему противника является незамени-

мым ресурсом в его деятельности. Именно предмет взаимодействия 

(противоборства) определяет качественно-количественные параметры 

всех остальных элементов модели. 

Вторым элементом рассматриваемой модели являются взаимодей-

ствующие (противоборствующие) стороны – коммуниканты (партне-

ры, оппоненты, противники) со сформировавшимся у них ресурсом вза-

имодействия (образами ситуации взаимодействия, установками, целя-

ми, мотивами, эмоциональным настроем, навыками эффективных дей-

ствий в различных ситуациях, психофизиологическими возможностями, 

стратегиями совладания со стрессом (копинг), уровнем профессиона-

лизма) и социальными рангами. 

Модель показывает, что сотрудник полиции сможет успешно решать 

поставленные перед ним задачи, если будет превосходить преступников 

в психологической устойчивости к стресс-факторам обстановки 

и готовности к решительным действиям. Психологическая готовность 

к деятельности и психологическая устойчивость определяются наличи-

ем у сотрудника необходимых знаний (точной картины предстоящей 

деятельности), мотивации (патриотизм, служебный долг, чувство кол-

лективизма, стремление отличиться в службе, желание испытать свои 

возможности, стремление к материальному благополучию), веры (в Бо-

га, в высшую справедливость своего дела, в идеалы, за которые можно 

отдать жизнь), стенических (способствующих деятельности) эмоцио-

нальных состояний (настрой, подъем, оптимизм), служебного опыта 

и мастерства, владения приемами психической саморегуляции 

и психологической взаимопомощи. 

Например, овладение сотрудниками методами быстрого снижения 

неактуальной психической напряженности, создания необходимого во-

левого напряжения, немедикаментозного купирования болевых ощуще-

ний, способности быстро адаптироваться к темноте, лучше видеть, 

слышать, обонять в условиях плохой видимости, быстро засыпать 
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и высыпаться за 20–30 минут принудительного сна, точно определять 

расстояния до целей, читать следы и невербальные проявления пре-

ступников, знать слабые «точки» их психологии и т. д. составляет пси-

хологический ресурс сотрудника. 

Очевидно, что если сотрудник знает привычки и тактические схемы 

действий преступников, набор их ухищрений, то они не станут для него 

неожиданными или новыми. А это значит, что не будет удивления, ин-

формационных перегрузок и недогрузок и, как следствие, ситуация не 

будет ощущаться как избыточно опасная. 

Актуальная мотивация определяет настрой и активность сотрудника. 

От его профессионализма зависит степень психофизиологической во-

влеченности сотрудника в ситуацию профессиональной деятельности, 

ее «психофизиологическая цена». Эта «цена» в значительной степени 

определяется также сформировавшимися у сотрудника способами со-

владания со стрессом или копинг-стратегиями.  

Сегодня специалисты сходятся на том, что профессионализм сотруд-

ника правоохранительных органов предполагает наличие у него: 

 оперативного мышления для построения оперативно-информа-

ционных моделей ситуаций; 

 аналитико-рефлексивной деятельности, характеризующейся 

изучением проверяемых лиц и лиц, проходящих по делу, а также воз-

действием на них; 

 психологических методов и средств получения оперативной ин-

формации; 

 антиципации в процессе выдвижения версий и планирования 

служебной деятельности; 

 разнообразных мотивировок и ролей в целях обеспечения 

скрытности проводимых мероприятий. 

Итак мы видим, что основу профессионализма сотрудника полиции 

составляют его когнитивные и эмоциональные качества, а также спо-

собность создавать мотивационное напряжение. 

Кроме того, в процессе решения, например, служебных задач оперу-

полномоченный часто вынужден оказывать специфическое психологи-

ческое воздействие на различные категории граждан для получения 
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оперативной информации в процессе опроса свидетелей, экспертов, по-

терпевших, подозреваемых и др.1 

От качественно-количественных характеристик взаимодействующих 

сторон в решающей мере зависят выбор средств, методов взаимодей-

ствия, требования к групповым характеристикам и статусу партнеров по 

взаимодействию. Так, противоборство с высокомотивированным, про-

фессионально подготовленным, настроенным на борьбу противником 

требует иногда не только аналогичных психологических кондиций со-

трудника полиции, но и эффективного профессионального взаимодей-

ствия с сослуживцами, подключения более высокостатусных сил. 

Хотя нередко сотрудник полиции выступает в ситуации, когда он 

«один в поле воин», все же он является членом служебного коллектива 

подразделения (органа). В связи с этим его поведение будет 

в значительной, если не в главной, степени определяться реальным со-

стоянием психологии этого коллектива. Поэтому важнейшим элемен-

том психологической модели служебной деятельности является состоя-

ние групповой психологии, то есть влияющих на достижение цели 

взаимодействия группового мнения, настроения, традиций, психологи-

ческой совместимости и сплоченности сотрудников, авторитетности 

руководителей подразделений и органов взаимодействующих сторон.  

Опасная для жизни обстановка будет по-разному восприниматься 

сотрудниками, действующими в коллективах, различающихся обще-

ственным мнением, настроением, имеющими разный опыт служебной 

деятельности и т. д. По существу, эти феномены так или иначе включе-

ны в предмет взаимодействия и составляют важнейший психологиче-

ский ресурс эффективной профессиональной деятельности сотрудника 

полиции.  

За счет правильной расстановки и распределения сотрудников по 

этапам служебной деятельности с учетом факторов психологической 

совместимости, служебного опыта, взаимозаменяемости, взаимной 

компенсации психологических возможностей, взаимного позитивного 

психологического заражения, коллективизма может достигаться синер-

гетический эффект, то есть возникновение дополнительной силы, спо-

собствующей эффективной служебной деятельности. 

                                       
1
 Цветков В. Л., Шевченко В. М. Психология оперативно-розыскной деятельно-

сти. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 
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Вместе с тем, нередко для пресечения противоправной деятельности 

преступной группы требуются нарушение ее сплоченности, подрыв ав-

торитета вожака, разрушение криминальных традиций, формирование 

просоциального группового мнения и т. д. Умение сотрудника целена-

правленно воздействовать на психологическую структуру преступной 

группы составляет его ценнейший ресурс. 

Взаимодействующие (противоборствующие) стороны, стремясь 

овладеть предметом, используют различные способы действий. К та-

ким способам относятся приемы, тактические действия, формы и стили 

взаимодействия сторон. В зависимости от характеристик предмета вза-

имодействия и взаимодействующих сторон ими могут использоваться 

такие способы действий, как сотрудничество, противоборство (конку-

ренция), согласие (консенсус), подчинение, избегание. Реализация каж-

дого из этих способов требует определенных личностных качеств, опы-

та, воли, мотивации и настроя. 

Перечисленные и другие способы взаимодействия сотрудника поли-

ции с партнерами (противниками) реализуются с помощью разнообраз-

ных средств взаимодействия. К числу таких средств можно отнести 

устные и письменные, вербальные и невербальные коммуникативные 

средства, средства рукопашного боя, боевое оружие, специальная тех-

ника и др. Сегодня все более популярным и эффективным средством 

взаимодействия становятся современные средства связи  

и коммуникации, социальные СМИ, социальные сети интернета  

и виртуальные социальные сети коммуникаторов. Некоторые партнеры 

по взаимодействию в рамках служебной деятельности сотрудника по-

лиции могут оказаться доступными исключительно в кибер-

пространстве. В связи с этим, от умения специалиста использовать со-

временные средства коммуникации зависит успешность решения задач 

сегодняшних и еще в большей мере – задач завтрашних. 

Известный древнекитайский мыслитель и военачальник Сунь Цзы, 

обозначая границы мастерства ведения противоборства с противником, 

писал, что «самая лучшая из войн – разбить замыслы противника; на 

следующем месте – разбить его союзы; на следующем месте – разбить 

его войска». Он отмечал, что «сто раз сразиться и сто раз победить – это 

не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не 

сражаясь». В связи с этим, «тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую 
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армию, не сражаясь; берет чужие крепости, не осаждая; сокрушает чу-

жое государство, не держа свое войско долго»1
. 

Как можно понять, приведенные цитаты не только о войне. Они ак-

туальны для любого вида противоборства. В связи с этим, идеальнойяв-

ляется ситуация, когда сотрудник достигает цели служебной деятельно-

сти (овладевает предметом) с использованием исключительно комму-

никативных средств (вербальных или невербальных), без вступления 

в огневое и физическое противоборство с противником. Это требует 

высокого искусства профессионального общения. 

Взаимодействующие (противоборствующие) стороны действуют не 

в вакууме, а в реальной жизни, в окружении реальных людей 

и социальных групп. Это происходит в конкретном социуме 

с доминирующем в нем общественным мнением, настроением, тради-

циями (социальная среда), на конкретной территории с ее специфиче-

скими природно-географическими, погодно-климатическими условия-

ми  и в определенных технико-технологических обстоятельствах вы-

полнения служебной задачи (эколого-эргономическая среда), в конк-

ретной оперативной ситуации – захват преступника, освобождение за-

ложников и т. д. (оперативная среда). Все перечисленные среды со-

ставляют общую среду деятельности сотрудника. От того, насколько 

привычной окажется для сотрудника среда выполнения служебной за-

дачи, зависит успешность ее решения. 

Непривычные обстоятельства могут стать преградой на пути дея-

тельности сотрудника полиции, причиной срыва выполнения задачи, 

а могут составить психологический ресурс, расширяющий его возмож-

ности. Например, действия в ночных условиях для сотрудника  

с плохой ночной подготовкой могут стать настоящей драмой, а для ма-

стера ночных действий – условием психологического превосходства 

над преступниками. Важнейшим ресурсом для эффективной служебной 

деятельности является адаптированность сотрудников к природно-

географическим, погодно-климатическим, эргономическим (психологи-

ческая комфортность рабочего места и полевого быта), режимно-

деятельностным (режим активных действий и отдыха) условиям выпол-

нения служебной задачи, уверенность в используемой технике, оружии 

и средствах защиты. 

                                       
1
 Сунь-цзы. Искусство войны. Стратегия и тактика победителя. М. : Изд-во Эксмо; 

СПб. : TerraFantastica, 2003. – С. 12–16. 
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Существенно «разгрузить» психическую деятельность сотрудника 

в сложных условиях можно за счет использования устройств, препара-

тов и других объектов, расширяющих естественные возможности чело-

века (индивидуальные и групповые приборы наблюдения, ориентиров-

ки, охраны, обнаружения, целеуказания, маскировки), животных, вы-

полняющих специфические функции. 

Еще раз подчеркнем, что в рассмотренной психологической модели 

профессиональной деятельности сотрудника полиции каждый элемент 

может влиять на службу двояко: 1) расширять психологические возмож-

ности сотрудника для выполнения задачи или 2) блокировать возможно-

сти выполнения боевой задачи. Все имеющиеся в распоряжении сотруд-

ника и потенциально доступные для использования психологические 

условия, способствующие эффективному решению задач служебной дея-

тельности, можно обозначить как психологический ресурс деятельности 

или целевой психологический ресурс (ресурс, позволяющий достичь 

целей конкретной деятельности). Психологические факторы, блокирую-

щие выполнение профессиональных задач, можно квалифицировать как 

психологические барьеры деятельности. 

Любой психологический барьер может стать ресурсом, если сотруд-

ник полиции осознает характер его действия, овладеет им, сделает его 

нейтральным или даже вспомоществующим. Так, если невыдержанный, 

склонный к «катастрофическому мышлению» сотрудник (барьер совла-

дания с стрессом) овладеет методами логического анализа ситуации 

и психической саморегуляции, то он обретет незаменимый в профес-

сиональной деятельности психологический ресурс. 

Из предложенной модели видно, эффективность решения служебной 

деятельности может достигаться разными способами: 

1) оптимизацией психологических возможностей сотрудников (пси-

хологической и профессиональной подготовкой, приемом психотроп-

ных препаратов и др.); 

2) благоприятным изменением среды (психологическим и физи-

ческим подавлением преступников, формированием позитивного отно-

шения населения района к оперативным действиям и общественного 

мнения, рациональной расстановкой сотрудников по этапам выполне-

ния служебных задач и т. д.); 

3) выбором наиболее адекватного для конкретных условий вида воз-

действия на преступников (психологического, информационного, огне-

вого, специального и др.). 
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Таким образом, психология является наукой, важной для сотрудника 

полиции. Она открывает ему закономерности функционирования чело-

веческой психики, пути умножения своих психологических возможно-

стей по своевременному выявлению и осмыслению важных обстоятель-

ств своей профессиональной деятельности, выбору оптимальных стра-

тегий поведения в сложных ситуациях, управления своими собствен-

ными эмоциональными состояниями и т. д. Психология предоставляет 

в распоряжение сотрудника полиции многочисленные психологические 

ресурсы, позволяющие ему выполнять профессиональные задачи 

с высокой эффективностью. 

Психологический практикум к главе 1 

А) Проверьте свои знания, выполнив тест 

1. Психология – это наука о: 

а) сознании человека;  

б) бессознательных явлениях в жизнедеятельности человека;  

в) закономерностях психической деятельности;   

г) особенностях проявления личности человека в социуме. 
 

2. Приведите в соответствие направления психологии и предмет 

исследования: 

а) бихевиоризм                  1 – познание; 

б) когнитивная психология     2 – деятельность; 

в) психоанализ    3 – самоактуализация личности; 

г) психологическая теория   

         деятельности        4 – бессознательное; 

д) гуманистическая психология     5 – поведение; 
 

3. Основные психические явления – это: 

а) процессы, состояния, свойства;  

б) знания, навыки, умения;  

в) сознание, предсознание, бессознательное;  

г) сознание, поведение. 
 

4. Психологическая модель служебной деятельности сотрудника 

полиции – это: 

а) система, включающая все виды деятельности сотрудника поли-

ции; 

б) мысленный образ (схема, карта), отражающий всю совокупность 

психологических явлений, имеющих место в реальной служебной дея-
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тельности, а также характер связей и отношений между ними, прису-

щий этой деятельности; 

в) математическое описание динамики психической деятельности со-

трудника полиции в процессе решения задач служебной деятельности. 
 

5. Психологический ресурс сотрудника полиции – это:  

а) совокупность наличных и потенциально доступных для использо-

вания психологических условий, способствующих успешному решению 

задач профессиональной деятельности сотрудника; 

б) совокупность материально-технических средств, обеспечивающих 

благоприятное самочувствие сотрудника при выполнении боевых задач; 

в) совокупность личностных качеств сотрудника полиции, позволя-

ющих ему активно продвигаться по служебной лестнице. 
 

6. Какая из перечисленных ниже задач не входит в задачи, реша-

емые психологией в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел: 

а) формирование у сотрудников представления о закономерностях 

и особенностях проявления психических явлений в условиях служебной 

деятельности; 

б) развитие у сотрудников навыков дистанционного психологиче-

ского воздействия на сотрудников; 

в) формирование у них навыков учета психологических факторов  

в процессе решения служебных задач; 

г) развитие у них способности применять при решении профессио-

нальных задач психологические методы, средства и приемы; 

д) формирование у сотрудников психологической устойчивости  

к стресс-факторам служебной деятельности, навыков применения мето-

дов регуляции своих психических состояний и активности. 

Правильные ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

в 
а – 5, б – 1, в – 4, 

г – 2, д – 3 
а б а б 
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Глава 2.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ОБСТАНОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В этой главе Вы узнаете о важности и значимости психических фе-

номенов для деятельности сотрудников полиции, что обусловлено оце-

ночным характером поведения человека, в котором выделяются: объек-

тивная сторона – само деяние (поступок), его содержание; субъективная 

сторона – психическое отношение человека к данному поступку (дея-

нию).  

Аналогичная оценка действий, поступков лица дается и уголовным 

правом при квалификации преступлений, где также в числе обязатель-

ных компонентов названы объективная и субъективная стороны пре-

ступления, в которые входят интеллектуальное и волевое отношение 

лица к совершаемому деянию, цели и мотивы его деятельности, а также 

эмоциональное состояние, характеризующее психику человека 

в момент совершения преступления.  

В какой бы ситуации человек не оказался, влияние на его поведение 

внешних факторов всегда опосредованно внутренними условиями или 

закономерностями психического отражения. Таким образом, субъек-

тивная сторона поступков человека, в том числе предусмотренных 

нормами права, может быть раскрыта через выявление особенностей 

психического отражения действительности. 

В процессе освоения учебного материала акцентируйте внимание на 

следующих понятиях: 

психика – это субъективное отражение объективной действительно-

сти в идеальных образах, на основе которых осуществляется регуляция 

поведения, адаптация к окружающей среде; 

сознание – высший уровень психического отражения и саморе-

гуляции, присущий только человеку как общественно-историческому 

существу; 

правосознание – сфера или область сознания, отражающая правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отноше-

ний к праву и практике его реализации, социально-правовых установок 

и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) 

людей в юридически значимых ситуациях;  
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психические познавательные процессы – процессы, обеспечивающие 

ориентировочную основу поведения, формирующие его информацион-

ную базу; 

ощущение – психический познавательный процесс отражения от-

дельных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействую-

щих на наши органы чувств; 

восприятие – это отражение предметов и явлений в целостном виде; 

внимание – это избирательная направленность сознания человека на 

определенные предметы и явления; 

память – это психический процесс запечатления, сохранения  

и воспроизведения следов прежнего опыта; 

воображение – это психический познавательный процесс создания 

новых представлений на основе имеющегося опыта, т. е.  

процесс преобразующего отражения действительности; 

мышление – это психический познавательный процесс отражения 

существенных связей и отношений предметов и явлений объективного 

мира; 

интуиция – способность постижения истины путем непосредствен-

ного ее усмотрения, мысленное схватывание сложной ситуации без раз-

вернутой системы рассуждений; 

речью называется процесс практического применения человеком 

языка в целях общения с другими людьми. 
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тельная деятельность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

4. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Костина Л. Н., Гончарова Н. А., 

Красноштанова Н. Н., Фомина Т. Ф., Хрусталева Т. А. Психология  
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в деятельности сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Правовое обес-

печение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-

ность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

После прочтения главы постарайтесь  

для себя ответить на следующие вопросы: 

1. Чем определяется содержание психики человека? 

2. Что такое сознание? 

3. Каково значение познавательных процессов для деятельности со-

трудника полиции? 

4. Как необходимо учитывать закономерности памяти сотруднику 

полиции? 

5. Назовите основные приемы активизации памяти. 

6. Охарактеризуйте этапы мыслительного процесса и как они прояв-

ляются в деятельности сотрудника полиции. 

7. Какими качествами должно отличаться мышление сотрудника по-

лиции? 

8. Каково значения воображения для деятельности сотрудника поли-

ции? 

9. Каковы роль и значение интуиции для деятельности сотрудника 

полиции? 

10. Какие факторы влияют на объем и качество внимания? 

11. Какова роль внимания в профессиональной деятельности со-

трудника полиции? 

2.1. Понятие о психике. Особенности психического отражения. 

Сознание. Формы психического отражения действительности 

Само понятие отражение определяется как всеобщее свойство ма-

терии, заключающееся в способности одних объектов воспроизводить 

с различной степенью точности те или иные категориальные моменты, 

качества и отношения других объектов. Оно присуще всей материи, но 

характеристики его качественно различаются на разных уровнях орга-

низации материи. Например, механическое изменение структуры, фор-

мы предметов, взаимодействие магнитных и электрических полей и т. д. 

Живые существа обладают «самостоятельной силой реагирования», 

в отличие от неживой природы, где предмет, отражающий воздействие, 

пассивен и лишь подвергается тем или иным изменениям. Так у расте-
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ний и простейших организмов отражение проявляется в раздра-

жимости – способности реагировать изменением своего состояния или 

движения на внешние воздействия (подсолнух поворачивается вслед за 

солнцем и т. п.).  

У более сложных организмов (медуза, черви, насекомые) появляется 

простейшая нервная система, характеризующаяся чувствительностью 

– способностью живого существа реагировать на биологически 

нейтральный, но имеющий сигнальное значение раздражитель (меха-

низм образования условных рефлексов).  

Наконец у позвоночных животных наблюдается более сложный вид 

нервной системы – центральная (с выделением головного и спинного 

мозга) и различают три основные формы поведения животных: ин-

стинкт (врожденная, шаблонная, жестко организованная видовая фор-

ма поведения); навык (индивидуально приобретенная, изменяющаяся 

форма поведения, формируемая методом проб и ошибок); интеллекту-

альная форма поведения (высший тип поведения животных, наблюдае-

мый у высших обезьян и дельфинов). 

В предыдущей главе мы дали определение психики. Позволим уточ-

нить его кратко – субъективное восприятие объективного мира или – (1) 

это совокупность всех психических явлений, изучаемых  в психологии; 

(2) это свойство высокоорганизованной материи, состоящее 

в способности активного отражения предметов и явлений окружающего 

мира; (3) это субъективное отражение объективной действительности 

в идеальных образах, на основе которых регулируется взаимодействие 

человека с внешней средой. 

Основные функции психики: отражение; регуляция поведения  

и деятельности. 

У человека наряду с низшими уровнями организации психических 

процессов, которые ему даны от природы, возникают и высшие. Психи-

ческому развитию людей способствовали три основные достижения 

человечества: изобретение орудий труда; производство предметов ма-

териальной и духовной культуры; возникновение языка и речи. 

Психика человека формируется и постоянно обогащается в условиях 

социального окружения, в процессе усвоения социального, обществен-

ного опыта. Если животное, которое выросло в искусственных, изоли-

рованных условиях, сохраняет все свои видовые качества, то человек 

без социального окружения не приобретает никаких человеческих ка-

честв. 
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Психическое отражение придает организму качественно иной харак-

тер регуляции поведения, поскольку позволяет опережать и прогно-

зировать события в окружающей среде. На уровне человека эта способ-

ность преобразуется в сознательное планирование поступков  

и предвосхищениеих возможных последствий, что дает основание гово-

рить об ответственности человека за совершаемые деяния. 

Высшей ступенью развития психики является сознание, которое 

представляет собой непрерывно меняющуюся совокупность чувствен-

ных и умственных образов, непосредственно предстающих перед субъ-

ектом в его внутреннем опыте и предвосхищающих его практическую 

деятельность. 

Основными характеристиками сознания являются: 

а) взаимосвязь сознания и деятельности – деятельность человека 

определяет формирование его сознания, а последнее, осуществляя регу-

ляцию деятельности человека, улучшает его приспособленность  

к внешнему миру; 

б) моделирование и целеполагание деятельности в сознании; 

в) предвидение последствий действий; 

г) контроль и управление поведением человека; 

д) дифференцирование образцов мира объективного и субъектив-

ного, выделение себя; 

е) активность сознания – способность планировать поведение даже 

вопреки объективным обстоятельствам, определенная независимость от 

них, что позволяет квалифицировать преступления как сознательные 

деяния, а значит и ставить вопрос об ответственности за них.  

В отсутствии активности сознания человек оказался бы игрушкой об-

стоятельств и, следовательно, не мог бы нести ответственности за свои 

действия; 

ж) самосознание – познание самого себя, своих типичных 

и индивидуальных особенностей, что открывает возможность совер-

шенствования себя, самоконтроля и самовоспитания. 

Существуют три уровня психического отражения действительности 

человеком: сознательный, подсознательный, бессознательный. 

В зоне ясного сознания (сознательный уровень) находит свое отра-

жение лишь часть всех приходящих из внешней и внутренней среды ор-

ганизма сигналов. И именно эта часть сигналов используется человеком 

для осознанного управления своим поведением.  



33 

 

Остальные же сигналы используются организмом для регулирования 

некоторых процессов, но на подсознательном уровне. Наблюдения пси-

хологов и психиатров показали, что в зону ясного сознания  в данный 

момент попадают те объекты, которые создают препятствия для про-

должения прежнего режима регулирования. Возникшие затруднения 

привлекают внимание, и они, таким образом, осознаются. Осознание 

способствует нахождению нового режима регулирования или иного 

способа решения, но как только они найдены, управление передается 

в подсознание и действия выполняются на уровне автоматизмов (ходь-

ба, бег, профессиональные навыки и т. д.), что позволяет разгрузить со-

знание то рутинных операций и освободить его для решения вновь воз-

никающих проблем. 

Сознание обеспечивает выработку гипотез в критические моменты 

недостатка информации. Типовые, часто встречающиеся в обычной об-

становке задачи человек решает подсознательно, реализуя автоматизмы. 

Если же происходит обратное – привлечение сознания к элементам 

уже вполне автоматизированной действительности, – то это ухудшает 

качество ее выполнения. Например, в сказке О. Уайльда о сороконожке 

ее спросили, как она ходит: какую ногу ставит сначала, а какую потом. 

Она задумалась…и разучилась ходить. 

Первое упоминание о бессознательном встречается у Платона. 

Классический вариант бессознательного уровня в преступном поведе-

нии фиксируется в понятии невменяемости. Однако в последнее время 

дискутируется вопрос о так называемой уменьшенной вменяемости, ко-

гда у человека нарушаются процессы осознания действительности. 

Нарушение сознания, в частности суждений, когда определенные при-

знаки ситуации не осознаются субъектом, могут наступать  в результате 

аффектов, что традиционно учитывается при определении степени ви-

новности обвиняемого. Неосознаваемость определенных признаков си-

туации имеет место и при так называемых неосторожных преступлени-

ях. Но в этих случаях имеется в виду то, что активность сознания не 

была использована субъектом в должной мере  в силу присущих ему 

качеств личности. 

Три уровня отражения в психике человека тесно переплетаются, 

определяя многоуровневость внутренней регуляции его поведения. 

Формами психического отражения действительности являются: пси-

хические процессы; психические свойства; психические состояния; 

психические образования. 
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Психические процессы (познавательные, эмоционально-волевые) 

представляют собой способы отражения действительности, которые 

обеспечивают связь человека с внешним миром, познание реальности, 

формирование через них других элементов психики. Человек воспри-

нимает мир, обращает внимание на различные моменты или компонен-

ты деятельности, запоминает, обдумывает, высказывает суждения, т. е. 

без участия психических процессов человеческая деятельность невоз-

можна. 

Основными психическими познавательными процессами являются: 

ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, мышление 

и речь.  

Самостоятельно эти процессы не существуют, они тесто взаимосвя-

заны. Нельзя что-либо воспринять и осознавать при этом, что именно 

воспринято, без памяти (например, при проявлениях амнезии человек 

воспринимает событие, но не может его воспроизвести). Но также нель-

зя ничего запомнить без того, чтобы это было воспринято (например, 

если человек не был участником какого-либо события и ничего о нем не 

слышал и не читал, он ничего не сможет рассказать об этом событии).  

Деление на психические процессы условно, однако, оно необходимо 

для лучшего понимания данных процессов и изучения их закономерно-

стей.  

Психические свойства – базовые, фундаментальные элементы пси-

хики, определяющие содержание внутреннего мира и индивидуальное 

своеобразие жизни, деятельности и поведения человека. К ним относят-

ся: направленность (что хочет человек); характер и темперамент (как 

проявляется человек); способности (что может человек). 

Психические состояния – это функциональный настрой психики 

в определенный момент жизни и деятельности. Они более продолжи-

тельные по сравнению с психическими процессами, более сложны по 

структуре и образованию, а также многообразны (активность, пассив-

ность, бодрость, усталость, апатия, эйфория, душевный подъем, отчуж-

денность и т. д.). Физиологически психические состояния представляют 

собой функциональные состояния психики человека, обеспечивающие 

определенный уровень динамического взаимодействия его организма 

с внешней средой в процессе деятельности. 

Психические состояния сотрудников органов внутренних дел зави-

сят от того, в какие обстоятельства жизненной и профессиональной ак-

тивности они попадают. Как правило, посредством мотивации  
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и в результате проявления волевых усилий сотрудники стремятся или 

использовать определенные положительные психические состояния, 

или преодолевать те, которые сказываются отрицательно на их профес-

сиональной деятельности.  

Психические образования – формируемые в процессе деятельности 

элементы, которые отражают особенности этой деятельности  

и обеспечивают ее успешное выполнение. Это то, что становится ре-

зультатом работы психики человека, его развития и саморазвития. К 

ним относятся: знания, умения, навыки, привычки, качества личности, 

ценности, установки. Структуру динамики психических образований 

можно проследить на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура динамики психических образований 

Знания – совокупность усвоенных человеком сведений, понятий  

и представлений о предметах и явлениях объективной действительно-

сти. Они возникают первоначально в виде образов, ощущений 

и восприятий. Переработка чувственных данных в сознании приводит  

к появлению представлений и понятий. В этих двух формах знания со-

храняются в памяти. Как бы ни были общи представления и абстрактны 

понятия, главное их назначение – организация и регулирование практи-

ческой деятельности. 

Начальные умения – это самостоятельное применение приобретен-

ных знаний на практике (здесь надо различать начальные умения, иду-

щие вслед за знаниями, и умения, выражающие ту или иную степень 

мастерства в выполнении деятельности, которые следуют за этапом вы-

работки навыков).  

Простые навыки – это несложные приемы и действия, совершае-

мые автоматически, без достаточного сосредоточения внимания.  
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Навыки образуются в результате упражнений, т. е. целенаправлен-

ных и систематических повторений действий. По мере упражнения из-

меняются как количественные, так и качественные показатели работы. 

Сложные навыки – это усвоенные автоматизированные двигатель-

ные, сенсорные и умственные сложные действия, выполняемые точно, 

легко и быстро при незначительном напряжении сознания  

и обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности. 

Превращение действия в сложный навык дает возможность человеку 

высвободить сознание для решения более важных задач.  

Сложные умения – это достигнутая в процессе обучения возмож-

ность человека творчески применять знания и навыки и достигать жела-

емого результата в непрерывно меняющихся условиях практической 

деятельности.  

Психические процессы, свойства, состояния и образования человека 

выделяются только в целях изучения, в действительности же все они 

выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. 

2.2. Понятие ощущений и восприятия.  

Использование данных о закономерностях  

их протекания при решении оперативно-служебных задач 

Способность к ощущениям имеется у всех живых существ, обладаю-

щих нервной системой, и является первичной формой ориентировки ор-

ганизма в окружающем мире. Но осознаваемые ощущения есть только у 

живых существ, имеющих кору головного мозга. Низкоорганизованные 

животные отражают только отдельные, имеющие непосредственное зна-

чение для их жизнедеятельности свойства предметов и явлений. 

В первые недели жизни новорожденный также реагирует лишь на от-

дельные свойства предметов. Следовательно, ощущение является исход-

ной формой развития познавательной деятельности. 

Физиологически первые чувственные знания об окружающих пред-

метах, их свойствах обеспечиваются деятельностью первой сигнальной 

системы. Поэтому данные формы отражения присущи человеку 

и животным, но они не тождественны. В процессе развития человека 

были сформированы специфические человеческие ощущения.  

Ощущение является простейшим процессом, на котором основаны бо-

лее сложные познавательные процессы. Без ощущений невозможна пси-

хическая активность человека. Известны факты, когда человек, лишенный 

постоянного источника информации (например, отсутствие зрения, слуха, 
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обоняния), впадает в сонное состояние. Недостаток притока раздражите-

лей приводит к своеобразному переживанию, получившему название 

«сенсорного голода». Если «информационный голод» обусловливается 

недостатком «пищи» для второй (словесной) сигнальной системы, то 

«сенсорный голод» – недостатком впечатлений от реальной действитель-

ности для первой сигнальной системы. Исследования показали, что мно-

гие здоровые люди не выдерживают полную сенсорную изоляцию, мень-

ше чем через сутки наблюдаются нарушения сознания: появляются гал-

люцинации, возникают навязчивые идеи. 

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств 

и качеств предметов при их непосредственном воздействии на органы 

чувств.  

С одной стороны, ощущения объективны, так как в них всегда отра-

жен внешний раздражитель, а с другой – субъективны, поскольку зави-

сят от состояния нервной системы и индивидуальных особенностей че-

ловека. Ощущение может возникнуть лишь при воздействии предмета 

на орган чувств, главной частью которого являются рецепторы – окон-

чания чувствующего нерва. Каждый рецептор приспособлен к приему 

только определенных видов воздействия: свет, звук, запах и т. п. 

Предметы и явления действительности, воздействующие на наши 

органы чувств, называются раздражителями. Ощущение возникает как 

реакция нервной системы на тот или иной раздражитель и как всякое 

психическое явление имеет рефлекторный характер.  

Единая функциональная структура (рецептор, проводящие нервы 

и участки в коре головного мозга) называется анализатором. Для воз-

никновения ощущения необходима сохранность всех частей анализато-

ра. Если в коре головного мозга произойдет нарушение работы нервных 

клеток анализатора, человек может ослепнуть или оглохнуть даже при 

полной сохранности органов чувств.  

В основе ощущений лежат пять основных органов чувств (зритель-

ные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые), которые вы-

делил еще Аристотель. В настоящее время насчитывается около двух 

десятков различных анализаторных систем, отражающих воздействие 

внешней и внутренней среды на рецепторы. 

Классификация ощущений может осуществляться по разным осно-

ваниям, например, по расположению рецепторов: интерорецептивные; 

проприорецептивные; экстерорецептивные (контактные; дистантные).  
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Экстерорецептивные, возникающие при воздействии внешних раз-

дражителей на рецепторы, расположенные на поверхности тела;  в свою 

очередь экстерорецептивные ощущения делятся на два подкласса: ди-

стантные (зрительные, слуховые) и контактные (осязательные, вкусо-

вые), обонятельные ощущения занимают промежуточное положение 

между этими подклассами; 

Проприорецептивные, отражающие движение и относительное по-

ложение частей тела благодаря работе рецепторов, расположенных 

в мышцах, сухожилиях и суставных сумках;  

Интерорецептивные (органические), сигнализирующие с помощью 

специальных рецепторов о протекании обменных процессов во внут-

ренней среде организма.  

Однако данная классификация не учитывает относительную незави-

симость функции ощущений от расположения рецепторов: например, 

зрительные ощущения могут выполнять важную проприорецептивную 

функцию.  

Широко распространена классификация ощущений по модальности: 

зрительные; слуховые; кожные; обонятельные; вкусовые; кинестетиче-

ские; статические; вибрационные; органические; болевые. 

Около 65 % всей информации о внешнем мире мы получаем через 

зрительные ощущения. Человек способен при идеально чистом воздухе 

увидеть пламя свечи на расстоянии двадцати семи километров. Но во-

дяные пары и пыль резко ухудшают видимость: обычный костер можно 

увидеть только за 6–8 км, зажженную спичку – за 1,5 км, огонек сигаре-

ты – за 0,5 км.  

На долю слуховых ощущений приходится 10–15 % сведений внешнего 

мира. Виды слуховых ощущений: речевые; музыкальные; шумы.  В них 

звуковой анализатор выделяет четыре качества звука: сила (громкий – ти-

хий), высота (высокий – низкий), тембр (своеобразие голоса или музы-

кального инструмента), длительность (время звучания). 

В жизни человека вибрационная чувствительность подчинена слухо-

вой и зрительной. Специальных вибрационных рецепторов у человека 

не обнаружено. Считается, что вибрационное чувство является одним 

из самых древних видов чувствительности, а отражать вибрации внеш-

ней и внутренней среды могут все ткани организма. На организм здоро-

вого человека непродолжительные вибрации оказывают тонизирующее 

действие, а длительные и интенсивные – утомляют  и способны вызвать 

болезненные явления.  
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Раздражителями, вызывающими обонятельные ощущения, являются 

микроскопические частицы пахучих веществ, которые попадают  

в носовую полость с воздухом, растворяются в носовой жидкости  

и воздействуют на рецепторы.  

Вкусовые ощущения возникают при соприкосновении рецепторов 

органа чувств (которым является язык) с химическими веществами, 

растворенными в слюне или воде.  

Выделяют четыре основных качества вкусовых раздражителей: кислое, 

сладкое, горькое, соленое, из комбинации которых и возникает гамма вку-

совых ощущений. Поскольку рецепторы вкусовых ощущений расположе-

ны на поверхности языка неравномерно, отдельные участки имеют раз-

ную чувствительность: кончик языка реагирует на сладкое, задняя часть 

языка – на горькое, а края – на кислое и соленое. В результате голодания 

значительно повышается чувствительность к сладкому  и понижается – 

к остальным качествам вкусовых раздражителей. 

Кожные ощущения основываются на том, что в кожных покровах 

имеется несколько самостоятельных анализаторных систем: тактильная 

(ощущение прикосновения и давления), температурная (ощущение хо-

лода и тепла) и болевая. 

Тактильные, температурные и болевые рецепторы неравномерно 

распределены по всему телу: наибольшее количество тактильных ре-

цепторов – на ладони, на кончиках пальцев и на губах. Тактильные 

ощущения руки, объединяясь с мышечно-суставной чувствительно-

стью, образуют осязание – комплексное восприятие, состоящее из соче-

тания тактильных и двигательных ощущений. Благодаря осязанию рука 

может отражать форму, пространственное расположение предметов 

и в этом отношении является чувством, параллельным зрению. Так-

тильные ощущения дают знания о поверхности предмета: гладкий, ше-

роховатый, жидкий, твердый и т. д. Если человека, у которого закрыты 

глаза, коснуться каким-либо предметом, то при описании этого предме-

та будут перечисляться отдельные свойства предмета: теплое (холод-

ное), мягкое (твердое), гладкое (шероховатое) и т. п. Это и есть те ощу-

щения, которые испытывает человек. 

Температурная чувствительность регулирует теплообмен между 

организмом и окружающей средой. Наиболее чувствительна к холоду 

кожа спины и шеи, наименее – кожа груди. Различные участки кожного 

покрова имеют различную температуру. 



40 

Болевые рецепторы расположены глубже под кожей, чем тактиль-

ные. В местах сосредоточения тактильных рецепторов болевых – мень-

ше. Болевые ощущения вызываются механическими, температурными 

и химическими воздействиями. Они сигнализируют организму о необ-

ходимости оторваться от раздражителя и имеют ярко выраженный от-

рицательный эмоциональный тон.  

Статическая (гравитационная) чувствительность отражает положение 

нашего тела в пространстве относительно направления силы тяжести, 

ощущение равновесия. Ее рецепторы расположены в вестибулярном ап-

парате внутреннего уха. Резкие и частые изменения положения тела отно-

сительно плоскости земли (качание на качелях, морская качка) приводят к 

головокружению и тошноте – «морской болезни». 

Кинестетическими ощущениями являются ощущения движения  

и положения отдельных частей тела. Знания о силе, скорости, траекто-

рии движения частей тела складываются под влиянием раздражения 

в рецепторах, которые расположены в мышцах и сухожилиях.  

Большое количество двигательных рецепторов расположено  в паль-

цах рук, языке и губах, эти органы осуществляют точные и тонкие ра-

бочие и речевые движения. Деятельность двигательного анализатора 

позволяет человеку координировать и контролировать свои движения. 

Если двигательные рецепторы нарушаются, то человек не может осу-

ществлять движение без зрительного контроля. 

Ощущения, возникающие от раздражения интерорецепторов, нахо-

дящихся во внутренних органах, образуют органическое чувство (само-

чувствие) человека: чувство голода, жажды, удушья, тошноты, боли 

и т. п. Возникновение органических ощущений сопровождается яркими 

переживаниями отрицательных эмоций, а снятие этих ощущений связа-

но с положительным эмоциональным тоном. 

Поскольку ведущим у большинства людей является зрительный ана-

лизатор, затем слуховой и т. д., добывая информацию, полученную 

с помощью ощущений, сотруднику полиции следует придерживаться 

следующей последовательности задаваемых вопросов: Что видели? Что 

слышали? Что еще почувствовали? Может быть, Вам еще что-нибудь 

показалось? 

Ощущения характеризуются: качеством, передающим особенности 

отражаемых объектов; интенсивностью – силой действующего раздра-

жителя; продолжительностью – временем, в течение которого ощуще-
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ния сохраняются; пространственной локализацией – положением раз-

дражителя в пространстве. 

Исследования показали, что острота чувствительности органов 

чувств нарастает с возрастом, достигая максимума к 20–30 годам, затем 

идет постепенное снижение. 

Процесс возникновения ощущений подчиняется определенным за-

кономерностям, к которым относятся: пороги чувствительности, 

адаптация, взаимодействие, контраст и синестезия. 

Ощущения возникают при воздействии раздражителя определенной 

интенсивности: нельзя почувствовать воздействие слабого раздражите-

ля, а при действии очень сильного раздражителя наступает момент, ко-

гда ощущения перестают возникать. Понятие порога чувствительно-

сти выражает психологическую зависимость между интенсивностью 

ощущения и силой раздражителей. Различаются два вида порогов: по-

рог абсолютной чувствительности (нижний или минимальный; верхний 

или максимальный) и порог чувствительности  к различению (диффе-

ренциальный).  

Нижний (минимальный) абсолютный порог – наименьшая сила раз-

дражителя, при которой впервые возникает ощущение, верхний (макси-

мальный) абсолютный порог – наибольшая сила раздражителя, при ко-

торой еще существует ощущение данного вида.  

Порогом чувствительности к различению или дифференциальным 

порогом является едва ощущаемое минимальное различие в силе двух 

однотипных раздражителей. 

Пороги чувствительности индивидуальны для каждого человека  

и на протяжении жизни изменяются. К примеру, опытный водитель по 

звуку мотора может определить его дефекты; рабочие, занимающиеся 

окраской ткани, способны различать до 40 оттенков черного цвета, в то 

время как обычный человек различает 2–3 оттенка. Кроме того, к при-

чинам, изменяющим пороги ощущения, относятся также общее состоя-

ние организма, адаптация, взаимодействие органов чувств, тренинг, 

наркотики, алкоголь. Иногда неточные показания даются в результате 

несоответствия порогам чувствительности. Например, необходимо кри-

тически оценивать показания о цветовых качествах объекта, восприни-

мавшегося в сумерки. Если разница в определении различных мер 

(длины, веса и т. д.) намного превышает разностный порог, стоит усо-

мниться в правдивости показаний.  
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Адаптация – это приспособление чувствительности к постоянно дей-

ствующему раздражителю, проявляющееся в повышении или понижении 

порогов ощущений. Так, входя в темное помещение, человек практически 

ничего не видит, через некоторое время он начинает различать предметы, 

полная адаптация в темноте наступает через 30–40 мин. Если один свиде-

тель был полностью адаптирован к темноте, а другой находился в этих 

условиях лишь несколько минут, то показания последнего будут неточ-

ными, неполными. Скорость и полнота адаптации различных сенсорных 

систем неодинакова: высокая адаптируемость отмечается при обонянии, 

в тактильных ощущениях и значительно медленнее происходит зритель-

ная и слуховая адаптация. 

Изменение чувствительности одной анализаторной системы под 

влиянием другой называется взаимодействием ощущений. Например, 

слабые вкусовые ощущения (кислое) повышают зрительную чувстви-

тельность. Повышение чувствительности в результате взаимодействия 

анализаторов, а также систематических упражнений называется сенси-

билизацией (обострением чувствительности).  

Синестезия, т. е. возбуждение возникшими ощущениями одной мо-

дальности ощущений другой модальности может рассматриваться как 

частный случай взаимодействия ощущений. Например, у человека под 

давлением звуков могут возникнуть цветовые ощущения, цвет может вы-

звать ощущение холода или тепла. Это выражается в устойчивых слово-

сочетаниях: тяжелый взгляд, темный звук, бархатный голос. 

Изменение интенсивности и качества ощущений под влиянием 

предшествующего или сопутствующего раздражителя называется кон-

трастом ощущений. Одновременный контраст хорошо прослеживает-

ся в зрительных ощущениях: одна и та же фигура на черном фоне ка-

жется светлее, на белом – темнее. Примером последовательного кон-

траста может служить контрастный душ – после холодного слабый теп-

ловой раздражитель кажется горячим.  

В некоторых случаях неточность показаний может объясняться кон-

трастом ощущений. Например, свидетели утверждали, что преступник 

был одет в белый плащ и высокого роста. В действительности они ви-

дели человека среднего роста в окружении подростков,  в сером костю-

ме на черном фоне.  

Для каждого человека характерен определенный уровень развития 

отдельных систем чувствительности и способ их объединения 

в комплексы – сенсорная организация. 
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Особенностью сенсорной организации человека является то, что она 

складывается прижизненно. Формирование социально значимой личности 

может протекать на крайне ограниченной сенсорной основе, даже при по-

тере двух ведущих дистантных рецепций – зрения и слуха.  

Необходимо помнить о зависимости чувствительности от различных 

факторов: внешних условий; состояния анализатора; психических фак-

торов; социальных явлений; воздействия различных раздражителей; 

длительности пребывания в определенной обстановке; физиологическо-

го состояния человека и т. д. 

Знание закономерностей ощущений должно учитываться при рас-

следовании преступлений. Задача сотрудника органов внутренних дел – 

воссоздать все условия, в которых происходило отражение свойств 

предметов и явлений, и учесть основные закономерности ощущений.  

Ощущение и восприятие являются звеньями единого процесса чув-

ственного познания и неразрывно взаимосвязаны. Но если в результате 

ощущения человек получает знания об отдельных свойствах, качествах 

предмета, то восприятие – это отражение предметов  и явлений 

в целостном виде, совокупности их свойств и частей. 

Важную роль в процессе восприятия играет вторая сигнальная си-

стема, благодаря чему восприятие человека отличается от восприятия 

животных, поскольку воспринимаемые объекты приобретают смысл. 

Виды восприятия: в зависимости от ведущего анализатора (зритель-

ное, слуховое, вкусовое, осязательное и т. д.); в зависимости от объекта 

восприятия (восприятие пространства, времени, движения, речи и т. д.); 

в зависимости от участия воли (произвольное и непроизвольное). 

Любое восприятие определено деятельностью не одного, а несколь-

ких анализаторов. Говорят о восприятии пространства, времени, предме-

та, музыки, восприятии человека человеком. С этими видами восприятия 

связаны такие явления как галлюцинации и иллюзии. Восприятия, воз-

никшие без наличия реального объекта, называются галлюцинациями 

(видения, призраки, мнимые звуки, голоса, запахи  и т. п.). Человеком, 

находящимся во власти галлюцинаций, они переживаются как истинно 

воспринимаемые, т. е. субъективные чувственные ощущения являются 

такими же действительнымии как и исходящие из объективного мира. 

Не следует путать галлюцинации с иллюзиями (ошибочные восприятия 

реальных вещей или явлений). Главная особенность иллюзий – обяза-

тельное наличие подлинного объекта.  
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Для пространственных восприятий характерна переоценка малых 

расстояний и недооценка больших, расстояния на воде недооценивают-

ся. Ярко окрашенные и хорошо освещенные предметы кажутся более 

близко расположенными. Многие ошибки в оценке размеров предметов 

связаны с контрастом восприятия: серое на черном фоне кажется бе-

лым, человек среднего возраста рядом с молодым выглядит старше. 

Движение окружающих нас предметов мы способны воспринимать 

благодаря тому, что перемещение происходит обычно на каком-либо фоне. 

Механизм восприятия человеком времени связан с так называемыми 

«биологическими часами» – определенной последовательностью  

и ритмикой биологических обменных процессов, происходящих 

в организме человека. Субъективная продолжительность времени частично 

зависит от того, чем оно заполнено. Более короткой по времени кажется 

интересная и осмысленная деятельность. Существуют большие индивиду-

альные, в частности возрастные, различия в восприятии хода времени.  

Кроме того, у одного и того же человека оценки времени могут ва-

рьироваться в широких пределах в зависимости от его душевного  

и физического состояния. При хорошем настроении время идет чуть 

быстрее, чем обычно, а в состоянии подавленности или фрустрации оно 

течет медленнее.  

Нередко при восприятии у человека могут возникать иллюзии, кото-

рые могут быть вызваны различными причинами, зависящими как от 

состояния воспринимающей системы, так и от особенностей организа-

ции воспринимаемого материала.  

Аффективные иллюзии чаще всего обусловлены страхом или тре-

вожным подавленным настроением. Вербальные иллюзии заключаются 

в ложном восприятии содержания реально происходящих разговоров 

окружающих; человеку кажется, что эти разговоры содержат намеки на 

какие-то его неблаговидные поступки, издевательства, скрытые угрозы 

по его адресу. 

В зависимости от степени целенаправленности деятельности лично-

сти, восприятие разделяется на произвольное (преднамеренное) 

и непроизвольное (непреднамеренное). Непреднамеренное восприятие 

вызывается как особенностями окружающих предметов (их яркостью, не-

обычностью), так и соответствием этих предметов интересам личности. 

В преднамеренном восприятии человек ставит цель, прилагает волевые 

усилия, например, слушание доклада, просмотр выставки книг. 
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Основными свойствами восприятия являются: избирательность, 

предметность, константность, целостность, апперцепция, осмыслен-

ность и обобщенность. 

Из огромного числа предметов и явлений, действующих на человека, 

лишь некоторые выделяются с отчетливостью и осознанностью. Эта 

особенность восприятия называется избирательностью, которая зави-

сит от интересов, установок, потребностей личности. Например, для 

решения какого-либо вопроса вам нужен конкретный человек. Заглянув 

в несколько комнат, вы говорите, что там никого нет, хотя  в каждом 

помещении находятся другие люди. В восприятии фиксируется невоз-

можность удовлетворить возникшую потребность.  

Первоначальной и общей возможностью восприятий является выде-

ление контура предмета из фона и лишь затем начинается различение 

формы, пропорций, отдельных деталей.  

Константность – относительное постоянство воспринимаемой ве-

личины, формы и цвета предметов при изменении расстояния, ракурса, 

освещенности. Висящая на стене доска воспринимается одинаково по 

величине и форме и цвету при передвижении по комнате, хотя изобра-

жение на сетчатке глаза будет различным.  

Во многом константность восприятия является проявлением влияния 

прошлого опыта. Феномен константности не проявляется в тех случаях, 

когда знание о реальных формах, размерах, цвете предмета отсутствует. 

Если бы восприятие не было константным, то человек при каждом ша-

ге, движении сталкивался бы с новыми предметами, переставал бы их 

узнавать. 

Восприятие есть всегда целостный образ предмета, который не дан 

в полностью готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как 

бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе 

небольшого набора элементов. Это происходит в том случае, если неко-

торые детали предмета человеком непосредственно  в данный момент 

времени не воспринимаются. Слушая музыку, мы воспринимаем не от-

дельные звуки, а мелодию, которая остается той же самой, если ее ис-

полняет симфонический или струнный оркестр, или один рояль, или че-

ловеческий голос. Целостность музыкального образа в нашем сознании 

выступает при этом ярче, чем отдельные звуковые ощущения, различ-

ные в данных случаях. 

Однако способность целостного зрительного восприятия предметов 

не является врожденной. Восприятие формируется в процессе практики. 
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Апперцепция или зависимость восприятия от опыта человека, его 

интересов, отношения к жизни – одно из важнейших свойств восприя-

тия. Все виды восприятия осуществляются не отдельным анализатором 

(зрительным, слуховым и т. п.), а конкретным, действующим, познаю-

щим человеком с его желаниями, установками, чувствами.  

Осмысленно воспринимать предмет – значит мысленно назвать его, 

отнести его к определенной группе, обобщить его словом. Даже при ви-

де незнакомого предмета человек старается установить сходство со зна-

комыми предметами, всему придать смысл. Швейцарским психологом 

Роршахом было установлено, что даже бессмысленные чернильные 

пятна всегда воспринимаются как что-то осмысленное (собака, озеро, 

облако и т. п.). 

Отражение любого единичного случая как особого проявления общего 

представляет собой обобщенность восприятия. Степень обобщенности 

восприятия зависит от особенностей имеющихся у человека понятий, т. е. 

от уровня и объема знаний. Обобщенность является высшим проявлением 

осознанности человеческого восприятия.  В акте восприятия обнаружива-

ется единство чувственных и логических элементов, проявляется взаимо-

связь сенсорной и мыслительной деятельности личности.  

Необходимо учитывать тот факт, что на восприятие оказывают боль-

шое влияние ожидания и предположения. Проще говоря, мы часто видим 

то, что ожидаем увидеть, слышим то, что ожидаем услышать и т. п. 

Восприятие и наблюдение человека характеризуются не только об-

щими закономерностями, но и индивидуальными особенностями, по-

этому выделяются следующие типы восприятия: синтетический, ана-

литический, аналитико-синтетический, эмоциональный. 

У людей синтетического типа проявляется склонность к обобще-

нию явлений и к определению основного смысла происходящего, они 

не придают значения деталям. 

Люди аналитического типа стремятся выделить и проанали-

зировать, прежде всего, детали, частности. Они вникают во все обстоя-

тельства, подробности, затрудняясь понять основной смысл явлений. 

Аналитико-синтетический тип восприятия встречается в жизни 

наиболее часто и является наиболее благоприятным для деятельности. 

У людей данного склада наблюдается стремление к пониманию основ-

ного смысла явления и фактическому его подтверждению, т. е. они со-

относят анализ отдельных частей с выводами, установление фактов – 

с их объяснениями. 
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Для людей с эмоциональным типом восприятия характерно не выделе-

ние сущности явления и его частей, а стремление выразить свои пережива-

ния, вызванные этим явлением. У них обнаруживается повышенная эмо-

циональная возбудимость на самые разнообразные раздражители. 

В процессе познания окружающей действительности восприятие 

может переходить в наиболее развитую форму – наблюдение – целена-

правленное, планомерное восприятие объектов с целью решения позна-

вательного вопроса. Наблюдение характеризуется большой активно-

стью личности, человек выделяет наиболее важное и интересное для не-

го (наблюдение как метод психологии подробно описан в предыдущей 

главе). Если человек систематически упражняется в наблюдении, со-

вершенствует культуру наблюдения, то у него развивается такое свой-

ство личности, как наблюдательность – умение подмечать характер-

ные, но малозаметные особенности предметов и явлений. Она приобре-

тается в процессе систематических занятий каким-либо делом и связана 

с развитием профессиональных интересов личности.  

В ходе различных следственных действий (осмотр места происше-

ствия, следственный эксперимент, допрос и т. п.) восприятие следова-

теля осуществляется в виде наблюдения. Следователь должен обладать 

большой наблюдательностью, подмечать малозаметные детали, органи-

зовать процесс наблюдения, знать типичные способы совершения пре-

ступления, типичные следы от них, приемы маскировки преступления 

и т. д. Так, во время обыска следователь остановил свое внимание на 

одном из деревьев, листья которого были менее свежими, чем на дру-

гих. Выяснилось, что дерево было недавно пересажено на то место, где 

был устроен тайник. Опытный сотрудник, обладая криминалистической 

наблюдательностью, даже на основе малозначительных улик может 

успешно воссоздать картину преступления.  

2.3. Внимание: понятие, виды, свойства.  

Развитие внимания сотрудниками полиции 

Из множества окружающих объектов – предметов и явлений – человек 

выделяет те, которые представляют для него интерес, соответствуют его 

потребностям и жизненным планам. Любая деятельность человека требу-

ет выделения объекта и сосредоточенности на нем. 

Направленность и сосредоточенность сознания на определенных 

объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего 

остального называют вниманием. 
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Если сотрудник полиции не мобилизует своего внимания, то в его ра-

боте неизбежны ошибки, а в восприятии – неточности и пробелы. Не со-

средоточив внимания, мы можем смотреть и не видеть, слушать и не 

слышать, есть и не ощущать вкуса. Внимание организует нашу психику 

на все многообразие ощущений. С вниманием связаны направленность 

и избирательность познавательных процессов. Вниманием определяются: 

– точность и детализация восприятия (внимание является своеобраз-

ным усилителем, позволяющим различать детали изображения); 

– прочность и избирательность памяти (внимание выступает как 

фактор, способствующий сохранению нужной информации в кратко-

временной и оперативной памяти); 

– направленность и продуктивность мышления (внимание выступает 

как обязательный фактор правильного понимания и решения задачи). 

В системе межличностных отношений внимание способствует луч-

шему взаимопониманию, адаптации людей друг к другу, пре-

дупреждению и своевременному разрешению межличностных кон-

фликтов. Внимательный человек достигает в жизни большего, чем не-

внимательный. 

Основные функции внимания: 

1) отбор значимых (т. е. соответствующих потребностям данной дея-

тельности) воздействий и игнорирование других – несущественных, по-

бочных, конкурирующих; 

2) удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов 

определенного содержания до момента завершения деятельности, до-

стижения поставленной цели; 

3) регуляция и контроль за протеканием деятельности. 

Внимание неразрывно связано с сознанием в целом. Эта связь рас-

крывается в наиболее известных психологических теориях внимания. 

Среди других психических познавательных процессов внимание за-

нимает особое место: оно не является самостоятельным, а включено 

в практическую деятельность и в процесс познания.  

Физиологический механизм рассматривается как фильтр, располо-

женный на разных уровнях нервной системы и отсеивающий малозна-

чимые сигналы. 

По активности человека в организации внимания различают: непроиз-

вольное, произвольное и послепроизвольное (постпроизвольное). 

Непроизвольное (пассивное, эмоциональное) внимание возникает 

при сосредоточении сознания на объекте в силу его особенности как 
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раздражителя. Непроизвольное сосредоточение внимания вызывают 

предметы, создающие яркий эмоциональный тон (яркие цвета, мело-

дичные звуки, приятные запахи) либо вызывающие эстетические, ин-

теллектуальные или моральные чувства (произведения искусства). 

Произвольное (активное, волевое) внимание зависит от постановки 

цели деятельности и волевого усилия, так как это сознательно регули-

руемое сосредоточение на объекте, направляемое требованиями дея-

тельности. Важным условием поддержания внимания является психи-

ческое состояние человека (утомленному или подавленному человеку 

труднее сосредоточиться).  

Послепроизвольное внимание – сосредоточение на объекте в силу его 

ценности для личности, оно возникает после того, как было вызвано 

произвольное внимание. Так, занявшись каким-либо делом без всякого 

интереса, заставив себя сосредоточить внимание на нем, может возник-

нуть такое отношение, когда необходимость волевого поддержания 

внимания исчезает, оно остается прикованным к предмету – человек 

увлекся процессом. При этом до наступления общей усталости не чув-

ствуется напряжения. Переход к контролю деятельности на уровне по-

слепроизвольного внимания определяется особенностями личности, 

привычкой трудиться. Все три вида внимания неразрывно связаны 

и тесно переплетены в практической деятельности человека.  

По характеру направленности выделяют внешне направленное  

и внутреннее внимание. Внешне направленное (перцептивное) внимание 

направлено на окружающие объекты и явления, а внутреннее – на соб-

ственные мысли и переживания. 

По происхождению выделяют природное и социально обусловленное 

внимание. Природное внимание – врожденная способность человека из-

бирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние сти-

мулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Социально 

обусловленное внимание складывается в течение жизни субъекта (при-

жизненно) в результате обучения и воспитания; оно связано 

с избирательным сознательным реагированием на объекты, с волевой 

регуляцией поведения. 

По механизму регуляции выделяют непосредственное и опосре-

дованное внимание. Непосредственное внимание не управляется ничем, 

кроме того объекта, на который оно направлено и который соответству-

ет актуальным интересам и потребностям человека. Опосредованное 
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внимание регулируется с помощью специальных средств, например, 

жестов и слов. 

По своей направленности на объект различают следующие формы 

внимания: сенсорное (направлено на восприятие), интеллектуальное 

(направлено на мышление, работу памяти) и моторное (направлено на 

движение). 

Внимание характеризуется рядом свойств: объемом, распределени-

ем, концентрацией, устойчивостью, переключением. 

Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которое 

может быть охвачено в определенный отрезок времени (у взрослого че-

ловека примерно 4–6 объектов). Объем внимания зависит от професси-

ональной деятельности человека, его опыта, психического развития. 

Объем внимания увеличивается, если объекты сгруппированы, система-

тизированы. 

Во время допроса следует учитывать, что свидетель, воспринимав-

ший событие в течение незначительного интервала времени (например, 

быстро убежавший за укрытие преступник, промчавшийся на большой 

скорости автомобиль), не может дать показаний более чем о четырех–

пяти особенностях воспринимавшихся объектов. 

Распределение – возможность удерживать в сфере внимания одно-

временно несколько объектов, оно зависит от опыта, навыков  

и умений. К примеру, начинающий водитель напряженно регулирует 

движение автомобиля, он с трудом может оторвать взгляд от дороги, 

чтобы посмотреть на приборы, и не расположен поддерживать разговор 

с собеседником. 

Следователь, производя обыск, одновременно обследует помещение, 

поддерживает контакт с обыскиваемым, наблюдает за малейшими из-

менениями его психического состояния, делает предположение о 

наиболее вероятных местах захоронения искомых объектов.  

Концентрация (интенсивность) – степень сосредоточенности вни-

мания на объекте. Показателем интенсивности является «помехоустой-

чивость», невозможность отвлечь внимание от предмета деятельности 

посторонними раздражителями. 

Устойчивость проявляется в длительности сосредоточения внима-

ния на объекте и зависит от силы нервных процессов, от характера дея-

тельности, от отношения к делу, от сложившихся привычек и др. Пол-

ная устойчивость внимания может сохраняться 15–20 мин. Свойством, 

противоположным устойчивости, является отвлечение, выражающееся 
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в колебаниях внимания, проследить которое можно при восприятии 

двойственных изображений. 

Переключение – намеренный перенос внимания с одного объекта 

на другой. Причем, чем менее важен для личности объект деятельности, 

тем быстрее внимание переключается на более значимый (в течение 

1 сек можно 3–4 раза переключить внимание) 

Обстоятельства, в которых находится человек, могут вызвать состо-

яние внимательности или рассеянности. В новой, необычной обстанов-

ке у человека возникает состояние обостренной внимательности, кото-

рое вызывается напряженным ожиданием существенных для личности 

событий, выполнением ответственных поручений.  

Рассеянность – это состояние, при котором человек не может со-

средоточиться на каком-либо объекте, вызывается усталостью, озабо-

ченностью, выполнением малоинтересного дела и другими причинами. 

Здесь имеется в виду общая рассеянность, исключающая какую бы то 

ни было сосредоточенность внимания. 

При оценке и проверке свидетельских показаний необходимо учи-

тывать тот факт, что различные люди склонны обращать особое внима-

ние на определенные стороны предметов и вещей. Так, внимание опре-

деленной категории свидетелей может быть преимущественно направ-

ленным на то, что связано с их личностью.  

Различные свойства внимания в значительной степени независимы 

друг от друга. Высокая сосредоточенность может сочетаться со слабой 

переключаемостью. Внимание является одной из наиболее важных пси-

хических функций и оказывает существенное влияние на психические 

процессы, обеспечивая целенаправленность и сосредоточенность по-

знавательной деятельности человека, усиливая восприятие  и память, 

активизируя мышление.  

Как развивать внимание сотруднику органов внутренних дел? 

1. Обеспечение высокой работоспособности всех органов и систем 

человека: 

– правильный распорядок дня, полноценные питание и отдых; 

– своевременная диагностика и лечение нарушений зрения, слуха, 

заболеваний внутренних органов; 

– учет дневного ритма работоспособности (пик нашей активности 

приходится на 5, 12, 16, 20 и 24 ч); 

– чередование умственных и физических занятий. 

2. Создание благоприятной рабочей обстановки: 
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– отсутствие сильных внешних раздражителей – обеспечение тиши-

ны (легкий шум способствует сосредоточенности), перенос других дел 

на иное время; 

– обеспечение гигиенических условий работы (чистый воздух, ком-

фортная температура воздуха); 

– оптимальный физический фактор (поза, при которой ничто не от-

влекает, отсутствие лишних движений); 

– привычные условия работы. 

3. Поиск путей появления интереса к задаче: следует обратить вни-

мание на любопытные и необычные детали, взглянуть на происходящее 

по-новому. 

4. Организация деятельности: 

– установить приоритеты (определить, что главное, а что второ-

степенное, отдав предпочтение главному); 

– поставить конкретные задачи (определить, что необходимо сделать 

для решения того или иного вопроса); 

– определить конечную цель и разбить на этапы пути ее достижения. 

5. Воспитание критического отношения к себе и работе: после за-

вершения деятельности необходимо проанализировать, достигнута 

ли поставленная цель, что способствовало ее достижению, а что ме-

шало. 

6. Развитие ощущений (музыка, произведения искусства), воспитание 

восприимчивости и наблюдательности, а также повышение интеллекту-

ального уровня имеют большое значение для развития внимания. 

Таким образом, внимание – это сложная, многогранная психическая 

функция. Оно характеризует состояние психических процессов 

и является одной из сторон психической деятельности. Внимание харак-

теризует общий склад личности, социальную направленность человека. 

Оно может выражаться в наблюдательности (интеллектуальное качество) 

и внимательности (нравственное свойство личности, которое про-

является в чуткости, отзывчивости, понимании другого человека). Вни-

мание является необходимым условием овладения любыми видами дея-

тельности. Изменения внимания зависят от индивидуально-

типологических, возрастных и других характеристик человека. 
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2.4. Понятие памяти. Учет закономерностей запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации людьми при 

установлении обстоятельств, представляющих интерес  

для деятельности сотрудников полиции 

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком 

его опыта называют памятью. 

Память лежит в основе любого психического явления. Ощущения 

и восприятия без включения памяти в акт познания переживались бы 

человеком как впервые возникшие, что исключило бы возможность по-

знания мира и ориентации в нем. Память обеспечивает единство  

и целостность человеческой личности. Нормальное функционирование 

личности и общества невозможно без памяти. 

В системе познавательной деятельности память представлена  

на рис. 2.2. 

Существуют десятки гипотез, теорий и течений, с помощью которых 

пытаются объяснить феномен памяти, но единой законченной теории 

памяти до сих пор не выработано. Представителями различных наук 

выдвинуты разнообразные теории памяти: физическая, химическая, 

биохимическая, физиологическая, информационно-кибернетическая, 

а также группа психологических теорий. 

Физическая теория памяти. Согласно этой теории нервный им-

пульс, проходя через определенную группу нейронов (нервных клеток), 

вызывает в местах их соприкосновений электрические и механические 

изменения и оставляет после себя физический след. Эти изменения 

обеспечивают вторичное прохождение импульса по знакомому пути, и, 

таким образом, происходит запоминание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Память в системе познавательных процессов сотрудников полиции 
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Химическая теория памяти. Сторонники этой теории считают, что 

информация запоминается вследствие химических изменений 

в нервных клетках под воздействием раздражителей. Происходит пере-

группировка белковых молекул нейронов, прежде всего, молекул нук-

леиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) считается 

носителем генетической памяти, а рибонуклеиновая (РНК) – основой 

индивидуальной памяти. 

Физиологическая теория памяти базируется на учении И. П. Павлова 

о закономерностях высшей нервной деятельности,  В основе физиоло-

гического акта запоминания лежит условный рефлекс – акт образования 

связи между новым и ранее закрепленным содержанием. 

Информационно-кибернетическая теория памяти связана с по-

явлением вычислительной техники и развитием программирования, что 

потребовало поиска путей принятия, переработки и хранения информации 

машинами. Это потребовало технического и алгоритмического моделиро-

вания процессов памяти по аналогии с человеческим мозгом. 

Психологические теории памяти. В этой группе теорий можно вы-

делить несколько направлений: ассоциативное, гештальт-теорию, смыс-

ловую теорию памяти, теорию деятельности. Так, суть ассоциативной 

теории заключается в следующем: если определенные психические об-

разования возникли в сознании одновременно или непосредственно 

друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь 

и повторное появление какого-либо из элементов этой связи  с необхо-

димостью вызывает в сознании представление всех ее элементов. Со-

гласно теории деятельности именно деятельность личности является 

фактором, определяющим формирование процессов памяти: образова-

ние связи между различными представлениями определяется не столько 

содержанием запоминаемого материала, сколько тем, что  с ним чело-

век делает. Эта деятельность субъекта и определяет запоминание, со-

хранение и воспроизведение информации. Все процессы памяти нераз-

рывно взаимосвязаны. 

Установлено, что свежие следы, возникающие в результате непо-

средственных впечатлений, фиксируются не мгновенно, а в течение 

определенного времени (от 15 с до 30 мин), которое необходимо для 

биохимических процессов. 

Поскольку память у людей проявляется по-разному (по силе памяти, 

скорости запоминания и воспроизведения, прочности сохранения  

и точности воспроизведения), некоторые из особенностей памяти могут 

упрочиться и стать свойствами личности. Для людей с сильной памятью 
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характерно быстрое запоминание и длительное сохранение информации. 

К примерам исключительной памяти можно отнести А. С. Пушкина, ко-

торый мог наизусть прочесть чужое стихотворение после двукратного 

его прочтения и И. С. Моцарта, запоминавшего сложнейшие музыкаль-

ные произведения после одного прослушивания. 

А. Р. Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти» описы-

вает свои наблюдения в течение почти 30 лет за неким Шершевским, 

который с одинаковой быстротой запоминал различный материал, 

включая бессмысленный, и при том в большом объеме. Его память от-

личалась и прочностью: через 20 лет от точно припомнил содержание 

экспериментального материала, место эксперимента, костюм,  

в котором он был, и другие мельчайшие подробности. 

Характеризуя процессы памяти, в качестве основания для их выделения 

рассматривают функции памяти. К процессам памяти относятся запомина-

ние, сохранение, воспроизведение, а также забывание материала. 

Запоминание можно определить, как процесс памяти, в результате ко-

торого происходит закрепление нового путем связывания его  

с приобретенным ранее. Запоминание всегда избирательно: в памяти со-

храняется далеко не все, что воздействует на наши органы чувств. Полно 

и прочно запоминается то, что имеет для нас особо важное значение, что 

вызывает у нас интерес и эмоции. Процесс запоминания может протекать 

как мгновенное запечатление – импринтинг. Состояние импринтинга у 

человека возникает в момент высокого эмоционального напряжения. 

Закономерности запоминания: цель, поставленная человеком; сред-

ства предъявления материала, логическая структура материала; органи-

зация процесса заучивания; участие всех видов памяти; использование 

мнемотехнических приемов. 

Зависимость запоминания от цели, поставленной человеком. Учеб-

ный предмет, который заучивается только для того, чтобы сдать, забы-

вается сразу же после экзамена или зачета. Незавершенные действия 

запоминаются лучше, чем завершенные. Более значимая эмоционально 

или практически цель способствует более прочному запоминанию. 

Зависимость запоминания от средства предъявления (репрезента-

ции) материала. Высока роль образов, образный материал не дает пре-

имуществ при непосредственном воспроизведении, но дольше удержи-

вается в долговременной памяти.  

Зависимость запоминания от логической структуры материала. 

Экспериментально доказано, что отрывок с нарушенной логикой изло-

жения запоминается хуже, чем тот же отрывок с соблюдением логики 
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изложения. Более того, заучивая отрывок с нарушенной логикой, испы-

туемый непроизвольно и намеренно выстраивает рассказ в логической 

последовательности, перестраивая нелогичный текст.  

Зависимость запоминания от организации процесса заучивания, 

т. е. от продуманной последовательности заучивания и распределения 

заучиваемого материала во времени. Следует организовать заучивание 

так, чтобы два сходных предмета не учить один за другим. Труднее 

дифференцировать и удерживать в памяти сходный материал. 

В запоминание следует включать все виды памяти: зрительную, слу-

ховую и двигательную, т. е. запоминая материал, его следует конспек-

тировать, читать, повторять вслух или про себя.  

При запоминании материала, в котором преобладают механические 

связи, следует применять мнемотехнические приемы. Эти приемы об-

легчают удержание материала в памяти. Материал с механическими 

связями может быть осмыслен. Порядок смены цветов в спектре: крас-

ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – легко 

удержать в памяти, если запомнить фразу: «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан». Первая буква в словах фразы подсказывает 

название цвета. 

Для облегчения запоминания нейтрального в смысловом 

и эмоциональном отношении материала можно воспользоваться неко-

торыми закономерностями, предложенными немецким психологом 

Г. Эббингаузом: 

1) сильнее всего (иногда навсегда) запоминаются относительно эле-

ментарные, но сильно действующие внешние воздействия, которые че-

ловек переживает впервые; 

2) сложная информация, не вызывающая сильных эмоциональных 

реакций, долго в памяти не задерживается; 

3) чем выше концентрация внимания на данных, тем быстрее про-

изойдет их запоминание; 

4) точность воспроизводимой информации плохо поддается субъек-

тивной оценке («врет, как очевидец»). Необходимо несколько скептиче-

ски, настороженно относиться к надежности даже своих собственных 

воспоминаний, быть готовым к тому, что в них обнаружатся пробелы, 

ошибки; 

5) при запоминании длинного ряда данных или впечатлений лучше 

всего воспроизводятся их начало и конец; 

6) повторение (прямое или опосредованное) – единственная относи-

тельная гарантия надежности запоминания; 
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7) логически связанные или взаимообусловленные данные легче за-

помнить, так как складывается ассоциативная связь впечатлений, по-

этому при воспроизведении одни и те же элементы как бы «тянут» за 

собой другие. 

Сохранение информации не является пассивным процессом ее 

удержания, описываемым лишь в терминах количественных показате-

лей забывания. В психологии раскрыта зависимость сохранения инфор-

мации от установок личности (профессиональная направленность памя-

ти в познавательной деятельности, злопамятство или добросердечие 

в эмоциональной памяти и др.), условий и организации заучивания, 

влияния последующей информации, мыслительной переработки мате-

риала, переходов от сохранения в сознании к вытеснению в бессозна-

тельное. Можно выделить следующие способы организации инфор-

мации в памяти: 

– пространственную организацию (позволяет установить связи  

в физическом пространстве); 

– ассоциативную организацию (т. е. группировку элементов 

с какими-либо общими признаками); 

– иерархическую организацию (каждый элемент информации отно-

сится к определенному уровню в зависимости от того, какой категории 

он соответствует). 

Сохранение – более или менее длительное удержание в памяти све-

дений, полученных в опыте. Оно имеет две стороны: собственно сохра-

нение и забывание (процесс, заключающийся в невозможности воспро-

изведения ранее закрепленного). Обе эти стороны для человека важны.  

Забывание – процесс, необходимый для эффективной работы памяти. 

С помощью забывания человек избавляется от бесчисленных конкретных 

деталей и облегчает возможность обобщения. Физиологической основой 

забывания является торможение временных нервных связей, которые уга-

сают, но не исчезают полностью. Процесс забывания протекает неравно-

мерно. Наиболее интенсивно забывание осуществляется в первое время 

после запоминания, затем оно несколько замедляется. Исследование хода 

забывания показало, что наибольший процент забывания падает на пер-

вые 48 часов после восприятия. 

Факторы, влияющие на забывание: возраст; характер информации 

и степень ее использования; интерференция (ухудшающееся сохране-

ние запоминаемого материала в результате наложения другого материа-

ла); – подавление (по З. Фрейду – торможение следов памяти на уровне 

сознания и вытеснение их в область бессознательного). 
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Для психики характерны парадоксальные явления: пожилые люди 

(возраст – это временная характеристика) легко вспоминают о давно 

прошедшем, но столь же легко забывают только что услышанное. Этот 

феномен называется «законом Рибо», законом обратного хода памяти. 

Вторым фактором забывания обычно считают активное использование 

имеющейся информации. Забывается то, в чем нет постоянной потреб-

ности или необходимости. Впечатления детства (двигательные навыки: 

езда на велосипеде, умение плавать, игра на гитаре) остаются достаточ-

но устойчивыми в течение десятилетий, без каких-либо упражнений.  

Обычно в глаза бросается лишь отрицательная сторона забывания. 

Все сведения, которые неактуальны, не повторяются, не воспроизводят-

ся человеком даже во внутреннем плане, должны забываться. Без забы-

вания при письме вместо автоматизма правильного написания постоян-

но всплывали бы словесные формулировки правил. Неприятные, тяже-

лые эмоциональные переживания были бы постоянно в сознании, угне-

тая нормальную жизнь человека. Ученые пытаются ответить на вопрос, 

является ли забывание результатом полного стирания в мозгу следов 

раздражителя или забытые знания сохраняются бессознательно. Из-

вестны факты гипнотического внушения человеку состояния давно 

прожитых лет. Например, человек, которому внушили в гипнотическом 

состоянии, что он снова переживает время раннего возраста, начинает 

говорить с соответствующими интонациями и даже писать таким же 

почерком, каким он писал в детстве,  и делать грамматические ошибки, 

характерные для его возраста. 

Это позволяет предположить, что сохраняемое в долговременной 

памяти не стирается, а становится неосознаваемым, т е.наша память 

ограничена не в запечатлении, а в возможностях сознательного воспро-

изведения необходимого материала. 

Воспроизведение – процесс извлечения из памяти сохраненного ма-

териала. Различают несколько уровней воспроизведения: узнавание, 

собственно воспроизведение, припоминание. 

Узнавание – воспроизведение при опоре на восприятие объекта. 

Можно наблюдать такие факты. Очевидец не может описать подозрева-

емого, но утверждает, что помнит его лицо. Достаточно ему посмотреть 

на фотографию, он может с уверенностью сказать, этот человек был на 

месте происшествия или нет.  

Собственно воспроизведение – воссоздание материала, не вызыва-

ющее затруднений и не требующее опоры на восприятие. Его призна-
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ком является отсутствие волевых усилий при припоминании. Материал 

как бы сам всплывает в памяти. 

Припоминание – воспроизведение, связанное с преодолением труд-

ностей, при котором в данный момент нет возможности вспомнить 

нужное, но есть уверенность, что оно запомнено. Припоминание требу-

ет волевого усилия, а иногда и отвлечения от припоминаемой мысли. 

Можно рекомендовать два приема припоминания: ассоциирование 

и опору на узнавание. Ассоциирование – воспроизведение материала, 

связанного с тем, который стоит припомнить. Опора на узнавание – 

называние возможных вариантов слов, цифр, фактов, которые могут 

быть узнаны и через это припомнены. Этот прием припоминания опи-

сан А. П. Чеховым в рассказе «Лошадиная фамилия». 

Еще Аристотель заметил, что работа памяти человека состоит из за-

поминания и воспроизведения следов косвенным путем по ассоциациям 

различных видов: 

Ассоциация по смежности – элементарный вид связи без суще-

ственной переработки информации. Например, при просмотре кадров  

с видом какого-либо города, у человека всплывают воспоминания о лю-

дях, с которыми он там общался. 

Ассоциация по контрасту – связь двух противоположных явлений 

(противопоставление). Глядя на снег, можно вспомнить зеленую лет-

нюю траву. 

Ассоциации по сходству. Слушая игру одного музыканта, можно 

вспомнить другого исполнителя. 

Три уровня воспроизведения неразрывно связаны друг с другом  

и взаимодействуют в мнемической деятельности. Как правило, свиде-

тельские показания формируются в результате непроизвольного (не-

преднамеренного) запоминания, что значительно снижает объем  

и точность запоминания и воспроизведения.  

Избирательность памяти особенно заметна при непроизвольном за-

поминании. Успех произвольного запоминания во многом зависит от со-

ответствия характера запоминаемого установкам человека. Например, 

вспоминая происшествие, одни очевидцы (чаще это женщины) легко опи-

шут внешность находившихся там людей, другие – окружающую обста-

новку и лишь немногие вспомнят содержание разговоров собравшихся. 

Интересны факты обманов памяти, имеющих обычно форму крайне 

односторонней избирательности воспоминаний, конфабуляции (ложных 

воспоминаний) и искажений памяти. Часто они обусловлены сильными 

желаниями, неудовлетворенными потребностями и влечениями. Про-
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стейший случай: ребенку дают конфету, он ее быстро съедает, а затем 

«забывает» об этом и совершенно искренне доказывает, что он ничего 

не получал. Переубедить его (как и многих взрослых) в подобных слу-

чаях практически не удается. Искажения памяти нередко связаны 

с ослаблением способности различать свое и чужое, то, что человек пе-

реживал в действительности, и то, о чем он слышал или читал.  

При многократном повторении таких воспоминаний происходит их 

полная персонификация, т. е. человек совершенно естественно  

и органично считает своими чужие мысли, идеи, которые он иногда сам 

и отвергал, вспоминает о деталях событий, в которых никогда не участ-

вовал. Это показывает, насколько память тесно связана с воображением, 

фантазией и с тем, что иногда называют психологической реальностью. 

Интересен и так называемый «эффект Зейгарник»: человек гораздо 

лучше запоминает действия незавершенные, ситуации, не получившие 

естественного разрешения. Если человек не смог (ему помешали) что-то 

доделать, был близко к цели, но не добился желаемого, то это запоми-

нается надолго, а завершенное забывается очень легко. Это объясняется 

тем, что незавершенное действие – источник сильных отрицательных 

эмоций, которые мощнее по силе воздействия, чем положительные. По-

этому люди очень хорошо помнят неудачную любовь, болезни, несча-

стья, пребывание в тюрьме и сохраняют достаточно расплывчатое вос-

поминание о «естественном» течении жизни.  

Объем, уверенность в правильности воспроизведения – эти параметры 

характеризуют индивидуальные особенности мнемической памяти.  

Объем памяти для совершенно нового материала и материала, не 

имеющего смысла (слоги, числа, слова иностранного языка, новые тер-

мины), равен магическому числу Миллера 7+2, которое указывает на 

количество единиц информации, которое люди обычно удерживают 

в памяти.  

Уверенность в правильности воспроизведения связана с широким 

комплексом личностных качеств человека. Уверенность связана  

с уровнем развития наблюдательности, внушаемости, установкой на 

долгое сохранение, волевыми качествами личности и уровнем развития 

мышления. 

Важнейшим фактором индивидуального развития памяти является 

деятельность. В зависимости от того, какой материал, с какими целями 

запоминает человек, у него формируется профессиональная память. 

Природа профессиональной памяти может быть объяснена богатыми 

возможностями ассоциаций, которые появляются у личности, занятой 
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в определенном виде деятельности. Трудны первые шаги в запо-

минании. Когда в памяти накоплен достаточный материал,  с ним легко 

ассоциируются новые сведения.  

Часто в стрессовой ситуации может возникнуть временное неузна-

вание хорошо знакомых объектов в результате торможения раннее об-

разованных связей. 

Типичные расстройства памяти наглядно демонстрируют ее зави-

симость от всего комплекса личностных особенностей человека, а их 

анализ позволяет лучше понять память именно как психологический 

феномен. 

Индивидуальные параметры человеческой памяти отличаются 

большим диапазоном, поэтому понятие «нормальная память» достаточ-

но расплывчато. Например, наши воспоминания вдруг становятся жи-

вее, резче, детальнее обычного, в них воспроизводятся самые мелкие 

подробности. Подобная гиперфункция памяти обычно связана  

с сильным возбуждением, лихорадочным волнением, приемом некото-

рых наркотиков или гипнотическим воздействием.  

Но гораздо чаще встречается ослабление функций памяти, частичная 

утрата способности сохранять или воспроизводить имеющуюся инфор-

мацию. К самым ранним проявлениям ухудшения памяти относятся 

ослабление избирательной репродукции, затруднения в воспроиз-

водстве необходимого в данный момент материала (дат, имен, назва-

ний, терминов и т. п.).  

Затем ослабление памяти может принять форму амнезии, причинами 

которой могут быть алкоголизм, травмы, склероз, возрастные  

и негативные личностные изменения, некоторые заболевания. 

В следственной практике нужно учитывать различные виды (формы) 

ослабления памяти: 

1) старческая амнезия, вызванная склерозом мозга; для нее харак-

терно забывание и смешивание собственных имен, быстрее забываются 

события недавнего прошлого, а далекое прошлое отчетливо сохраняется 

в памяти; 

2) ретроградная амнезия, возникающая в следствие перенесенной 

травмы (например, сотрясение мозга); в этих случаях забываются факты, 

непосредственно предшествовавшие травме, затем более отдаленные; 

3) виды амнезии, связанные с поражением отдельных участков коры 

головного мозга при ранениях, опухолях, кровоизлияниях. К примеру, 

афазия (утрата речедвигательного представления при поражении ви-

сочной области), при которой человек не может говорить, но понимает 
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речь других людей или наоборот. Также парамнезия (поражение темен-

нозатылочной части мозга, которое приводит к изменению зрительных 

образов), в результате чего может затрудняться процесс узнавания.  

Интересен тот факт, что умственной отсталости нарушения логиче-

ской памяти могут иметь место на фоне хорошо сохраненной механиче-

ской памяти, которая в отдельных случаях может быть удовлетвори-

тельной по своим объемам.  

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации 

тесно взаимосвязаны (организация запоминания влияет на сохранение, 

а качество сохранения определяет воспроизведение). 

Характеризуя качества памяти, психологи выделяют скорость за-

поминания (количество повторений, необходимых для удержания мате-

риала в памяти) и скорость забывания (время, в течение которого за-

помнившееся хранится в памяти). Оба параметра (количество повторе-

ний и время) изменяются по шкале «быстро-медленно» и дают четыре 

сочетания, описывающие особенности памяти по быстроте запомина-

ния и длительности сохранения. 

Виды памяти классифицируются по различным критериям (рис. 2.3). 

Словесно-логическая (высший вид памяти, присущий только чело-

веку) – память на знания в речевой форме, логические схемы, матема-

тическую символику. Человек с хорошим развитием этого вида памяти 

легко запоминает слова, идеи, логические конструкции. Запоминаемый 

материал часто не вызывает зрительных ассоциаций. В жизни такой че-

ловек не прикладывает усилий, запоминая фамилии, имена  и отчества, 

но образная идентификация осуществляется с большими усилиями. 

Словесно-логический вид памяти связан со складом ума человека, 

склонного к философским обобщениям, теоретическим рассуждениям. 

Наглядно-образная – память на представления. Уровень ее разли-

чия может быть неодинаков для различных модальностей.  

Высокого уровня развития достигает образная зрительная память 

у шахматистов. Знаменитый русский шахматист А. Алехин помнил все 

партии, сыгранные сильными шахматистами за последние 15–20 лет. 

Генетически первичной считают двигательную память, т. е. спо-

собность запоминать и воспроизводить систему двигательных операций 

(печатать на машинке, пользоваться инструментами, водить автомобиль 

и т. п.). Без двигательной памяти человек должен был бы каждый раз 

учиться осуществлять соответствующие действия. Признаком хорошей 

двигательной памяти является физическая ловкость человека, сноровка 

в труде, «золотые руки». 
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При допросе несовершеннолетних лиц необходимо учитывать, что 

детям и подросткам свойственен наглядно-образный вид памяти. Они 

лучше запоминают предметы и наглядные ситуации, а из словесного 

материала – эмоционально действующие части рассказа, хуже – отвле-

ченные понятия. При формулировке вопросов необходимо избегать то-

го, что может оказать внушающее воздействие, так как несовершенно-

летние более подвержены внушению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Виды памяти 

Эмоциональная память – память на переживания. Человек, пере-

живший сильное потрясение (положительное или отрицательное), часто 

вспоминает свои чувства и эмоции, пережитые им в этот момент (стра-

ха, стыда или восторга). 

Способность к запоминанию различных типов данных зависит и от то-

го, какое полушарие у человека является доминантным: если левое, то 

лучше развита семантическая память (на схемы, логику доказательств, 
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термины и т. п.); если правое, то – зрительная и двигательная память (на 

узоры, последовательность действий, ориентировку и т. п.). 

Представления – это воспроизводимые образы предметов или явле-

ний, не воздействующих в данный момент на органы чувств, т. е. вторич-

ные образы, сохраненные в памяти. По отношению к первичным образам 

представление более бледное, фрагментарное, неустойчивое.  

Представления – чувственные образы и классифицируются по ана-

лизаторам, с которыми связано их возникновение. Следовательно, мож-

но выделить зрительные, слуховые, двигательные и другие виды пред-

ставлений.  

Мышечно-двигательные представления лежат в основе движений. 

Их распад приводит к тому, что человек утрачивает способность со-

вершать движения в отсутствии предмета по представлению. Доказано, 

что намерение сделать то или иное движение вызывает напряжение 

мышц, незаметное для самого человека, но доступное для регистрации 

приборами. Например, если взять двумя пальцами нитку с привязанным 

к ней небольшим грузом и напряженно представлять, что груз раскачи-

вается, груз действительно начнет раскачиваться: рука будет совершать 

незаметные для человека движения под влиянием представлений. 

Незаметные, зачаточные движения под влиянием представлений 

(идеомоторные акты) выражаются в биотоке мышц, что используется 

в конструировании искусственной руки. Браслет, снимающий биотоки 

с руки оператора, соединяют с механической рукой, которая повторяет 

все те движения, которые он представляет и производит. 

Идеомоторными актами объясняют так называемое «чтение мыслей» 

(опыты Вольфа Мессинга и Михаила Куни). Они по идеомоторным актам 

угадывают движения и, основываясь на них, двигаются в ту сторону, куда 

хотел бы пойти человек, которого они держат за руку. 

Способность к представлениям у людей различная: одни видят  

в сознании образ отчетливо, ярко (у художников обычно развиты зри-

тельные представления, у музыкантов – слуховые, у танцоров – двига-

тельные), другие с трудом могут вызвать его в сознании. Различия 

в показаниях свидетелей нередко вызываются особенностями их пред-

ставлений. Выявление этих особенностей помогает объективной оценке 

их показаний. Известны случаи, когда у допрашиваемого лица смеши-

вались представления о цвете: фиолетовое называлось розовым, 

и следствие было дезориентировано.  
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На продуктивность памяти влияют различные субъективные  

и объективные причины (рис. 2.4.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Причины, влияющие на продуктивность памяти 
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– самовоспитание, тренировка памяти. 
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Оно занимает промежуточное положение между восприятием  

и мышлением, мышлением и памятью. Это одно из самых загадочных 

психических явлений. Нам почти ничего не известно о механизме вооб-

ражения, его анатомо-физиологической основе. Воображение свой-

ственно только человеку. Оно позволяет ему выйти за пределы реально-

го мира во времени и пространстве, дает возможность еще до начала 

работы представить себе готовый результат труда. Почти вся человече-

ская материальная и духовная культура является продуктом воображе-

ния и творчества людей. 

Воображение может функционировать на разных уровнях. Их разли-

чие определяется, прежде всего, активностью человека. 

Функции воображения 

1. Представление действительности в образах и возможность поль-

зоваться ими. Воображение ориентирует человека в процессе деятель-

ности – создает психическую модель конечного или промежуточного 

продуктов труда, что и способствует их предметному воплощению. Эта 

функция воображения связана с мышлением и органически в него 

включена. 

2. Регулирование эмоциональных состояний. При помощи своего во-

ображения человек способен хотя бы отчасти удовлетворять многие по-

требности, снимать порождаемую ими напряженность. 

3. Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний 

человека, в частности, восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. С 

помощью искусно вызываемых образов человек может обращать вни-

мание на нужные события. Посредством образов он получает возмож-

ность управлять восприятием, воспоминаниями, высказываниями. 

4. Формирование внутреннего плана действий – способности вы-

полнять их в уме, манипулируя образами. 

5. Планирование и программирование деятельности – составление 

таких программ поведения, когда проблемная ситуация не определена. 

6. Управление психофизиологическим состоянием организма. 

С помощью воображения чисто волевым путем человек может влиять 

на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, 

кровяное давление, температуру тела. Данные факты лежат в основе 

аутотренинга, широко используемого для саморегуляции. 

По степени выраженности активности различают воображение ак-

тивное и пассивное. Активное воображение характеризуется тем, что, 
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пользуясь им, человек по собственному желанию усилием воли вызыва-

ет у себя соответствующие образы. Активное воображение может быть 

творческим и воссоздающим. 

Творческое активное воображение, возникающее в труде, пред-

полагает самостоятельное создание образов, реализуемых в ори-

гинальных и ценных продуктах деятельности, и является неотъемлемой 

стороной технического, художественного и иного творчества. 

Воссоздающее активное воображение имеет в своей основе со-

здание тех или иных образов, соответствующих описанию. Этим видом 

воображения мы пользуемся при чтении литературы, изучении геогра-

фических карт и чертежей. 

Образы пассивного воображения возникают спонтанно, помимо во-

ли и желания человека. Пассивное воображение характеризуется со-

зданием образов, которые не воплощаются в жизнь. Пассивное вообра-

жение может быть преднамеренным и непреднамеренным.  

Преднамеренное пассивное воображение создает образы, не связан-

ные с волей, которая способствовала бы их осуществлению. 

Непреднамеренное пассивное воображение наблюдается при ослаб-

лении деятельности сознания, при его расстройствах, в полудремотном 

состоянии, во сне. 

Воображение может проявляться в разных формах. Формой прояв-

ления активного воображения и необходимым условием претворения 

в жизнь творческих сил человека, направленных на преобразование 

действительности, являются мечты. Мечты – отодвинутые во времени 

желания. От грез мечты отличаются тем, что связаны с действи-

тельностью, т. е. в принципе осуществимы. Фактически любой предмет, 

сделанный руками человека, в своей исторической сущности есть осу-

ществленная мечта. 

Однако воображение может выступать и как замена деятельности, ее 

суррогат. Тогда человек уходит от действительности в область фанта-

зии, чтобы скрыться от кажущихся ему неразрешимыми задач, от необ-

ходимости действовать, от тягот жизни. Такие фантазии называются 

грезами. В грезах отражается связь фантазии с нашими потребностями. 

Грезы принципиально неосуществимы. Грезы выполняют компенсатор-

ную функцию: человек в иллюзорной выдуманной жизни получает то, 

чего ему недостает в реальности. Однако если бесплодная мечтатель-

ность занимает значительное место в жизни человека, то это свидетель-

ствует о дефекте развития личности. 
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Галлюцинации являются фантастическим видением, не имеющим 

почти никакой связи с действительностью. Если грезы можно считать 

вполне нормальным психическим состоянием, то галлюцинации обычно 

являются результатом тех или иных нарушений психики или работы ор-

ганизма и сопровождают многие болезненные состояния. Галлюцина-

ции – наиболее показательные проявления пассивного непреднамерен-

ного воображения, при котором человеком воспринимается несуще-

ствующий объект. Эти образы бывают настолько яркими, что человек 

абсолютно убежден в их реальности. 

К разряду пассивных непреднамеренных форм воображения отно-

сятся и сновидения. Подлинная их роль в жизни человека до сих пор не 

установлена, хотя известно, что в сновидениях находят выражение 

и удовлетворение многие жизненно важные потребности человека, ко-

торые в силу ряда причин не могут быть реализованы в жизни. 

Приемы и способы процесса воображения 

1. Агглютинация – «склеивание», комбинация, слияние отдельных 

элементов или частей нескольких предметов в один образ. К примеру, 

образ водяной русалки в народных представлениях создался из образов 

женщины (голова и туловище), рыбы (хвост) и зеленых водорослей (во-

лосы). 

2. Акцентирование или заострение – выделение и подчеркивание 

какой-либо части, детали в создаваемом образе. Карикатуристы выде-

ляют самое существенное в образе, меняя пропорции: болтуна изобра-

жают с длинным языком, любителя поесть наделяют объемистым живо-

том. 

3. Гиперболизация – увеличение или уменьшение предмета, из-

менение количества частей предмета или их смещение. Например, мно-

горукий Будда в индийской религии, драконы с семью головами, одно-

глазый циклоп. 

4. Схематизация – сглаживание различий предметов и выделение 

черт сходства между ними. Таким образом создаются национальные 

орнаменты и узоры, элементы которых заимствованы из окружающего 

мира. 

5. Типизация – выделение существенного, повторяющегося  

в однородных явлениях, и воплощение его в конкретном образе. 

Воображение тесно связано с мышлением. Подобно мышлению, 

оно позволяет предвидеть будущее. 

Общее заключается в следующем: 
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 воображение и мышление возникают в проблемной ситуации, т. е. 

в тех случаях, когда необходимо отыскать новое решение; 

 воображение и мышление мотивируются потребностями личности. 

Реальному процессу удовлетворения потребностей может предшество-

вать иллюзорное, воображаемое удовлетворение потребностей, т. е. жи-

вое, яркое представление той ситуации, при которой эти потребности 

могут быть удовлетворены. 

Различия заключаются в следующем: 

 опережающее отражение действительности, осуществляемое  

в процессах воображения, происходит в конкретно-образной форме,  

в виде ярких представлений, в то время как опережающее отражение  

в процессах мышления происходит путем оперирования понятиями, 

позволяющими обобщенно и опосредованно познавать мир; 

 в процессе деятельности воображение выступает в единстве  

с мышлением. Включение воображения или мышления в процесс дея-

тельности определяется неопределенностью проблемной ситуации, 

полнотой или дефицитом информации, содержащейся в исходных дан-

ных задачи. 

Рассматривая сходство и различие воображения и мышления, необ-

ходимо заметить, что проблемная ситуация может характеризоваться 

большей или меньшей неопределенностью: 

а) если исходные данные известны, то ход решения задачи подчиня-

ется преимущественно законам мышления; 

б) если же эти данные с трудом поддаются анализу, то действует ме-

ханизм воображения. 

Ценность воображения состоит в том, что оно позволяет принять 

решение при отсутствии требуемой полноты знаний, необходимых для 

выполнения поставленных задач. Фантазия позволяет «перепрыгнуть» 

через какие-то этапы мышления и все-таки представить себе конечный 

результат. Однако в этом же заключается и слабость подобного реше-

ния проблемы. 

Особенно важную роль воображение играет в научном и худо-

жественном творчестве. Творчество без активного участия воображения 

вообще невозможно. 

Воображение играет существенную роль на ранних стадиях решения 

научной проблемы и нередко ведет к замечательным догадкам. 
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Творчество связано со всеми свойствами личности и проявляется во 

всех его конкретных видах: научном, изобразительном, литературном 

и т. д. Полет фантазии в творческом процессе обеспечивается знаниями, 

подкрепляется способностями, стимулируется целеустремленностью, 

сопровождается эмоциональным тоном. В любом виде деятельности 

творческое воображение определяется не столько по тому, что может 

измыслить человек, не считаясь с реальными требованиями действи-

тельности, сколько по тому, как он умеет преобразовывать действи-

тельность, обремененную случайными, несущественными деталями. 
 

2.6. Понятие мышления, использование  

его закономерностей при решении служебных задач 

Мышление – опосредованное, обобщенное отражение действи-

тельности человеком в ее существенных связях и отношениях. Бла-

годаря мышлению человек правильно ориентируется в окружающем 

мире, используя ранее полученные обобщения в новой, конкретной об-

становке. 

Мышление является высшим познавательным процессом и в то же 

время оно присутствует во всех других процессах: в восприятии, вни-

мании, памяти. В отличие от других познавательных процессов мышле-

ние выходит за пределы чувственно данного, расширяет границы по-

знания. 

Мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя разрешить 

путем непосредственного чувственного отражения. 

Человек познает объективный мир как через органы чувств, так  

и логическим путем. На логической ступени познания совершается  

с помощью целой системы средств, которые обычно отсутствуют на 

чувственной ступени познания, т. е. носит не непосредственный, а опо-

средованный характер. 

Мышление является опосредованным отражением действитель-

ности, потому что оно всегда протекает с опорой на имеющиеся у чело-

века знания. 

Обобщенный характер мышления является результатом анализа  

и сравнения отдельных объектов, выделения и абстрагирования того, 

что в них является общим. 

Опосредованный и обобщенный характер мышления обеспечивает 

познание человеком как явлений, так и их сущности. Мышление позво-
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ляет устанавливать различные связи и отношения. Особенно большое 

значение имеет установление причинно-следственных связей, раскры-

тие которых, с одной стороны, позволяет понять, как и почему возни-

кают те или иные явления, а с другой – создает возможность прогнози-

ровать будущее. 

Познавая действительность, человек опирается на опыт, на-

копленный предшествующими поколениями (а опыт является одним из 

средств отражения действительности на уровне мышления), оперирует 

тем словарным запасом языка, который создан предшествующими по-

колениями как средство выражения, обобщения и сохранения результа-

тов познавательной деятельности людей. Это представляет собой обще-

ственно-историческую обусловленность мышления. 

Основными формами мышления принято считать: понятие, суж-

дение и умозаключение. 

Знания, полученные в результате логического познания, существуют 

в виде понятий, которые отражают существенные свойства, связи 

и отношения предметов и явлений, выражаемые словом или группой 

слов. 

Отличительными особенностями понятия от представления является 

то, что представление всегда есть образ, а понятие – это мысль, выра-

женная в слове, представление включает и существенные, 

и несущественные признаки, в понятии сохраняются лишь существен-

ные признаки. Понятие и представление взаимосвязаны, это особенно 

заметно, когда в моменты затруднений мысль старается привлечь 

наглядный материал. 

Основной формой результата мыслительного процесса является 

суждение, отражающее связи между предметами или явлениями, 

утверждение или отрицание чего-либо. Суждения могут быть ложными 

и истинными. Если истинность суждения вызывает сомнение, мышле-

ние приобретает форму рассуждения. Рассуждение –  работа мысли над 

суждением. 

Умозаключение – форма мышления, при которой на основе несколь-

ких суждений делается определенный вывод. Умозаключения различа-

ются на индуктивные, дедуктивные, по аналогии. 

Индукция – логический вывод в процессе мышления от частного к 

общему, установление общих законов и правил на основании изучения 

отдельных фактов и явлений. Например, на основании того, что все из-
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вестные нам случаи преступления сохраняли какие-либо следы, мы де-

лаем общий вывод: преступление не совершается бесследно. 

Противоположное явление – дедукция, т. е. логический вывод  

в процессе мышления от общего к частному, познание отдельных фак-

тов и явлений на основании знаний общих законов и правил. К приме-

ру, встречаясь с конкретным случаем преступления и зная, что преступ-

ление не совершается бесследно, делаем вывод, что  и в этом случае 

обязательно должны быть следы преступления. 

Аналогия – логический вывод в процессе мышления от частного  

к частному на основе некоторых элементов сходства. Умозаключение 

по аналогии используется, когда та или иная версия выдвигается по 

аналогии с другим сходным случаем. 

Операционными компонентами мышления является система мысли-

тельных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования (аб-

стракции) обобщения, классификации, систематизации. 

Анализ – мысленное разложение целого на части или мысленное вы-

деление из целого его сторон, действий, отношений. Анализ может 

быть практическим (когда мыслительный процесс непосредственно 

включен в речевую деятельность) и умственным (теоретическим). Ана-

лизируя следы преступления, следователь выделяет только те из них, 

которые имеют доказательственное значение. Результаты анализа объ-

единяются, синтезируются. 

Операция синтеза противоположна анализу – это мысленное объ-

единение частей, свойств, действий в единое целое. Синтез не является 

механическим соединением частей и поэтому не сводится к их сумме: 

при соединении отдельных частей машины, при их синтезе, получается 

не груда металла, а автомобиль, способный передвигаться. 

У некоторых людей наблюдается склонность к анализу, у других – 

к синтезу. 

Сравнение – установление сходства или различия между предметами 

или явлениями или их отдельными признаками: например, при прикла-

дывании одного предмета к другому. Для более глубокого и точного 

познания деятельности большое значение имеет такое качество мышле-

ния как способность находить различие в наиболее сходных предметах 

и сходство – в различных. 

Абстракция состоит в том, что, вычленяя какие-либо свойства, при-

знаки изучаемого объекта, мы отвлекаемся от остальных. Путем абстра-
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гирования были созданы отвлеченные, абстрактные понятия длины, ко-

личества, стоимости и т. п. 

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их 

общим и существенным признакам. Например, сходные признаки, име-

ющиеся у кошек и собак, соединяются в одно понятие «животные». 

Классификация направлена на разделение и последующее объе-

динение объектов по каким-либо основаниям. Например, класси-

фикация типов преступлений. 

Систематизация в отличие от классификации обеспечивает разде-

ление и последующее объединение, но не отдельных объектов, а их 

групп, классов. 

Все эти операции не могут проявляться изолированно, вне связи 

друг с другом. 

Каждый человек обладает индивидуальными различиями в мыс-

лительной деятельности, которые у людей проявляются в таких ка-

чествах мышления, как широта, глубина и самостоятельность мыш-

ления, гибкость мысли, быстрота и критичность ума. 

Широта мышления – способность охватить весь вопрос целиком, не 

упуская в то же время и необходимых для дела частностей. Это каче-

ство особенно необходимо следователям, занимающимся расследовани-

ем хозяйственных преступлений, где нужна большая разносторонность, 

рациональное применение знаний, умений и прошлого опыта 

в процессе познавательной деятельности. 

Глубина мышления выражается в умении проникать в сущность 

сложных вопросов. Противоположное глубине качество – поверх-

ностность суждений, обращение внимания на мелочи и упущение глав-

ного. 

Самостоятельность мышления – характеризуется умением че-

ловека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибе-

гая к помощи других людей. 

Гибкость мысли выражается в ее свободе от сковывающего влияния 

закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач,  в умении 

быстро менять действия при изменении обстановки. 

Быстрота ума – способность человека быстро разобраться в новой 

ситуации, обдумать и принять правильное решение. 

Торопливость ума проявляется в том, что человек, не продумав все-

сторонне вопроса, выхватывает какую-то одну сторону, спешит дать 

решение, высказывает недостаточно продуманные ответы и суждения. 
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Противоположное качество – замедленность мыслительной деятельно-

сти может быть обусловлена типом нервной системы – малой ее по-

движностью. 

Критичность ума – умение человека объективно оценивать свои  

и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 

положения и выводы. 

В зависимости от содержания решаемой задачи в психологии приня-

то выделять три вида мышления: практически-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое (рис. 2.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Виды мышления 

Практически-действенное мышление характеризуется тем, что мыс-

лительная задача решается непосредственно в процессе деятельности. 

Этот вид мышления необходим и незаменим при решении задачи 

в практической деятельности. 

В том случае, когда содержание мыслительной задачи основано на 

образном материале и человек анализирует, сравнивает, стремится 

обобщить различные образы предметов, явлений, событий, речь идет о 

наглядно-образном мышлении. Основной единицей этого вида мышле-
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ния является образ, а значение заключается в том, что оно позволяет че-

ловеку более многогранно и разнообразно отражать объективную дей-

ствительность. 

Особенностью ведущего для человека вида мышления – словесно-

логического – является то, что задача решается в словесной форме. 

В этом случае человек использует отвлеченные понятия, которые не-

редко не имеют прямого образного выражения (социально-

исторические понятия: государство, общественные отношения; нрав-

ственные: честность, принципиальность; психологические: стресс, 

адаптация и т. п.). 

В практической мыслительной деятельности человека все виды 

мышления неразрывно взаимосвязаны: при совершении практических 

действий у человека возникает соответствующий образ действия, и он 

словесно обозначает то или иное действие; а используя отвлеченные 

понятия, как правило, опирается на соответствующие им образы. Необ-

ходимо помнить, что только развитие всех видов мышления в их един-

стве может обеспечить правильное и достаточно полное отражение дей-

ствительности. 

Процесс раскрытия преступления представляет собой решение раз-

личных мыслительных задач. Условно процесс решения мыслительных 

задач можно разделить на несколько этапов. 

I этап – процесс мышления происходит при возникновении какого-

либо вопроса в том случае, когда человек анализирует, сравнивает, 

обобщает и т. д. Такие вопросы появляются в условиях проблемной си-

туации. 

Проблемная ситуация характеризуется наличием различных проти-

воречий. Противоречия могут возникать между обычным и необычным, 

между тем, что есть и к чему стремится человек, между тем, что извест-

но, и тем, что необходимо узнать, и т. д. Проблемная ситуация всегда 

имеет субъективный характер: в одинаковых условиях перед одним че-

ловеком появляется вопрос, он видит ту или иную противоречивость 

ситуации, а у другого вопросы не возникают. С формулирования вопро-

са в проблемной ситуации и начинается процесс решения задачи – это 

первый этап.  

Чем больше опыт в той или иной области, тем легче и полнее чело-

век видит нерешенные задачи, тем чаще перед ним возникают вопросы, 

требующие своего разрешения. На обращение преподавателя  

к студентам: «Что не понятно?» вопросы задают лишь те студенты, ко-
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торые лучше знают данный предмет. По словам С. Л. Рубинштейна, 

возникновение вопросов – первый признак начинающейся работы мыс-

ли и понимания. Чем ниже уровень знаний, чем меньше опыт, тем 

труднее увидеть нерешенные задачи. С другой стороны, только 

в процессе решения новых, более сложных задач приобретается необ-

ходимый опыт, совершается умственное развитие человека. 

Успешность процесса решения, как правило, обусловлена точностью 

формулировки вопроса. 

II этап начинается с поиска возможных путей решения сформули-

рованного вопроса и заключается в выдвижении различных гипотез. 

Успех решения задачи и создание благоприятных условий для развития 

мышления зависят от многообразия выдвинутых гипотез.  

Но многообразие гипотез не должно быть самоцелью, поэтому очень 

важно каждую из выдвинутых гипотез соотнести с условием  

и вопросом задачи и убедиться в их соответствии. Нередко в процессе 

подобной проверки происходит не только отбрасывание неверных ги-

потез, но и дальнейшее уточнение условий задачи и переформули-

рование вопроса. В следственной версии так же, как и в гипотезе, до-

стоверное знание связывается с предположением. В раскрытии пре-

ступления версии играют служебную роль, направляя расследование  

в определенное русло. Для выполнения этой роли версия должна быть 

фактически обоснованной, реальной. 

III этап – дальнейшая проверка оставшихся гипотез. Процесс реше-

ния задачи – это процесс получения недостающих данных для достиже-

ния поставленной цели. При решении следственных задач недостающие 

данные собираются и проверяются путем осуществления различных 

следственных действий. 

Построение новой стратегии решения есть результат длительной 

предшествующей работы мысли. Отдельные этапы этой работы челове-

ком не всегда полностью осознаются и поэтому создается впечатление, 

что такое решение приходит внезапно, как озарение, инсайт-решение, 

так называемое интуитивное решение задачи. Но необходимо помнить, 

что интуиция является эвристическим, а не доказательственным про-

цессом и ее заключение имеет вероятностный характер. 

IV этап – заключительная проверка, где еще раз соотносятся усло-

вия задачи, ее вопросы и полученные результаты. 
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2.7. Психологическая характеристика речи.  

Культура речи сотрудника полиции 

Между мышлением и речью существует тесная связь: мысль суще-

ствует в слове и выражается в нем. Однако неразрывная связь мышле-

ния с речью не означает их тождественности. Мыслить – не значит го-

ворить про себя. Доказательством этому может служить возможность 

высказывания одной и той же мысли разными словами, а также то, что 

не всегда находятся слова для выражения какой-либо мысли. Важно по-

нимать разницу между языком и речью.  

Язык – система знаков, функционирующих в качестве средства об-

щения и орудия мысли. Он включает в себя слова с их значениями, т. е. 

отношение слова к обозначаемому в реальной действительности объек-

ту независимо от того, какой образ представляет его в сознании, а также 

синтаксис – правила, по которым строятся предложения.  

Основной единицей языка считается слово, которое имеет сложное 

строение. В языке собраны величайшие жизненные ценности и опыт 

предшествующих поколений. Язык представляет собой объективное яв-

ление общественной жизни, он един для всего народа и имеет норма-

тивные правила фонетики, грамматики и стилистики и относится  

к явлениям духовной культуры. Язык, который не употребляется  

в живом речевом общении, но который сохранился в письменных ис-

точниках, называется мертвым.  

Предметом психологического изучения является речь – процесс об-

щения посредством языка, а раздел психологии называется психолинг-

вистикой. 

В отличие от языка речь индивидуальна и является субъективным 

отражением данным человеком объективной реальности, она обладает 

особенностями произношения, лексики и структуры предложений. По 

особенностям речи идентифицируется личность, что также важно для 

правоохранительной деятельности. 

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может су-

ществовать и развиваться относительно независимо от человека, по за-

конам, не связанным ни с его психикой, ни с его поведением. Функции 

речи:  

1. Обозначающая функция отличает речь человека от коммуникаций 

животных. Человеческое слово обозначает, называет предмет, действие, 

состояние и т. д. Звук, издаваемый животным, выражает состояние 
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страха, голода или удовольствия, являясь для других особей данного 

вида определенным сигналом. 

2. Коммуникативная заключается в передаче знаний, отношений, 

чувств и направлена на контакты с другими людьми. Коммуникативная 

функция имеет три стороны: информационную (передача знаний), вы-

разительную (передача чувств и отношений), волеизъявительную (пря-

мое подчинение действий слушателя замыслу говорящего). 

3. Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не только 

отдельный предмет, но и целую группу сходных предметов, и является 

носителем их существенных признаков. 

4. Лексическая заключается в том, что человек дает название различ-

ным предметам, действиям, явлениям. 

Физиологическая основа речи тесно связана с деятельностью второй 

сигнальной системы, раздражителем которой является слово  

в различных его формах: произносимое, видимое и слышимое. 

В психологии различаются две основные формы речи: внешняя  

и внутренняя. Внешняя речь включает несколько психологических 

своеобразных видов речи: устную (диалогическую и монологическую) 

и письменную. 

Диалогическая речь (непосредственное общение двух или нескольких 

человек) является самым древним видом речи. Тематически направлен-

ный диалог называется беседой. В диалогической речи не так заметны 

обмолвки, недосказанные фразы, неточное употребление слов, поскольку 

ситуация взаимного общения сглаживает эти недочеты. 

Монологическая речь развивалась на основе диалогической 

с увеличением количества материала, сообщаемого одним говорящим. 

Формами монологической речи являются: доклад, рассказ, лекция, вы-

ступление и др. 

Требования к монологической речи более высокие (последо-

вательность, доказательность, логичность изложения; темп, звучание, 

выразительность речи и т. п.), так как монолог является связной кон-

текстной речью. Монологическая речь во всех ее формах требует пред-

варительной подготовки. 

Письменная речь появилась позже устной. Сначала она выражалась 

посредством рисунков. Затем возникло иероглифическое письмо. 

Письменно-речевые навыки человека характеризуют совокупность 

двух групп признаков: признаки письменной речи (манера изложения 

текста, определяемая грамотностью человека, словарным запасом, ха-
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рактером профессиональной деятельности и др. обстоятельствами)  

и признаки почерка (общие и частные).  

Одно из видных мест в кругу научных знаний о человеке занимает 

графология – наука, изучающая законы зависимости между почерком  

и личностью. Почерк есть проекция нашего сознания в форме определен-

ных фиксированных движений. Он для каждого человека характеризуется 

определенными признаками, отличающими его от всех остальных. Двух 

совершенно одинаковых почерков не бывает. Манера писать у каждого 

человека не повторяется и абсолютно индивидуальна. 

При этом всякий отдельный почерк может претерпевать изменения, 

и иногда довольно существенные. Целый ряд наблюдений показал, что 

человек никогда не может повторить в точности своего письма, как нико-

гда не повторяется тот или иной комплекс чувствований, настроений. Ча-

сто мы можем наблюдать, что человек способен писать как бы двумя по-

черками, иногда значительно разнящимися (но в основном построении, 

безусловно, одинаковыми). Причем один употребляется для пометок 

в записной книжке, конспектов лекции, он более свободный, непринуж-

денный. А второй почерк – «парадный», строгий, ясный, более прямой – 

применяется для написания документов (рапортов, поздравительных от-

крыток, адресов на конвертах и т. п.). Чем больше разнится первый по-

черк от второго, тем более человек разнится в личной и общественной 

жизни. Иногда только после тщательных изучений подобные почерки 

женские можно отличить от мужских. 

К старости почерк физиологически изменяется и характеризуется 

дрожанием, заменой прямых линий волнистыми. Учеными установлена 

определенная связь между нервно-мозговыми заболеваниями  

и нарушением обычного вида почерка. Прогрессивно ухудшаясь во 

время болезни, почерк приближается к нормальному, обычному письму 

по мере выздоровления. У алкоголиков и иногда при неврастении 

и истерии почерк дрожащий. Лица, страдающие сердечными при-

падками, часто злоупотребляют точками в соединении отдельных букв 

или между словами, там, где они не требуются. 

Внутренняя речь направлена на общение не с другими людьми, а 

с самим собой, во внутренней речи протекает мышление. Отличитель-

ным признаком внутренней речи является ее непроизносимость, без-

звучность. Кроме того, в отличие от внешней, внутренняя речь сверну-

та, часто в ней остаются только ключевые слова, вокруг которых объ-
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единяются образы. Проговаривание же совпадает по структуре 

с внешней речью. 

Иногда переход от внутренней речи к внешней связан с опре-

деленными трудностями: когда человек пытается выразить понятную 

ему мысль вслух, оказывается, что окружающие его не понимают или 

он сам чувствует, что сказал не то, что хотелось. Это объясняется тем, 

что необходимо перейти от свернутых, сжатых мыслей к развернутым 

грамматическим и логическим формам, доступным пониманию других. 

Поэтому важно тренироваться в выражении своих мыслей  и чувств. 

От степени культуры речи во многом зависят эффективность пред-

варительного расследования и престиж органов внутренних дел, поэто-

му представитель правоохранительных органов должен обладать куль-

турой речи, которая включает в себя: 

-нормативность (правильность) речи – умение точно, в соответствии 

с нормами литературного языка передавать мысли, без употребления 

жаргонных, диалектных и просторечных слов; 

-речевое мастерство – доходчивость, логичность, выразительность, 

индивидуальность речи, богатство словаря; 

-точность речи – выбор таких слов, словосочетаний, которые соот-

ветствуют содержанию полученной информации; точности речи соот-

ветствует принцип законности (оперуполномоченный уголовного ро-

зыска, сообщая по телевидению о разыскиваемых преступниках, сказал: 

«Кто знает что-либо об этих товарищах, просим сообщить  в полицию». 

И, поняв, что неточно выбрал слово, исправил ошибку: «Не о товари-

щах, а о гражданах»); 

-уместность – подбор языковых средств, который делает речь, отве-

чающей целям и условиям общения; 

-чистота речи – отсутствие чуждых литературному языку элементов 

(на самом деле, по типу), а также уместное употребление иноязычных 

слов; 

-ясность – логичность изложения, убедительность аргументов. 

Таким образом, успех выполняемой сотрудником полиции работы 

зависит и от степени объективности получаемых данных о тех или иных 

обстоятельствах дела. В связи с этим необходимо учитывать особенно-

сти психических познавательных процессов, которые выступают как 

важнейшие компоненты любой человеческой деятельности (удовлетво-

рения различных потребностей, игры, общения, учения, трудовой дея-

тельности), отражающие субъективность человеческого познания.  
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Психологический практикум к главе 2 
А) Проверьте свои знания:  

1. Свойство головного мозга, обеспечивающее человеку 

и животным способность отражать воздействия предметов 

и явлений реального мира – это: 

а) сознание; 

б) эмоции; 

в) психика; 

г) интеллект. 
 

2. Что из перечисленного является существенной особенностью 

сознания человека?  

а) категоричность; 

б) обширность;  

в) индивидуальность;             

г) общественность. 
 

3. Правосознание с точки зрения психологической науки – это: 

а) феномен психики; 

б) особая форма сознания; 

в) правовая категория; 

г) философская категория. 
 

4. Психическое отражение свойств и состояний внешней среды, 

возникающее при непосредственном воздействии на органы чувств 

– это: 

а) ощущение;        

б) восприятие;      

в) осознание;   

г) наблюдение.  
 

5. Отражение предметов и явлений в целостном виде благодаря 

осознанию их опознавательных признаков – это: 

а) психика;        

б) ощущение;       

в) мышление;      

г) восприятие. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
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6. Процесс организации и сохранения прошлого опыта, делаю-

щий возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания – это: 

а) апперцепция;      

б) память;      

в) осознание;      

г) восприятие. 
 

7. Психический процесс познавательной деятельности, характе-

ризующийся обобщенным и опосредованным отражением действи-

тельности, благодаря которому человек отражает предметы  

и явления в их существенных признаках и раскрывает их взаимо-

связи – это: 

а) интеллект; 

б) эрудиция; 

в) осознание; 

г) мышление. 
 

8. Образы ранее воспринятых предметов или явлений назы-

ваются: 

а) внимание; 

б) представление; 

в) память; 

г) воображение. 
 

9. Создание новых образов на основе склеивания частей имею-

щихся образов и представлений: 

а) агглютинация; 

б) гиперболизация; 

в) схематизация; 

г) воображение. 
 

10. Какой из перечисленных процессов не является познава-

тельным: 

а) воображение; 

б) мышление; 

в) эмоции; 

г) речь. 
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Правильные ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в г б а г б а б а в 

 

Б) Решите задачи: 

1. При осмотре места происшествия зловонный запах разлагающего-

ся трупа притупляет чувствительность зрительных анализаторов, также 

и шум негативным образом влияет на остроту зрительного восприятия 

оперативного работника.  

Какое свойство (закономерность) ощущения было представлено  

в приведенных примерах? Какие еще свойства ощущения Вы знаете? Как 

обозначенные Вами закономерности ощущения влияют на характер про-

фессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел? 

 

2. Глаз художника различает значительно меньшие изменения вели-

чины предмета, чем доступно не художникам. О каком свойстве ощу-

щений идет речь в приведенном примере? 

 

3. Будут ли отличаться словесные портреты одного и того же лица, 

составленные на основе показаний взрослого человека и ребенка? Как 

индивидуально-психологические характеристики человека, а также род 

его профессиональной деятельности влияют на восприятие им другого 

человека. Как называется свойство восприятия, обозначающее зависи-

мость восприятия от прошлого опыта? 

 

4. Потерпевшая, подвергшаяся нападению грабителей, затрудня-

лась описать обстановку преступления. Однако при выходе на место 

происшествия она точно указала арку дома, откуда появились преступ-

ники, и переулок, в который убежал один из них. 

Какой механизм памяти был использован для оживления воспомина-

ний потерпевшей? 

 

5. Заполните таблицу факторов, определяющих внимание человека. 

Приведите пример к каждому написанному Вами фактору.  
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Факторы, определяющие внимание 

Внешние факторы Внутренние факторы 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

6. Следователь и другие должностные лица, производя обыск, долж-

ны одновременно обследовать жилище, различные постройки, участки 

местности, наблюдать за поведением обыскиваемого и обыскивающих, 

анализировать обстановку на месте производства обыска с целью полу-

чения информации, необходимой для расследования. 

Какое из свойств внимания особенно ярко проявляется в данной си-

туации? Какие еще свойства внимания Вы можете назвать? Дайте им 

определение. 
 

7. Известен такой факт. При обыске в доме лица, занимавшегося 

подпольными абортами, когда следователь рассматривал шкаф, сотруд-

ник полиции, проверявший надворные постройки, отвлек его сообще-

нием о безрезультатности своих поисков. После этого следователь ме-

ханически закрыл дверцу шкафа и перешел к этажерке.  В шкафу же 

хранился чемодан с инструментарием и медикаментами. 

Какое свойство внимания было нарушено у следователя в результате 

отвлекающих действий сотрудника полиции?  
 

8. Чем отличаются между собой два вида воображения: творческое 

и репродуктивное (воссоздающее)? Из кинофильмов или книг приведи-

те яркий пример решения сотрудниками органов внутренних дел про-

фессиональной задачи при подключении ими воображения. 
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Глава 3.  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете о сущности, классификации эмоций, 

чувств и эмоциональных состояний личности. Особое внимание будет 

уделено таким юридически значимым эмоциональном состояниям, как 

аффект, стресс и фрустрация. В процессе изучения материала вы позна-

комитесь со способами противодействия негативным эмоциональным 

состояниям, методами управления стрессом и его профилактики 

в деятельности сотрудников полиции.  

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих 

понятиях: 

психические состояния – определившийся в данный момент отно-

сительно устойчивый уровень психической деятельности, который 

проявляется в повышенной или пониженной активности личности; 

чувства – это переживание человеком своего отношения ко всему 

тому, что он познает и делает, к тому, что его окружает; 

эмоции – это непосредственная форма выражения чувств; 

настроение – сравнительно устойчивое психическое состояние 

умеренной или слабой интенсивности, проявляющееся  в качестве 

положительного или отрицательного фона психической жизни чело-

века; 

аффект – это кратковременный эмоциональный процесс взрывного 

характера, стремительно овладевающий человеком, бурно протекаю-

щий, характеризующийся значительными изменениями сознания, ча-

стичным снижением волевого контроля; 

фрустрация – психическое состояние переживания неудачи, возни-

кающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых препят-

ствий на пути к некоей цели; 

стресс – это состояние психической напряженности, обусловлен-

ное адаптацией (приспособлением) психики человека, его организма  

в целом к сложным, изменяющимся условиям его жизнедеятельно-

сти; 

воля – это способность человека сознательно управлять своим пове-

дением, мобилизовывать все свои силы на достижение поставленных 

целей. 
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Дополнительно прочитайте: 

Караяни А. Г., Цветков В. Л. Юридическая психология: от экспери-

мента к практике : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2013. 

Цветков В. Л., Караяни А. Г., Котенев И. О., Хрусталева Т. А., 

Човдырова Г.С. Психология служебной деятельности : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Психология служебной 

деятельности». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Хрусталева Т. А. Психология : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранитель-

ная деятельность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Костина Л. Н., Гончарова Н. А., 

Красноштанова Н. Н., Фомина Т. Ф., Хрусталева Т. А. Психология  

в деятельности сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Правовое обес-

печение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-

ность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  
 

После прочтения главы постарайтесь для себя ответить  

на следующие вопросы: 

1. В чем сходство и различие эмоций и чувств?  

2. Какое значение могут иметь эмоции тревоги, страха при оценке 

поведения лиц, участвующих в уголовном и гражданском процессах? 

3. Какое влияние оказывает стресс на поведение человека? 

4. Дайте психологическую характеристику аффекта. Какое уголовно-

правовое значение имеет аффект? 

5. Что такое фрустрация? Как она влияет на поведение человека? 

6. Какие Вам известны способы преодоления отрицательных эмоци-

ональных состояний? 

7. Перечислите основные волевые качества и пути их формирования. 

8. Чем отличается простое волевое действие от сложного? 
 

Установление истины по уголовным делам, разрешение гражданско-

правовых споров в суде нередко сопровождаются эмоциональными яв-

лениями, во многом определяющими поведение людей, их поступки. 
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Некоторые психические, эмоциональные состояния, чувства тяжело пе-

реживаются, вызывают нравственные страдания, порой нанося мораль-

ный и даже физический вред. Иногда такие состояния могут проявлять-

ся в качестве побудительной силы, которая толкает человека к агрес-

сивным формам реагирования, в том числе и к совершению противо-

правных действий насильственного характера. Поэтому данное обстоя-

тельство учитывается в практике борьбы с преступностью: при реше-

нии вопросов, связанных с привлечением к уголовной ответственности; 

при назначении наказания; при изучении мотивационной сферы лично-

сти субъекта, совершившего преступление, во многом объясняющей 

причины его противоправного поведения. 

В некоторых статьях Уголовного кодекса Российской Федерации не-

обычные состояния психики признаются квалифицирующим признаком 

некоторых преступлений. Например, внезапно возникшее сильное ду-

шевное волнение (аффект), вызванное насилием, издевательством или 

тяжким оскорблением, либо иными противоправными или аморальны-

ми действиями (бездействием), а равно длительной психотравмирую-

щей ситуацией, возникающей в связи с систематическим противоправ-

ным или аморальным поведением потерпевшего. 

Необычное состояние психики виновного в момент совершения им 

преступления в некоторых случаях может учитываться судом в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание. 

Все это требует понимания данного класса психических явлений, 

профессионально грамотной их оценки сотрудниками полиции при изу-

чении поведения субъектов различных правоотношений, учета этих 

психических состояний в коммуникативных процессах. 

3.1. Сущность, классификация эмоций и чувств 

Познавая окружающий мир, человек выражает свое отношение  

к нему: радуется, злится, любит, ненавидит, т. е. проявляет эмоции, ко-

торые выражаются в действиях. Любые проявления активности челове-

ка сопровождаются эмоциональными переживаниями. Чувства  

и эмоции зависят от особенностей отражаемых предметов. Между че-

ловеком и окружающим миром складываются объективные отношения, 

которые становятся предметом эмоций и чувств. 

К наиболее простой форме эмоциональных проявлений психики от-

носятся эмоции (от латинского – emoveo – потрясаю, волную). 



88 

Эмоции – это формы психического отражения окружающего мира 

в виде кратковременных переживаний человека, выражающих его субъ-

ективное отношение к происходящему. 

Эмоции выражают личностное оценочное отношение человека  

к складывающимся или возможным ситуациям, т. е. имеют отчетливо 

выраженный ситуативный характер.  

Любые проявления активности человека сопровождаются эмоцио-

нальными переживаниями, поскольку все то, что делает человек,  

в конечном счете служит цели удовлетворения его разнообразных по-

требностей.  

По мнению Ч. Дарвина, эмоции возникли в процессе эволюции как 

средство, при помощи которого живые существа устанавливают значи-

мость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них 

потребностей. Эмоциональные ощущения биологически закрепились 

в процессе эволюции как своеобразный способ поддержания жизненно-

го процесса в его оптимальных границах, они предупреждают о разру-

шающем характере недостатка или избытка каких-либо факторов. Са-

мая старая по происхождению и наиболее распространенная среди жи-

вых существ форма эмоциональных переживаний – это удовольствие, 

получаемое от удовлетворения органических потребностей, 

и неудовольствие, связанное с невозможностью это сделать при 

обострении соответствующей потребности. 

Сигнализируя о положительных или отрицательных значениях раз-

личных явлений, эмоции рефлекторно регулируют наше поведение, по-

буждают или тормозят наше действие (эмоции относятся  к процессам 

внутренней регуляции поведения). Являясь субъективной формой выра-

жения потребностей, эмоции предшествуют деятельности по их удовле-

творению, побуждая и направляя ее. Эмоции могут выражать оценку от-

дельных условий, которые способствуют или препятствуют осуществле-

нию деятельности (например, страх, гнев), конкретным достижениям 

в труде (радость, огорчение), сложившимся или возможным ситуациям.  

В повседневной жизни эмоции и чувства своевременно сигнализи-

руют человеку о воздействующей на него окружающей среде, свиде-

тельствуют о происходящих в его организме процессах, изменениях. 

Иногда эмоция выступает в качестве признака какого-либо заболевания, 

которое она сопровождает. 

Таким образом, играя регулирующую поведение и деятельность 

человека роль, эмоции выполняют разнообразные положительные 
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функции: защитную, мобилизующую, компенсаторную, сигнальную, 

которые часто совмещаются друг с другом. 

1. Защитная функция эмоций проявляется в том, что она помогает 

ориентироваться в окружающей действительности, оценить предметы 

и явления с точки зрения их желательности или нежелательности, по-

лезности, вредности. Например, страх, предупреждая человека о реаль-

ной или о мнимой опасности, способствует лучшему продумыванию 

возникшей ситуации, более тщательному определению вероятности до-

стижения успеха или неудачи. Тем самым страх защищает человека от 

неприятных для него последствий, а возможно, и от гибели. 

2. Мобилизующая функция эмоций проявляется в том, что эмоции 

могут способствовать мобилизации резервов человека за счет выброса 

в кровь дополнительного количества адреналина, например, при актив-

но-оборонительной форме (спасении бегством). Способствуют мобили-

зации сил организма и воодушевление, радость; под влиянием сильной 

эмоции человек может совершить невозможное. 

3. Компенсаторная функция эмоций состоит в возмещении информа-

ции, недостающей для принятия решения или вынесения суждения о 

чем-либо. Возникающая при столкновении с незнакомым объектом эмо-

ция придает этому объекту соответствующую окраску (плохой встретил-

ся человек или хороший) в связи с его схожестью  с ранее встречавши-

мися объектами. Хотя с помощью эмоции человек выносит обобщенную 

и не всегда обоснованную оценку объекта и ситуации, она все же помо-

гает ему выйти из тупика, когда он не знает, что ему делать в данной си-

туации. Наличие у эмоций отражательно-оценочной и компенсаторной 

функций делает возможным проявление и санкционирующей функции 

эмоций (идти на контакт с объектом или нет). 

4. Сигнальная (информационная) функция эмоций связана 

с воздействием человека или животного на другой живой объект. Эмоция, 

как правило, имеет внешнее выражение (экспрессию), с помощью кото-

рой человек или животное сообщает другому о своем состоянии. Это по-

могает взаимопониманию при общении, предупреждению агрессии со 

стороны другого человека или животного, распознаванию потребностей 

и состояний, имеющихся в данный момент у другого субъекта. Об этой 

функции эмоций знает уже малыш, который использует ее для достиже-

ния своих целей: ведь плач, крик, страдальческая мимика ребенка вызы-

вают у родителей и взрослых сочувствие, а у других детей – понимание, 

что они сделали что-то плохое. Сигнальная функция эмоций часто сочета-
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ется с ее защитной функцией: устрашающий вид в минуту опасности спо-

собствует запугиванию другого человека или животного. 

Обычно эмоции классифицируют по различным основаниям. 

По направленности выделяют: положительные (т. е. приятные – ра-

дость, удовольствие, восторг), отрицательные (неприятные – гнев, го-

ре, страх), амбивалентные эмоции (в одном и том же переживании со-

четаются положительные и отрицательные оттенки).  

По воздействию на деятельность: стенические (повышающие актив-

ность человека) и астенические (снижающие активность) эмоции. 

По силе, длительности и интенсивности: эмоциональные реакции 

(аффект, фрустрация, стресс) и эмоциональные состояния (собственно 

эмоции, чувства, настроение). 

Собственно эмоции – это более кратковременное, но достаточно 

сильно выраженное переживание человеком радости, горя, страха и т. е. 

Они возникают по поводу удовлетворения или неудовлетворения по-

требностей. 

По мнению К. Изарда, можно выделить следующие относительно 

самостоятельные виды фундаментальных эмоций:  

1) интерес – возбуждение; 

2) удовольствие – радость; 

3) удивление – изумление;  

4) горе – страдание;  

5) гнев – ярость;  

6) отвращение – омерзение; 

7) презрение – пренебрежение; 

8) страх – ужас; 

9) стыд – застенчивость; 

10) вина – раскаяние. 

Каждая из этих эмоций имеет свой нервный субстрат. Из десяти 

фундаментальных эмоций образуется 120 сложных эмоциональных 

комплексов – триад (горе – гнев – отвращение; страх–стыд–вина и т. д.). 

Эти эмоциональные комплексы имеют адаптационную, приспособи-

тельную функцию и характерные мимические, нервно-мышечные выра-

зительные проявления. 

Более емким и в большей степени социально, интеллектуально 

насыщенным проявлением психики по сравнению с эмоциями являются 

чувства, которые так же, как и эмоции, представляют собой одну из 

форм психического отражения действительности, выражающую отно-
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шение человека к окружающему миру. Однако если эмоции чаще всего 

ситуативно обусловлены, то чувства в отличие от них в большей мере 

определяются социальными, нравственными, общественно-

историческими условиями, влияющими на формирование личности. 

Они характеризуются большей устойчивостью, глубиной, продолжи-

тельностью переживаний. 

Чувства – долговременное, своеобразно выраженное и пережи-

ваемое человеком оценочное отношение к действительности, 

к окружающему миру, возникающее при удовлетворении или неудовле-

творении потребностей.  

Чувства выполняют в жизни и деятельности человека, в его общении 

с окружающими людьми мотивирующую роль. В отношении окружа-

ющего его мира человек стремится действовать так, чтобы подкрепить 

и усилить свои положительные чувства. Чувства связаны с работой со-

знания, могут произвольно регулироваться. Проявление сильного 

и устойчивого положительного чувства к чему-либо или  к кому-либо 

называется страстью. 

Чувства также классифицируют по различным основаниям. 

По влиянию на деятельность аналогично эмоциям выделяют: стени-

ческие и астенические чувства. 

По форме протекания: настроения, аффекты, страсти. 

По содержанию выделяют: 

Интеллектуальные чувства – чувства, связанные с познавательной 

деятельностью человека. Они возникают в процессе учебной и научной 

работы, а также творческой деятельности в различных видах искусства, 

науки и техники (любознательность, удивление, недоумение, чувство 

нового, сомнение). 

Нравственные чувства – чувства, в которых отражается отношение 

человека к требованиям общественной морали. Они связаны  

с мировоззрением человека, его мыслями, идеями, принципами 

и традициям (патриотизм, любовь к труду и своему делу, чувство гор-

дости за свою профессию, чувство долга). 

Эстетические чувства – это чувства, возникающие у человека  

в связи с удовлетворением или неудовлетворением его эстетических по-

требностей. К ним относятся чувства прекрасного и безобразного, воз-

вышенного или низменного, героического и трагического и т. д. 

Чувства выражаются через определенные эмоции в зависимости от 

того, в какой ситуации оказывается объект, по отношению к которому 
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данный человек проявляет чувство. Прямого соответствия между чув-

ствами и эмоциями нет: одна и та же эмоция может выражать разные 

чувства, и одно и то же чувство может выражаться в разных эмоциях. 

Доказательством их нетождественности является и более позднее появ-

ление чувств в онтогенезе по сравнению с эмоциями. 

Отличительные особенности эмоций и чувств представлены на рис. 3.1.  
 

Характеристика эмоций Характеристика чувств 

Переживание эмоций обусловле-

но биологически 

Чувства имеют социальную обу-

словленность 

Эмоции характеризуются ситуа-

тивностью 

Чувства всегда личностны 

Простейшая форма переживания 

эмоций – эмоциональный тон 

ощущений (непосредственные пе-

реживания, сопровождающие от-

дельные ощущения) 

Простейшая форма переживания 

чувств – переживание человеком 

отношения к предмету  и явлению 

Эмоции – продукт эволюционно-

го развития человека, не всегда 

осознаны, слабо проявляются во 

внешнем поведении 

Чувства – высший продукт разви-

тия эмоций, осознаны всегда, 

внешне весьма заметны 

Рис. 3.1. Отличительные особенности эмоций и чувств 

 

Эмоции и чувства предвосхищают процесс, направленный на удо-

влетворение потребности, имеют идеаторный характер и находятся как 

бы в начале его. Эмоции и чувства выражают смысл ситуации для чело-

века с точки зрения актуальной в данный момент потребности, значения 

для ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Эмо-

ции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуация-

ми. Они, как и чувства, воспринимаются человеком как его собственные 

внутренние переживания, коммуницируются, т. е. передаются другим 

людям, сопереживаются.  

Длительное переживание эмоций (эмоциональных комплексов), 

чувств нередко переходит в довольно стойкие, сложные, порой внут-

ренне противоречивые эмоциональные состояния психики (психические 

состояния). Они рассматриваются как целостные, динамические, отно-

сительно устойчивые личностные образования, во многом определяю-

щие своеобразие психической жизни человека на определенном этапе 

его жизненного пути. 
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Под психическим состоянием следует понимать определившийся  

в данный момент относительно устойчивый уровень психической дея-

тельности, который проявляется в повышенной или пониженной актив-

ности личности. 

Каждый человек ежедневно испытывает различные психические со-

стояния. При одном психическом состоянии умственная или физиче-

ская работа протекает легко и продуктивно, при другом – трудно  

и неэффективно. 

Психические состояния имеют рефлекторную природу: они возни-

кают под влиянием обстановки, физиологических факторов, хода рабо-

ты, времени, словесных воздействий (похвала, порицание и т. п.). 

Эмоциональные состояния формируют настроение, окрашивающее 

продолжительное время психические процессы, определяющее направ-

ленность субъекта и его отношение к происходящим явлениям, событи-

ям, людям. 

Настроение – сравнительно устойчивое психическое состояние уме-

ренной или слабой интенсивности, проявляющееся в качестве положи-

тельного или отрицательного фона психической жизни индивида. 

Настроение – общее эмоциональное состояние личности. Оно не пред-

метно, а личностно. Это не специальное переживание, а общее состояние. 

Это бессознательная оценка того, как складываются обстоятельства. 

Настроение – это более или менее длительное и устойчивое эмоцио-

нальное состояние, окрашивающее все другие переживания 

и деятельность человека. Одни настроения (радость, подъем, воодушев-

ление и др.) оказывают положительное влияние, другие (тревога, рав-

нодушие, неуверенность, подавленность) – отрицательное.  

Отмечая особенности настроения, С. Л. Рубинштейн указывал, что 

это не специальное переживание, приуроченное к какому-то частному 

событию, а разлитое, общее состояние, кроме того, оно не предметно, а 

личностно. Настроение может иметь различные ближайшие и более от-

даленные источники, другими словами оно всегда имеет причину: 

окружающая природа, события, люди, выполняемая деятельность, со-

стояние здоровья и другие. Например, одним из основных источников 

возникновения настроения являются те позиции, которые люди зани-

мают в обществе. Иногда возникновение настроения и его изменения 

зависят от отдельных событий жизни, производящих сильное эмоцио-

нальное впечатление, пробуждающих одни чувства и ослабляющих 

другие. Причиной изменения настроения может быть какое-нибудь 
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конкретное событие, приятное или неприятное известие, удача или не-

удача в работе, конфликт, болезнь и т. д. Большое влияние на настрое-

ние отдельного человека оказывают групповые и коллективные настро-

ения, социально-психологическая атмосфера того коллектива,  

в котором он занимается трудовой или учебной деятельностью.  

Настроение имеет субъективную направленность. Оно осознается не 

как свойство объекта, а как состояние субъекта. Длительное настроение 

может окрашивать поведение человека в течение нескольких дней 

и даже недель. Можно научиться управлять настроением, для чего 

необходимо следить за ним и правильно его оценивать. В управлении 

настроением проявляется уровень развития личности. При господстве 

положительного, жизнерадостного настроения человек легко пережива-

ет и временные неудачи и огорчения. Причины, обусловившие настрое-

ние, человеком осознаются не всегда. Настроение может передаваться 

от одного человека к другому в процессе общения.  

Настроение – это поток гедонически (гедонизм – удовольствие) ори-

ентированных идей, мыслей и образов, извлекаемых из памяти, направ-

ленных на максимизацию удовольствия и минимизацию огорчений, 

страданий.  

Настроения имеют следующие отличительные особенности:  

1. Слабая интенсивность. Если человек испытывает настроение удо-

вольствия, то оно никогда не доходит до сколько-нибудь сильного про-

явления; если это грустное настроение, то оно выражено неярко  и не 

имеет в своей основе интенсивных нервных возбуждений.  

2. Значительная длительность. Само их название указывает на то, 

что настроения медленно развиваются и переживаются в течение дли-

тельного периода.  

3. Неясность, «безотчетность». Испытывая то или иное настроение, 

человек, как правило, слабо сознает причины, его вызвавшие. Когда же 

человеку разъясняют причину его настроения, оно нередко быстро у не-

го проходит.  

4. Своеобразный диффузный характер.  

Настроения накладывают свой отпечаток на все мысли, отношения, 

действия человека в данный момент. Определенную роль играют инди-

видуально-личностные особенности, акцентуации характера: гиперти-

мия – склонность к повышенному настроению, дистимия – склонность 

к пониженному настроению и депрессивному реагированию, эмотив-



95 

 

ность – высокая эмоциональная чувствительность и глубина эмоцио-

нальных реакций и др.  

Таким образом, настроение – сравнительно продолжительное, 

устойчивое психическое состояние умеренной или слабой интенсивно-

сти, проявляющееся в качестве положительного или отрицательного 

эмоционального фона психической жизни индивида. Оно является эмо-

циональной реакцией не на непосредственные последствия тех или 

иных событий, а на их значение для человека в контексте его общих 

жизненных планов, интересов и ожиданий. 

3.2. Аффект как юридически значимое эмоциональное 

состояние. Динамика протекания аффекта 

Аффект – одно из тех эмоциональных состояний, к которому давно 

обращено внимание юристов. Понятие аффекта введено законодателем 

в правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

умышленное совершение убийства, причинение тяжкого или средней тя-

жести вреда здоровью потерпевшего «в состоянии аффекта». 

Аффект (от латинского affectus – душевное волнение, страсть) – это 

кратковременный эмоциональный процесс взрывного характера, стре-

мительно овладевающий человеком, бурно протекающий, характеризу-

ющийся значительными изменениями сознания, частичным снижением 

волевого контроля. 

Аффекты – бурные, кратковременные эмоциональные вспышки, ко-

торые захватывают всю личность человека. Аффект не предшествует 

«процессу» поведения, а как бы сдвинут на его конец. 

Развитие аффекта подчиняется следующему закону: чем более силь-

ным является мотивационный стимул поведения и чем больше усилий 

пришлось затратить на то, чтобы его реализовать, чем меньше итог, по-

лученный в результате всего этого, тем сильнее возникающий аффект. 

В отличие от эмоций и чувств, аффекты протекают бурно, быстро, 

сопровождаются ярко выраженными органическими изменениями  

и двигательными реакциями. Вспомним состояние Мцыри из одно-

именной поэмы М. Ю. Лермонтова, который бежал из монастыря на 

Родину и заблудился в лесу:  

Тогда на землю я упал;  

И в исступлении рыдал; 

И грыз сырую грудь земли, 

И слезы, слезы потекли 

В нее горючею рекой… 
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Аффект дает не подчиненную сознательному волевому контролю 

разрядку в действии. Действие в состоянии аффекта как бы вырывается 

у человека, а не вполне регулируется им. Аффективную форму могут 

приобретать различные эмоциональные переживания страха, гнева, ра-

дость и т. д. 

Аффект, несмотря на свою необычную форму выражения, нормаль-

ное психическое явление. Его следует отличать от патологического аф-

фекта, который изучается в психиатрии. В юридической психологии к 

термину «аффект» иногда добавляют уточнение – «физиологический», 

подчеркивая тем самым, что его основу составляют естественные фи-

зиологические, нейродинамические процессы.  

Патологический аффект рассматривается как острое кратковремен-

ное психическое расстройство, возникающее внезапно и характе-

ризующееся глубоким помрачением сознания, бурным двигательным 

возбуждением, полной (почти полной) амнезией. Действия отличаются 

большой разрушительной силой, а в постаффективной стадии наблюда-

ется глубокий сон. Патологический аффект развивается у человека 

с инвалидной нервной системой, с болезненной раздражительностью, 

т. е. на патологической почве (содеянное «не вменяется в вину по безу-

мию, сумасшествию и припадкам болезни, приводящим в умственное 

или совершенное беспамятство). 

Например, патологическая раздражительность эпилептика, как ча-

стый симптом (припадок) эпилепсии, может достигнуть в некоторых 

случаях умоисступления. То же можно сказать и о многих других бо-

лезнях, где раздражительность составляет симптом (припадок) болезни.  

По ныне действующему УК РФ совершение преступления 

в состоянии аффекта (физиологического) не исключает вменяемость. 

Физиологический аффект можно только отнести к обстоятельствам, 

уменьшающим вину и наказание. 

Таким образом, эпилептик может быть признан невменяемым как 

совершивший преступление в припадке болезни, приведшем его 

в умоисступление (Отелло). Совершение преступления в состоянии фи-

зиологического аффекта только смягчает наказание (Позднышев – глав-

ный герой рассказа Л. Н. Толстого «Крейцерова соната»). 

Отличительные особенности физиологического и патологического 

аффекта  представлены на рис. 3.2. 
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Физиологический аффект Патологический аффект 

Высокое эмоциональное напряжение Интенсивное перевозбуждение 

Соответствие вызвавшей причине Несоответствие вызвавшей причине 

Дезорганизация сознания Умопомрачение 

Несдержанность в действиях, сниже-

ние волевого контроля 

Полная потеря способности отдавать 

отчет в своих действиях 

Частичная амнезия Амнезия 

Рис. 3.2. Сравнительная характеристика физиологического  

 и паталогического аффекта 

Диагностическими признаками аффекта являются: 

– субъективная внезапность возникновения аффективного возбуж-

дения, прежде всего, для субъекта, у которого возник аффект;  

– кратковременный, взрывной характер эмоциональной разрядки;  

– интенсивность, напряженность эмоциональных переживаний, мы-

шечное напряжение, двигательное возбуждение, импульсивные, стерео-

типизированные действия; 

– специфические изменения сознания, его «суженность», концентра-

ция мышления на аффективно окрашенных переживаниях, т. е. осозна-

ются лишь ближайшие цели, принимаются неадекватные возникшей си-

туации решения в ущерб собственным интересам и планам, 

в последствии – сожаления; 

– нарушение психических познавательных процессов (фрагментар-

ность восприятия, частичная амнезия происшедшего); 

– расстройство вегетативной нервной системы (изменение цвета 

кожных покровов лица, аффективно окрашенная мимика, прерывистая 

речь); 

– снижение волевой регуляции поведения, самоконтроля; 

– постаффективное истощение нервной системы, упадок сил, сниже-

ние активности, заторможенность. 

Динамика аффекта 

Выделяют три фазы физиологического аффекта: 

I фаза – подготовительная – нарастание эмоциональной напряжен-

ности. Развитие данной стадии определяется временем существования 

конфликтных отношений: от психотравмирующих действий до аффек-

тивного взрыва. 

II фаза – кульминация – внезапные, плохо контролируемые действия. 



98 

Переход ко второй стадии происходит внезапно (речь идет о субъек-

тивной внезапности возникновения аффекта у конкретного человека 

с учетом его индивидуально-психологических особенностей). Эта ста-

дия самая кратковременная (аффективный взрыв в виде резких, неупо-

рядоченных, повторяющихся, стереотипизированных действий агрес-

сивного характера на фоне общего двигательного возбуждения).  

Сопутствующими признаками являются: «суженность» сознания, 

фрагментация восприятия, непоследовательность, «разорванность» мыш-

ления, принимаемые решения носят неадекватный ситуации характер, 

процессы целеобразования, мотивации сумбурны, непоследовательны, 

резко снижаются волевая регуляция действий, самоконтроль. 

Большое количество повреждений, наносимых потерпевшему, не-

редко создает обманчивую картину (с точки зрения объективной сторо-

ны состава преступления), будто виновный действовал с особой жесто-

костью, хотя он на самом деле находился в состоянии аффекта. В связи 

с этим бывает ошибочная квалификация содеянного – убийство 

с особой жестокостью, а не в состоянии аффекта (внезапно возникшего 

сильного душевного волнения). 

III фаза – истощение – спад нервного напряжения, возникновение 

слабости, усталости, апатии, растерянности, сонливости. Нередко – со-

жаление о случившемся, стремление оказать помощь своей жертве. 

Причины аффекта 

Основными причинами физиологического аффекта являются:  

1. Аффектогенная (психотравмирующая) ситуация, ее неожидан-

ный, остроконфликтный характер (угрозы, оскорбления, насилие).  

В такой ситуации субъект испытывает потребность действовать, но не 

может найти адекватные формы поведения. Это противоречие и служит 

причиной аффекта. 

2.  Индивидуально-психологические особенности личности (преоб-

ладание процессов возбуждения, эмоциональная неустойчивость, чув-

ствительность, ранимость). 

3. Возрастные особенности и физиологические состояния (уста-

лость, бессонница, посттравматические расстройства психики). 

Лишь определенную группу причин, вызвавших сильное душевное 

волнение, закон указывает в качестве квалифицирующего признака соста-

ва преступления: насилие, тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего, 

если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для 

виновного или его близких. Как смягчающее ответственность обстоятель-
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ство аффект предусматривается законом также лишь в том случае, если он 

вызван неправомерными действиями потерпевшего. Импульсивные дей-

ствия, совершенные в состоянии аффекта, являются малоосознанными, но 

это не означает, что они полностью не связаны с сознанием. Только пси-

хически больной человек ничего не осознает. Импульсивные действия, 

вызванные физиологическим аффектом, являются необдуманными, но не 

случайными. Они зависят от установок личности, от системы его отноше-

ний к различным явлениям действительности. Виновность лица, совер-

шившего преступление в состоянии аффекта, обосновывается не наличи-

ем преступного умысла и соответствующего мотива, а тем, что это лицо, 

будучи в состоянии вменяемости, допустило преступный результат, хотя 

заранее и не предвидело его. Мобилизация волевых усилий, изменение 

обстановки, сознательный перевод эмоциональной энергии на другую де-

ятельность способствуют предотвращению аффекта. Нередко обвиняе-

мый, совершивший убийство, причинивший телесные повреждения 

в состоянии аффекта, искренне сожалеет о случившемся, стремится сам 

оказать помощь своей жертве. Причем эта помощь также зачастую носит 

сумбурный, неадекватный характер.  

Более сложным с практической точки зрения является процесс уста-

новления состояния аффекта у лиц, совершивших правонарушения 

насильственного характера с признаками аффективного возбуждения 

в состоянии простого алкогольного опьянения. В случаях средней или 

тяжелой формы алкогольной интоксикации обвиняемого вопрос об аф-

фекте, как правило, не возникает, поскольку сознание, интеллектуаль-

ная, эмоционально-волевая сферы, психические и мотивационные про-

цессы субъекта настолько искажаются под воздействием алкоголя, что 

практически лишают его возможности адекватно оценивать обстановку, 

принимать на должном интеллектуальном уровне решения, выбирать 

оптимальные варианты поведения. Основной причиной совершения 

насильственных действий лицом, находившимся в средней или тяжелой 

степени опьянения, является алкогольная интоксикация, и оценивать 

его действия следует как действия, совершенные под влиянием обычно-

го алкогольного опьянения. 

Таким образом, субъективно физиологический аффект переживается 

как состояние, происходящее помимо воли человека, как бы навязанное 

извне. Но это не патологическое состояние. Состояние физиологическо-

го аффекта не является состоянием невменяемости: преступление, со-

вершенное в состоянии аффекта, уголовно наказуемо, ибо человек все-
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гда способен предотвратить наступление аффекта, а само состояние 

аффекта не предопределяет антисоциальных действий. Дезорганизация 

сознания при аффекте может учитываться лишь как обстоятельство, 

смягчающее ответственность, а также при квалификации преступного 

деяния. 

3.3. Понятие и общая характеристика стресса 

Еще одна обширная область состояний человека объединяется поня-

тием стресс. Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного 

и длительного психологического напряжения, которое возникает у че-

ловека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. 

Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход 

его поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказы-

вают отрицательное влияние не только на психологическое состояние, 

но и на физическое здоровье человека. Они представляют собой глав-

ные «факторы риска» при проявлении и обострении таких заболеваний, 

как сердечно-сосудистые и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

В переводе с английского стресс – это давление, нажим, напряжение, 

а дистресс – это горе, несчастье, нужда.  

Существует много теоретических подходов к пониманию психофи-

зиологического механизма возникновения и протекания стрессовых ре-

акций. Наиболее объективной представляется точка зрения канадского 

биолога и физиолога Г. Селье, в соответствии с которой любое требова-

ние, предъявленное человеческому организму, вызывает определенную 

реакцию – «стресс». Как установлено опытным путем, независимо от то-

го, какого рода изменения в организме вызывают стрессовые ситуации, 

они предъявляют требования к перестройке организма  с целью его при-

способления к новым условиям существования. 

Стресс – это состояние психической напряженности, обусловленное 

адаптацией (приспособлением) психики человека, его организма  

в целом к сложным, изменяющимся условиям его жизнедеятельности. 

В основе учения о стрессе лежит теория гомеостаза, то есть относи-

тельного равновесия, постоянства внутренней среды организма, как 

важнейшего условия его жизнедеятельности. Это состояние равновесия 

поддерживается путем противодействия внешним (средовым)  

и внутренним факторам с последующей к ним адаптацией. Всю сово-

купность адаптивно-защитных реакций организма Ганс Селье назвал 

общим адаптационным синдромом. 
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Возникая, стресс первоначально до известных пределов мобилизует 

внутренние резервы психики, всего организма человека, поэтому явля-

ется своеобразным стимулирующим фактором, положительно влияю-

щим на эффективность его жизнедеятельности. На первых порах обыч-

но улучшаются показатели выполнения субъектом не только простых, 

но и более сложных для него задач. В этом проявляется мобилизующий 

эффект стресса. 

Однако при длительном воздействии неблагоприятных факторов, по 

мере истощения защитных, адаптационных резервов организма стресс 

может привести к отрицательному результату и оказать разрушительное 

влияние на психику, вплоть до полного срыва. С этой точки зрения 

можно говорить о деструктивном воздействии стресса на психику, со-

знание, общее самочувствие человека.  

По мнению Г. Селье, стресс – это не просто нервное напряжение, 

стресс – не всегда результат повреждения. Любая нормальная деятель-

ность – игра в шахматы или даже страстное объятие – может вызвать 

значительный стресс, не причинив никакого вреда. Вредоносный, не-

приятный стресс называют «дистресс».  

Независимо от того, что с нами происходит, всегда есть потребность 

в энергии для поддержания жизни, приспособления к постоянно меня-

ющимся внешним воздействиям. Уровень физиологического стресса 

наиболее низок в минуты равнодушия, но никогда не равен нулю. При-

ятное или неприятное эмоциональное возбуждение сопровождается 

возрастанием физиологического стресса, но не обязательно дистресса. 

В обиходной речи, когда говорят, что человек «испытывает стресс», 

обычно имеют ввиду чрезмерный стресс, или дистресс, подобно тому, 

как выражение «у него температура» означает, что у него повышенная 

температура, то есть жар. Обычная же теплопродукция – неотъемлемое 

свойство жизни. 

По словам Г. Селье, стресс есть неспецифический (т. е. один и тот 

же на различные воздействия) ответ организма на любое предъявленное 

ему требование, который помогает ему приспособиться к возникшей 

трудности, справиться с ней. 

Стресс сопровождается мобилизацией функций организма 

и вызывает изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечно-

двигательной, эндокринной и в других системах. Эти сдвиги могут до-

стигать большой величины в опасных ситуациях. При этом, 

в частности, сильно выражены вегетативные симптомы стресса: учаще-
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ние сердцебиения, потливость, головокружение, сухость во рту, боли  

в желудке. На физиологическом уровне стресс влечет экстренное выде-

ление адреналина, увеличение надпочечников, атрофию вилочковой 

железы, образование язвочек в желудке и кишечнике. 

Физиологические изменения, происходящие в организме в ответ на 

стрессовые воздействия, в действительности являются лишь следствием 

уже вызванных ими эмоциональных переживаний; без эмоциональных 

переживаний физиологические изменения не происходят, даже если 

стресс заканчивается физиологической травмой. 

Любая активность приводит в действие механизм стресса, но по-

страдает ли при этом сердце, почки, желудочно-кишечный тракт или 

мозг, зависит от обусловливающих факторов (генетическое предраспо-

ложение, возраст, пол, прием гормонов, лекарств, диета). В организме, 

как в цепи, рвется слабейшее звено, хотя все звенья находятся под оди-

наковой нагрузкой. Всякое заболевание может вызвать стресс, но 

и стресс участвует в развитии заболевания. Действие стресса наслаива-

ется на специфические проявления болезни и меняет картину в лучшую 

или худшую сторону.  

Деятельность, связанная со стрессом, может быть приятной или не-

приятной. Любое событие, факт или сообщение может вызвать стресс, 

то есть стать стрессором. При этом, выступит та или иная ситуация 

причиной стресса или нет, зависит не только от самой ситуации, но и от 

личности, ее опыта, ожиданий, уверенности в себе и т. д.  

Особенно большое значение имеет оценка угрозы, ожидания опас-

ных последствий, которое содержит в себе ситуация. Значит само воз-

никновение и переживание стресса зависит не столько от объективных, 

сколько от субъективных факторов, от особенностей самого человека 

(от оценки ситуации, своих сил и способностей). 

Таким образом, стресс – это термин, используемый для обозначения 

обширного круга неспецифических реакций и состояний субъекта, воз-

никающих в ответ на разнообразные внешние воздействия, называемые 

стрессорами. Под стрессом также понимают состояние психического 

напряжения, возникающее у человека в наиболее сложных, трудных 

условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах 

(например, во время космического полета). Термин стресс описывает 

состояние индивида на физиологическом, психологическом 

и поведенческом уровнях. 
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Виды стресса. Различают физиологический и психологический 

стресс. Последний подразделяют на информационный и эмоциональный. 

Физическими стрессорами могут быть высокие температуры, различно-

го рода промышленные интоксикации, шумы и т. д. Психологический 

стресс может быть вызван воздействиями, которые человек оценивает 

как очень вредные для своего благополучия. Если человек не справля-

ется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом 

темпе при высокой степени ответственности, т. е. когда возникает ин-

формационная перегрузка, может развиться информационный стресс. 

Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, оби-

ды и т. д. Эмоциональный стресс бывает кратковременным, насыщен-

ным яркими аффективно окрашенными, импульсивными поведенче-

скими реакциями (в подобных случаях происходит бурное расходова-

ние адаптационной энергии человеком),  и длящимся, имеющим затяж-

ной по времени характер. В последнем случае адаптационные ресурсы 

организма расходуются постепенно.   

Динамика стресса. В динамике стресса Г. Селье выделяет следую-

щие три стадии (фазы) его развития. 

I. Стадия тревоги. Под воздействием психотравмирующих фак-

торов возникает состояние беспокойства, тревоги, начинают перестраи-

ваться физиологические функции организма (изменение частоты дыха-

ния, пульса, повышенное артериальное давление). На определенное 

время несколько снижается сопротивляемость организма (фаза шока). 

Однако постепенно начинается мобилизация внутренних адаптацион-

ных резервов, защитных сил, активируются психические процессы. За 

счет этого до известных пределов повышается поисковая, творческая 

активность, эффективность деятельности (фаза противошока). 

II. Стадия сопротивления. Организм человека, его психика при-

спосабливаются, адаптируются к новым условиям, активно расходуя 

свои внутренние ресурсы. Активируются мыслительные процессы, по-

знавательная деятельность. То есть если действия стрессора совмести-

мы с возможностями адаптации, организм сопротивляется ему.  

III.  Стадия истощения. Наступает ослабление сопротивляемости, 

снижается работоспособность, истощается «адаптационная энергия». 

Это приводит к дезорганизации деятельности, нервно-эмоциональному 

срыву, может быть – к смертельному исходу. 

Серьезное влияние на возникновение и развитие стресса оказывают 

индивидуальные различия, психофизиологические особенности челове-
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ка, имеющийся у него запас устойчивости и приспособляемости к воз-

действующим раздражителям, адаптационные резервы психики, т. е. 

в конечном счете – порог его индивидуальной стрессоустойчивости, 

или, как говорят специалисты, уровень толерантности  к стрессу. Про-

должительность периода сопротивления зависит от врожденной при-

способляемости организма и от силы стресса. 

Однако в любом случае, способность организма к приспособлению, 

или адаптационная энергия, не беспредельна. Наши запасы адаптацион-

ной энергии сравнимы с унаследованным богатством: можно брать со 

своего счета, но нельзя делать дополнительные вклады. Поэтому нужно 

учиться растягивать запас надолго, расходуя его мудро и бережливо, 

с наибольшей пользой и наименьшим дистрессом. 

Знание физиологических основ возникновения и протекания стресса 

является необходимым условием его профилактики  и предупреждения. 

Фрустрация и ее правовая оценка 

Близким по своим проявлениям к стрессу является состояние 

фрустрации. Сам термин в переводе с латинского означает обман, 

тщетное желание, ожидание. 

Фрустрация – это состояние, возникающее вследствие 

расстройства планов, крушения надежд, неудачи при преодолении 

трудностей. Фрустрация переживается как напряжение, тревога, 

отчаяние, гнев, которые охватывают человека, когда на пути  

к достижению цели он встречается с неожиданными помехами, которые 

мешают удовлетворению потребности. Фрустрация сопровождается 

целой гаммой отрицательных состояний, способных дезорганизовать 

сознание и деятельность человека. 

Г. Селье назвал фрустрацию «стрессом рухнувшей надежды». 

Фрустрация, по его мнению, превращает стресс в дистресс. Уровень 

фрустрации зависит от силы и интенсивности воздействующего фактора, 

состояния человека и сложившихся у него форм реагирования на 

жизненные трудности. Особенно часто источником фрустрации 

выступает отрицательная социальная оценка, затрагивающая значимые 

отношения личности. Устойчивость (толерантность) человека 

к фрустрирующим факторам зависит от степени его эмоциональной 

возбудимости, типа темперамента, опыта взаимодействия с такими 

факторами. 

Фрустрирующие события приводят к определенному типу поведения. 

Выделяют положительные и отрицательные реакции на фрустрацию. 
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Положительные реакции представляют конструктивные разрешения 

преодоления препятствия, мешающего достижению стимула. Эффект 

достигается путем усиления стремления, направленного на разрешение 

проблемы. 

Отрицательные реакции фрустрации могут вызвать разные формы 

неконструктивного поведения. К ним относятся: агрессия, аутоагрессия 

(обращение агрессии на самого себя), депрессия (состояние подавлен-

ности, тоски, отчаяния) и т. п. 

Фрустрация влечет за собой эмоциональные нарушения лишь тогда, 

когда возникает препятствие для сильной мотивации. 

3.4. Управление стрессом и его профилактика  

 в деятельности сотрудника полиции  

Люди стараются справляться со своими проблемами тремя основ-

ными путями: пытаясь изменить свое восприятие проблемы; пытаясь 

изменить ситуацию, породившую ее; пытаясь справиться со стрессом, 

породившим проблему.  

R. Lazarus и S. Folkman выдвинули два модуса психологического 

преодоления стресса, направленных на: 1) решение проблемы (про-

блемно-ориентированное преодоление) и 2) изменение собственных 

установок в отношении ситуации (личностно – или эмоционально-

ориентированное преодоление). 

H. Weber определил следующие формы способов психологического 

преодоления:  

1) реальное (поведенческое или когнитивное) решение проблемы;  

2) поиск социальной поддержки;  

3) перетолкование, переоценка ситуации в свою пользу;  

4) защита от проблемы или ее отвержение;  

5) уклонение или избегание; 

6) сострадание самому себе;  

7) понижение самооценки;  

8) эмоциональная экспрессия. 

Каковы общие рекомендации по преодолению или хотя бы минимиза-

ции стресса? А. Я. Анцупов рекомендует: уменьшить информационные 

нагрузки (стресс – часто следствие информационной нагрузки на психику, 

сокращение количества и ответственности принимаемых решений 

в течение недели помогает профилактике стресса); снизить уровень при-

тязаний (чем выше уровень притязаний, чем больше он не соответствует 
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его возможностям, тем чаще человек попадает в стресс); жить по совести 

(в этом случае нет угрызений совести); соревноваться с самим собой; из-

менить отношение к ситуации (если мы оказались в трудной ситуации, 

вспомнить о тех, кому сейчас гораздо хуже, чем нам); осуществлять кон-

троль за самим собой; развивать стрессоустойчивость. 

Психологическая самопомощь по преодолению неудач:  

1. Отличайте неудачу от катастрофы, неурядицу от беды, частный 

промах от крушения всех жизненных планов и надежд.  

2. Перечислите все, чему вас научила эта неудача, все уроки, за ко-

торые ее можно поблагодарить.  

3. Заранее опишите возможные неблагоприятные события и их от-

рицательные последствия. Продумайте варианты деятельности 

и поведения в случае наступления таких событий. Нередко это увели-

чивает шансы избежать неуспеха.  

4. Отделите то, что вы могли предусмотреть и предотвратить, от то-

го, что от ваших усилий не зависело. 

Регулировать психические состояния можно при помощи методов 

психической саморегуляции, включающих:  

– приемы формирования начальных навыков самоконтроля, управления 

мышечным тонусом и ритмом дыхания,  регуляции внимания и т. д.;  

– аутогенную тренировку (приемы самовнушения для достижения 

глубоких степеней аутогенного погружения и реализации самоуправ-

ленческих воздействий);  

– приемы медитации (умственные действия по приведению психики 

в состояние углубленной сосредоточенности, концентрации и, как след-

ствие, устранение крайних эмоциональных проявлений, понижение ре-

активности);  

– приемы десенсибилизации (снижение крайней степени тревоги  

и специфических страхов);  

– когнитивное реконструирование (изменение способов мышления 

для повышения самооценки, самоутверждения);  

– метод биологической обратной связи (регуляции функционального 

состояния путем контроля и самоуправления его физиологическими 

и психофизиологическими параметрами). 

Помните, как сказал замечательный писатель Ю. Нагибин: «Человек 

умирает не от болезней, а от тайного решения не оказывать им сопро-

тивления». 
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Рис. 3.3. Управление стрессом и его профилактика  

 в деятельности сотрудника полиции 

 

МЕТОДЫ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Психопрофилактическая информаци-

онно-просветительская работа 

Психологическое консультирование 

Психотерапия 

Психологическая саморегуляция 

Физиотерапия 

Коррекция психического состояния  

с помощью цветового воздействия 

Музыкальное воздействие 

Воздействие запахов 

Фитотерапия  

Гипноз  

Рефлексотерапия  

Психофармакология  

Библиотерапия 

Психологический тренинг 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРЕССОМ  

ДИАГНОЗ 

Выявление требований и возможностей  

(в каких ситуациях возникает стресс) 
ВОЗДЕЙ-

СТВИЕ 

Разработка и применение программы  

(как уменьшить стресс) 

 

КОНТРОЛЬ  

Измерение и оценка эффективности обуча-

ющей программы. Касается ли эта эффек-

тивность индивида, работы, организации 
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3.5. Понятие и характеристика воли. Структура волевого акта 

и психологический механизм волевого усилия.  

Особенности волевых компонентов правонарушений.  

Развитие воли у сотрудников полиции 

Человек как активное существо не только отражает окружающий 

мир, не только как-то относится к нему, но и сам воздействует на окру-

жающий мир, преобразовывая его в своих целях. В то же время человек 

способен контролировать свою деятельность, управлять своим поведе-

нием, ясно осознавая при этом определенную цель. Достижение цели 

чаще всего связано с преодолением препятствий и трудностей на сво-

ем пути. Показателем умения человека управлять своим поведением, 

контролировать свою деятельность служит воля. 

Все действия человека могут быть поделены на две категории: не-

произвольные и произвольные. 

Непроизвольные действия совершаются в результате возникновения 

неосознаваемых или недостаточно отчетливо осознаваемых побужде-

ний (влечений, установок и т. п.). Они имеют импульсивный характер, 

лишены четкого плана. Примером непроизвольных действий могут 

служить поступки людей в состоянии аффекта (изумления, страха, вос-

торга, гнева). 

Произвольные действия предполагают осознание цели, предвари-

тельное представление тех операций, которые могут обеспечить ее до-

стижение, их очередность. Все произвольные действия, совершаемые 

сознательно и имеющие цель, названы так, поскольку они производны 

от воли человека. 

Чаще всего человек проявляет свою волю в следующих типичных 

ситуациях: 

 необходимо сделать выбор между двумя или несколькими одина-

ково привлекательными, но требующими противоположных действий 

мыслями, целями, чувствами, несовместимыми друг с другом; 

 несмотря ни на что, необходимо целенаправленно продвигаться по 

пути к намеченной цели; 

 на пути практической деятельности человека возникают внутрен-

ние (боязнь, неуверенность, сомнения) или внешние (объективные об-

стоятельства) препятствия, которые необходимо преодолеть. 

Воля (ее наличие или отсутствие) проявляется во всех ситуациях, 

связанных с выбором и принятием решения. Это сознательное преодо-
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ление человеком трудностей на пути осуществления действия. Воля че-

ловека проявляется в действиях (поступках), выполняемых  с заранее 

поставленной целью. 

Основные функции воли: выбор мотивов и целей; регуляцию побуж-

дения к действиям при недостаточной или избыточной их мотивации; 

организацию психических процессов в систему, которая адекватна вы-

полняемой человеком деятельности; мобилизацию физических 

и психических возможностей при достижении поставленных целей 

в ситуации преодоления препятствий. 

Специфика волевого регулирования. Традиционно считается, что 

главное для возникновения волевого регулирования – наличие преград, 

препятствий при достижении цели. Л. М. Веккер считает, что волевое 

регулирование начинается там, где имеется как минимум двухуровне-

вая иерархия программ деятельности, где необходимо соотнести уровни 

этих программ и выбрать среди них тот уровень, который отвечает кри-

териям интеллектуальной, эмоционально-нравственной и общесо-

циальной ценности. 

И. М. Сеченов писал, что воля не есть какой-то безличный агент, 

распоряжающийся только движением, – это деятельная сторона разума 

и морального чувства, управляющая движением во имя того или друго-

го и часто наперекор даже чувству самосохранения. Волевое регулиро-

вание включает в себя следующие компоненты: когнитивный; эмоцио-

нальный; поведенческий (деятельный).  

Особенностями воли (волевых действий) являются:  

 Сознательная целеустремленность. Чтобы что-то выполнить, че-

ловек должен сознательно поставить перед собой цель и мобилизовать 

себя на ее достижение.  

 Связь с мышлением. Достичь чего-то и мобилизовать себя человек 

может только в том случае, если он все хорошо понимал и спланировал.  

 Связь с движениями. Для реализации своих целей человек двига-

ется, изменяет формы активности. 

Воля есть сознательное регулирование человеком своего поведения 

и деятельности, связанное с преодолением внутренних или внешних 

препятствий. 

Воля как характеристика сознания и деятельности возникла вместе 

с возникновением общества, трудовой деятельности. Воля является 
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важным компонентом психики человека, неразрывно связана 

с познавательными мотивами и эмоциональными процессами. 

Воля нужна при выборе цели, принятии решения, при осуществле-

нии действия, при преодолении препятствий. Преодоление препятствий 

требует волевого усилия – особого состояния нервно-психического 

напряжения, мобилизующего физические, интеллектуальные и мораль-

ные силы человека. 

Воля проявляется как уверенность человека в своих силах, как ре-

шимость совершить тот поступок, который сам человек считает целесо-

образным и необходимым в конкретной ситуации. «Свобода воли озна-

чает способность принимать решения со знанием дела». 

Выполняя различные виды деятельности, преодолевая при этом 

внешние и внутренние препятствия, человек воспитывает в себе воле-

вые качества: целеустремленность, решительность, самостоятельность, 

инициативность, настойчивость, выдержку, дисциплинированность, 

мужество. 

Волевые действия, как и вся психическая деятельность, связаны  

с функционированием мозга. Важную роль при осуществлении волевых 

действий выполняют лобные доли мозга, в которых происходит сличе-

ние достигнутого результата с предварительно составленной програм-

мой цели. Поражение лобных долей приводит к абулии – болезненному 

безволию. 

Структура волевого действия 

Волевая деятельность всегда состоит из определенных волевых уси-

лий, в которых содержатся все признаки и качества воли. Волевые дей-

ствия бывают простыми и сложными. 

К простым относятся те, при которых человек без колебаний идет к 

намеченной цели, ему ясно, чего и каким путем он будет добиваться. 

Для простого волевого действия характерно то, что выбор цели, приня-

тие решений о выполнении действия определенным способом осу-

ществляются без борьбы мотивов. 

В сложном волевом действии выделяют следующие этапы: 

1)   осознание цели и стремление достичь ее; 

2)   осознание ряда возможностей достижения цели; 

3)   появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти воз-

можности; 

4)   борьба мотивов и выбор; 
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5)   принятие одной из возможностей в качестве решения; 

6)   осуществление принятого решения; 

7)   преодоление внешних препятствий при осуществлении принято-

го решения и достижении поставленной цели. 

Результаты любого волевого действия имеют для человека два след-

ствия: первое – это достижение конкретной цели; второе связано с тем, 

что человек оценивает свои действия и извлекает соответствующие 

уроки на будущее относительно способов достижения цели, затрачен-

ных усилий. 

Особенности волевых компонентов правонарушений. 

Нарушение волевой, сознательной саморегуляции имеет двойствен-

ный характер: оно происходит либо как несоответствие цели волеизъ-

явлению, ее внешнему выражению, либо как неадекватное формирова-

ние самой цели – психической модели желаемого результата. 

В последнем случае дефектна интеллектуальная сторона волевой регу-

ляции. В сделке, совершенной под влиянием заблуждения, воля  

и волеизъявление субъекта совпадают. Однако при этом происходит не-

адекватное отражение условий формирования цели. Понятие о цели 

формируется искаженно, под влиянием ошибочных представлений о 

ней. При полной сохранности процессуальной стороны сознательной 

регуляции деформирована ее содержательная сторона – искажены 

включенные в процесс сознательной регуляции представления 

и понятия, приводящие к неадекватному формированию психической 

модели будущего результата. Разделение в доктрине гражданского пра-

ва интеллектуального и волевого признака с позиций научной психоло-

гии не обосновано. Способность руководить своими действиями всеце-

ло зависит от способности субъекта понимать значение своих действий. 

Свобода воли, ее неограниченность означает возможность действовать 

со знанием дела. Деформации регуляции могут быть вызваны как внут-

ренними, так и внешними причинами. Причины деформации волевой 

регуляции субъекта индивидуальны. В сложной системе звеньев воле-

вой регуляции может быть нарушено лишь одно какое-либо звено (не-

адекватность мотивации и решений, дефектность программирования 

системы действий, дефектность исполнительских механизмов, непра-

вильность итоговой оценки достигнутого результата). 
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Наличие «порока воли» нельзя установить без выявления конкретно-

го механизма волевой деформации у данного индивида. Все невротиче-

ские, истерические, астенические типы личности проявляют склонность 

к сужению сознания (снижению его интеллектуального потенциала 

в психически напряженных ситуациях). Причиной заблуждения могут 

быть и повышенная внушаемость (суггестивность),  и неадекватная ан-

тиципация (неправильное предположение и разное понимание объема 

содержания и объема используемых в межличностной коммуникации 

понятий), и ошибки восприятия, обусловленные сенсорной недостаточ-

ностью, и прямой обман контрагента. Наличие «порока воли» устанав-

ливает суд, однако, свое решение он принимает на основе доказа-

тельств, в частности, на основе материалов судебно-психологической 

экспертизы. Поводом для ее назначения служат обоснованные сомнения 

в возможностях стороны правильно воспринимать существенные це-

менты сделки при се совершении. Принятие же субъектом решения 

в ситуации ее обмана контрагентом вообще нельзя отнести к категории 

явлений, обозначаемых термином «порок воли». Обман – это умыш-

ленное введение в заблуждение другой стороны, сознательное создание 

у нее неправильных представлений об обстоятельствах действительно-

сти посредством передачи ей ложной информации. Вина, мотив цели 

правозначимого поступка являются предметом юридического исследо-

вания и оценки. Однако психологический механизм мотивации поведе-

ния может быть всесторонне выявлен лишь при помощи специалиста-

психолога, заключение которого особенно важно для выяснения вопро-

са: не находилось ли лицо под влиянием психического насилия другой 

стороны при совершении сделки. В судах нередки разбирательства дел 

о признании недействительным завещания ввиду того, что в момент его 

составления на завещателя оказывалось психологическое воздействие, 

что заинтересованное лицо недобросовестно воспользовалось физиче-

ской беспомощностью завещателя. Суды не всегда проверяют данное 

обстоятельство, хотя оно имеет юридическое значение. 

В гражданском праве предусмотрен ряд психологических оснований 

признания судом недействительности сделок: неспособность дееспо-

собного субъекта понимать значение своих действий или руководить 

ими в момент совершения сделки и заблуждение, обман, насилие, угро-
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за, злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой 

стороной, стечение тяжелых обстоятельств. 

Завершая рассмотрение эмоциональных проявлений, следует под-

черкнуть важное значение эмоций и чувств, поскольку они оказывают 

сильное влияние на поведение человека, особенно в конфликтных, экс-

тремальных ситуациях, являются составной частью мотивационной 

сферы его личности. 

Понимание роли эмоциональных проявлений у субъектов уголовно-

го процесса помогает сотруднику полиции наиболее эффективно прово-

дить следственные действия, объективно оценивать поступки людей, 

принимать важные решения по делу. 

Существенное влияние эмоциональные состояния оказывают на эф-

фективность и качество профессиональной деятельности самих сотруд-

ников органов внутренних дел, которые должны владеть приемами са-

морегуляции собственной эмоциональной сферы, уметь вовремя 

нейтрализовать отрицательные и стимулировать положительные эмо-

ции и чувства. 

Психологический практикум к главе 3 

А) Проверьте свои знания:  

1. Форма психического отражения окружающего мира в виде 

кратковременных переживаний человека, выражающих его субъ-

ективное отношение к происходящему: 

а) аффект; 

б) эмоции; 

в) чувства; 

г) настроение. 
 

2. Положительная эмоция, связанная с возможностью достаточ-

но полно удовлетворить актуальную потребность: 

а) радость; 

б) удивление; 

в) страх; 

г) страдание. 
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3. Отрицательная эмоция, появляющаяся при получении субъ-

ектом информации о реальной или воображаемой опасности: 

а) радость; 

б) удивление; 

в) страх; 

г) презрение. 
 

4. Положительная эмоция, способствующая развитию навыков 

и умений, приобретению знаний, мотивирующая обучение: 

а) радость; 

б) удивление; 

в) стыд; 

г) страдание. 

 

5. Болезненное состояние, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном и общей пассивностью поведения – это: 

а) стресс; 

б) депрессия; 

в) фрустрация; 

г) сон. 

 

6. Состояние, вызываемое объективно непреодолимыми (или 

субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими 

на пути к достижению цели: 

а) стресс; 

б) депрессия; 

в) фрустрация; 

г) аффект. 
 

7. Ответная реакция организма на экстремальные условия, 

нарушающие эмоциональное спокойствие и равновесие человека: 

а) стресс; 

б) депрессия; 

в) фрустрация; 

г) аффект. 
 

8. Кратковременный процесс взрывного характера, стремитель-

но овладевающий человеком, бурно протекающий, характеризую-
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щийся значительными изменениями сознания и частичным сниже-

нием волевого контроля: 

а) чувство; 

б) эмоция; 

в) аффект; 

г) настроение. 

 

9. Процесс сознательного регулирования человеком своего пове-

дения и деятельности, выраженный в умении преодолевать внут-

ренние и внешние трудности при совершении целенаправленных 

действий и поступков: 

а) воля;  

б) эмоция; 

в) фрустрация;     

г) чувства. 
 

10. Постижение эмоциональных состояний другого человека  

в форме сопереживания и сочувствия называется: 

а) рефлексия; 

б) идентификация; 

в) симпатия; 

г) эмпатия.  

Правильные ответы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

б а в б б в а в а г 
 

Б) Решите задачи: 

1. Определите, верны ли следующие утверждения. Ответы обоснуй-

те. 

1) Гомеостатическое поведение – это поведение, направленное на 

уменьшение потребности путем ее удовлетворения. 

2) Сила наших эмоций зависит от уровня бодрствования, а направ-

ление, которое они принимают – от восприятия обстановки. 

3) Отрицательные эмоции проявляются чаще всего, когда субъект 

располагает недостаточной информацией. 

4) По мнению Г. Селье, стресс не обязательно вреден. 
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2. К какому виду (волевое, импульсивное, автоматизированное) от-

носятся описанные действия человека? Укажите, по каким признакам 

вы это определили. 

1) Во время Великой Отечественной войны на одном из участков 

фронта бойцы видели, как наш бомбардировщик совершил вынужден-

ную посадку. Когда к нему подбежали, все члены экипажа лежали без 

признаков жизни. Окровавленный летчик сидел, вцепившись  

в штурвал. Ноги его нажимали на тормоза. Видно было, что последним 

движением левой раненой руки он ударил по выключателю зажигания, 

чтобы остановить мотор и не вызвать пожара при неудачной посадке... 

Через некоторое время, уже в медпункте, придя в себя, сквозь стисну-

тые зубы сказал: «Задание выполнено... Как экипаж? Самолет цел?» – 

и вновь потерял сознание. 

2) В ряде исследований отмечалось, что если зажигание лампочки 

несколько раз сочетать с электрическим раздражением руки испытуе-

мого, то через некоторое время он начинает отдергивать руку, как толь-

ко зажигается лампочка, даже при отсутствии электрического раздра-

жения. 

3) В книге А. Ф. Федорова «Подпольный обком действует» расска-

зывается о группе советских людей, направлявшихся в партизанский 

отряд и попавших в город во время бомбежки. Когда один из партизан, 

серьезный человек, увидел летящий низко фашистский самолет, он вне-

запно выхватил из-за пояса ручную гранату и замахнулся на самолет. 

Друзьям пришлось схватить товарища за руку. 

 

3. Какие физиологические механизмы воли проявляются в каждом из 

описанных случаев? 

1) Известно, что Вальтер Скотт, пораженный болезненным недугом, 

диктовал свои произведения. Усилиями воли он заставлял себя гово-

рить. Увлекаясь особенно оживленными диалогами, он вскакивал  

с постели, и, бегая по комнате, совершенно входил в роль своих героев, 

забывая о боли. 

2) Когда учатся ездить на велосипеде, достаточно бывает новичку 

подумать о том, что он сейчас упадет, как он действительно падает. 

 

4. Укажите, какая функция воли (регулирующая, стимулирующая, 

задерживающая) проявляется в каждой ситуации.  
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1) Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоему, готов 

зачерпнуть воды и выпить ее. Но ему говорят: «В этом водоеме обна-

ружен холерный эмбрион, имейте это в виду». Человек выливает воду  

и идет дальше. 

2) Во время воздушного боя летчик получил смертельную рану. 

В какое-то мгновение он понял, что если выпустит из рук штурвал са-

молета, погибнут все, кто там находится. И вот летчик продолжает 

управлять самолетом, благополучно сажает его и тут же бессильно па-

дает на пол кабины. Из самолета его выносят уже мертвым. 

 

5. Какие функции выполняет воля?  

«Большая воля, – говорил А. С. Макаренко, – это не только умение 

чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя отказаться от 

чего-то, когда это нужно. Без тормоза не может быть машины  и без 

тормоза не может быть никакой воли». 

 

6. Какую роль играет самовоспитание в формировании волевых ка-

честв? Дайте краткую характеристику этапов самовоспитания воли. 

В чем заключается руководство процессом самовоспитания сотрудни-

ков полиции? 

1) Известно, что многие люди добились выдающихся успехов бла-

годаря постановке перед собой определенных воспитательных задач. 

Так, Л. Н. Толстой в 19 лет выработал «Правила для развития воли»,  

в которых говорилось: «Думать при всяком деянии о цели оного». 

«Только в случае необходимости предпринимать другое дело, не закон-

чивши одного, сосредоточить внимание все на один предмет». 

2) В правилах К. Д. Ушинского говорилось: «Прямота в словах 

и поступках». «Обдуманность действия. Решительность». «Не говорить 

о себе без нужды ни одного слова». «Спокойствие совершеннее, по 

крайней мере, внешнее». «Каждый вечер добросовестно давать отчет о 

своих поступках». 

 

7. Определите, какие волевые качества (возбудимость волевого уси-

лия, длительность волевого усилия, энергичность, подавление действия 

или способность к задержке) проявились в каждой из описанных ситуа-

ций. 
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1) Согласно преданию, греческий воин, пробежав более сорока ки-

лометров из местечка Марафон в Афины и сообщив весть о победе гре-

ков над персами, упал мертвым на городской площади. 

2) Один конструктор рассказывает, что в 7-м классе он плохо чер-

тил и решил усовершенствовать свое умение. Для начала стал зани-

маться в чертежной группе. Поскольку занятия кружка назначались на 

понедельник, ему приходилось каждое воскресенье проводить за чер-

тежами. Много раз ему хотелось бросить, но он чертил, проделывал 

каждую работу по пять–шесть раз. Через два года занятий учитель ска-

зал, что его чертежи лучшие в школе. 

3) Десятиклассник Б., возвращаясь из школы вдоль берега замерз-

шей реки, вдруг услышал слабый крик: «Помогите!» – и увидел двух 

барахтающихся в обломках льда ребятишек. Юноша сбросил обувь, 

пальто и прыгнул в ледяную воду. 

4) Шестиклассник К., чтобы развить свою волю, часто прибегал к 

такому приему: прерывал чтение интересной книги на самом захваты-

вающем месте и не прикасался в ней два–три дня. 

5) «Внезапно за спиной Матвеева (командира корабля), раздался ха-

рактерный звук электрического разряда. Обернувшись, командир уви-

дел сначала сноп искр из приборного щитка, а потом уже бледное лицо 

бортмеханика Колесова: 

 Короткое замыкание! 

 Отказали все приборы контроля двигателей! 

 Отказ связи, командир! 

Теперь в небе летел самолет, наполовину оглохший и ослепший. 

И тогда Матвеев решил садиться «с подбором». Фраза эта звучит 

спокойно и буднично, и только специалисту понятно все ее тревожное 

содержание. Предстояло уйти от путеводной Волги и с воздуха отыс-

кать большое поле, луг, словом, любое место, пригодное для посадки. 

Это решение далось командиру нелегко, хотя он и имел полное право 

его принять. Судьба сорока четырех человек в пассажирском салоне, 

судьба товарищей, наконец, судьба самолета – все сейчас зависело от 

того, насколько верное решение принял командир».  
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Глава 4.  

ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете, что личность является объектом изучения 

многих наук: философии, социологии, этики, эстетики, права, педагоги-

ки, медицины и др. Каждая из этих наук изучает личность  в своем, спе-

цифическом аспекте. Характерной чертой употребления данного поня-

тия в юридической литературе является более расширенное толкование 

его содержания (по сравнению с тем, как оно трактуется в психологии), 

некоторое его смещение к таким понятиям, как субъект, лицо, человек. 

Эту особенность следует иметь в виду, чтобы правильно ориентиро-

ваться во всех терминах юридической психологии, которая, с одной 

стороны, опирается на фундаментальные, принятые в психологии поня-

тия, а с другой – должна учитывать терминологию законодательных ак-

тов. 

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих 

понятиях: 

личность – это конкретный человек, являющийся представителем 

общества, определенной социальной группы, занимающийся конкрет-

ным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему 

и наделенный определенными индивидуально-психологическими осо-

бенностями; 

социализация личности – это процесс становления личности, вхож-

дения человека в жизнь, его подготовки и включения в отношения; 

направленность – свойство личности, представляющее собой систему 

взаимосвязанных внутренних побуждений и жизненных целей человека; 

темперамент – это природные особенности поведения человека, 

проявляющиеся в динамике, тонусе и уравновешенности реакций на 

жизненные воздействия;  

характер– индивидуальное сочетание устойчивых психологических 

особенностей человека, обусловливающих типичный для данной лич-

ности способ поведения в определенных жизненных условиях  

и обстоятельствах; 

акцентуации характера о пределяются как крайние варианты нор-

мы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 

вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость 
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в отношении определенного рода психических воздействий при хоро-

шей  и даже повышенной устойчивости к другим; 

способности – это индивидуально-психологические особенности, 

определяющие возможности человека и успешность выполнения дея-

тельности. 

 

Дополнительно прочитайте: 

1. Караяни А. Г., Цветков В. Л. Юридическая психология: от экспе-

римента к практике : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон  

и право, 2013. 

2. Цветков В. Л., Караяни А. Г., Котенев И. О., Хрусталева Т. А., 

Човдырова Г. С. Психология служебной деятельности : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Психология служебной 

деятельности». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. 

3. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Хрусталева Т. А. Психология : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

деятельность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

4. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Костина Л. Н., Гончарова Н. А., 

Красноштанова Н. Н., Фомина Т. Ф., Хрусталева Т. А. Психология 

в деятельности сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Правовое обеспе-

чение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность». 

М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

После прочтения главы постарайтесь для себя ответить  

на следующие вопросы: 

1. Каково соотношение биологического и социального в личности? 

2. Каково соотношение характера и темперамента? 

3. Раскройте криминологическое значение отдельных видов акцен-

туаций характера. 

4. Что такое направленность личности, каково ее содержание? 

5. Как влияет психологическая установка личности на деятельность 

сотрудника полиции? 

6. Раскройте психолого-правовое значение мотива, его соотношение 

с понятием мотивации. 
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7. Каким образом свойства темперамента могут благоприятствовать 

и противодействовать формированию определенных черт личности? 

8. Как необходимо учитывать особенности темперамента 

в профессиональной деятельности сотрудника полиции? 

9. Как дисгармоничность характера может влиять на противоправ-

ное поведение? 

10. Перечислите особенности личности преступника (правонарушителя). 

11. Назовите психологические проблемы, связанные с антиобщест-

венным поведением несовершеннолетних. 

4.1. Проблема личности в психологии. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»  

Проблема личности занимает центральное место в психологии, она 

выступает как самостоятельная и при этом в разных планах изучается 

различными отраслями психологической науки. Для социально-

психологического анализа личности следует разграничить понятия 

«личность», «индивид», «индивидуальность», «человек». 

Наиболее общим является понятие «человек» – биосоциальное су-

щество, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими 

психическими функциями, способное создавать орудия труда 

и пользоваться ими в процессе общественного производства. 

Под понятием «человек» в психологии понимаются все 

в совокупности человеческие качества, свойственные людям, как био-

логические, так и психологические, независимо от того, присутствуют 

ли они у данного конкретного человека. 

Эти специфические человеческие способности и свойства (речь, со-

знание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке 

биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, 

в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими по-

колениями. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, 

что у него самостоятельно сформируется сознание, логическое мышле-

ние, речь, самостоятельно сложатся системы понятий. Для этого потре-

бовалась бы не одна, а тысяча жизней. Таким образом, развитие челове-

чества невозможно без активной передачи новым поколениям челове-

ческой культуры. Без общества, без усвоения общественно-

исторического опыта человечества стать человеком, приобрести специ-

фические человеческие качества невозможно, даже если человеческое 
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существо обладает биологической полноценностью. Но с другой сторо-

ны, не имея биологической полноценности (олигофрения), морфологи-

ческих свойств, присущих человеку как биологическому виду, невоз-

можно даже под влиянием общества, воспитания, образования достичь 

высших человеческих качеств. 

Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимо-

действием биологического и социального факторов, при ведущей роли 

социального фактора.  

Поскольку сознание, речь и пр. не передаются людям в порядке био-

логической наследственности, а формируются у них прижизненно, то 

используют понятие «индивид» – как биологический организм, носи-

тель общих генотипических наследственных свойств биологического 

вида, и понятие «личность» – как социально-психологическая сущ-

ность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком об-

щественных норм сознания и поведения, общественно-исторического 

опыта человечества. 

В основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности 

субъекта и наличия свойственных ему особенностей. В понятии челове-

ка как индивида выражаются два основных признака: 1) человек – это 

своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- 

и онтогенетического развития, носитель видовых черт; 2) отдельный 

представитель человеческой общности, выходящее за рамки природной 

(биологической) ограниченности социальное существо, использующее 

орудия, знаки и через них овладевающее собственным поведением 

и психическими процессами. 

Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как су-

щество своеобразное. Наиболее общими характеристиками индивида 

являются: целостность и своеобразие психофизиологической организа-

ции; устойчивость во взаимодействии с окружающей средой; актив-

ность. В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного че-

ловека со всеми присущими ему особенностями. Индивидом рождают-

ся, а личностью становятся. 

Наряду с понятиями индивид, человек, личность в психологии рас-

сматривается понятие «индивидуальность». Она прослеживается мно-

гими учеными на всех уровнях организации человека – и как индивида, 

и как личности. Индивидуальность – сумма индивидуальных различий 

разных уровней организации: генетического, биохимического, физиоло-
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гического, психологического, поведенческого, социального. Между 

этими уровнями существуют тесные связи. 

Индивидуальность – это личность в ее своеобразии. Когда говорят 

об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. 

Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главен-

ствующую особенность личности, делающую ее непохожей на окружа-

ющих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних 

проявляется ярко, других – малозаметно. 

Попытаемся более детально разобраться в том, что же представляет 

собой личность. В различные исторические эпохи в понятие «личность» 

вкладывался различный смысл. В рабовладельческом обществе лично-

стью считался рабовладелец, а раб приравнивался к рабочему скоту.  

В феодальном обществе это понятие связывалось исключительно 

с человеком знатного происхождения. В древнем театре личиной назы-

вали маску, которую актер надевал на лицо. Маска была характерной – 

«герой», «злодей», «несчастный», «любовник», она указывала на ту 

роль, которую актер играл в представлении. Сейчас, говоря о человеке 

как о личности, также имеют в виду его роль, но в более широком зна-

чении – роль в «театре жизни», в обществе, среди людей. 

Что определяет такую роль человека? Ответы разные, но преоблада-

ет следующий: личные достоинства человека, определяющие его место, 

роль в обществе, общественную зрелость. Личность – социальная ха-

рактеристика и оценка человека, его социально значимые особенности. 

Понятие «личность» используется во многих науках, но значения их 

схожи. Например, в социологии личность оценивается преимущественно 

по социально-демографическим данным, социальным ролям. В этике 

личность – носитель нравственных ценностей, чувства долга 

и ответственности, обладающий честью и достоинством. В педагогике 

личность – субъект и объект педагогического процесса, творец 

и участник его целей, задач, содержания, форм и методов 

и определяющий его эффективность. В юриспруденции личность – дее-

способный человек, субъект правовых отношений, сознательно прини-

мающий решения и несущий юридическую ответственность за поступки. 

Личность в психологии – системное социальное качество человека, 

главная целостная характеристика его внутреннего мира, мера его раз-

вития как носителя сознания, интеллекта, культуры, морали, защитника 

и творца человеческих ценностей.  
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В психологии под личностью подразумевается ядро, интегрирующее 

начало, связывающее воедино различные психические процессы инди-

вида и предающее его поведению необходимую последовательность 

и устойчивость. 

Таким образом, личность – это конкретный человек; осознающий 

свое место и роль в обществе; занимающийся сознательной деятельно-

стью; обладающий индивидуальными особенностями. 

Психологическими признаками личности являются: самосознание; 

индивидуальность; активность; степень развития качеств; включен-

ность в систему общественных связей; саморегуляция. 

Определений личности очень много. Американский психолог 

Г. Олпорт насчитал их порядка 50 в психологии, философии, социоло-

гии, теологии и юриспруденции, это лишний раз подтверждает интерес 

к этому понятию, многогранность самой личности и уникальность ее 

организации. 

При всем многообразии подходов к пониманию личности выделяют 

следующие стороны этой проблемы: 

– многогранность путей изучения и развития личности, отражающие 

объективно существующее многообразие проявлений человека  

в эволюции природы, истории общества и собственной жизни; 

– междисциплинарный статус проблемы личности, находящейся  

в сфере изучения общественных и естественных наук; 

– зависимость понимания личности от образа человека, явно или 

скрыто существующего в культуре и науке на определенном этапе их 

развития; 

– несовпадения проявлений индивида, личности и индивидуаль-

ности, которые исследуются относительно независимо друг от друга 

разделами человекознания. 

Основные закономерности психологического развития личности 

Развитие личности – процесс закономерный и причинно обуслов-

ленный. Закономерностей много, но все можно свести в три взаимосвя-

занные группы: возрастные, социально-психологические и деятель-

ностные. 

Возрастные закономерности проявляются в последовательной 

смене периодов, на которые делится жизненный путь человека: детство, 

отрочество, юность, зрелый возраст, старость. Смена возрастов связана 

с биологическими закономерностями, вызывающими изменения 
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в организме человека, отражающиеся на его психологических особен-

ностях. С возрастом происходят изменения в нервной системе. Вначале 

– это биологическое созревание мозга, завершается к 6 годам, половое 

созревание – к 14–16 годам, созревание органов чувств –  к 17–19 годам, 

коры головного мозга к 23–25 годам. После 40 лет обычно начинается 

регресс в организме. 

Группа социально-психологических закономерностей прижизненного 

развития человека связана с влиянием внешних условий. Это состояние 

общества, деятельность всех ветвей власти, органов управления 

и образования, средств массовой информации, общественных организа-

ций и культуры, уровня жизни и состояния преступности. Сильно соци-

ально-психологическое влияние родителей, особенно  в детские годы. 

Условия могут разниться и доступностью к богатствам человеческого 

опыта: возможностью получить данное образование, заниматься спор-

том, музыкой, учиться за рубежом, одеваться по последней моде и т. д. 

Деятельностные закономерности психологического развития чело-

века – это закономерности применения внутренних условий под влия-

нием собственной активности. Активность – универсальный закон раз-

вития любого живого организма и его свойств. Что активно, то 

и развивается. Чтобы развить память надо систематически упражняться 

в запоминании все усложняющегося материала; чтобы стать умным – 

решать задачи; чтобы развить смелость, надо многократно попадать 

в условия, вызывающие опасения, тревогу, волнение, страх; чтобы раз-

вить упорство и целеустремленность, необходимо добиваться получе-

ния требуемого результата, не отступать при встрече с трудностями, 

упорно преодолевать их, не отчаиваться при неудачах, заставлять себя 

находить новые пути и средства. Другого пути нет, ибо только на нем 

действует механизм интериоризации, психологического присвоения че-

ловеком любого человеческого достоинства, превращение его 

в достояние своей личности. 

Различаются личности социализированные – адаптированные  

к условиям своего социального бытия, десоциализированные – девиа-

нтные, отклоняющиеся от основных социальных требований (крайние 

формы этого отклонения – маргинальность) и психически аномальные 

личности (психопаты, невротики, лица с задержками психического раз-

вития и с личностными акцентуациями). 

Можно выделить ряд особенностей социализированной личности, 

находящейся в пределах психической нормы: 
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1. Наряду с социальной приспособленностью развития личность 

обладает личностной автономией, утверждением своей индивидуально-

сти. В критических ситуациях такая личность сохраняет свою жизнен-

ную стратегию, остается приверженной своим позициям и ценностным 

ориентациям. Возможные психологические срывы в экстремальных си-

туациях она предупреждает системой средств психологической защиты 

(рационализацией, вытеснением, переоценкой ценностей и др.). 

2. Личность в норме находится в состоянии своего непрерывного 

развития, самоусовершенствования и самореализации, изыскивает воз-

можности актуализации своих способностей. 

3. В трудных условиях – толерантна, способна к адекватным дей-

ствиям. 

4. Устанавливает доброжелательные отношения с другими людь-

ми, проявляет чуткость к их потребностям и интересам. 

5. В построении жизненных планов исходит из реальных возмож-

ностей, избегает завышенных притязаний. 

6. Обладает высокоразвитым чувством справедливости, совести  

и чести. 

7. Решительна и настойчива в достижении объективно значимых 

целей, но способна к коррекции своего поведения. 

8. На сложные требования жизни способна реагировать тактиче-

ской мобильностью без психических надломов. 

9. Источником своих удач и неудач считает себя, а не внешние об-

стоятельства. 

10. В сложных условиях жизни способна взять ответственность на 

себя и пойти на оправданный риск. 

11. Наряду с эмоциональной устойчивостью сохраняет эмоцио-

нальную реактивность, высокую чувствительность к прекрасному  

и возвышенному. 

12. Обладая чувством самоуважения, способна посмотреть на себя 

со стороны, не лишена чувства юмора и философского скепсиса. 

Ядро личности – духовность – высшее проявление сущности челове-

ка, приверженность нравственному долгу, возвышенным идеалам. 

Автономность личности – это ее обособленность от недостойных по-

буждений, сиюминутной престижности, псевдосоциальной активности. 

Движущей силой развития личности являются внутренние противо-

речия между постоянно растущими общественно обусловленными по-
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требностями и возможностями их удовлетворения. Развитие личности – 

это постоянное расширение ее возможностей, формирование новых по-

требностей. 

Уровень развития личности определяется характерными для нее от-

ношениями. Низкий уровень развития личности характеризуется тем, что 

ее отношения обусловлены в основном утилитарными, меркантильными 

интересами. Наиболее высокий уровень развития личности характеризу-

ется преобладанием общественно значимых отношений. Регулируя свою 

жизнедеятельность в обществе, каждый индивид решает сложные жиз-

ненные задачи. Личность проявляется  в том, как она решает эти задачи. 

Одни и те же трудности преодолеваются различными людьми разными 

способами (вплоть до преступных). Понять личность – это значит понять, 

какие жизненные задачи  и какими способами она решает, какими исход-

ными принципами для решения этих задач она вооружена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис 4.1. Движущие силы психического развития личности 
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Психологическая структура личности 

Важным моментом в рассмотрении категории «личность» является 

ответ на вопрос о ее структуре. Современное состояние освещения про-

блемы ее структуры является неоднозначным в рамках тех или иных 

подходов. 

Неоспорим тот факт, что в структуре личности представлены как 

биологические, так и социальные факты. Полемика вокруг соотношения 

этих факторов ведется до настоящего времени. Мы рассматриваем лич-

ность, прежде всего, как социально-детерминированные качества чело-

века, индивида.  

Структура личности – это относительно устойчивое единство си-

стематизированных, взаимосвязанных и взаимодействующих биологи-

ческих и социально-обусловленных ее свойств, в котором определяю-

щими являются последние. 

Структура личности складывается постепенно в процессе ее соци-

ального развития и является продуктом этого развития, эффектом всего 

жизненного пути человека. Функционирование такого образования воз-

можно лишь посредством взаимодействия различных свойств, являю-

щихся компонентами структуры личности. 

Первый компонент структуры характеризует направленность лично-

сти, или избирательное отношение человека к действительности. Эта 

подструктура формируется путем воспитания и включает в себя: по-

требности; мотивы; цели; ценностные ориентации; интересы; идеалы; 

убеждения; мировоззрение. 

При этом один из компонентов направленности доминирует и имеет 

ведущее значение, в то время как другие выполняют опорную роль. 

Доминирующая направленность определяет всю психическую деятель-

ность личности.  

Подструктура биологически обусловленных свойств и качеств чело-

века объединяет: свойства темперамента; половые и возрастные свой-

ства личности; ее патологические, так называемые «органические» из-

менения. Кратко эту подструктуру можно назвать биопсихической. Ак-

тивность этой подструктуры определяется силой нервных процессов, а 

изучается она на психофизиологическом, а иногда  и на нейропсихоло-

гическом, вплоть до молекулярного, уровне. 

Подструктура форм отражения и самоконтроля объединяет инди-

видуальные особенности отдельных психических процессов, понимае-

мых как формы психического отражения: ощущений; восприятия; па-
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мяти; представлений; внимания; воображения; мышления; речи; эмо-

ций; чувств; воли. В этой подструктуре больше социального: самосо-

знание личности осуществляет саморегуляцию (усиление или ослабле-

ние деятельности, самоконтроль и коррекцию действий и поступков, 

предвосхищение и планирование жизни и деятельности. 

Подструктура социального опыта объединяет приобретенные  

в личном опыте путем обучения: знания; умения; навыки; привычки.  

В целом, в этой подструктуре значительно больше социального. Однако 

заметно влияние биологически и даже генетически обусловленных 

свойств личности. Эту подструктуру иногда называют индивидуальной 

культурой, или подготовленностью, но лучше ее кратко называть опы-

том. Свойства, входящие в эту подструктуру, далеко не все психологи 

рассматривают как свойства личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Общая характеристика и содержание основных компонентов  
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Хотя характер и не выражает личности в целом, однако, представля-

ет сложную систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуаль-

ных и эмоциональных качеств, типологических особенностей, прояв-

ляющихся в темпераменте.  

В системе характера тоже можно выделить ведущие свойства,  

к которым относятся в первую очередь моральные (чуткость или черст-

вость в отношениях к людям, ответственность по отношению к обще-

ственным обязанностям, скромность и т. п.), во вторую очередь – воле-

вые качества (решительность, настойчивость, мужество 

и самообладание), которые обеспечивают определенный стиль поведе-

ния  и способ решения практических задач. Таким образом, морально-

волевые качества составляют действительную основу характера. 

Способности обеспечивают успех деятельности, они взаимосвязаны 

и взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни из способностей 

доминируют, другие им подчиняются. Подчиненная способность уси-

ливает основную, ведущую способность.  

Таким образом, ведущая роль в структуре личности принадлежит 

направленности. В рамках направленности изучаются потребности, 

ценностные ориентации, интересы, склонности, установки личности. 

Применяя на практике знания о структуре личности, сотрудники по-

лиции овладевают психологическим инструментом анализа и оценки 

личности для верного выбора методов и приемов взаимоотношений 

с разными категориями граждан и способов самосовершенствования. 

4.2. Направленность личности и учет ее особенностей  

в ситуациях служебной деятельности.  

Характеристика потребностей. Мотивы.  

Мотивационные детерминанты правового поведения 

Изучение психического облика личности включает три основных 

вопроса:  

1. «Чего хочет человек, что для него привлекательно, к чему он 

стремится?» Это вопрос о его направленности, о его установках  

и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах.  

2. «Что он может?» Это вопрос о способностях, о дарованиях чело-

века, о его одаренности.  

3. «Что он есть? Что закрепилось в качестве стержневых особенно-

стей его личности?» Это вопрос о характере человека. 



131 

 

Стараясь понять другого человека, мы как бы спрашиваем: «Чего ты 

хочешь?», «Что ты можешь?», «Что ты есть?». Вопрос о направленности 

личности, ее потребностях, мотивах и интересах недаром ставится на 

первое место. С потребностями и интересами личности связана избира-

тельность восприятия человеком окружающего мира; от направленности 

личности зависит память (что именно запоминается, как и на какой срок 

связаны с потребностями, интересами, с отношением субъекта запоми-

нания к целям и задачам деятельности). Без направленности нельзя 

обойтись при анализе мыслительной деятельности  и внимания. Харак-

тер человека связан с его потребностями, интересами и более всего про-

является в том, что для человека значимо, т. е. в направленности. На ос-

нове направленности формируются такие черты характера, как скром-

ность, доброжелательность, честолюбие, агрессивность и т. д. 

Направленность – это система устойчивых побуждений человека, 

определяющая его социальную активность, избирательность отношений 

к различным явлениям, к той или иной социально полезной либо напро-

тив, антиобщественной деятельности.    

Изучая направленность личности, можно заранее предвидеть,  

к чему будет стремиться субъект, чего от него следует ожидать. Зная 

элементы, составляющие направленность, легче воздействовать на по-

ведение человека. 

Рассмотрим эти элементы направленности более подробно. 

Потребности – необходимость человека в определенных условиях 

жизни и развития. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определенной потребности. 

Ценностные ориентации – система отношений личности к социаль-

но-политическим и нравственным нормам общества. 

Интерес – избирательное отношение личности к объекту в силу его 

жизненного значения и эмоциональной привлекательности. 

Идеал – образец, которому следует человек в деятельности 

и поведении. 

Убеждения – определенные положения, суждения, мнения, принци-

пы и идеалы, знания о природе, обществе, в которые человек верит, 

в истинности их не сомневается, стремится к тому, чтобы руководство-

ваться ими в жизни. 
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Мировоззрение – система взглядов на природу, общество 

и человеческое мышление. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на дости-

жение которого направлено действие человека. 

Характеристика потребностей 

Каждый живой организм для того, чтобы жить, нуждается 

в определенных условиях и средствах, доставляемых ему внешней сре-

дой. Человек, как и другие живые существа, также нуждается для свое-

го существования и деятельности в определенных условиях и средствах. 

Он должен иметь общение с внешним миром, пищу, индивида другого 

пола, книги, развлечения и т. д. 

Потребности – это осознаваемая личностью нужда в чем-либо. 

В отличие от потребностей животных, носящих более или менее ста-

бильный характер и ограниченных в основном биологическими нужда-

ми, потребности человека все время множатся и изменяются в течение 

его жизни: человеческое общество создает для своих членов все новые 

и новые потребности, которые отсутствовали у предыдущих поколений. 

Немалую роль в этом постоянном обновлении потребностей играет об-

щественное производство: изготовляя все новые и новые предметы по-

требления, оно тем самым создаст и вызовет к жизни  новые потребно-

сти людей.  

Характерными особенностями потребностей являются: 

а) конкретный содержательный характер потребности, связанной 

обычно или с предметом, которым стремятся обладать люди, или  

с какой-либо деятельностью, которая должна доставить человеку удо-

влетворение (например, определенная работа, игра и т. п.); 

б) более или менее ясное осознание данной потребности, сопровож-

даемое характерными эмоциональными состояниями (привлекатель-

ность объекта, связанного с данной потребностью, неудовольствие 

и даже страдание от неудовлетворения потребности и т. п.); 

в) наличие хотя и часто слабо осознаваемого, но всегда присутству-

ющего эмоционально-волевого состояния, ориентирующего на поиск 

нахождения возможных путей удовлетворения потребностей; 

г) ослабление, а иногда и полное исчезновение этих состояний, 

а в некоторых случаях даже превращение их в противоположные состо-

яния при удовлетворении ранее реализованных потребностей (напри-

мер, чувство отвращения при виде пищи в состоянии пресыщения); 
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д) повторное возникновение потребности, когда нужда, лежащая  

в основе ее, вновь дает о себе знать. 

Потребности человека многообразны. Обычно их делят на биоген-

ные – обусловленные биологической необходимостью (потребности  

в пище, одежде, жилище, тепле и др.) и социогенные – социально обу-

словленные, связанные с общественным существованием человека (по-

требности в общественной деятельности, труде, общении друг  

с другом, приобретении знаний, изучении наук и искусств, в творчестве 

и т. п.). Социогенные потребности менее важны для выживания, но при 

их удовлетворении человек счастлив, испытывает радость, обогащает 

свой внутренний мир.  

Система биогенных и социогенных потребностей образует иерархию 

потребностей. Для классификации потребностей используются различ-

ные критерии. Общеизвестна классификация потребностей А. Маслоу, 

которую он предложил в книге «Мотивация и личность» в 1954 году. 

Он обосновал иерархическую структуру потребностей человека, выде-

лив пять уровней (рис. 4.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Пирамида потребностей человека (по А. Маслоу) 

Как видим, А. Маслоу выдвинул в центр своей концепции понятие 

самоактуализации. Личности, не способные к самоактуализации, – это 

по Маслоу – невротизированные личности, нуждающиеся в помощи 

психотерапевта. Поэтому невозможно изучение здоровой личности 

сквозь призму больной, не обладающей самым главным, что характери-

зует здоровую личность – способностью к самоактуализации. 

Потребность в самоактуализации: реализация целей, 

способностей, развитие собственной личности 

 
Потребность в уважении: компетентность, достижение 

успехов, одобрение, признание, авторитет 

Потребность в принадлежности и любви: принадлеж-

ность к обществу, быть признанным и принятым 

Потребность в безопасности: чувство защищенности, 

избавление от страха и неудач 

Потребности физиологические: голод, жажда и др. 
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Потребность в самоактуалиации относится к высшему уровню по-

требностей. Низшие потребности обычно носят бессознательный харак-

тер и во многом подобны инстинктам. Потребность в самоактуализации 

носит врожденный характер, но, по мнению А. Маслоу, удовлетворяет-

ся она только после того, как удовлетворены потребности более низкого 

уровня.  

Мотивы. Мотивационные детерминанты правового поведения 

Мотивы – это те внутренние силы, которые связаны 

с потребностями личности и побуждают ее к определенной деятельно-

сти. Мотивы – это осознанные, осмысленные и прочувствованные по-

требности.  

Мотивы человека многообразны. Но обычно их подразделяют на 

низшие (биологические) и высшие (социальные). 

Органические мотивы – это влечения, желания, хотения человека, 

обычно отражающие его физиологические потребности. Материальные 

мотивы – отражающие жизнедеятельность человека (связаны  

с одеждой, жилищем и др.). Социальные мотивы – это интересы, идеа-

лы, убеждения личности, которые выражают общественную природу 

человека, играют гораздо более значительную роль в жизни. Духовные 

мотивы – специфические образования, характеризующие уровень раз-

вития личности.  

Мотивы могут быть осознанными, когда человек отдает себе отчет 

в том, что побуждает его к деятельности, что является содержанием его 

потребностей, и неосознанными, когда человек не отдает себе отчет 

в том, что побуждает его к деятельности, что является содержанием его 

потребностей. 

Физиологические основы мотивации. Потребности, перерастая  

в мотивацию, активизируют центральную нервную систему и другие 

потенциалы организма. 

Мотивация, в свою очередь, активизирует работу соответствующих 

функциональных систем. Мотивация создает особое состояние функци-

ональной системы – предпусковую интеграцию, которая обеспечивает 

готовность организма к выполнению соответствующей деятельности. 

Под ее влиянием происходит возбуждение (повышение) тонуса нервной 

системы, в результате чего усиливаются вегетативные реакции 

и возрастает собственно поисковая активность организма человека. 

Кроме того, возникают субъективные эмоциональные переживания, ко-

торые имеют преимущественно негативный оттенок до тех пор, пока не 
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будет удовлетворена соответствующая потребность. Все перечисленное 

создает условия для оптимального достижения желаемого. В силу свое-

го многообразия разные потребности нередко сосуществуют одновре-

менно, побуждая человека к разным действиям. Поэтому 

в осуществлении нужного действия играет роль доминирующее моти-

вационное возбуждение. Согласно принципу доминанты, сформулиро-

ванному Л. А. Ухтомским, в каждый данный момент времени превали-

рует та мотивация, в основе которой лежит наиболее важная потреб-

ность. Доминирующее мотивационное возбуждение, побуждающее к 

определенному целенаправленному поведению, сохраняется до тех пор, 

пока не будет удовлетворена вызвавшая его потребность. 

Одна из основных особенностей человека – осуществлять разумный 

выбор среди своих собственных влечений. Этот выбор осуществляется 

иерархически организованной мотивационной сферой человека. При 

сознательно-волевой регуляции побуждений высшие уровни побужде-

ний противопоставляются низшим уровням, влечениям. Многие пове-

денческие акты являются импульсивными, выполняющими функцию 

эмоциональной разрядки. Импульсивные реакции не связаны 

с осознанием цели, они однозначно обусловлены у данного индивида 

внешним воздействием. Импульсивные реакции не опосредуются пред-

видением их последствий, не имеют осознанных мотивов. 

Всякое побуждение характеризуется отрицательным эмоциональным 

отношением к наличному состоянию и положительным эмоциональным 

отношением к желаемому состоянию. Но то, что желает человек, опре-

деляется его ценностной ориентацией, теми сторонами действительно-

сти, которые приобрели для данного индивида преимущественное зна-

чение. Поведение человека определяется не только объективной значи-

мостью объектов потребностей, но и субъективным отношением к ним. 

Для человека существенны и энергетические затраты, связанные 

с удовлетворением потребностей. То, что достигается с трудом, имеет 

большую значимость. Утрата возможности удовлетворения привычных 

желаний переживается особенно остро. 

Социально адаптированное поведение связано с адаптацией к дан-

ным условиям всей мотивационной структуры личности. 

В асоциальном и антисоциальном поведении проявляются, прежде все-

го, дефекты ценностной ориентации личности. Извращенные потребно-

сти (лежащие в основе многих преступлений) – это всегда результат не-

способности личности перейти на более высокий уровень потребностей, 
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результат чрезмерного расширения нормы потребностей низкого уров-

ня (разврат, пьянство, стяжательство и т. п.). В этих случаях низкие по-

требности становятся пределом устремлений человека, его идеалом. 

И это основной рубеж, отделяющий личность социализированную от 

личности несоциализированной. Имея ограниченную, стереотипно за-

фиксированную мотивационную установку, человек приходит 

в противоречие с действительностью, в том числе и с правовыми требо-

ваниями. 

Всестороннее и полное раскрытие структуры и содержания личности 

предполагает поиск наиболее точных и в то же время удобных  

с практической точки зрения способов ее исследования и описания.  

К настоящему времени существует большое количество разнообраз-

ных типологий личности. Одни из них в своей основе имеют свойства 

темперамента, другие – те или иные поведенческие характеристики че-

ловека и т. д. Поэтому принадлежность человека к тому или иному лич-

ностному типу имеет относительный характер – в зависимости от того, 

под каким углом зрения его рассматривать. Кроме того, необходимо 

также иметь в виду, что любая типология дает весьма обобщенный пси-

хологический профиль личности, очерчивает лишь некие общие грани-

цы, в которые может быть помещен индивид, даже не представляющий 

собой «чистый» в соответствии с принятой классификацией тип лично-

сти. В этих случаях говорят, что он «похож» на данный тип личности, 

находится ближе всего к нему. 

И все же, при всей относительности данного подхода определение 

типологической принадлежности человека имеет большое значение, 

особенно когда хотят выделить наиболее главные, ведущие свойства 

личности и по ним спрогнозировать его поведение.  

Остановимся на некоторых из наиболее известных типологических ха-

рактеристиках личности, представляющих наибольший интерес для про-

фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

4.3. Темперамент и особенности его влияния  

на формирование характерологических черт личности  

Среди индивидуальных особенностей человека, которые ярко харак-

теризуют его поведение, заметное место принадлежит темпераменту. 

Темперамент (от лат. temperamentut – надлежащее соотношение ча-

стей, соразмерность) – этосовокупность индивидуальных, относительно 

устойчивых психодинамических свойств личности человека, проявля-
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ющихся в его поведении и деятельности (в динамике его психических 

процессов, в быстроте и силе его реакций, в эмоциональном тонусе его 

жизнедеятельности). 

Темперамент в отличие от других особенностей психики относи-

тельно устойчив, поскольку его физиологической основой являются 

унаследованные человеком свойства нервной системы, которые влияют 

на быстроту усвоения знаний, формирования навыков. От этих свойств 

зависит динамика психических процессов и состояний, психической де-

ятельности в целом.  

Свойства нервной системы и обусловленные ими свойства темпера-

мента влияют на перцептивные процессы, память, внимание, двига-

тельные навыки человека. Эти свойства в большей степени определяют 

не то, что он делает, а то, как это делает. 

Основные компоненты темперамента:  

 общая психологическая активность; 

 моторика; 

 эмоциональность. 

От темперамента зависят: 

 скорость возникновения психических процессов и их устойчи-

вость; 

 темп и ритм деятельности и поведения; 

 интенсивность психических процессов. 

Темперамент накладывает отпечаток на другие особенности психи-

ки. Темперамент оказывает существенное влияние на его формирование 

характера, на динамические особенности поведения человека, на его 

индивидуальность. Вот почему темперамент нельзя отделить от лично-

сти. Темперамент выступает своеобразным связующим звеном между 

организмом, познавательными процессами и личностью. 

И. П. Павлов показал, что врожденное сочетание свойств высшей 

нервной деятельности характеризует то, что называют темпераментом. 

Естественной основой темперамента, от которой он зависит, являет-

ся тип высшей нервной деятельности. Основными свойствами нервных 

процессов являются:  

  Сила нервных процессов – показатель работоспособности нерв-

ных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система вы-

держивает большую и длительную нагрузку, в то время как слабая «ло-

мается».  
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  Уравновешенность – определенный баланс процессов возбужде-

ния и торможения. Эти процессы могут быть уравновешены друг  

с другом по силе, а могут быть неуравновешенными, когда один из них 

сильнее другого.  

 Подвижность – быстрота смены одного процесса другим. Обеспе-

чивает приспособление к неожиданным и резким изменениями обстоя-

тельств.  

Своеобразная комбинация этих свойств характеризует специфиче-

ские типы нервной деятельности. Наиболее часто встречаются 4 типа.  

Выделив и описав 4 типа высшей нервной деятельности, 

И. П. Павлов сопоставил их с классическими типами темперамента, по-

казав высокую корреляцию между ними, т. е. именно свойства нервной 

системы определяют темпераменты: сангвиник – сильный, уравнове-

шенный, подвижный; холерик – сильный, неуравновешенный, подвиж-

ный; флегматик – сильный, уравновешенный, инертный; меланхолик – 

слабый, неуравновешенный, инертный.  

Тип нервной деятельности врожден и в целом вряд ли может быть из-

менен. Однако экспериментально доказана возможность изменения от-

дельных свойств типа нервной деятельности. В зависимости от условий 

жизни и деятельности человека отдельные свойства его темперамента мо-

гут усиливаться или ослабляться. Свойства темперамента имеют тенден-

цию более резко проявляться с возрастом человека. Путем длительной по-

сильной тренировки можно укрепить нервную систему слабого типа. Че-

ловек с выраженными свойствами слабого типа нервной деятельности 

впоследствии, в благоприятных условиях жизни  и воспитания, может 

с успехом решать любые жизненные задачи.  

Исследования И. П. Павлова показали, что свойства личности зави-

сят от природной организации человека, но не определяются ею.  В его 

экспериментах было доказано, что нервная деятельность человека пла-

стична. Так как рядом с указанными выше свойствами нервной системы 

непрерывно выступает и важнейшее ее свойство – высочайшая пла-

стичность. Указанные 4 типа нервной деятельности не могут исчерпать 

все многообразие форм поведения индивида, между ними располагают-

ся промежуточные формы и переходные типы.  

По словам И. П. Павлова, природа представляет массу переходов, 

массу градаций. Знать эти переходные типы необходимо для более пра-

вильного понимания человеческого поведения. Физиологи и психологи 

утверждают, что по последним данным существует более 70 промежу-
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точных и переходных типов. Большинство людей лишь условно можно 

отнести к какому-либо одному из видов темперамента, как правило, 

люди обладают чертами одного или нескольких темпераментов. 

Наиболее ярко черты темперамента проявляются в подростковом 

возрасте, позже под воздействием воспитания, среды, деятельности 

происходит маскировка типа нервной деятельности, а, следовательно, 

и черт темперамента. Исследования показали, что тип нервной деятель-

ности не всегда совпадает с типом темперамента. Тип нервной деятель-

ности следует рассматривать в качестве задатка темперамента. Говоря о 

темпераменте, подразумевают всю систему динамических особенностей 

целостного поведения личности. Исследования Б. М. Теплова и В. Д. 

Небылицына показали, что структура основных свойств нервной систе-

мы много сложнее, а число комбинаций гораздо больше. Однако ука-

занные 4 типа как самые обобщенные можно использовать для изуче-

ния индивидуальности. 

Остановимся на психологической характеристике типов темпера-

мента с тем, чтобы потом их использовать при сравнительном анализе 

индивидуально-психологических особенностей различных людей. 

Обладатель сангвинического темперамента характеризуется не-

сколько пониженной сензитивностью, высокой реактивностью  

и активностью, уравновешенностью, эмоциональной подвижностью, 

пластичностью, лабильностью, экстравертированностью, что проявля-

ется в гибкости поведения. 

Обладатели этих свойств темперамента обычно весьма деятельны, 

продуктивны в работе, особенно если она вызывает у них живой инте-

рес. Они подвижны, легко приспосабливаются к новым условиям, уме-

ют легко вступать в контакты с людьми, однако испытывают затрудне-

ния при выполнении длительных монотонных операций. Чувства легко 

возникают и сменяются, мимика богатая, подвижная, выразительная. 

При отсутствии серьезных целей вырабатываются поверхностность 

и непостоянство. 

О сангвиническом темпераменте свидетельствуют быстрый темп 

движений, очень подвижная и богатая формами мимика, ясные 

и уверенные движения, быстрая походка, оживленная и быстрая манера 

разговора. Для сангвиника характерны миролюбивое поведение, устой-

чивое жизнерадостное настроение, умеренное терпение. К критике от-

носится спокойно, а к новому – безразлично, стремится быстро достичь 

цели и избежать препятствий. В опасной ситуации действует расчетли-
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во, старается обойтись без риска. Склонен переоценивать свои силы 

и способности. 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, высокой реак-

тивностью и активностью с преобладанием реактивности, повышенной 

эмоциональной возбудимостью, ригидностью, экстравертированностью, 

ускоренным темпом реакций. 

Холерики нередко демонстрируют повышенную возбудимость, не-

уравновешенность поведения, определенную цикличность в работе – от 

страстного увлечения делом до полной апатии, сопровождающейся 

временной бездеятельностью. При отрицательном воспитательном воз-

действии в поведении холерика чаще могут проявляться: несдержан-

ность, неспособность к самоконтролю в эмоционально напряженных 

ситуациях, агрессивность в конфликтных ситуациях, что может стать 

одним из условий, способствующих совершению такими лицами проти-

воправных действий насильственного характера. 

Холерический темперамент выдает торопливость, беспокойство, 

быстрый темп движений, их порывистость; характерны очень подвиж-

ная и богатая формами мимика, речь громкая, резкая, неравномерная, 

чрезмерная жестикуляция. Во взаимодействии с окружением холерик 

проявляет неуравновешенное и агрессивное поведение, неустойчивое 

настроение, слабое терпение, высокую общительность. На критику реа-

гирует очень возбужденно, легко принимает различные новшества, до-

бивается поставленной цели, прилагая все силы, хорошо адаптируется. 

В опасной ситуации склонен к рискованному поведению. Свои силы 

и способности очень переоценивает. 

Флегматик характеризуется пониженной сензитивностью, низкой 

реактивностью, ригидностью, пониженной эмоциональной возбудимо-

стью, замедленным темпом реакций, интровертированностью. 

Люди, наделенные чертами флегматического темперамента, обычно 

спокойны, более уравновешены, основательны в работе, успешно тру-

дятся там, где требуются методичность, упорство, кропотливое отно-

шение к делу. Новые формы поведения у флегматика вырабатываются 

медленно, но являются стойкими. Обычно флегматик ровен  и спокоен, 

редко выходит из себя, не склонен к аффектам. 

Из недостатков флегматика можно отметить некоторую инертность, 

малоподвижность, необходимость дополнительного времени для пере-

ключения от одного вида занятий на другой. 



141 

 

Флегматический темперамент узнается по медлительности, малопо-

движной, но относительно многообразной мимике, спокойной, медлен-

ной речи. В общении флегматик демонстрирует отлично уравновешен-

ное и сдержанное поведение, устойчивое настроение, невысокую общи-

тельность. Эмоциональные переживания слабые, проявляет очень 

большое терпение и медленную адаптацию. К критике относится без-

различно, отрицательно относится к новому, к поставленной цели про-

двигается медленно, но упорно. Реально оценивает свои силы 

и способности. 

Меланхолический темперамент обусловлен слабым типом нервной 

системы. Характеризуется повышенной сензитивностью, невысокой ре-

активностью и низкой активностью, ригидностью, пониженной эмоци-

ональной возбудимостью, отрицательной окраской эмоций, эмоцио-

нальной ранимостью, интровертированностью. 

В силу того, что торможение у меланхолика преобладает над про-

цессами возбуждения, сильные отрицательные раздражители могут воз-

действовать деструктивным образом на его поведение и деятельность 

в целом. Поэтому люди, наделенные в значительной мере свойствами 

меланхолического темперамента, чаще испытывают тревогу, страх, не-

редко переоценивают характер угрозы, легче становятся жертвами пра-

вонарушений насильственного характера. 

Меланхолический темперамент проявляется в слабости напряжения, 

медленном темпе движений, малоподвижной монотонной и вместе 

с тем напряженной мимике, медленной, ленивой манере говорить. Про-

является также в неуравновешенном и истеричном поведении, неустой-

чивом и пессимистичном настроении, замкнутости. Эмоциональные пе-

реживания отличаются глубиной и длительностью, терпение очень сла-

бое, адаптация протекает очень тяжело. Обидчиво относится к критике, 

к цели стремится то сильно, то слабо, стараясь избежать препятствий. 

Отличается недооценкой своих способностей. 

Необходимо отметить, что темперамента в «чистом» виде обычно не 

бывает. Люди, как правило, обладают смешанными темпераментами, но 

тот или иной вид темперамента является ведущим, основным. 

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и ее 

динамическим особенностям определенные требования, постольку нет 

темпераментов, идеально пригодных для всех видов деятельности. 

Можно образно описать, что люди холерического темперамента бо-

лее пригодны для активной рискованной деятельности («воины»); санг-
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виники – для организаторской деятельности («политики»); флегмати-

ки – для планомерной и кропотливой деятельности («созидатели»); ме-

ланхолики – для творческой деятельности в науке и искусстве («мысли-

тели»). 

Для некоторых видов деятельности, профессий противопоказаны 

определенные свойства человека. Например, для летчика-истребителя 

противопоказаны медлительность, инертность, слабость нервной систе-

мы, поэтому флегматики и меланхолики психологически малопригодны 

для подобной работы. 

Выбирая индивидуальный подход к конкретному человеку, необхо-

димо учитывать некоторые рекомендации.  

Сангвиника целесообразно побуждать быть внимательным, сосредо-

точенным, неторопливым, для чего при необходимости можно замед-

лить темп речи, проявлять большую тщательность в выяснении интере-

сующих фактов. Необходимо систематически поощрять его усилия.  

Холерика полезно контролировать как можно чаще, в работе с ним 

недопустимы резкость, несдержанность, так как они могут вызвать от-

ветную отрицательную реакцию. В то же время любой его поступок 

должен быть требовательно и справедливо оценен.  

Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность, заинтересо-

вать. Его не следует торопить с ответом, надо дать ему возможность хо-

рошо все обдумать. Он требует к себе систематического внимания.  

К меланхолику желательно проявить чуткость 

и предупредительность. По отношению к нему недопустимы не только 

резкость, грубость, но и просто повышенный тон, ирония. Нужно ста-

раться расположить его к себе, помогая избавиться от замкнутости, по-

дозрительности, неуверенности, напряженности. Меланхолик требует к 

себе особого внимания, следует вовремя его хвалить за проявленные 

успехи, решительность и волю; отрицательную оценку следует исполь-

зовать как можно осторожнее, всячески смягчая ее негативное действие. 

По словам А. В. Петровского, резкое требование, иногда допустимое 

в отношении сангвиника и тем более флегматика, вызывает взрыв него-

дования у холерика и состояние угнетенности у меланхолика. 

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности 

и не определяет непосредственно содержательные черты личности. Но 

его свойства могут и благоприятствовать, и противодействовать форми-

рованию определенных черт личности, в том числе и влияющих на 

формирование правопослушного поведения. 
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4.4. Характер, критерии его оценки в профессионально 

значимых ситуациях. Акцентуации характера.  

Типы акцентуаций характера и их влияние  

на специфику поведения в сфере обеспечения правопорядка  

Когда мы оказываемся не в состоянии объяснить логику поведения 

человека, когда трудно бывает понять с позиций житейской психологии 

причины его поступков, мы начинаем обращать внимание на характер 

субъекта, пытаемся найти в нем объяснение его действиям, иногда 

настолько противоречивым, жестоким и несоразмерным тем внешним 

поводам, которые толкнули его к их совершению. Наш здравый смысл, 

обыденное сознание становятся бессильными. И только изучив харак-

тер человека, постепенно начинаем понимать подлинные, в том числе 

психологические причины его поступков  и поведения, их мотивы.  

Характер наряду с темпераментом является одной из наиболее зна-

чительных форм проявления личности. Но если темперамент обуслов-

ливает динамическую сторону личности, то характер – содержание 

личности. Характер накладывает отпечаток на все поступки, мысли 

и чувства человека. 

Характер – индивидуальное сочетание устойчивых психологиче-

ских особенностей человека, обусловливающих типичный для данной 

личности способ поведения в определенных жизненных условиях  

и обстоятельствах.  

Характер определяет содержательную сторону поведения человека, 

формируется под влиянием внешних условий; характер можно изме-

нять, развивать, управлять им (тогда как темперамент изменить практи-

чески невозможно). В характере выражаются наиболее типичные, суще-

ственные и устойчивые особенности человека, знание которых позволя-

ет в какой-то мере предвидеть, как человек будет поступать в тех или 

иных ситуациях. 

В переводе с греческого языка слово «характер» означает «чертить», 

«оставлять оттиск», а в переносном значении – отчетливо выраженные 

общие черты поведения. 

Своеобразие характера каждого человека определяется его направ-

ленностью (устойчивой мотивационной сферой личности) 

и особенностями осуществления деятельности – волевыми качествами. 

Деятельность и поведение человека направляются устойчивой си-

стемой отношений. Поэтому черты характера определяются 
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и классифицируются, прежде всего, в зависимости от направленности 

личности, от системы устойчивых отношений человека к различным 

явлениям действительности. Эта сфера личности объединяет в себе до-

минирующие у данной личности потребности, чувства, установки, вле-

чения, интересы, желания, идеалы, убеждения и мировоззрение. 

Система отношений личности является основным ее качеством. Она 

подразделяется на следующие группы:  

1. Отношение человека к обществу, микросреде, к отдельным лю-

дям. Оно определяют одну из основных совокупностей черт личности – 

ее моральную направленность: гуманность, чуткость, альтруизм или 

асоциальность, агрессивность, эгоизм. 

2. Отношение человека к самому себе – его самосознание. Самосо-

знание является высшим проявлением сознания человека как члена об-

щества. Самосознание имеет свою структуру – систему самоотношений, 

которая определяется способностью личности к самопознанию. 

В процессе самопознания личность определяет свою роль в обществе, 

в конкретном коллективе, соотносит свои способности с той ролью, ко-

торая на него возложена, оценивает свои возможности. На этой основе 

формируются такие качества, как скромность, самокритичность само-

уважение и др. 

3. Отношение к труду и другим видам деятельности – трудолюбие, 

настойчивость, инициативность, способность к преодолению трудно-

стей в работе, целеустремленность, добросовестность или антиподы 

этих качеств. Сюда же относят склонности, призвание и талант как ха-

рактерные черты личности. 

4. Отношение к вещам как к продуктам человеческого труда – акку-

ратность, бережливость, скромность, бескорыстие и др. 

Наряду с вышеуказанным подразделением отношений личности по 

содержанию различаются свойства этих отношений, которые также 

проявляются в виде отдельных качеств характера личности. 

Различаются следующие свойства отношений личности: социальная 

значимость отношений человека; разнообразие потребностей личности; 

степень устойчивости отношений, цельность характера. 

Широкая система взглядов, представлений и понятий об окружаю-

щей действительности, знание основных ее взаимосвязей представляют 

собой высшую мотивационно-ориентировочную основу поведения лич-

ности – ее мировоззрение. Развитое мировоззрение – показатель зрело-
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сти личности. С мировоззрением связано формирование системы убеж-

дений – знаний, ставших принципом деятельности. 

Отношения личности формируются на основе ее знаний, представ-

лений, жизненного опыта. Таким образом, опыт личности, система ее 

знаний являются важнейшей подструктурой характера. 

Другой подструктурой характера являются многообразные обоб-

щенные навыки поведения и деятельности. 

Черты и типы характера. Характер является индивидуально – ти-

пологическим сочетанием ценностных ориентаций и регуляционных 

особенностей личности. 

Различаются черты и типы характеров. 

Черты характера выражаются в отдельных общих особенностях по-

ведения, а тип характера – в общих способах взаимодействия со средой. 

Многообразные черты характера объединяются в следующие груп-

пы: 

1. Волевые (целенаправленность, самостоятельность, решитель-

ность, настойчивость, мужество, дисциплинированность, выдержка, са-

мообладание и др.). 

2. Эмоциональные (по эмоциональным качествам различаются нату-

ры:  эмоционально-впечатлительные, сентиментальные, страстные, экс-

прессивные, малоэмоциональные). 

3. Интеллектуальные – особенности умственных способностей. Раз-

личаются натуры с теоретическим или практическим складом ума, 

с различной степенью гибкости и глубины интеллекта, быстротой про-

текания мыслительных процессов. Среди качеств, характеризующих 

интеллектуальный склад личности, выделяются продуктивность ума, 

его оригинальность, ясность и другие, то есть общая интеллектуальная 

одаренность, а также устойчивая интеллектуальная направленность 

личности – любознательность, рассудительность, вдумчивость и др.  

Интеллектуальные черты характера так же, как и его волевые  

и эмоциональные качества, формируются на основе преобладающих его 

взаимодействий со средой.  

Одни и те же качества характера у разных людей проявляются свое-

образно. Это зависит от типа высшей нервной деятельности, темпера-

мента, биологических особенностей организма, от состояния нервной 

системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, возраста и т. д. 

Отдельные черты характера приобретают наибольшее значение 

в различных видах деятельности. 
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Характер каждого человека представляет собой богатейшую палитру 

красок, тонов и полутонов, неповторимое, уникальное своеобразие. Но 

главное в человеке – это его центральные жизненные устремления 

и способности к их реализации.  

В многообразии  характеров можно выделить то, что у данной лич-

ности выступает на передний план:  

  предрасположенность к рассудочной деятельности, вдумчивость, 

осмотрительность, аккуратность, развитое чувство долга и самолюбия; 

  преобладание волевой стороны психики, проявляющееся 

в повышенной способности владеть собой в сложных жизненных ситу-

ациях или в повышенной активности; 

  безынициативность, подверженность внушению, неустойчивость 

отношений, преобладание витальных, органических потребностей  

и связанных с ними влечений;  

  эмоциональная импульсивность, экспрессивность, повышенная 

подвижность эмоций, желаний и стремлений при среднем уровне разви-

тия воли; 

  повышенная эмоциональная впечатлительность, сопровождаемая 

признаками слабоволия, пониженной адаптацией к изменяющимся 

условиям; 

  повышенная экспансивность, стремление к положительно – эмо-

циональным ситуациям, беззаботность, повышенная общительность  

и речевая активность; 

  повышенная внешняя активность на недостаточно сформирован-

ной мотивационно-ориентировочной основе, негибкость поведения, не-

устойчивость принятых решений и неспособность к длительным воле-

вым усилиям. 

Приведенные черты, конечно, схематизированы. У одних людей они 

очень выражены, у других – менее выражены, у многих представлены 

в различных сочетаниях.  

Итак, характер состоит из двух групп свойств – мотивационных  

и исполнительских. Устойчивые мотивационные свойства, то есть 

направленность личности, являются показателем уровня развития лич-

ности. Эта сфера личности в наибольшей мере связана с интеллектом, 

эмоциями и чувствами. 

Исполнительская же сфера личности – особенности ее сознательной 

саморегуляции, определяется волевыми качествами личности. 
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Но различные волевые качества личности могут быть развиты 

в неодинаковой степени. Так, большая сила характера может сочетаться  

с некоторой его неуравновешенностью, твердость характера – 

с недостаточной его целеустремленностью и т. д. Это зависит от обсто-

ятельств жизни, от тех требований, которые преимущественно предъяв-

лялись к человеку на его жизненном пути. 

Итак, характер – это общая регулятивная особенность личности, ко-

торая формируется в соответствующих условиях жизни. Основой вос-

питания характера является система воздействий на направленность 

личности, соответствующая организация способов жизнедеятельности 

человека. 

Характер не является наследственно приобретенным комплексом 

свойств личности, а формируется в социальных условиях. Хотя индиви-

дуальное своеобразие способов действия в определенной мере зависит 

от особенностей высшей нервной деятельности. Так, общительность 

быстрее формируется и ярче проявляется у сангвиника, а сдержан-

ность – у флегматика. 

Характер человека формируется постепенно, в процессе активной 

систематической деятельности. Хотя значительные изменения 

в характере иногда происходят скачкообразно, в результате психиче-

ских потрясений, в сложной конфликтной ситуации. Характер особенно 

четко проявляется в критических обстоятельствах.  

Акцентуации характера. Типы акцентуаций характера и их 

влияние на специфику поведения в сфере обеспечения правопо-

рядка  

Изучая психологию личности, необходимо учитывать и некоторые 

непатологические аномалии личности. Эти аномалии могут проявляться 

в отдельных характерологических особенностях личности –  

в повышенной возбудимости, эмоциональной неустойчивости, импуль-

сивности и в социально-патологических комплексах (клептоманы, лгу-

ны и т. п.). 

В результате исследований немецкого психолога Леонгарда 

и отечественного психиатра Личко выделен особый тип характера – ак-

центуированная личность – крайний вариант нормы, индивид «со сла-

быми местами» в психике. При определенных условиях эти «слабые ме-

ста» могут перерасти в патологию. 
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Акцентуации характера отличаются от психопатии отсутствием од-

новременного проявления свойственной последним триады признаков:  

1) стабильности во времени, 2) тотальности проявлений во всех си-

туациях, 3) социальной дезаптации.  

Акцентуациям характера свойственна уязвимость личности по от-

ношению не к любым (как при психопатиях), а лишь к определенного 

рода психотравмирующим воздействиям, адресованным к так называе-

мому «месту наименьшего сопротивления» данного типа характера, при 

сохранении устойчивости к другим. В зависимости от степени выра-

женности различают явные и скрытые (латентные) акцентуации харак-

тера, которые могут переходить друг в друга под влиянием различных 

факторов, среди которых важную роль играют особенности семейного 

воспитания, социального окружения, профессиональной деятельности, 

физического здоровья. Оформляясь к подростковому возрасту, боль-

шинство акцентуаций характера, как правило, со временем сглаживают-

ся, компенсируются. И лишь при сложных психогенных ситуациях, 

длительно воздействующих на «слабое звено» характера, могут не 

только стать почвой для острых аффективных реакций, неврозов, но 

и явиться условием формирования психопатических развитий (краевых 

психопатий). Психопатии (от греч. psyche – «душа» и pathos – «бо-

лезнь») – патология характера, при которой у субъекта наблюдается 

практически необратимая выраженность свойств, препятствующих его 

адекватной адаптации в социальной среде. Таким образом, если гово-

рить об акцентуации характера, следует иметь в виду, что это предель-

ная величина, крайний вариант проявления нормы.  

Акцентуация – это гипертрофия отдельных особенностей характера, 

проявляющихся в избирательной уязвимости личности относительно 

отдельных психических воздействий. 

Поскольку акцентуации характера граничат с соответствующими 

видами психопатических расстройств, их типология базируется на де-

тально разработанной в психиатрии классификации психопатий, отра-

жая, однако, и свойства характера психически здорового человека. На 

основании различных классификаций (К. Леонгард, П. Б. Ганнушкин 

и др.) выделяются следующие основные типы акцентуаций характера. 

Гипотимный (дистимный, тормозимый) – склонен к пониженному 

настроению, депрессии, переживанию общей «безрадостности», ожида-

нию каких-то несчастий, плохих событий. Сосредоточен на мрачных 

сторонах жизни, пессимистически относится к будущему, имеет зани-
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женную самооценку. Часто обвиняет себя в том, в чем совершенно не 

виноват. Возможно, следствием всего может быть замкнутость, мало-

общительность (не из-за желания быть замкнутым, а из-за повышенной 

тревожности). Нередко жалуется на здоровье. В детстве может быть по-

вышенно боязливым, плаксивым. Социальное развитие,  в основном, 

правильное. В мышлении достаточно вдумчив.  В предстоящей работе 

видит трудности. В то же время делает все правильно, хотя и медленно, 

и с возможной быстрой утомляемостью.  В целом ответствен, в силу 

тревожности может слишком часто «перепроверять» себя.  

Гипертимный (поверхностно-активный) – беззаботно общителен, 

отличается повышенным настроением, болтлив, шумлив, активен, ма-

лоутомляем, неудачи особых переживаний не вызывают. В мышлении 

поверхностен, в поручениях безответственен, неусидчив, нетерпелив, 

быстро переключается с предмета на предмет (повышенно отвлекаем). 

Негативно относится к регламентации, упорядоченной жизни, склонен 

к беспорядку. Не приемлет одиночества, задуманное часто не доводит 

до конца. Энергия деятельности разбросанная. Умеет найти выход из 

любой ситуации и не желает «опускаться на дно». Положительные ка-

чества могут проявиться в ситуации аврала, когда требуется немедлен-

ная и энергичная реакция. 

Предприимчив, склонен «командовать», малоутомляем, на работе 

или в семейной жизни часто терпит неудачи, может не чувствовать гра-

ниц между дозволенным и запретным. Самооценка завышена. 

Как правило, к законам относится легкомысленно, неразборчив  

в знакомствах. 

Сензитивный (чувствительный, тревожный) тип акцентуации отли-

чают: общая повышенная чувствительность, впечатлительность, уси-

ленная требовательность к себе, склонность к истощаемости, боязнь 

темноты, одиночества. Предпочитают отношения с теми, к кому они 

уже привыкли. Все проверки, экзамены, контрольные для них тягостны. 

Быстро формируются нравственные ценности (при правильном воспи-

тании). Отмечается некоторая склонность к слезливости (обычно при 

слишком резких замечаниях). Возможны гиперкомпенсация, излишняя 

страдательность. В целом склонны работать как полагается. 

Подозрительны, нет легкости в общении, реакция слабая, исполни-

тельны, но делают часто все формально. Суицид возникает совершенно 

неожидано для окружающих. Малоконфликтны. 
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Циклоидный (подвижный, лабильный) – cхож с гипертимным ти-

пом, однако, периоды подъема настроения сменяются субдепрессивной 

фазой с упадком сил. Она – фон для развития некоторых форм психо-

зов. Чередование фаз хорошего и плохого настроения происходит 

с различным периодом. Многократная «волнообразная» сила возбужде-

ния и торможения. При этом оба процесса даже при нарастании имеют 

примесь своей противоположности (грусти при возбуждении или легко-

го юмора при торможении). Иногда все может валиться из рук, не мо-

жет «собраться». Возможны расстройства сна, дневная сонливость (но-

чью тоже спят слишком долго). Неудачи или замечания переживают 

довольно остро, но не в виде конфликтного выхода, а по отношению к 

себе, к своему Я. Фазы торможения через несколько недель могут сме-

ниться подъемом настроения, становятся общительными, возможна не-

разборчивость в знакомствах. Мышление обычно соответствует той или 

иной фазе. Не переносят монотонный труд. 

Психастенический (осторожный, педантичный) – высокая тревож-

ность, мнительность, нерешительность, склонность к самоанализу, по-

стоянным сомнениям и рассуждательству, тенденция к образованию об-

сессий (от лат. obsessio – осада, охватывание – разновидность навязчи-

вых состояний, выявляющихся в переживаниях и действиях, не требу-

ющих для своего возникновения определенных ситуаций) и ритуальных 

действий. 

Нерешительность, впечатлительность, недоверие к себе, поиск по-

мощи или совета у других. Желая что-либо, сомневается, а так ли уж 

стоит это делать. Решившись на что-то, не умеет ждать, 

и нерешительность здесь начинает своеобразно сочетаться 

с нетерпеливостью. Обычно, если такие люди уже полностью включи-

лись в дело, то все же доводят его до конца (но у них всегда есть опре-

деленная «граница вхождения», до которой они еще могут повернуть 

назад). Малоконфликтны, пунктуальны, аккуратны, усидчивы, мечта-

тельны.   

С детства – некоторая робость, пугливость, затем усиливается рассу-

дительность, мнительность, иногда – защитные ритуалы. Мышление 

обычно правильное, логичное. Могут быть моторно неловки. Склонны к 

мечтаниям, самоанализу, мнительному переживанию. Часто хорошо 

развиты, широко образованны, начитанны, но не решительны. 

В экстремальной ситуации они могут найти наиболее быстрое решение 

и проявить полное бесстрашие (чем резко отличаются от истероидов). 
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Истероидный (демонстративный) – выраженная тенденция к вытес-

нению неприятных для субъекта фактов и событий, к лживости,  

к фантазированию и притворству, используемым для привлечения  

к себе внимания, характеризуемая авантюристичностью, тщеславием, 

«бегством в болезнь» при неудовлетворенной потребности в признании. 

Эгоцентризм, желание покрасоваться, быть в центре внимания. Лжи-

вость, склонность к придумыванию разных историй, приключений, яко-

бы происходивших с ними. Тенденция выделиться из среды окружаю-

щих, быть особенными, яркими, неповторимыми. Яркость образного 

воображения и в то же время – поверхностность, недолговременность 

переживаний. Демонстративное поведение в целом, склонность похва-

статься, некая театральность в общении. Считают себя утонченными 

натурами, но в привычной, устоявшейся обстановке, где нельзя покра-

соваться, могут быть грубыми и даже жестокими. Перед лицом реаль-

ной опасности обычно трусливы, хотя им нравится говорить другим, 

какие они храбрые. В чувствах и привязанностях, а так же в работе 

ненадежны. Контроль за своим поведением снижен. Не исключается 

наличие творческих способностей.  

Эмоции бурны, но поверхностны, возможны суицидальные (шантаж-

ные) демонстрации, алкоголизация также демонстративна. Преступность 

– редкая, не лидеры («вожаки на час»), нетрудолюбивы, своих ошибок 

почти никогда не признают, мстительны, духовно незрелы (инфальтиль-

ны). Главная черта таких личностей – эгоцентризм, жажда внимания к се-

бе. Все остальные качества «питаются» этой чертой. 

Шизоидный (аутичный, вязко-холодный) – люди такого типа тяго-

теют к одиночеству, отличаются сдержанностью и холодностью, за-

мкнутостью, отгороженностью. Внутренняя жизнь может быть причуд-

ливой, дисгармоничной и парадоксальной. Возможна определенная вы-

чурность, неестественность. Движения могут быть «ломанными», про-

является угловатость, неловкость. В одежде часто неаккуратны. Речь 

витиеватая, с особым подтекстом высказываний, иногда со сложной, 

личной символикой слов. Плохо чувствуют других людей (аситон-

ность), не умеют войти в резонанс с ними, поэтому в общении холодны, 

замкнуты, погружены в свой внутренний мир или идеи (порой совер-

шенно нелепые). Плохо понимают простые, конкретные свойства как 

людей, так и объектов. Действительность они пытаются сделать иллю-

страцией своих собственных «внутренних настроений» – иначе начи-

нают ее отвергать. Воля может быть направлена на вычурные, странные 
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интересы. При определенных задатках могут достичь высоких резуль-

татов. Эмоционально холодны снаружи, в то же время довольно «утон-

ченны внутри» Я. Часто уходят в фантастический мир. Могут совер-

шать внешне необъяснимые поступки. В речи – резонеры (болтуны). 

Аффективны, в голове – сверх-идеи, внимание – избирательно, ред-

ко отвлекаемы, воля – развита, одиноки, недостаток интуиции. Алкого-

лизация – редкая. Суицид – чаще при шизоидно-истероидном типе. 

Эпилептоидный (взрывной, возбудимый, эксплозивный) – склон-

ность к злобно-тоскливому настроению с накапливающейся агрессией, 

проявляющейся в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами 

жестокости), конфликтность, вязкость мышления, скурпулезная педан-

тичность.  

Напряженность и озлобленность в общении, тенденция к подозри-

тельности, придирчивости. Мышление замедленное, но тщательное. 

Сострадание резко снижено. Склонны к злобе, гневу, жестокости, 

«взрывной возбудимости». Возможно повышение переживания типа 

«злобной тоски», во время которого ищут, на ком сорвать злобу. Не 

терпят замечаний, критики в свой адрес. В поведении преобладает ме-

лочность, скупость, охрана только своего, личного, причем с жестокими 

реакциями даже при подозрении в покушении на свое. Это иногда соче-

тается с ханженством, лицемерием, угодливостью, некоторой слащаво-

стью. При малейшей выгоде «топят» кого угодно. Могут стать бродяга-

ми, алкоголиками. Властолюбивы, угрюмы, любят мучить слабых. 

Склонны к конфликтам. Аффекты довольно продолжительны. 

При достаточно твердом воспитании их отрицательным чертам 

можно придать некоторый положительный оттенок (хозяйственность, 

домовитость, усидчивость, аккуратность, активная борьба 

с преступностью). 

Преобладают инстинкты, примитивные влечения, расстройства 

настроения отличаются тоской, страхом, злобой. Склонны к нарко –  

и алкоголизации. Возможны убийства и самоубийства, равнодушны  

к будущему. Возможны извращения, в мщении – изощрены. Садисты. 

Оценка сотрудником полиции индивидуально-психологических осо-

бенностей личности в своей служебной деятельности является необхо-

димой предпосылкой полного, объективного исследования обстоятель-

ств уголовного дела.  

Влияние акцентуаций характера на специфику поведения в сфере 

обеспечения правопорядка 
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Знание акцентуаций характера помогает понять причины поведения 

субъектов, совершающих противоправные действия, механизм совер-

шения этих действий, причины поведения потерпевшей стороны, а так-

же юридически грамотно квалифицировать содеянное.  

Лица с гипертимной акцентуацией более других склонны к группо-

вым формам противоправного поведения и нередко сами становятся 

вдохновителями правонарушений не только ради развлечений, из ко-

рыстных побуждений, но более из желания самоутвердиться среди сво-

их сверстников, из желания пережить ощущения, связанные с риском. 

При сочетании гипертимных черт с эмоциональной неустойчивостью – 

более подвержены противоправному поведению. Эмоции нестабильны. 

«Все дурное словно липнет к ним». Любимые развлечения – азартные 

игры, быстрая езда. Довольствуются примитивными развлечениями 

и живут без каких-либо устойчивых жизненных планов на будущее. У 

гипертимно-неустойчивого типа повышенная делинквентность, свой-

ственны импульсивные преступления, серии преступлений, дерзкие 

кражи, угоны автомобилей, часто – ради того, чтобы покрасоваться. 

При групповом преступлении – группа состоит из случайных знакомых. 

Телесные повреждения, нанесенные гипертимом, глубоки, но немного-

численны. Механизм краж: гастрольные поездки, вдали от своего дома 

и от домов близких и друзей; вечернее и ночное время; много следов, 

максимальная изощренность в поиске ценностей; тщательно следы не 

скрывает; производит какие-либо отвлекающие действия (например, 

распространение слухов). 

У истероида делинквентность редкая. Асоциальное поведение носит 

у них скорее печать бравады, чем склонности к действительной жесто-

кости (обман клиента, работа на доверии клиента). Побеги из дома под-

ростков имеют романтическую окраску, но при этом подросток будет 

находиться именно там, где его могут искать. Истероиду свойственны: 

импульсивные преступления, угоны автомобилей ради того, чтобы по-

красоваться. Истероиды тяготеют к изощренным и хитрым способам 

совершения преступлений. В кражах, совершаемых истероидом, преоб-

ладают предметы одежды, обуви, украшения. Может вместе с другими 

ценностями взять красивую, оригинальную безделушку. В кражах ис-

пользует доверие окружающих.  

Циклоидам свойственны: умышленные убийства, телесные повре-

ждения, хулиганские действия на улицах, парках и т. д., дерзкие кражи 

из помещений организаций, угоны автотранспорта для того, чтобы по-
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красоваться, множественность хаотичных ранений, количество которых 

превышает всякие разумные пределы. Место преступления совпадает 

с местом возникновения конфликтной ситуации, прохожие не смущают 

преступника. Преступления импульсивные, тщательно не подготовлен-

ные. Жертвой может оказаться либо знакомый, либо случайный прохо-

жий, но почти всегда преступлению предшествует какая-либо кон-

фликтная ситуация; после совершения преступления обычно убегают 

с места его совершения. 

Для эпилептоидов характерны: умышленные убийства, нанесение 

тяжких телесных повреждений, хулиганские действия в помещениях, на 

транспорте; продуманные кражи из квартир граждан, угоны автомоби-

лей по корыстным соображениям; тщательное планирование преступ-

ления, своих действий, изготовление оружия, изучение приемов руко-

пашного боя и т. д., тщательный выбор места преступления, изучение 

обстановки, жертвы, каждая, как правило, бывает не случайная; между 

конфликтом с жертвой и преступлением может пройти длительный 

промежуток времени. Делинквентность отличается: зверской жестоко-

стью; садизмом; жестоким избиением жертвы, даже находящейся 

в беспомощном состоянии, сексуальной агрессией. Как правило, эпи-

лептоид тщательно скрывает следы на месте преступления (расчленяет, 

сжигает труп); обычно наносит несколько сильных и точных ударов 

в жизненно-важные органы, в своих преступлениях не раскаивается. 

Иногда создается впечатление в нарушении психики у подозреваемого 

из-за агрессивности, жестокости и неадекватности преступления. 

Психастеникам свойственны: продуманные кражи из квартир, угоны 

автомобилей по корыстным соображениям, нападения на женщин по 

сексуальным мотивам, тщательное продумывание всех деталей своей 

деятельности (для избежания неожиданностей для себя), чаще это со-

участники преступлений. Механизм совершения краж психастеником 

отличают следующие особенности:  

-место кражи близко к его жилищу, работе; минимальное количе-

ство следов и разрушений; первая половина дня;  

-рассчитывает время таким образом, чтобы находиться 

в безопасности на месте преступления продолжительное время;  

-огромное значение придает сокрытию следов; на месте преступ-

ления осматривает предметы, не касаясь их, опасные места пред-

почитает обходить.  
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Насильственные преступления совершает из-за страха, возникшего 

в результате неправильной оценки ситуации. 

Таким образом, знакомство с различными типами акцентуаций ха-

рактера, знание закономерностей их проявления и особенностей помо-

жет не только юридически грамотно квалифицировать содеянное, но 

и понять механизм совершения противоправных действий виновным, 

причины поведения потерпевшей стороны. 

4.5. Способности, их классификация и роль   

в обеспечении эффективной профессиональной  

деятельности сотрудника полиции 

Способности – индивидуально-психологические особенности, ко-

торые представляют сумму врожденных и приобретенных свойств, 

определяющих возможности человека в конкретном виде деятельности. 

В основе способностей лежат анатомо-физиологические особенности 

организма человека, именуемые задатками. Задатки многозначны, и на 

основе одних и тех же задатков могут развиться разные способности 

под влиянием прижизненных особенностей деятельности и условий 

жизни данной личности. Вместе с тем задатки, выступая  в роли «поч-

вы», благоприятствуют развитию одних способностей  и не способ-

ствуют другим. 

Способности классифицируют следующим образом: 

1. Природные (естественные) – биологически обусловленные, свя-

занные с врожденными задатками, которые формируются при наличии 

элементарного жизненного опыта через механизмы научения. 

2. Специфические человеческие способности, имеющие обществен-

но-историческое происхождение, обеспечивающие жизнь и развитие 

в социальной среде. Они подразделяются на общие, определяющие 

успехи человека в различных видах деятельности и общения (внима-

тельность, работоспособность, обучаемость, интеллект); специальные, 

определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности 

и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие (музы-

кальные, изобразительные, математические, лингвистические); теоре-

тические, определяющие склонность человека к абстрактно-

логическому мышлению; практические, определяющие склонность к 

конкретно-практическим действиям; учебные, влияющие на успеш-

ность педагогического воздействия, усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование качеств личности; творческие, связанные с успешностью 
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в создании произведений материальной и духовной культуры, новых 

открытий, изобретений.  

Совокупность способностей называют одаренностью. Наиболее 

благоприятное сочетание способностей – талантом. Способность  

к эпохальным достижениям – гениальностью. Способности определяют 

возможности человека к обучению, овладению знаний, умений  

и навыков. Развитие способностей определяется теми требованиями, 

которые выдвигаются перед человеком в процессе его деятельности, 

разнообразием и содержательностью этой деятельности, проявлением 

максимальных усилий в ней. Всякая профессия требует от человека 

определенных психических свойств. Однако это не означает, что люди, 

достигающие одинаковых успехов в той или иной профессии, обладают 

одинаковыми способностями. Люди могут в ряде случаев компенсиро-

вать недостаток одних свойств развитием других качеств. Но суще-

ствуют и такие профессии, в которых основное значение имеют опреде-

ленные ведущие, стержневые свойства, не подлежащие компенсации. 

Музыкант должен иметь музыкальный слух, дегустатор – развитый вкус 

и обоняние. 

При оценке профессиональных способностей следует учитывать 

психологическую структуру данной профессии, ее профессиограмму. 

При определении соответствия человека данной профессии необходимо 

не только разностороннее изучение данной личности научными мето-

дами, но и знание компенсаторных возможностей личности. 

Знание психологии личности помогает сотруднику полиции более 

точно действовать при принятии решения о квалификации противо-

правных действий, избрании меры пресечения обвиняемому, определе-

нии меры наказания подсудимому; определять меры воспитательного 

воздействия на личность; выбирать оптимальные тактические решения 

и комбинации, приемы воздействия на подозреваемого, обвиняемого 

в различных ситуациях; изучать причины совершенных преступлений; 

устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию (в том числе 

мотивы преступления), обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого (обвиняемого), потерпевшего. 

Психологический практикум к главе 4 

А) Проверьте свои знания:  

1. Живое существо, представитель биологического вида: 

а) индивид;  
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б) личность;  
в) субъект деятельности;  
г) индивидуальность.  

 

2. Сочетание индивидуальных и личностных свойств человека, 

которое отличает данного человека от других людей: 

а) индивид;  
б) личность;  
в) субъект деятельности;  
г) индивидуальность.  

 

3. Субъект сознательной деятельности, обладающий совокупно-

стью социально значимых качеств, которые он реализует 

в общественной жизни: 

а) индивид;  
б) личность;  
в) субъект деятельности;  
г) индивидуальность.  

 

4. Внутреннее состояние нужды, выражающее зависимость от 

конкретных условий существования: 

а) мировоззрение; 
б) убеждение; 
в) потребность;  
г) мотив.  

 

5. Внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека, то, что побуждает человека к деятельности 

и придает его деятельности осмысленность: 

а) мировоззрение; 
б) убеждение; 
в) потребность;  
г) мотив.  

 

6. Динамическая характеристика психической деятельности ин-

дивида – это: 

а) темперамент; 
б) характер; 
в) интеллект; 
г) потребности. 
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7. Совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, 

складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении: 

а) темперамент; 
б) характер; 
в) интеллект; 
г) потребности. 

 

8. Тип темперамента, характеризующийся спокойствием, осно-

вательностью в работе, упорством, кропотливым отношением  

к делу, медлительностью, невозмутимостью: 

а) сангвиник; 
б) холерик;  
в) флегматик; 
г) меланхолик. 

 

9. Тип темперамента, характеризующийся повышенной возбу-

димостью, неуравновешенностью, вспыльчивостью, импульсивно-

стью: 

а) сангвиник; 
б) холерик;  
в) флегматик; 
г) меланхолик. 

 

10. Чрезмерная выраженность отдельных черт характера – это: 

а) темперамент; 
б) акцентуация характера; 
в) интеллект; 
г) мотивация; 

Правильные ответы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

а г б в г а б в б б 
 

Б) Решите задачи: 

1. «Это была ужасная картина – раздался раздирающий крик, хлыну-

ла кровь, – мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина 

стоит перед моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа». 

«Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление 

небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управ-

ление трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно 
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начать звонить и предупредить тем рассеянного или тугого на ухо про-

хожего. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго су-

дить». 

«При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот судь-

ба людская: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым 

детям под семейный кров – и все разбито, уничтожено, остались слезы 

и скорбь о невозвратной потере – и картина осиротелой семьи с болью 

возникает в моей душе». 

«Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа наро-

да, что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу – лежит какая-то 

женщина поперек рельсов – вероятно, наехали и раздавили. Я сел на 

свое место и сказал извозчику: пошел скорей». 

Вопрос: определите по приведенным эпизодам, люди с какими ти-

пами темперамента рассказали о несчастном случае.  

2. Следственно-оперативной группе одного из отделов полиции 

нужно задержать опасного преступника, совершившего вооруженное 

нападение на инкассаторов. Известно, что преступник вооружен  

и может оказать сопротивление с применением огнестрельного оружия, 

а задержание необходимо произвести днем, в условиях интенсивного 

движения транспорта на улицах города. 

Вопрос: какими чертами характера должны обладать участники за-

держания?  

3. По сложному уголовному делу следователь Ковалев представил 

прокурору на выбор два документа – обвинительное заключение 

и постановление о прекращении дела производством. На вопрос, почему 

представлены взаимоисключающие решения, Ковалев ответил: «Вы про-

курор, что правильнее, решайте, я соглашусь с любым вариантом»1. 

Вопрос: Какое качество характера следователя проявилось в его по-

ведении?  

4. Проанализируйте, какие мотивы лежали в основе совершенных 

преступлений? 

Гр. Смирнов давно занимается карманными кражами. Вором он стал, 

можно сказать, случайно. Однажды в автобусе он увидел, что у мужчи-

                                       
1
 Психологические основы юридической деятельности: практикум по курсу судеб-

ной психологии / сост. И. Н. Сорокотягин, А. А. Сорокотягина, В. К. Коломеец. 
Свердловск : Изд-во СЮИ, 1984. С. 25.  
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ны выглядывает бумажник из заднего кармана – вот-вот выпадет. Он 

аккуратно достал этот бумажник и хотел отдать гражданину, дескать, 

кто же так небрежно носит деньги. Но мужчина не заметил, а Смирнов 

все медлил. В бумажнике было много денег. На них Смирнов купил 

много разных нужных вещей. 

Во время следующей кражи он немного боялся, но воспоминание о 

первом успехе окрылило его. Постепенно пришла уверенность – уже 

совершил столько краж и никаких проблем. Да и привычка к легким 

деньгам давала себя знать. На заводе, где он работал, зарплату часто за-

держивали, денег практически не было. Теперь у него появился автомо-

биль. Ремонт и обслуживание стоят недешево – надо добывать деньги. 

Мало зарабатывать сегодня стыдно. Каждый крутится как может – де-

лает свой «бизнес». Ему это даже нравится. Риск приятно щекочет не-

рвы. На другую жизнь он не согласен1. 

5. Дайте характеристику высказывания Л. Н. Толстого. Какие черты 

характера проявляются у человека по отношению к другим людям? 

Дайте краткую характеристику этим чертам. 

Л. Н. Толстой писал: «Человек – это дробь, в которой числитель – 

его истинные достоинства, а знаменатель – это оценка человеком само-

го себя. И чем больше знаменатель, тем меньше целое». 

6. Проанализируйте высказывания А. С. Макаренко. Какое значение 

имеют привычки в жизни и деятельности сотрудника полиции? Каковы 

условия формирования привычек высоконравственного поведения? 

1) А. С. Макаренко о воспитании характеров говорил следующее: 

«В моей работе воспитания характеров организовать сознание было 

очень легко. Все же человек понимает, человек сознает, как нужно по-

ступать. Когда же приходится действовать, то он поступает иначе,  

в особенности в тех случаях, когда поступок совершается по секрету, 

без свидетелей. Это очень точная проверка сознания; поступок по сек-

рету. Как человек ведет себя, когда его никто не видит, не слышит 

и никто не проверяет?» 

2) «Наша задача – не только воспитывать в себе правильное, разум-

ное отношение к вопросам поведения, но и еще и воспитывать правиль-

ные привычки, то есть такие привычки, когда мы поступали бы пра-

                                       
1
 Веретехин Е. Г., Виноградова Т. Ю., Якушин С. Ю. Практикум по юридической 

психологии. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. С. 86.  
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вильно вовсе не потому, что сели и подумали, а потому, что иначе мы 

не можем, потому, что мы так привыкли. И воспитание этих привычек 

гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания»1. 

7. В психологии существуют разные взгляды на способности. Какие 

из приведенных ниже положений являются научными, а какие ненауч-

ными? Дайте обоснование своим выводам. 

а) способности передаются по наследству. В семье музыкантов 

обычно рождаются талантливые музыканты, в семьях математиков – 

математики и т. д.; 

б) все люди рождаются с одинаковыми способностями. В момент 

рождения человек «чистая доска». Развитие его способностей полно-

стью зависит от условий жизни и воспитания; 

в) человек рождается с определенными задатками, которые 

в процессе жизни, труда, воспитания и самовоспитания развиваются 

в способности; 

г) способности – надуманная проблема. Успех деятельности каждого 

человека зависит от его убеждений, интересов, склонностей, волевых 

качеств. 

8. Прав ли автор? Как руководитель выявляет способности подчи-

ненных? 

В повести «Большой старт» писатель А. Аграневский пишет: «Я хотел 

бы найти ответ на один вопрос: откуда вообще берутся неудачники? Ну, 

есть, разумеется, известный процент дураков, от них никуда не денешься. 

В остальном же, я уверен, неудачники – это люди, которые не нашли сво-

его места в жизни. Смотрю иной раз на бесталанного актера, плохого ин-

женера, бездарного ученого и думаю: «А ведь все это потерянные таланты 

каких-то других, неведомых мне дел». 

Пошел человек в науку, стал в лучшем случае исполнителем чужих 

затей, а в нем погиб, быть может, великий кулинар, отличный учитель 

или кузнец, который блоху мог бы подковать. Кто знает? 

…Мир устроен так, что человека ценят по содеянному им. Не пото-

му, что он может (мог бы) сделать, а потому, что он сделал 

в действительности. Мог бы – касается одного, сделал – касается всех. 

9. Каковы пути формирования развития способностей? 

                                       
1
 Макаренко А. С. Соч. Т. 5. С. 5. 
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Один из путей развития способностей – опора на уже имеющиеся за-

крепленные особенности личности. Это ведет к расцвету творческих 

возможностей человека, к удовлетворенности профессиональной дея-

тельностью.  

Эту мысль описывает М. Шолохов в романе «Они сражались за Ро-

дину», где Звягинцев в перерыве между боями говорит своему другу 

Лопахину: «... к примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбай-

нер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы». 

10. Дайте характеристику способностям сотрудника полиции из при-

веденного ниже текста. Какие способности развиты у вас и какие вы 

будете развивать? 

«…Здесь особый талант нужен, большой талант! Вы когда-либо 

примечали, что Бодунову легко рассказывать? Он и слушатель замеча-

тельный. ...Он никогда никаких пустых обещаний не дает. ...Иван наш 

верит в свое дело, в его необходимость, партийность, честность. Он ни-

когда душой не кривит. Если поступает, то поступает так, а не иначе, 

потому что абсолютно убежден: только так и точка. 

Нельзя было его не любить: собранный, удивительно чистый нрав-

ственно, без всяких ханжеских разговоров о том, что можно и чего 

нельзя, что хорошо, а что плохо, просто природно, инстинктивно брезг-

ливый к пакостям и грязи жизни, никогда не рассказавший ни одного 

скабрезного анекдота, ловкий, быстрый, веселый, аппетитно подвига-

ющий к себе тарелку с борщом, вкусно закуривающий, убежденный, 

несмотря на свою трудную в этом смысле специальность, что «люди – 

великолепный народ», наделенный талантом справедливости, – разве 

можно было не любоваться таким сотрудником, не видеть в нем приме-

ра, не стараться стать по мере сил таким, как он. 

Бодунов людям нравился сразу, с первого взгляда открывались ему 

навстречу сердца. И ничего для этого он не делал: никогда не старался 

нравиться, никогда ничего не рассказывал героического о своей про-

фессии, сотрудник как сотрудник». 
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Глава 5.  

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП   

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете о сущности, психологической структуре 

и типологии социальных групп, получите представление об основных 

социально-психологических явлениях в группе. Особое внимание будет 

уделено психологии преступной группы; психологическому анализу 

форм стихийного массового поведения с точки зрения нарушений об-

щественного порядка.  

 

В процессе освоения материала акцентируйте внимание на сле-

дующихопределениях: 

социальная группа – общность людей, объединенных едиными целя-

ми, потребностями, совместной деятельностью и составляющая элемент 

социальной структуры общества;  

преступная группа – это неформальная общность людей, имеющая 

антиобщественную направленность и выступающая в виде единого 

субъекта совместной противоправной деятельности;  

преступное сообщество (организация) – это наиболее устойчивое, 

организационно сложенное, иерархическое криминальное образование; 

субъект стихийного массового поведения – достаточно многочис-

ленная группа людей, выделяющих себя по какому-либо признаку  

и осознающих свое единство в реализации совместных действий; 

толпа – контактная, внешне не организованная общность людей, от-

личающаяся высокой степенью конформизма ее членов, действующая 

крайне эмоционально и единодушно; 

слух – сообщение о событиях, еще никем не подтвержденных, исхо-

дящее от одного или нескольких лиц и передающееся в массе людей от 

одного к другому; 

паника – состояние сильного смятения, растерянности и страха, глу-

боко охватившее человека или группу людей при действительной или 

мнимой опасности, или как реакция массового страха, возникающая 

в результате действительной или воображаемой опасности. 
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Дополнительно прочитайте: 

1. Караяни А. Г., Цветков В. Л. Юридическая психология: от экспе-

римента к практике : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2013. 

2. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Хрусталева Т. А. Психология : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохрани-

тельная деятельность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон  и право, 2018.  

3. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Костина Л. Н., Гончарова Н. А., 

Красноштанова Н. Н., Фомина Т. Ф., Хрусталева Т.А. Психология  

в деятельности сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Правовое обес-

печение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-

ность». М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  

 

После прочтения главы постарайтесь  

для себя ответить на следующие вопросы: 

1. Перечислите основные причины образования социальных групп. 

2. Как Вы считаете, какой наиболее приемлемый стиль управления 

социальными группами для правоприменительной деятельности. 

3. Охарактеризуйте динамику малой группы. 

4. Чем отличаются случайные, организованные преступные группы 

и преступные организации? 

5. Какие психологические механизмы функционирования прими-

тивной группы Вы можете назвать? 

6. В чем опасность некоторых форм проявления субъектов стихий-

ного массового поведения? 

7. Бывают ли, по Вашему мнению, абсолютно достоверные слухи?  

8. Чем опасна паника? 

9. Перечислите приемы воздействия на толпу. 
 

5.1. Понятие и классификация социальных групп 

Проблема группы как важнейшей формы социального объединения 

людей в процессе совместной деятельности и общения – одна из цен-
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тральных в психологии. Интерес к группе обусловлен рядом принципи-

альных моментов. С одной стороны, личность, ее самосознание, приня-

тые ею ценности и нормы, система представлений о мире формируются 

в процессе включения человека на протяжении его жизни  

в деятельность самых различных групп. Его психический склад, лич-

ностное содержание формируются на пересечении различных групповых 

влияний. Следовательно, невозможно понять человека, исследовать про-

цесс его развития, не обращаясь к анализу тех групп, членам которых он 

является. С другой стороны, группа сама по себе не является простой 

суммой вошедших в нее людей, а представляет с момента своего психо-

логического возникновения самостоятельное целостное явление, со сво-

ими собственными характеристиками, не сводимыми  к индивидуальным 

характеристикам ее членов, собственной историей развития 

и закономерностями и жизнедеятельности. 

Таким образом, группа – это самостоятельный субъект деятельности, 

который может быть рассмотрен с точки зрения своих свойств, процес-

сов и структур. 

Понимание того, что представляет собой группа с точки зрения со-

циальной психологии, каким образом она воздействует на своих членов, 

что движет людьми, состоящими в ней, помогает, с одной стороны, 

правильно оценивать их действия и поступки, а с другой – выбирать 

наиболее оптимальные методы борьбы с организованной групповой 

преступностью. 

Социальная группа – общность людей, объединенных едиными це-

лями, потребностями, совместной деятельностью и составляющая эле-

мент социальной структуры общества. 

Каковы основные причины образования социальных групп? 

Человек стать личностью может лишь в обществе, взаимодействуя 

с ними, усваивая опыт предыдущих поколений, язык и культуру. Объ-

единение с другими людьми позволяет выполнять сложные виды дея-

тельности, достичь больших результатов труда. Деятельность несколь-

ких человек приносит большие результаты, чем индивидуальный труд. 

Только в общении с другими людьми человек может удовлетворить 

различные потребности, в том числе высшие (потребности в общении, 

в статусе, в самореализации). Только группа дает чувство безопасности 

и защиты. Когда человек чем-либо напуган, испытывает чувство страха, 

неуверенности, дискомфорта, у него возникает желание поделиться 

с кем-нибудь своими проблемами, выговориться. Обращаясь за помо-
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щью к другим, он тем самым избавляется от страхов и обретает относи-

тельное спокойствие. 

Основой объединения становится совместная деятельность, в ходе 

которой происходит распределение ролей и статусов членов группы  

и формируются различные отношения: производственные (по поводу 

того, что и как делается); управленческие (руководитель – подчинен-

ный); межличностные (симпатии, антипатии, взаимная зависимость).  

В результате совместных действий формируется социальная груп-

па. Однако следует отметить, что далеко не всякую совокупность инди-

видов можно назвать группой в строгом смысле этого термина. Так, не-

сколько человек, столпившихся на улице и наблюдающих за послед-

ствиями дорожно-транспортного происшествия, представляют собой не 

группу, а соединение людей, случайно оказавшихся здесь  в данный 

момент. Эти люди не имеют общей цели, между ними нет взаимодей-

ствия, через некоторое время они разойдутся навсегда,  и ничто не бу-

дет их соединять. Но если эти люди начнут предпринимать совместные 

действия для помощи пострадавшим при аварии, то тогда данное со-

единение лиц станет на короткое время группой. 

Динамика (этапы) формирования социальных групп. Новая 

группа формируется при появлении конкретной социальной потребно-

сти (в новом виде деятельности, формах досуга, передачи социального 

опыта). Условно можно выделить несколько этапов.  

Начальный этап – осознание этой потребности одним человеком 

или несколькими людьми и создание ядра будущей группы, где также 

происходит увязка потребностей: общественных с личными. Социаль-

ная направленность группы во многом зависит от того, кто и как это 

сделает.  

Ассоциация – объединение тех, для кого цели, способы совместных 

действий, сформулированные ядром, отвечают их внутренним побуж-

дениям, накопленному социальному опыту, ориентациям. В это время 

вырабатывается «групповая мораль», т. е. общие «правила» поведения 

и деятельности.  

На заключительном этапе проверяются и закрепляются наиболее 

удачные способы и формы деятельности, ролей членов группы (т. е. 

функций, выполняемых каждым членом группы) и групповые санкции 

(т. е. способы наказания нарушителей «групповой морали», которые де-

стабилизируют сложившееся положение). Как правило, санкции не изме-
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няются и система санкций отражает уровень развития общества: чем бо-

лее жесткие санкции, тем более тоталитарно общество.  

 

Классификация социальных групп 

Одним из оснований для классификации групп является размер,  

в соответствии с которым выделяются: большие группы – это крупные 

социальные объединения, так как к ним относятся социальные слои, 

нации, этнические группы и т. п.; средние группы – коллектив универ-

ситета, коллектив курса; малые группы – совокупность людей, совмест-

но выполняющих определенную целенаправленную деятельность  

и имеющих непосредственные контакты в соответствии с характером 

решаемых задач. 

По критерию организованности: формальные (официальные), кото-

рые формируются по воле других социальных вышестоящих групп (ор-

ганизаций) в соответствии с потребностями общества, задачами органи-

зации труда, подготовки кадров и т. п.; неформальные группы сверху 

никем не организовываются, возникают спонтанно на основе появляю-

щихся между людьми симпатий и антипатий, сходных интересов, 

дружбы, взаимопомощи и т. д. Неформальные группы могут склады-

ваться как внутри формальных групп (на основе общей профессиональ-

ной направленности), так и выступать как изолированные сообщества 

вне совместной профессиональной направленности (на основе общих 

интересов – спортивных, игровых, дружеских). 

По времени существования групп: постоянные группы; временные; 

эпизодические (случайные) группы. 

По степени влияния группы на поведение человека (значимость кон-

кретной группы для личности): 

– референтная (эталонная) группа, т. е. реальная или вымышленная 

группа, члены которой являются образцом поведения для конкретной 

личности, на нормы и ценности которой индивид ориентируется 

в своем поведении. Референтная группа может быть условной, вообра-

жаемой. Референтная группа может выполнять две основные функции: 

нормативную и сравнительную. Нормативная функцияреферентной 

группы состоит в том, что она может выступать как источник норм по-

ведения, социальных установок и ценностных ориентаций личности, 

т. е. влиять на формирование мотивационных установок человека. 

Сравнительная функция референтной группы выступает  в качестве 

эталона-образца, с помощью которого индивид может некоторым обра-
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зом оценить себя и других людей по определенным критериям: уму, та-

ланту, профессиональному мастерству. Зная референтную группу, мож-

но прогнозировать поведение человека, меняя группу, можно изменить 

поведение человека; 

– группа присутствия (включения) – это малая контактная группа, 

в которую включен конкретный индивид и которую он всегда оценива-

ет с точки зрения реализации своих возможностей, своих социальных 

позиций, уровня притязаний, а также дает  определенную оценку. Осо-

бенностью этих групп является невозможность их совпадения. Если у 

человека нет референтной группы, то ему не к чему стремиться, теряет-

ся смысл. 

По социальной направленности выделяют просоциальные группы, 

в которые из внешней социальной среды привнесены позитивные 

нравственные ценности. Ассоциации, в которых социальные ориента-

ции имеют негативный характер, образуют асоциальные объединения. 

Они ориентированы на удовлетворение потребностей своих членов, 

ставящие эти потребности на первое место, но не вступающие 

в конфронтацию с основными социальными структурами. Асоциаль-

ные группы требуют особого профилактического внимания, важно не 

допустить их перерождения в антисоциальные. Они иногда приобре-

тают явно антиобщественный характер и образуют антисоциальные 

группы, действия которых сознательно или неосознанно направлены 

на подрыв сложившихся в нашем обществе отношений, экономиче-

ских и политических порядков (уголовно-преступные группы, форми-

рования, занимающиеся политическими провокациями и т. п.).  
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Рис 5.1. Классификация социальных гру 

 

5.2. Малая группа: понятие, особенности, структура 
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непосредственные контакты в решении деловых, бытовых, специальных 

профессиональных вопросов. 

По поводу количественных характеристик малых групп до сих пор 

не прекращаются споры: «нижним» пределом считается «триада» (три 

человека), при меньшем количестве образуется «диада» или «бинарная» 

группа со своими особыми законами функционирования. По поводу 

«верхнего» предела достаточно стойкими оказались представления, 

сформированные на основании открытия Миллером «магического чис-

ла» 7+2, которое было открыто при исследовании объема оперативной 

памяти и означало количество предметов, одновременно удерживаемых 

в памяти. Но впоследствии аргументы в пользу магического числа при-

менительно к малым группам экспериментально не подтвердились. Ес-

ли обратиться к практике исследования, то там находим самые произ-

вольные числа, определяющие верхний предел: 10, 15, 20 и даже 40 че-

ловек, при большем количестве она распадается (т. к. в ней выделяются 

несколько лидеров). Итак, за малую группу принимается такая группа, 

которая представляет собой некоторую единицу совместной деятельно-

сти, ее размер получается эмпирически: например, при исследовании 

семьи как малой группы на равных будут исследоваться и семьи, состо-

ящие из трех человек,  и семьи, состоящие из двенадцати человек.  

Длительность существования малой группы может быть различной. 

Так, группа может быть создана для выполнения какого-либо конкретно-

го задания (следственная бригада, которая занимается раскрытием особо 

тяжкого преступления) и существует лишь на протяжении его выполне-

ния. Но она может быть и относительно постоянной. Одним из факторов, 

влияющих на эффективность деятельности малой группы, является ее 

величина (об этом уже говорилось ранее). Но практика показывает, что 

эффективность зависит и от того, как она организована. В зависимости 

от конкретных задач возможны различные варианты функциональной 

организации группы: «цепочка», «звезда», «круг», «сеть». 

Группа организуется по принципу «цепочки» в том случае, когда за-

дача решается путем последовательного выполнения ряда операций, 

и каждая операция поручается отдельному работнику (например, бри-

гада на конвейере). 

Если операции выполняются сотрудниками параллельно и неза-

висимо друг от друга, а их планирование и координация осуществляет-

ся каким-то определенным лицом, то функциональная структура груп-

пы представляет собой «звезду». Если процесс организован циклически, 

т. е. так, что составляющие операции последовательно выполняются 
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разными сотрудниками, но при этом завершающая операция одного 

цикла является начальной для другого цикла, то функциональная струк-

тура группы образует «круг». 

В том случае, когда по ходу работы все члены группы связаны друг 

с другом, ее функциональная структура образует «сеть» (полную или 

неполную). 

В системах управления малая группа выступает как коллективный 

субъект деятельности, ведущую роль в котором играют информацион-

ные связи между членами группы, определяемые ее функциональной 

организацией. 

Малые группы следует рассматривать также как и микросистемы, 

которые в свою очередь выступают как микрокосмы более крупных со-

циальных объединений. Поэтому изучение малых групп – источник эф-

фективных умозаключений о социальных системах вообще. 

Малая группа обычно имеет свою психологическую структуру, ко-

торая включает:  

1) композиционную подструктуру, т. е. совокупность социально-

психологических характеристик членов группы, чрезвычайно значимых 

с точки зрения состава группы как целого. Как правило, необходимо 

принимать во внимание количественный и качественный состав груп-

пы. Кроме того, очень важно иметь четкие представления о националь-

ности и социальном происхождении ее членов, чьи психологические 

особенности влияют на характер их совместной деятельности, межлич-

ностных отношений, своеобразие образования неформальных микро-

групп, статус и позиции многих людей в них;  

2) подструктуру межличностных предпочтений, т. е. проявление 

совокупности реальных межличностных связей ее членов, существую-

щих между людьми симпатий и антипатий, которые первоначально 

очень быстро фиксируются с помощью метода социометрии. Социо-

метрия дает возможность выявить наличие устойчивых взаимных пред-

почтений членов группы, на основе которого можно строить устойчи-

вые предположения о том, на какие из них ориентированы конкретные 

личности, как в ней сосуществуют люди с различным авторитетом 

и индивидуально-личностными особенностями, какие взаимоотношения 

присутствуют между ними и т. д.;  

3) коммуникативную подструктуру – совокупность позиций членов 

малой группы в системах информационных потоков, существующих 

как между ними самими, так и внешней средой, отражающую, кроме 

того, концентрацию у них того или иного объема различных сведений 
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и знаний. Владение последними – важный показатель положения члена 

группы, так как доступ к получению и хранению информации обеспе-

чивает ему в ней особую роль, дополнительные привилегии;  

4) подструктуру функциональных отношений – совокупность про-

явления различных взаимозависимостей членов малой группы, являю-

щихся следствием способности ими играть определенную роль  

и выполнять определенные обязанности.  

С точки зрения функциональных отношений в малой группе можно 

выделить четыре основных слоя (рис. 5.1.). 

В каждом есть управляющее звено, т. е. один или несколько человек, 

наиболее четко представляющие себе цели совместной деятельности 

и способные организовать других на их достижение.  

Другой элемент внутригрупповой структуры – сублидеры, находящие-

ся в тени, но при необходимости способные взять на себя управление 

группой, как правило – это «мозговой центр» группы. Исполнители – сле-

дующий элемент группы, это те, кто полностью поддерживает лидеров 

и выполняет основную часть совместной деятельности. Это самый много-

численный слой группы. Последний элемент группы – «аутсайдеры», 

члены группы с самым низким статусом, среди которых могут находиться 

с одной стороны, оппозиционеры лидеру, с другой стороны, «доброволь-

ные» шуты, не осознающие до конца своего места в группе. Аутсайдеры 

нужны для эмоциональной разрядки и для внутренней устойчивости 

группы (есть на ком отыграться). Необходимо заметить, что некоторые 

элементы структуры группы могут трансформироваться. Знание структу-

ры группы необходимо для того, чтобы лучше понимать роли и статусы 

членов группы, воздействовать на тех, кого группа слушается (на ядро) 

и правильно выбирать методы влияния на группу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Функциональная структура малой группы 
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Таким образом, анализ структурных характеристик состоит 

в выделении определенных систем внутригрупповых отношений, 

иерархически располагающихся в «пространстве» группового функци-

онирования, их уровневом расположении. Существует несколько уров-

ней групповой структуры.  

1. Деятельностное измерение определяется структурой функцио-

нально-ролевых взаимосвязей: 

 формально-статусный уровень организационно-штатных ролей 

дает представление о соподчиненности позиций индивидов в системе 

официальных отношений малой группы и фактически полностью за-

фиксирован в штатном расписании организации; 

 уровень реального взаимодействия позволяет определить отноше-

ния руководства (власти) – подчинения, наличие и особенности профес-

сиональных ролей и специфического делового лидерства, ролевой 

идентификации членов группы. 

2. Социометрическое измерение характеризует субординацию пози-

ций индивидов в системе внутригрупповых межличностных предпочте-

ний. Здесь анализируются отношения социально-психологической вла-

сти и лидерства, внутригрупповые и межличностные роли, система 

эмоционально-референтных предпочтений и антипатий. По сути дела, 

социометрическое измерение в значительной степени является проек-

цией неформальной структуры группы. 

Основными понятиями, обозначающими место индивида в системе 

групповой жизни с позиций социометрического измерения, являются 

понятия «статус», «позиция», «роль». Одним из элементов социометри-

ческого измерения структуры малой группы является лидерство.  

3. Коммуникативное измерение реализуется в коммуникативных се-

тях, фиксирующих соподчиненность позиций индивидов в зависимости 

от расположения последних в системах информационных потоков 

и концентрации у них той или иной информации, касающейся группы. 

Тип коммуникационной сети определяется существующими  в группе 

каналами коммуникации, под которыми понимается система межлич-

ностных связей, обеспечивающих взаимодействие и передачу информа-

ции от одних членов группы к другим. Существует два основных вида 

структур каналов внутригрупповых коммуникаций – централизованная 

и децентрализованная. 
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5.3. Характеристика основных  

социально-психологических явлений в группе 

Группа представляет собой чрезвычайно сложный организм, 

в котором люди занимают в силу специфики функционирования их ин-

дивидуально – и социально-психологических качеств разное положе-

ние; выполняют разные обязанности и испытывают в связи 

с конкретной ролью определенное отношение друг к другу. 

Малая группа как самостоятельный субъект деятельности 

и специального анализа может быть охарактеризована с точки зрения 

содержания ее психологии. Она, как и всякая другая общность людей, 

объединена единством духовной жизни и психологии, имеющим свои 

особенности, которые не сводятся к простой сумме проявлений инди-

видуально-психологических черт людей, ее составляющих, и которые 

функционируют в виде взаимоотношений (синоним: межличностные 

отношения) – субъективных связей, возникающих в результате взаи-

модействия людей и сопровождаемых различными эмоциональными 

переживаниями индивидов, в них участвующих. Взаимоотношения 

обусловливают стимулы совместной деятельности и поведения людей, 

механизмы формирования и саморазвития малой группы; групповых 

устремлений, к которым относятся цели, задачи, потребности, мотивы 

(интересы, ценности), лежащие в основе поведения и совместных уси-

лий членов малой группы. 

Формирование и развитие системы ее устремлений происходит под 

воздействием условий общественной жизни и деятельности людей; груп-

повых настроений, представляющих собой сложные эмоциональные со-

стояния, общий эмоциональный настрой членов группы, совокупность 

переживаний, овладевших в определенный период ими, которые 

в значительной степени определяют направленность, ориентацию 

и характер всех проявлений психологии группы и отдельных ее членов. 

Они усиливают чувства отдельных людей, влияют на их жизнь  

и деятельность, развитие всей группы в целом; традиций, представля-

ющих собой сложившиеся на основе длительного опыта совместной де-

ятельности ее членов и прочно укоренившиеся в их жизни нормы, пра-

вила и стереотипы поведения и действий, повседневного общения меж-

ду людьми, соблюдение которых стало потребностью каждого члена 

малой группы.  
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Психология малой группы в тот или иной промежуток времени ха-

рактеризуется определенным состоянием, настроем, своеобразной ат-

мосферой. Последние, по сути дела, и определяют эффективность  

и направленность устремлений ее членов, а также влияние группы на 

личность и в целом – на действия и поведение людей. Поскольку каж-

дая группа является живой ячейкой общественного организма, ее пси-

хологии также присущи черты и более крупных по масштабу общно-

стей (национальных, классовых, конфессиональных, профессиональ-

ных, возрастных и др.). 

Вместе с тем психология малой группы в отличие от них более спе-

цифична, что обусловлено особенностями жизнедеятельности именно 

ее членов и своеобразием их собственного взаимодействия и общения. 

Практика показывает, что знание психологического климата коллектива 

(группы) является залогом успешного руководства им. 

Взаимоотношения (межличностные отношения) в малой группе – это 

субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия ее чле-

нов и сопровождаемые различными эмоциональными переживаниями 

индивидов, в них участвующих. Система межличностных отношений 

в малой группе складывается порой стихийно и в большинстве случаев 

трудно различима, часто организационно не оформлена, особенно 

в начальный период. Между тем она чрезвычайно значима, поскольку на 

основе этих отношений формируются не только все остальные компо-

ненты психологии малой группы, но и многие элементы, их составляю-

щие: взаимные требования и нормы совместной жизни и деятельности; 

постоянные межличностные оценки, сопереживания и сочувствие; пси-

хологическое соперничество и соревнование, подражание 

и самоутверждение. Взаимоотношения в малой группе могут быть раз-

ных видов. Общественно-политические возникают и функционируют 

в процессе подготовки и проведения общественных и других мероприя-

тий. Служебные складываются в процессе совместной профессиональ-

ной деятельности при решении различного рода задач, достижении важ-

ных для ее членов целей. Внеслужебные складываются между членами 

малой группы вне их служебной (профессиональной) деятельности: 

в часы досуга, в процессе совместного отдыха и т. д. Взаимоотношения 

в малой группе должны отвечать требованиям определенных принципов. 

Принцип уважения и субординации предполагает создание таких отно-

шений, которые соответствуют нормам общественной морали 

и нравственности, традициям, установленным в интересах общения 
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и взаимодействия людей; предусматривают учет индивидуально – 

и социально-психологических особенностей всех ее членов, вниматель-

ное отношение к их интересам, склонностям и запросам. Этот же прин-

цип требует субординации  в выполнении всеми членами группы лично-

го достоинства, профессионального и социального статуса каждого че-

ловека. Принцип сплоченности предполагает формирование чувства вза-

имопомощи, поддержки, взаимодействия и взаимопонимания. Принцип 

гуманизма предполагает чуткость, отзывчивость, справедливость 

и человечность во взаимоотношениях в малой группе, которые должны 

характеризоваться доверием, искренностью, доступностью. 

Групповые устремления – это цели, задачи, потребности, мотивы 

(интересы, ценности), лежащие в основе поведения и совместных уси-

лий членов малой группы. В устремлениях членов малой группы ком-

плексно и обобщенно выражаются, прежде всего, объективно встающие 

перед ними общие для всех и индивидуальные для каждого задачи 

и цели, а также реализуются их конкретные потребности и интересы, 

отвечающие чаяниям и запросам каждого в отдельности  и всех вместе 

в целом. Устремления подобно компасу ориентируют  и ведут людей 

в определенном, постоянно выдерживаемом направлении. Через них 

периодически опосредованно контролируются промежуточные резуль-

таты их жизни и деятельности. Они в интегрированном виде непрерыв-

но регулируют совместные усилия и непосредственную активность 

членов малой группы в различных обстоятельствах и условиях объек-

тивной реальности. Цели – это наиболее значимые для группы предме-

ты, явления, задачи и объекты, достижение  и обладание которыми со-

ставляют существо ее деятельности. Цели могут быть близкими 

и дальними, общественно значимыми и важными только для конкрет-

ной группы в зависимости от того, какую значимость она им придает 

и какую роль в социальной жизни они играют. Потребности группы – 

это то, в чем она и ее члены нуждаются.  В системе совместной дея-

тельности членов малой группы устремления выполняют определенные 

функции: ценностно-нормативную, свидетельствующую о возможно-

сти групповых устремлений отражать запросы всех членов группы; ор-

ганизационно-функциональную, в ходе реализации которой групповые 

устремления в контексте средств и условий их реализации выступают 

в качестве способа организации внутри – и межгруппового взаимодей-

ствия; индивидуально-мотивационную, фиксирующую личностный 

смысл, значимость совместной деятельности для членов малой группы.  
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Групповое мнение – это совокупность оценочных суждений, 

в которых выражается общее или преобладающее отношение членов 

малой группы к определенным фактам, событиям или явлениям, имею-

щим место как внутри нее, так и за ее пределами. Оно выступает пока-

зателем развитости группы, ее сплоченности, эффективности совмест-

ных усилий ее членов, а в некоторых случаях и идеологической направ-

ленности ее психологии. 

Групповое мнение предопределяет выполнение конкретных функций: 

информационной, показывающей на каком этапе своего развития нахо-

дится малая группа, какова ее сплоченность, каков характер взаимоот-

ношений между ее членами и т. д.; функции воздействия, посредством 

которой оказывается влияние на всех членов группы в интересах сов-

местной деятельности, выработки общих мнений и суждений и т. д.; 

оценочной, с помощью которой члены группы выражают свое отноше-

ние к тем или иным событиям и явлениям, происходящим внутри малой 

группы и вне ее. Эффективность группового мнения объясняется: а) со-

четанием убеждения и психологического принуждения, в которых 

в концентрированном виде выражаются разум, чувство и воля всех чле-

нов группы (суждения и оценки здорового группового мнения вызыва-

ют у человека потребность сознательной самооценки, глубоко затраги-

вая область чувств и порождая активное его стремление к самосовер-

шенствованию); б) оперативностью в реакции на события, систематич-

ностью, гласностью и неотвратимостью оценок поступков личности со 

стороны членов группы; в) способностью ряда групповых суждений 

превращаться в оценочные стандарты  и воздействовать не только на 

сознание, но и на подсознательную сферу человеческой психики. 

В процессе своего формирования и развития групповое мнение прохо-

дит три этапа: на первом этапе члены группы непосредственно пере-

живают конкретное событие, высказывают свои личные суждения 

и отношения к нему; на втором – члены малой группы обмениваются 

своими представлениями, взглядами, оценками и чувствами, и эти от-

ношения становятся объектом группового обсуждения, превращаясь 

постепенно в общую точку зрения; на третьем этапе осуществляется 

выработка четкой и ясной групповой позиции по предмету обсуждения, 

которая принимается всеми членами группы. 

Групповые настроения – это сложные эмоциональные состояния, 

общий эмоциональный настрой членов группы, совокупность пере-

живаний, овладевших в определенный период ими, которые 
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в значительной степени определяют направленность, ориентацию  

и характер всех проявлений психологии группы и отдельных ее чле-

нов. К групповым настроениям относятся: совместные переживания 

конкретных событий, фактов; сходные эмоциональные состояния, 

овладевшие на какое-то время группой или ее частью; устойчивый 

настрой эмоций и чувств, опосредующий действия и поведение всех 

членов группы. Групповые настроения усиливают чувства отдельных 

людей, влияют на их жизнь и деятельность. Однако в отличие от 

чувств групповые настроения характеризуются большей динамично-

стью. Они возникают более стихийно и способны значительно быст-

рее чувств распространяться в группе или передаваться вне ее. 

Настроения по сравнению с чувствами значительно быстрее могут 

изменять и свою полярность.  

Традиции – это сложившиеся на основе длительного опыта совмест-

ной деятельности ее членов и прочно укоренившиеся в их жизни нор-

мы, правила и стереотипы поведения и действий, повседневного обще-

ния между людьми, соблюдение которых стало потребностью каждого 

члена малой группы. Традиции многообразны. Наряду с общими внутри 

каждой малой группы зарождается, крепнет и бытует немало специфи-

ческих традиций, имеющих большое значение для их сплочения. Дей-

ственность и живучесть традиций определяются степенью эмоциональ-

ной притягательности и внутреннего принятия их группой в целом 

и каждым ее членом в отдельности. 

5.4. Профессиональный коллектив и его психологическая 

характеристика. Групповая динамика и значимость ее учета 

в правоохранительной деятельности 

Особое качество группы, связанной общей деятельностью, есть про-

дукт развития группы. Это особое качество группы высший уровень ее 

развития, было обозначено термином «коллектив».  

Важнейшими признаками коллектива являются: социально-

позитивный характер деятельности, отвечающий потребностям обще-

ства, соответствие норм взаимоотношений, всей организации деятель-

ности внутри коллектива более широкой системе социальных отноше-

ний, развивающихся в обществе в целом; признание важнейшей роли 

совместной деятельности в качестве фактора, образующего коллектив 

и опосредствующего всю систему отношений между его членами; 

наличие добровольного характера объединения членов коллектива; це-
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лостность коллектива, которая выражается в том, что коллектив высту-

пает всегда, как некоторая система деятельности с присущей ей органи-

зацией, распределением функций, определенной структурой руковод-

ства и управления; особая форма взаимоотношений между членами 

коллектива, которая обеспечивает принцип развития личности не во-

преки, а вместе с развитием коллектива. 

Таким образом, коллектив – это общность высокого уровня разви-

тия, в которой межличностные отношения опосредованы личностно 

значимой совместной деятельностью, а содержание этой деятельности 

носит социально одобряемый характер и соответствует общечеловече-

ским ценностям. 

В коллективе проявляется ряд социально-психологических законо-

мерностей. Так, с увеличением коллектива: не уменьшается вклад, вно-

симый его членами; не снижается уровень действенной групповой эмо-

циональной идентификации; не ослабевает мотивация совместной дея-

тельности; отсутствуют резкие противоречия между индивидуальными 

и групповыми интересами; имеется положительная связь между эффек-

тивностью совместной деятельности и благоприятным психологиче-

ским климатом; создаются наилучшие возможности для процессов ин-

теграции и персонализации. 

Понятие «профессиональный или служебный коллектив» обычно 

используется для характеристики соответствующего типа объединения 

людей, которое функционирует в сферах государственной и общест-

венной безопасности, воинской деятельности, полиции, МЧС, налого-

вой полиции, таможенной службы, системы исправления наказаний, 

других структурах, занимающихся обеспечением интересов государ-

ства, охраной собственности учреждений, фирм, сохранности личного 

имущества, жизни и здоровья отдельных граждан.  

Служебные коллективы различаются по профессиональному, демо-

графическому составу, подбору и подготовке кадров, стилю руковод-

ства, характеру лидерства и степени конфликтности. Уровень развито-

сти коллектива в решающем значений предопределяет его способность 

к выполнению своих функций.  

Коллектив органа или подразделения внутренних дел, по мнению 

М. И. Марьина (2001), имеет свою специфику: руководители 

и сотрудники обязаны соблюдать субординацию, служебную дисци-

плину и уставные отношения. В уставе, приказах, распоряжениях, ин-

струкциях, положениях и других нормативных правовых актах регла-
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ментируются права и обязанности должностных лиц. Кроме того, пра-

воохранительная деятельность относится к видам общественно необхо-

димого труда, связанного с экстремальными условиями и элементами 

риска для жизни. Особенно это характерно для выполнения служебных 

задач в условиях ведения боевых действий, обеспечения режима чрез-

вычайного положения и т. д. В подобные периоды деятельность слу-

жебных коллективов сопровождается повышенными психоэмоциональ-

ными нагрузками, что непосредственно отражается на функциональном 

состоянии сотрудников и их здоровье. 

Межличностные взаимоотношения между сотрудниками коллектива 

строятся на основе формальных и неформальных связей. Формальные 

связи возникают в процессе оперативно-служебной деятельности на ос-

нове отношений власти и подчинения, определены уставом и, как прави-

ло, строго регламентированы. Наряду с официальной, т. е. с формальной 

структурой подразделения, отражающей нормативную обязательную 

сторону взаимоотношений между сотрудниками, в каждом служебном 

коллективе складывается психологическая структура неофициального 

порядка, формирующаяся как система межличностных отношений, сим-

патий и антипатий. Неформальные связи определяют более широкий 

круг общения в соответствии  с общими интересами, установками, увле-

чениями, ценностными ориентациями сотрудников.  

При более тщательном изучении нередко оказывается, что межлич-

ностные отношения в коллективе конфликтны, он дробится на изолиро-

ванные группировки, в нем нет единства мнения и т. д. В этом случае 

предстоит большая работа по организации группы, изменению межлич-

ностных отношений, воспитанию общих ценностных ориентаций, что-

бы такая группа превратилась в настоящий коллектив, учитывающий 

такие коллективно-групповые социально-психологические явления, как: 

группообразование, формирование официальных и неофициальных 

внутригрупповых структур; внутригрупповая личностно-ролевая диф-

ференциация; межличностные отношения и роли; лидерство 

и руководство; внутригрупповой контроль и реализация санкций; кон-

фликты и др.  

Одним из важнейших условий эффективности коллектива является 

совместная профессиональная деятельность, представляющая собой си-

стему групповой активности, объединяющую индивидуальные действия 

и регулируемую групповыми процессами (состояниями). 
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Можно выделить несколько групп факторов эффективности сов-

местной деятельности (первичные и вторичные, а также зависимые пе-

ременные). 

Первичные факторы (контролируются легче всего, прямое варьиро-

вание ими может привести к повышению эффективности деятельности 

без дополнительных специальных социально-психологических новов-

ведений).  

Вторичные факторы: (контролируются с помощью социально-

психологических диагностических средств и изменяются, формируются 

с помощью специальных нововведений в структуре деятельности, об-

щения и воздействия на личность).  

По мнению Р. С. Hемова (1984) – главный критерий эффективности 

группы – соблюдение норм и сверхнормативная активность  

в ценностной, профессиональной и образовательной сферах ее деятель-

ности.  

Управление коллективом предполагает практическое воздействие 

и на его параметры. Для чего необходимо, прежде всего, представлять 

динамику групповых процессов. 

Социально-психологические процессы в коллективе органов внут-

ренних дел – это процессы осуществления и регуляции группового со-

циального взаимодействия (совместной деятельности, общения  

и внутригруппового поведения личности): мотивационно-ценностный 

обмен; информационно-коммуникативные процессы; социально-

психологическая адаптация; процессы группового целеполагания; внут-

ригрупповое самоутверждение; социально-перцептивные процессы 

(межличностное восприятие); групповое принятие решения; ролевая 

идентификация; совместные исполнительные взаимовлияния; процессы 

межличностного ролевого взаимодействия и действия; лидерство; кон-

формное и отклоняющееся поведение; процессы групповой динамики; 

срабатывание и совмещение; коллективистское в деятельности; группо-

образование; самоопределение личности; руководство групповой дея-

тельностью; ролевая и микрогрупповая дифференциация группы; груп-

повое сплочение; конфликты; образование  и реализация групповых 

норм и санкций. 

Групповая сплоченность  

Сплочение малой группы – это процесс формирования такого типа 

связей и отношений между ее членами, которые позволяют достигать 

их ценностно-ориентационного единства, наилучших результатов  
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в совместной деятельности, избегать конфликтов и конфронтации. 

Сплоченность является обобщенным показателем их духовной общности 

и единства. Она выступает для членов малой группы как привлекательная 

цель и ценность, как желаемое групповое состояние. 

Сплоченность – это характеристика внутригрупповых связей, пока-

зывающая, как люди понимают цели, задачи, способы совместной дея-

тельности (и другие жизненно важные объекты), насколько они внут-

ренне принимают их и готовы отстаивать и участвовать в различных 

условиях, каким образом это влияет на отношения между ними. 

В социальной психологии не сложилось единого взгляда на сплочен-

ность группы и психологическую совместимость ее членов. До конца не-

выясненным остается также вопрос о соотношении названных феноме-

нов. Так, некоторые психологи (Я. Л. Коломинский, 1976; В. И. Паниот-

то, 1975) относят сплоченность к сугубо эмоциональным явлениям, ос-

новывающимся на притягательности группы для ее членов, количестве 

и силе взаимных позитивных установок, межличностной симпатии. Дру-

гие видят групповую сплоченность как некую результирующую сил или 

мотивов, побуждающих к сохранению членства в данной группе (Д. 

Картрайт, 1968). Третьи (А. В. Петровский, 1967) – рассматривают спло-

ченность как ценностно-ориентационное единство, т. е. как характери-

стику системы внутригрупповых связей, показывающей степень совпа-

дения оценок, установок и позиций членов группы по отношению к объ-

ектам (идеям, событиям, задачам, лицам), наиболее значимым для груп-

пы. 

Попытка выделить в целостном феномене групповой сплоченности 

«главный аспект», «ведущую сторону» объясняется, на наш взгляд, ис-

ходными методологическими позициями, конкретными целями  

и задачами того или иного исследователя. 

Односторонность, урезанность и, следовательно, неудовлетворен-

ность предлагаемых дефиниций сплоченности очевидна. Вряд ли мож-

но считать сплоченной группу, члены которой имеют тотальное сход-

ство взглядов на цели, задачи, способы совместной деятельности, но 

испытывают антипатии, неприязнь друг к другу. Трудно назвать спло-

ченной и такую группу, в которой индивиды, испытывая взаимные 

симпатии, существенно различаются взглядами на значимые для сов-

местной жизни и деятельности объекты. Само разделение эмоциональ-

ного и ценностно-ориентационного аспектов взаимоотношений  

в группе вряд ли можно считать правомерным. В свою очередь, наличие 
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или отсутствие последних существенно влияет на межличностные эмо-

циональные отношения. Так же сложно отнести группу к числу спло-

ченных, если ее члены, испытывая взаимную притягательность  и имея 

сходные ценностные ориентации, в сложных условиях деятельности 

«разбегаются», чтобы «пережить» неудачи поодиночке, оказываются 

неспособными создать единое волевое усилие для преодоления воз-

никших препятствий. 

Понятие групповой сплоченности основано на признании важности 

эмоциональной стороны взаимоотношений в малой группе.  В процессе 

развития группы может увеличиваться ее сплоченность, что приводит к 

сохранению группового членства, что проявляется,  в частности, 

в уменьшении числа уходов из группы; усилению влияния, оказываемо-

го группой на своих членов (более заметными становятся проявления 

феномена конформного поведения); возрастанию участия в жизни 

группы, то есть большая включенность индивидов  в групповую дея-

тельность; росту индивидуальной адаптации к группе  и переживанию 

чувства личной безопасности (в значительной мере благодаря так назы-

ваемому квазитерапевтическому эффекту, выражающемуся в росте са-

мооценки и снижении тревожности членов малой группы). 

Рост сплоченности группы сам по себе не обязательно увеличивает 

(или снижает) ее продуктивность. Как минимум, два фактора способны 

существенно повлиять на взаимосвязь этих переменных: принятые 

в группе нормы и мотивация к групповой деятельности. 

Выявлено влияние межгруппового конфликта на рост внутригруп-

повой сплоченности. При этом ведущим фактором роста внутригруппо-

вой сплоченности в ситуации межгруппового конфликта является ха-

рактер взаимозависимости, существующей между участниками  

и группой, выражающийся в восприятии индивидами своей группы как 

единого целого, в переживании общности «групповой судьбы», своеоб-

разии внутригрупповых контактов, особенностях установок  

в отношении аутгруппы, а также в оценке возможных ингрупповых по-

следствий межгрупповых акций. 

Групповая совместимость 

Важным социально-психологическим показателем сплоченности 

подразделения ОВД выступает групповая совместимость, в структуре 

которой выделяют три уровня: низший, средний и высший. 

Групповая совместимость отражает возможность бесконфликтного 

общения и согласованного взаимодействия полицейских в условиях 
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совместной деятельности. 

Наиболее четкая оценка соотношению сплоченности и совмес-

тимости дана Г. М. Андреевой (2009): совместимость членов группы 

означает, что данный состав группы возможен для выполнения группой 

ее функций, члены группы могут взаимодействовать. Сплоченность 

группы означает, что состав группы не просто возможен, а он целесо-

образно объединен и в ней достигнута особая степень развития отноше-

ний, при которой все разделяют цели групповой деятельности  

и связанные с ней ценности. 

Роль сплоченности в деятельности органов внутренних дел чрезвы-

чайно велика. Без согласованных совместных усилий сотрудников не-

возможно качественно решать задачи, стоящие перед правоохранитель-

ными органами. В свою очередь сплоченность не может быть достигнута 

при отсутствии психологической совместимости полицейских. 

Вот почему важной задачей является формирование сплоченных 

подразделений ОВД, постоянное отслеживание (мониторинг) динамики 

процессов интеграции и дифференциации в них, принятия своевремен-

ных корректирующих мер при обнаружении дезинтеграционных явле-

ний в коллективах. 

Принятие решений 

В своей жизнедеятельности группа постоянно сталкивается 

с ситуациями, требующими обсуждения с целью прояснения позиций ее 

членов, оценки различных ситуаций, поиска возможных путей выхода 

из них, выработки единой точки зрения. Совокупность всех перечис-

ленных действий составляет процесс принятия группового решения.  

Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор цели 

и средств ее достижения в альтернативных, проблемных ситуациях. При 

этом существенна информационная подготовка принятия решения, сво-

бодная групповая дискуссия, позволяющая сопоставить различные пози-

ции, увидеть проблему с различных сторон, уточнить позиции отдель-

ных членов группы. Все это содействует принятию такого решения, ко-

торое может в дальнейшем выступить в качестве групповой нормы. 

Происходит групповая нормализация – возникает общепринятая усред-

ненная норма поведения. Если же в результате групповой дискуссии 

мнения расходятся, возникает групповая поляризация. Величина группо-

вой поляризации тем больше, чем больше смещены предпочтения от-

дельных членов группы от средних значений.  
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Может возникнуть и феномен «сдвига к риску» – возрастание риско-

ванности суждений в ходе групповой дискуссии, т. е. групповое реше-

ние является более рискованным, чем решение, принимаемое индиви-

дуально. Пока в группе преобладают нормативные отношения, она 

сглаживает экстремистские настроения своих членов и принимает более 

взвешенные решения; когда же начинают преобладать свойства толпы, 

мышление радикализируется. 

Одна из главных задач руководителя – мобилизация группы на при-

нятие взвешенных оптимальных решений. 

Групповое давление в малой группе 

Нормы и ценности группы должны принимать и соблюдать все. Ес-

ли этого не происходит, на тех, кто им не подчиняется, оказывается 

психологическое и иное воздействие, которое проявляется как группо-

вое давление. 

Феномен вынужденного принятия человеком норм и ценностей 

группы под угрозой потери этой группы или своего устойчивого поло-

жения в ней, получил название конформизма, и рассматривается сего-

дня как один из важнейших механизмов поддержания целостности 

группы, единства ее ценностей и целей. 

Конформизм – это подчинение суждения или действия индивида 

групповому давлению, возникающее из конфликта между его собствен-

ным мнением и мнением группы. То есть человек демонстрирует кон-

формное поведение в ситуации, когда предпочитает выбрать мнение 

группы в ущерб своему собственному. Важно подчеркнуть, что  

с социально-психологической точки зрения интересны лишь те случаи, 

когда такой выбор делается человеком осознанно, он действительно 

убеждает себя в необходимости выбрать точку зрения группы, а не де-

монстрирует лживое, циничное поведение. Для того, чтобы эти два явле-

ния не объединялись в одно, принято говорить о конформности как о 

черте личности, склонности индивида разрешать конфликт в пользу 

группы и о конформизме как о социальном приспособленчестве.  

Отмечают как положительное, так и отрицательное значение кон-

формизма. 

Положительное значение конформизма состоит в том, что он высту-

пает, во-первых, как механизм сплочения человеческих групп, а значит 

и сплочения человеческого общества; во-вторых, как механизм переда-
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чи социального наследства, культуры, традиций, социальных установок, 

социальных образцов поведения. 

Отрицательное значение конформизма состоит в том, что человек 

теряет свое «Я» в соответствии с тем, «куда подует ветер». Он следует 

как «флюгер» за групповым мнением, не имея собственных взглядов, 

выступая марионеткой в чужих руках. В результате индивид превраща-

ется в конъюнктурного приспособленца, не стремящегося к самореали-

зации, способного выполнить любой, в том числе и преступный, приказ. 

По мнению западных психологов, многие советские люди сформирова-

ны в направлении такого повышенного конформизма.  

В коллективе существует еще одна специфическая возможность по-

ведения – самоопределение личности. Самоопределение – это избира-

тельное отношение к любым влияниям собственной группы, которое 

принимается или отвергается в зависимости от того, соответствует ли 

оно убеждениям личности, целям и задачам содержания деятельности 

группы. 

Самоопределение, в отличие от нонконформизма – это не реактив-

ное сопротивление, а избирательное отношение. Самоопределяющаяся 

личность не просто против, а избирательно относится к воздействиям 

конкретной общности, принимая одно и отвергая другое в зависимости 

от опосредующих факторов, оценок, убеждений, идей. 

Руководство и лидерство в группе 

Социальная власть в группе, реализуемая через актуальное или по-

тенциальное право на влияние со стороны определенных членов группы, 

может осуществляться в различных формах, среди которых наиболее 

изучены феномены лидерства и руководства. Оба феномена являются 

проявлениями процесса влияния, однако, имеют различную природу: ру-

ководство – это влияние социально зафиксированной формальной при-

роды, лидерство подразумевает спонтанно возникающее внутри группы 

психологическое влияние одного члена группы на других. Необходи-

мость социального управления группой через различные феномены меж-

личностного влияния очевидна. Группа представляет собой чрезвычайно 

сложный организм, активность которого разворачивается одновременно 

во многих направлениях и требует особых стараний по сохранению це-

ленаправленности групповых усилий, объединения индивидуальных ак-

тивностей в единое целое. Функция социального управления 
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и реализуется через феномены лидерства и руководства. Остановимся на 

характеристике каждого из них. 

Лидерство – процесс, посредством которого определенные члены 

группы мотивируют и ведут за собой группу. 

Лидером является такой член малой группы, который выдвигается 

в результате взаимодействия членов группы для организации группы 

при решении конкретной задачи. Он демонстрирует более высокий, чем 

другие члены группы, уровень активности, принимая на себя опреде-

ленные функции. Остальные члены группы принимают лидерство, то 

есть строят с лидером такие отношения, которые предполагают, что он 

будет вести, а они будут ведомыми.  

Лидерство – это групповое явление: лидер немыслим в одиночку, он 

всегда дан как элемент групповой структуры, а лидерство есть система 

отношений в этой структуре. Поэтому феномен лидерства относится к 

динамическим процессам малой группы.  

В социальной психологии давно возникал вопрос о природе явления 

лидерства, о причинах его происхождения, на который пытались отве-

тить три основных теоретических подхода: «теория черт» – лидером 

может быть лишь тот человек, который обладает определенным набо-

ром личностных качеств, определенных психологических черт, среди 

которых инициативность, общительность, чувство юмора, энтузиазм, 

уверенность и др.; «ситуационная теория лидерства» – лидер лучше 

других может актуализировать в конкретной ситуации присущую ему 

черту (наличие которой в принципе не отрицается и у других лиц); 

«синтетическая теория лидерства» – во главу ставятся не просто ситуа-

ции, а конкретные задачи групповой деятельности, в которых опреде-

ленные члены группы могут продемонстрировать свою способность ор-

ганизовать группу для решения этих задач. Отличие лидера – наличие 

более высокого уровня влияния. 

Истина посередине: лидером может быть человек, обладающий 

определенными чертами характера, умеющий использовать их 

в конкретной ситуации и, безусловно, имеющий влияние на других чле-

нов группы.  

Таким образом, лидерство – это возможность оказывать влияние на 

других или способность воздействовать без использования силовых ме-

тодов для достижения общих либо личных целей. 
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Что касается руководства, то это возможность оказывать влияние на 

других с применением силы, принуждения, давления, обусловленной 

положением в организации (должность, позиция) или официальными 

полномочиями. Должность формально создает для руководителя необ-

ходимые предпосылки быть лидером коллектива, но автоматически та-

ковым его не делает. Руководитель – это человек, который направляет 

работу других и несет персональную ответственность за ее результаты. 

Свое взаимодействие с подчиненными он строит больше на фактах и 

в рамках установленных целей. 

Основные различия руководства и лидерства. 

Руководство имеет место в системе формальных (или официальных) 

отношений, а лидерство – порождение системы неформальных (неофи-

циальных) отношений. 

Руководство имеет социальную по своей сущности природу, а ли-

дерство – психологическую. 

Лидер может быть руководителем и тогда это формальное лидер-

ство, а может им и не являться и иметь неформальную основу, то есть 

такой человек будет неформальным лидером. 

Руководитель может быть лидером, а может и не быть, и тогда эф-

фективность управления снижается. 

Руководитель определяет как, какими способами нужно достигать 

поставленные, как правило, другими людьми цели, организует 

и направляет работу подчиненных в соответствии с планами, занимая 

при этом пассивную позицию. Свое взаимодействие с окружающими он 

строит на основе четкой регламентации прав и обязанностей, старается 

не выходить за их рамки, стремится к определенному порядку  

и дисциплине. В противоположность этому – лидер реализует функции, 

ожидаемые коллективом и самостоятельно определяет его цели. 

Лидер не управляет, не командует, а ведет за собой остальных, а те 

выступают по отношению к нему не подчиненными, а последователями. 

Руководителю люди обязаны подчиняться, за что и получают возна-

граждение или наказание. 

В отличие от руководителя, лидер не контролирует окружающих, а 

строит отношения с ними на основе доверия. 

Основные сходства руководства и лидерства. 

Руководитель может быть лидером, также как и лидер может быть 

руководителем. 
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И руководитель, и лидер имеют власть, хотя характер этой власти 

разный (личностный и организационный). 

И руководитель, и лидер влияют на окружающих, разница этих вли-

яний в целях (личные цели или цели организации) и способах осу-

ществления этого влияния. 

Традиционно принято различать четыре основных стиля лидерства: 

 авторитарный, который характеризуется выраженной властностью 

лидера, директивностью его действий, единоначалием в принятии реше-

ний, систематическим контролем за действиями подчиненных; 

 при демократическом стиле лидер обращается к мнению зависи-

мых от него людей, советуется с ними, привлекает их к выработке  

и принятию решений, к сотрудничеству в управлении группой, такой 

лидер особенно ценит самостоятельных и инициативных подчиненных, 

творчески подходит к работе, он уделяет большое внимание не только 

деловым, но и личным взаимоотношениям в группе; 

 либеральный лидер фактически уходит от своих обязанностей по 

руководству группой и ведет себя как номинальный лидер. 

Поначалу считалось, что наилучший стиль лидерства – демократи-

ческий, т. к. в группе создается самая благоприятная атмосфера для 

творческой работы, этот стиль способствует решению группой наибо-

лее сложных задач. Но нередко предпочтительнее оказывается автори-

тарный стиль лидерства или либеральный стиль. Поэтому на практике 

самым удачным является не какой-либо из перечисленных стилей, а 

комбинированный, смешанный стиль лидерства, при котором лидер, 

умея вести себя по-разному, гибко меняет стиль своего поведения 

в зависимости от сложившейся в группе обстановки. 

Таким образом, руководство – это процесс управления группой, 

осуществляемый руководителем как посредником между социальной 

властью (государством) и членами общности на основе правовых пол-

номочий и норм, данных ему. Лидерство же – это процесс межличност-

ного влияния. Лидера порождает структура и характер взаимоотноше-

ний в каждой конкретной группе.  

5.5. Психология преступной группы 

С позиции социальной психологии преступная группа это, прежде 

всего, малая неформальная группа. Некоторые ученые, например Н. Г. 

Угрехелидзе, отмечают, что из-за отсутствия личных контактов между 
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некоторыми участниками организованной группы ее нельзя отнести к 

неформальным группам1.  

Между тем, мы полагаем, что отсутствие личных контактов между 

всеми членами группы не является причиной, не позволяющей рассмат-

ривать ее как малую неформальную группу, поскольку это не препятству-

ет созданию специфической групповой атмосферы. Отсутствие личных 

контактов и прямого общения между рядом членов преступной группы 

компенсируется наличием «цепных» информационных контактов, кото-

рые служат каналами передачи сформированных ядром группы об-

щегрупповых норм поведения, взглядов, традиций и т. д. 

Кроме того, не только наличие групповой атмосферы позволяет рас-

сматривать преступную группу как малую неформальную группу. От-

сутствие межличностных отношений между рядом членов преступной 

группы, основанных на эмоциональных личных связях, не отменяет 

группового характера преступной деятельности, что тоже позволяет 

считать ее малой неформальной группой. Подлинное единство 

в преступных группах обеспечено не за счет межличностных отноше-

ний, основанных на эмоциональной близости, а самим фактом соуча-

стия членов группы в преступной деятельности, идентичным отноше-

нием к этой деятельности и деловым взаимодействием между всеми 

членами преступной группы. Именно эти «деловые» отношения стано-

вятся базовыми при определении преступной группы как малой нефор-

мальной группы. 

При описании характеристики преступной группы важно подчерк-

нуть ее антисоциальную, антиобщественную направленность, которую 

В. Н. Кудрявцев называет «психологией индивидуализма и эгоизма».  

«Главное содержание такой психологии, – пишет он, – узкий личный 

интерес, который в различных случаях, а также в зависимости от осо-

бенностей личности, превращается в антиобщественную ориентацию 

трех основных типов: корыстную, насильственную (агрессивную) 

и социально пассивную»2.  

Любая социальная группа (и преступная в том числе) – это, прежде 

всего, объединение совместно действующих людей, где каждый участ-

                                       
1
 Угрехелидзе Н. Г., Криминологическая характеристика соучастия в преступлении 

Тбилиси, 1975. 
2
 Кудрявцев В. П. Причины правонарушений. М., 1976.  
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ник вносит свой личный вклад в это сообща совершаемое деяние  

в соответствии с координацией и согласно распределению ролей. 

Поэтому наиболее удачным является следующее определение пре-

ступной группы. 

Преступная группа – это малая неформальная группа антиобще-

ственно направленных людей, организованных определенным образом 

и составляющих единый субъект деятельности, объединяющихся на ос-

нове совершения общественно опасных, противоправных действий 

и стремящихся к достижению общей цели. 

Преступления, совершаемые преступными группами, значительно 

более общественно опасны. Их общественная опасность возрастает  

в результате того, что: 

1) группа дает человеку чувство уверенности и защищенности. 

Происходит разделение ответственности за совершаемое преступное 

деяние. Члены преступных групп оказывают друг другу психологиче-

скую поддержку, что приводит к стиранию границ личной ответствен-

ности: «Я» растворяется в «МЫ» и это способствует присоединению 

индивида к принятию коллективного решения о совершении более тяж-

кого преступления;  

2) группа имеет возможность применения таких способов соверше-

ния преступления, которые невозможно использовать в одиночку;  

3) группа является «школой» передачи преступного опыта: если им 

владеет хоть один член группы, то процесс криминализации личности, 

вступившей в данную группу идет значительно быстрее. Групповой 

преступный опыт проявляется в виде определенной совокупности зна-

ний, умений и навыков преступной деятельности: 

 высокий уровень владения предметами совершения преступления 

(отмычки, оружие, и др.); 

 оптимальное распределение ролей при совершении преступления;  

 хорошо организованный сбыт похищенных ценностей;  

 умелое использование различных уловок и приемов для противо-

действия расследованию и раскрытию группового преступления, выяв-

лению настоящей роли каждого участника;  

4) преступная группа способна нанести гораздо больший суммарный 

ущерб от совершенного ею преступления: нанести потерпевшему 

больше телесных повреждений, похитить больше имущества и т. п.;  
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5) групповая преступная деятельность может происходить одновре-

менно в разных местах (участники группы могут разделить объекты 

преступных посягательств и действовать самостоятельно). 

Важным элементом психолого-криминалистической характеристики 

преступной группы выступает ее социально-демографическая характе-

ристика, отражающая следующие параметры группы: 

В зависимости от численного состава преступной группы, различа-

ются малые группы (2–3 человека), средние (4–9 человек) и большие 

(свыше 10 человек). 

1. По возрастному параметру: преступные группы несовершенно-

летних, молодежные, взрослые и смешанные преступные группы. 

2. По половому признаку: мужские группы, женские и смешанные 

преступные группы. 

3. По преступному опыту ее членов: ранее не судимые; рецидиви-

сты; смешанные (среди участников есть как лица, ранее привлекавшие-

ся к уголовной ответственности, так и впервые совершающие преступ-

ления).  

При этом интересно замечание Р. А. Каледина о том, что групповая 

преступная деятельность, представляющая собой качественно иное явле-

ние, чем деятельность в одиночку, порождает явление «группового опыта 

как продукта совместной преступной деятельности»1. 

Общее и особенное в формировании и функционировании разных 

типов и видов преступных групп. 

Представление о закономерностях процессов формирования  

и функционирования преступных групп расширяет возможности позна-

ния психологических механизмов, определяющих поведение людей 

в конкретных преступных группах, способствует выявлению целей 

и интересов каждого члена преступной группы, прогнозированию его 

поведения в критических моментах, таких как разоблачение группы, 

арест и привлечение к уголовной ответственности ее членов. 

Формирование и функционирование всех типов и видов преступных 

групп подчинено неким общим закономерностям, но вместе с тем про-

являются и особенности, обусловленные типом и видом конкретной 

преступной группы, своеобразием ее состава, социально-

                                       
1
 Каледин Р. А. Тактика следственных действий по делам о групповых преступлени-

ях несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. С. 14. 
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демографическими характеристиками, целями преступной деятельно-

сти, сферами функционирования и прочими обстоятельствами. 

Общие закономерности формирования и функционирования пре-

ступных групп проявляются: 

 в добровольности объединения их членов;  

 в цели объединения, которой становится совместная преступная 

деятельность;  

 в динамике развития преступных групп (от простых объединений 

до более высокого уровня организации преступной деятельности);  

 постепенное расширение сферы влияния группы в преступной 

среде, увеличение количества и тяжести совершаемых преступлений;  

 в наличии лидера, а также внутренней психологической 

и функциональной структур, развивающихся в процессе функциониро-

вания группы;  

 в тенденции к постепенной трансформации эмоциональных отно-

шений в сугубо деловые, основанные лишь на достижении совместных 

целей преступной деятельности. 

Добровольность вступления в преступную группу ее участников 

несомненна даже в том случае, когда отдельные лица «втянуты» в нее 

более авторитетными и/или старшими преступниками, так как решение 

о своем участии в преступной деятельности, в конечном счете, они при-

нимают сами.  

Психологическими основами объединения отдельных лиц в преступ-

ные группы являются их «похожесть» в таких характеристиках как: 

 одинаковая антиобщественная направленность; 

 низкий уровень духовно-нравственного развития; 

 нежелание работать и заниматься какой-либо общественно-

полезной и социально одобряемой деятельностью (служить в армии, за-

ниматься волонтерством, участвовать в патриотических мероприятиях 

и т. д.); 

 маргинальность и эгоистическо-гедонистические устремления. 

Что же является причинами объединения асоциальных личностей  

в преступные группы? 

Любую социально одобряемую деятельность легче выполнять сооб-

ща – это бесспорный факт и общая причина объединения людей  

в группы. 



194 

Эта же причина лежит и в основе объединения для осуществления 

преступной деятельности, направленной против значительно большего 

социума – общества в целом, и поэтому требующей от членов преступ-

ных групп особенных индивидуально-психологических и психо-

физиологических качеств: жестокости, агрессивности, стрессоустойчи-

вости основанных на деформации потребностно-мотивационной сферы 

и некоторых психических аномалиях. 

Возникающая обстановка эмоциональной общности с подобными себе 

способствует сплочению участников преступной группы и позволяет лег-

че решиться на совершение преступного деяния, так как они стимулиру-

ют, подталкивают друг друга на принятие такого решения.  

Именно совместная преступная деятельность является движущей 

силой, обеспечивающей психологическое развитие группы. 

Уверенность в своей безнаказанности, возникающая в случае, когда 

группа остается неразоблаченной в течение длительного времени, вы-

ступает стимулом к совершению новых более жестоких и дерзких пре-

ступлений. 

Следующая общая закономерность формирования и функци-

онирования преступных групп – это постоянное их поступательное 

движение от простых преступных объединений (типа случайных групп) 

до групп более высокого уровня (ОПГ и преступных организаций), 

расширяющих сферы своей преступной деятельности в пространстве 

и во времени, постоянно увеличивающих количество совершаемых пре-

ступлений, переходя ко все более тяжким преступлениям. 

Случайная группа включает людей, случайно или ситуативно объ-

единившихся для совершения группового преступления. Если она про-

должает противоправную деятельность, становясь более организован-

ной и устойчивой, то ее относят к преступной группе типа дружеской 

компании. Преступная организация – это организованная преступная 

группа, отличающаяся высоким уровнем организованности, сплочения, 

надежными способами совершения и сокрытия преступления, а непо-

средственное общение между ее членами часто заменяется информаци-

онными и деятельностными контактами, взаимоотношения приобрета-

ют характер «делового» взаимодействия.  

А. И. Гуров выделяет восемь признаков преступной организации: 

наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денеж-

ных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью; офици-
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альная «крыша» в виде зарегистрированных  фондов, совместных пред-

приятий, кооперативов, ресторанов, казино, кафе и т. д.; коллегиальный 

орган руководства, при котором управление организацией осуществля-

ется группой лиц, имеющих почти равное положение; устав в форме 

определенных правил поведения, традиций, «законов»  и санкций за их 

нарушение; функционально-иерархическая система – разделение орга-

низации на составные группы, межрегиональные связи, телохранителей, 

информационную службу, «контролеров» и т. п.; специфическая языко-

во-понятийная система, которая включает уголовный жаргон, особен-

ности письменной и устной речи (клички и т. д.); информационная база 

(сбор разного рода сведений, разведка  и контрразведка); наличие своих 

людей в органах власти, в судебной  и правоохранительной системах.  

В преступной группе существует система норм поведения, которой 

должны придерживаться все участники совместной преступной деятель-

ности. Проведенное исследование (М. А. Дацюк) показало, что мотивы 

участия в групповой преступной деятельности следующие: «одному со-

вершить преступление невозможно», возможно, но опасно, «группой 

безопаснее, больше уверенности», «группой как-то смелее», «группой 

безопаснее, чувствуешь друг друга», «совершать преступление в группе 

и безопаснее и интереснее», «чувствуешь поддержку друг друга» и т. д. 

Уровень внугригрупповой конфликтности в преступных группах доста-

точно высок. Конфликты порой обостряются до уровня смены лидера, 

переходят в острые столкновения, в том числе с применением силовых 

средств. Моментом психологии преступных групп является распределе-

ние внутригрупповых статусов и ролей, начиная от лидеров, авторитетов 

и заканчивая рядовыми исполнителями преступных акций. Статус члена 

группы зависит от знания криминальных (воровских) законов 

и традиций, неуклонного следования в своем поведении этим законам, 

преступного опыта, времени и частоты отбывания наказания в местах 

лишения свободы, индивидуально-психологических особенностей (ин-

теллекта, организаторских способностей, сильной воли, физической си-

лы, преступной квалификации и т. п.). Межличностное восприятие 

в преступных группах отражает особенности статусов участников груп-

повой преступной деятельности. 

Установлено, что существуют особые психологические механизмы 

восходящего и нисходящего восприятия. Проявляется это в том, что 

преступники, находящиеся на более низких уровнях внутригрупповой 
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иерархии как бы делегируют при восприятии своих лидеров 

и авторитетов им такие личностные качества как сообразительность, 

смелость, справедливость, знание жизни и т. д. Наряду с этим восприя-

тие по нисходящей ветви основывается на оценке лидерами иных чле-

нов группы, в основном, как носителей определенных ролевых качеств 

(«боец», исполнитель, «киллер» и т. д.).  

Психологические особенности   

и структура примитивной (преступной) группы 

Примитивная группа – это стихийно складывающееся образование, 

базирующееся на наиболее низменных побуждениях членов данной 

группы. Она может сформироваться практически из любой социальной 

структуры, ее отличительная черта – жесткая иерархия. 

Чем более социально опасны цели и действия группы, тем более диф-

ференцированы роли и функции членов группы: главарь обычно имеет 

наиболее стойкую антиобщественную ориентацию, он объединяет вокруг 

себя ядро из наиболее деморализованных членов группы, ее «верхушку», 

которая организует преступную деятельность всей группы, пользуется 

преимущественным правом присвоения любых благ и правом безнаказан-

ной агрессии. Это не обязательно самый сильный. Он самый властный, 

смелый, хитрый и жестокий человек; авторитет – второй по рангу, «моз-

говой центр» группы. Смелостью  и решительностью уступает главарю, 

но значительно превосходит его в интеллекте. Основная функция в группе 

– советник главаря, параллельно – хранитель и распространитель «черной 

романтики»; подхалим – основная функция (о которой он сам не подозре-

вает) – вызывать на себя неприязнь всей группы. Наказывая подхалима, 

главарь демонстрирует группе свою «справедливость», снимая тем самым 

внутригрупповое напряжение; «марионетка» – функция в группе – демон-

страция всем остальным «эталонного» поведения в отношении главаря, 

исполнение его поручений; «шут» – располагает правом публичной 

насмешки над всеми членами группы, включая главаря. Насмешка – регу-

лятор эмоционального состояния группы. В интеллектуальном отноше-

нии «шут» занимает одно из главных мест в группе, пользуется защитой 

главаря, никто не имеет права трогать шута, т. к. одной из его функций 

является выявление отношения членов группы, их настроения; недоволь-

ный – действующая оппозиция главарю, обязательно необходим: во-

первых, его можно столкнуть с другим недовольным и тем самым пода-
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вить бунт в зародыше. Во-вторых, над ним можно устраивать «показа-

тельную порку» на страх всем остальным; исполнители («мужики») вы-

полняют всю работу, на них держится все существование группы; заби-

тые (аутсайдеры) не пользуется никакими правами. Функция в группе – 

объект проявления общегрупповой агрессии. В число «забитых» входят 

либо самые тупые и трусливые, либо бывшие недовольные. Перемещение 

в рангах идет вертикально, так как существует строгая вертикальная 

иерархия (рис. 5.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.3. Структура примитивной группы 

В примитивной группе действуют довольно жесткие правила, кото-

рым подчиняются все ее члены:  

 правило круговой поруки – начальный (цементирующий) этап 

функционирования примитивной группы – преступление, в котором 

участвуют все члены;  

 правило амбиции – «Я и моя группа самые лучшие во всем мире. 

Кто в этом сомневается – враг»;  

 правило унижения – «Если кто-то демонстрирует свое превосход-

ство в чем-либо, то он меня унижает, а значит, он – враг»;  

 правило рангового соответствия – субъект, занимающий высокое 

ранговое место в группе, обязан демонстрировать свое превосходство 

тем, кто ниже его;  

ГЛАВАРЬ 

«АВТОРИТЕТ» 
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«Марионетка»  Шут  
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 правило отпора – если кто-то пытается на глазах других проде-

монстрировать свое превосходство над субъектом, тот обязан немед-

ленно дать самый решительный отпор обидчику. В противном случае 

каждый член группы будет считать возможным и необходимым унизить 

данного субъекта;  

 правило силы – если есть возможность безнаказанно продемон-

стрировать свое превосходство, это надо делать обязательно;  

 правило гонения – субъект, который демонстрирует свои особые 

дарования, но лишен силы, становится гонимым;  

 правило «козла отпущения» – в случае нарастания напряжения  

в группе, неудачи в действиях главарь объявляет виновником отдельно-

го члена группы, как правило, недовольного. На нем могут и должны 

«отыграться» все члены группы, включая забитых;  

 правило отвода агрессии от себя – участвуя в групповом гонении 

жертвы, субъект демонстрирует свою солидарность с группой, отводя 

от себя агрессию;  

 правило незаинтересованности – проявляя на глазах других инте-

рес к чему-либо или к кому-либо, субъект «роняет достоинство», «уни-

жает себя»;  

– «правило послабления» – если субъект высокого ранга позволяет ни-

жестоящему минимальные проявления амбиции, он «теряет авторитет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.4. Правила жизни примитивной (преступной) группы 
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Формированию несовершеннолетних и молодежных преступных 

групп, по мнению экспертов, почти всегда предшествует стихийное 

возникновение досуговых групп, которые впоследствии ряда негатив-

ных факторов (отсутствие полезных занятий, безнадзорность, запущен-

ность воспитательной работы, отрицательное влияние старших и др.) 

перерастают в криминогенные, а далее и в преступные группы. 

Появляясь как асоциальные группы несовершеннолетних 

с девиантным и делинквентным поведением, они вначале совершают 

мелкие правонарушения, затем переходят к совершению все более тяж-

ких преступлений.  

Возникновения таких антиобщественных групп несовершеннолет-

них и молодежи обусловлено ограниченностью интересов при совмест-

ном проведении досуга, примитивностью потребностей и способов их 

удовлетворения, неумением организовать свое свободное время  

и другими социально-психологическими условиями.  

Как следствие: за отсутствием полезных занятий, узостью интересов, 

неуважением к окружающим, в возникшей антиобщественной группе 

постепенно налаживаются особые межличностные отношения 

и зарождается специфическая групповая психология, где возрастные 

особенности, свойственные юности и молодости, приобретают уродли-

вые формы: повышенная эмоциональность проявляется 

в несдержанности и разболтанности; стремление к самоутверждению – 

в цинизме, грубости, нигилизме; отсутствие трудовых умений 

и навыков – в пренебрежительном отношении к труду других и т. д. 

Антисоциальные группы несовершеннолетних объединяются обыч-

но на основе эмоциональных связей и взаимных симпатий, поэтому 

очевидно, что такие группы возникают из обычных личных контактов.  

Известно, что объединение в группы несовершеннолетних – это 

часть процесса их социализации, в котором происходит самоутвержде-

ние личности в общении с ровесниками. В процессе этого общения 

и возникают такие групповые феномены как мнения, традиции, обычаи 

инициации, и др. 

Однако только в антисоциальных группах несовершеннолетних об-

щение впоследствии приводит к групповым правонарушениям  

и совершению преступлений. Несовершеннолетние, не способные про-

являть и утверждать себя в группах, деятельность которых является со-

циально полезной и одобряемой, как правило, находят возможности для 

самореализации в антиобщественных группах.  
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На сегодняшний день это является огромной социальной проблемой. 

Практически все сферы молодежного и подросткового досуга стали 

платными и дорогостоящими. Спортивные секции, музыкальные 

и художественные школы, клубы по интересам и т. д. требуют серьез-

ных материальных вложений. Поэтому дети из малоимущих  

и неблагополучных семей оказываются лишенными возможности этого 

«социального лифта» нормальной социализации и становления просо-

циальной, правопослушной личности.  

В результате в преступных группах несовершеннолетних оказыва-

ются те, у кого не сложились контакты со сверстниками в местах учебы 

или работы, были конфликты в школе, в семье, неприятности на произ-

водстве. 

Так, по статистике, 75 % несовершеннолетних, совершивших груп-

повые преступления, имели большие проблемы в учебе, 40 % работаю-

щих на производстве молодых людей нарушали трудовою дисциплину, 

37 % уже были судимы или совершали различные проступки 

и правонарушения.  

Преступная группа, в которую попал несовершеннолетний, активно 

приобщая его к совершению правонарушений, подвергает его быстрому 

процессу криминального «воспитания». 

Процесс перерастания антиосоциальных групп в преступные сопро-

вождается важными изменениями: 

увеличением количества участников; 

возрастанием доли лиц с более отрицательными социально-

нравственными характеристиками (неработающие, ранее судимые, со-

циально неустроенные и т. д.);  

в составе группы, становящемся все более разнородным, из числа 

лиц с особо отрицательной направленностью формируется ядро 

с антиобщественной преступной направленностью, выдвигается лидер, 

обладающий самыми ярко выраженными преступными наклонностями 

и характеристиками. 

Психология организованной преступности 

Борьба с организованной групповой преступностью является одной 

из актуальных проблем современного российского общества. В чем 

опасность преступных сообществ: групповые усилия всегда более эф-

фективны, выше и «групповые доходы»; быстрее осуществляется пере-

дача преступного опыта и происходит «профессионализация»; возрас-
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тает возможность сокрытия преступлений; укрепляется ощущение пси-

хологической поддержки; расширяется сфера преступной деятельности 

как в пространстве, так и во времени. Понимание социально-

психологических особенностей, как считает В. В. Романов, возникнове-

ние и функционирование различных преступных групп (группировок), 

сообществ (преступных организаций), объединений преступных групп, 

созданных для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, внут-

ригрупповых динамических процессов, происходящих в них, правиль-

ная психолого-правовая оценка их преступной деятельности являются 

необходимыми условиями разработки наиболее эффективных приемов 

и методов борьбы с ними.  

Сплоченные организованные преступные группы – это объединения 

преступников на основе умышленного совершения преступных деяний, 

где присутствует статусная иерархия и жесткая структура, т. к. состав 

участников может доходить до нескольких десятков человек. Для них 

характерно то, что тщательной подготовкой и планированием преступ-

лений занимаются главарь (лидер) и руководящее ядро, которыми рас-

пределяются роли среди соучастников, ведется разноплановый сбор 

информации и оснащение техникой и т. д. В зависимости от характера 

преступной деятельности группа делится на несколько звеньев, обеспе-

чивающих ее жизнедеятельность: разведчики, боевики, группы прикры-

тия и пр. В своей преступной деятельности члены данного образования 

руководствуются ярко выраженной криминальной идеей, традициями 

и обычаями, а поэтому у таких групп, как правило, отсутствуют кор-

румпированные связи и тесное взаимодействие с органами и предста-

вителями власти. Главарь осуществляет при поддержке руководящего 

ядра жестокое подавление любого инакомыслия или отступничества, 

выступает арбитром при разрешении возникающих внутренних кон-

фликтов. Для успешной деятельности такая группа вынуждена взаимо-

действовать с другими территориальными преступными формировани-

ями, а также отдельными преступными элементами, которые могут 

обеспечивать ее жизнедеятельность. 

Наиболее часто организованные преступные группы занимаются со-

вершением профессиональных краж (квартирных, автомобилей, транс-

портных грузов), грабежом и разбоем, вымогательством, мошенниче-

ством, контрабандой. Исходя из необходимости упорядочивания сфер 

влияния и контроля, лидеры преступных образований или постепенно 

подчиняются влиянию наиболее деятельных преступных организаций, 
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или образуют различного рода объединения (ассоциации) преступных 

организаций по типу «мафии». 

В конце 80-х и в 90-х годах большое распространение получила  

и кооперация профессиональных преступных лидеров («воров в законе»), 

как особая форма объединения преступников, не имеющая аналогов 

в мировой преступной практике. Данное объединение, основывающееся 

на уголовных традициях и неформальных законах, равноправии участни-

ков, пытается оказывать нужное влияние не только на все сферы жизни 

в отдельных регионах, но и пытается выйти на связь с международной 

преступностью. Управление кооперацией «воров  в законе» осуществля-

ется с помощью «воровских сходок», а воздействие на криминальную 

среду – посредством специально выделенных лиц и воровских обраще-

ний. Учитывая исключительную опасность для российского общества 

устойчивых, сплоченных преступных группировок, различного рода пре-

ступных сообществ (организаций)  и объединений, законодатели сочли 

важным считать их создание, участие в них или в совершаемых ими пре-

ступлениях в любой форме соучастия преступлением. 

5.6. Субъекты стихийного массового поведения:  

публика, масса, толпа 

Большую часть жизни человек проводит в привычных для себя груп-

пах со сложившейся групповой моралью, системой ценностей; группах, 

осуществляющих непрерывный социальный контроль за его поведением 

и деятельностью. Однако случаются ситуации, когда человек (или целые 

группы людей) оказываются вне привычных для себя условий, вне кол-

лектива (понимаемого в данном случае предельно широко). Оторван-

ность от привычной социальной среды заставляет (неосознанно) челове-

ка ассоциироваться с другими людьми, находящимися в аналогичных 

условиях, имеющих сходные потребности.  В основе различных форм 

стихийного массового поведения лежит особая психология. 

Субъектом стихийного массового поведения может быть любая, 

достаточно многочисленная группа людей, выделяющих себя по како-

му-либо признаку и осознающих свое единство в реализации совмест-

ных действий. В качестве субъектов можно назвать следующие.  

Публика – большая группа людей, формирующаяся на основе общих 

интересов, не имеющая внутренней организации, эмоциональное состо-

яние которой допускает рациональное осмысление и обсуждение ситу-
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ации. В основе формирования публики лежит наличие общего объекта 

внимания – популярная личность, уличное происшествие, зрелищные 

мероприятия в театре или на стадионе, митинг, демонстрация и т. д. 

Масса – это совокупность индивидов, составляющих многочислен-

ную, аморфную группу людей, не имеющих в большинстве прямых 

контактов между собой, но связанных общим и постоянным интересом. 

Самым сложным и самым важным субъектом стихийного массового по-

ведения является толпа.  

Толпа – контактная, внешне не организованная общность людей, от-

личающаяся высокой степенью конформизма ее членов, действующая 

крайне эмоционально и единодушно. Толпа как наиболее яркое выра-

жение стихийного массового поведения – крайне сложный объект для 

изучения и управления. Это связано с тем, что она может быстро пере-

ходить из одного состояния в другое, следовательно, меняется состоя-

ние и поведение людей.  

Случайная толпа – скопление людей, желающих получить инфор-

мацию о событиях или явлениях, очевидцами которых они стали по 

случайному стечению обстоятельств. Основной контингент, составля-

ющий случайную толпу, – лица, испытывающие жгучую потребность 

в острых впечатлениях. Случайная толпа (толпа зевак) по своим харак-

теристикам во многом напоминает публику и также способна быстро 

переходить в другие, более опасные виды толпы. 

Экспрессивная толпа – группа людей, совместно выражающая чувство 

радости, скорби, гнева или протеста. На форму проявления чувства, ха-

рактер экспрессии оказывают влияние как сами события  и явления, по-

служившие поводом, так и стереотипы поведения, правила и традиции, 

характерные для данной социальной среды, ее этнокультурных, профес-

сиональных и других особенностей. Для экспрессивной толпы характерно 

высокое эмоциональное напряжение, но сама толпа сравнительно легко 

поддается управлению. В своем поведении она подчиняется определен-

ному ритму, который может задаваться песней, маршем, скандированием 

лозунгов и т. д. Этот ритм может возникать как спонтанно, благодаря са-

модеятельности самих участников толпы, так и внедряться с помощью 

громкоговорящих установок и т. д. 

Более сложная разновидность толпы (с точки зрения поддержания 

общественного порядка) – конвенциональная толпа, представляющая 
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собой группу людей, поведение которых укладывается в какие-то при-

нятые для данной ситуации нормы, но далеко выходит за рамки обыч-

ного поведения. 

Наиболее сложным и опасным для общественного порядка видом 

толпы является действующая. 

Психологические особенности и свойства толпы 

Особенности мышления. Толпа мыслит образами, и вызванный  в ее 

воображении образ, в свою очередь, вызывает другие, не имеющие ника-

кой логической связи с первым. Толпа не рассуждает и не обдумывает. 

Она принимает или отбрасывает идеи целиком, не переносит ни споров, 

ни противоречий, способна воспринимать лишь те идеи, которые упро-

щены до предела, никогда не стремится к правде. Она отворачивается от 

очевидности, которая не нравится ей, и предпочитает поклоняться за-

блуждениям и иллюзиям, если только они прельщают ее. Для толпы, не 

способной ни к размышлению, ни к рассуждению, не существует ничего 

невероятного, однако, невероятное-то и поражает всего сильнее. В толпе 

нет предумышленности. Она может последовательно пережить и пройти 

всю гамму противоречивых чувствований, но всегда будет находиться 

под влиянием возбуждений минуты. Толпа постоянно подпадает под 

влияние иллюзий. Некоторые важные особенности мышления толпы 

следует выделить особо. 

Внушаемость. Самое опасное и самое существенное в психологии 

толпы – это ее восприимчивость к внушению. Всякое мнение, идею или 

верование, внушенные толпе, она принимает или отвергает целиком 

и относится к ним либо как к абсолютным истинам, либо как  

к абсолютным заблуждениям. Во всех случаях источником внушения  

в толпе выступает иллюзия, рожденная у одного какого-нибудь инди-

вида благодаря более или менее смутным воспоминаниям. Толпе очень 

легко внушить, например, чувство обожания, заставляющее ее находить 

счастье в фанатизме, подчинении и готовностью жертвовать собой ради 

своего идола.  

Заражаемость. Психологическое заражение способствует образо-

ванию в толпе особых свойств и определяет их направление. Человек 

склонен к подражанию. Мнения и верования распространяются в толпе 

путем заражения.  
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Неспособность к осознанию: ее бессознательность; инстинктив-

ность; импульсивность.  

Особенности воображения. У толпы сильно развита способность  

к воображению. Толпа очень восприимчива к впечатлениям. Вызванные 

в уме толпы кем-либо образы, представление о каком-нибудь событии или 

случае по своей живости почти равны реальным образам. Не факты сами 

по себе поражают воображение толпы, а то, как они предъявляются ей.  

Еще один очень важный эффект толпы – коллективные галлюцина-

ции. В воображении людей, собравшихся в толпе, события претерпева-

ют искажения.  

Категоричность. Не испытывая никаких сомнений относительно 

того, что есть истина и что есть заблуждение, толпа выражает такую же 

авторитетность в своих суждениях, как и нетерпимость. 

Консерватизм. Будучи в основе своей чрезвычайно консервативна, 

толпа питает глубокое отвращение ко всем новшествам и испытывает 

безграничное благоговение перед традициями.  

5.7. Действующая и агрессивная толпа  

как особо опасные субъекты стихийного массового поведения 

с точки зрения поддержания правопорядка 

Действующая толпа – контактная общность людей, осуществляющая 

активные действия относительно определенного объекта. Индивиды, со-

ставляющие данную сущность, связаны определенной целью  

и стремятся к ее достижению на основе совместных действий. Одним из 

важнейших этапов формирования действующей толпы является цирку-

лярная реакция – взаимное заражение, т. е. передача эмоционального со-

стояния на психофизиологическом уровне контакта между организмами. 

Циркулировать может не только веселье, но и, например, скука (если 

кто-то начинает зевать, такое же желание испытывают окружающие), а 

также изначально более зловещие эмоции: страх, ярость и т. д. Эмоцио-

нальное кружение стирает индивидуальные различия. Ситуативно сни-

жается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентифи-

кации, здравого смысла. Индивид чувствует и поведенчески реагирует 

«как все». Происходит эволюционная регрессия: актуализуются низшие, 

исторически более примитивные пласты психики. У человека, охвачен-

ного эмоциональным кружением, повышается восприимчивость к им-
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пульсам, источник которых находится внутри толпы и резонирует 

с доминирующим состоянием, и одновременно снижается восприимчи-

вость к импульсам извне. Соответственно усиливаются барьеры против 

всякого рационального довода. Поэтому в такой момент попытка воз-

действовать на массу логическими аргументами может оказаться несвое-

временной и просто опасной. Вместе  с тем циркулярная реакция, как 

всякий социальный и психологический феномен, не является однозначно 

негативным фактором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Этапы формирования и методы контроля действующей толпы 
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разделение на части  

Формирование  
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Наиболее активно действующая 

Агрессивная толпа отличается высшей степенью возбуждения  

и особо опасным характером поведения, в основе которого лежат нега-

тивные чувства по отношению к определенному объекту. 

Поводом для формирования агрессивной толпы могут быть события 

и факты, затрагивающие действительные или ложно понятые интересы, 

касающиеся материальной или духовной сфер жизнедеятельности людей. 

Формированию агрессивной толпы предшествует достаточно про-

должительный период (от нескольких часов до нескольких суток) 

нарастания психологической напряженности как в отдельных группах, 

так и в районах. В то же время сама агрессивная толпа и в пространстве, 

и во времени локализована. 

Как правило, такая толпа может перемещаться на расстоянии не-

скольких километров, время ее существования ограничено (6-8 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Структура агрессивной толпы 

Поведение агрессивной толпы может выражаться как в форме мас-

совых беспорядков, так и в форме нарушения общественного и личного 

спокойствия, нормального хода общественной жизни, работы транспор-

та, предприятий, учреждений, оказания неповиновения представителям 

власти или угрозы насилием. 

Одной из ярких разновидностей действующей толпы является спа-

сающаяся. Такая толпа представляет собой группу людей, находящихся 
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в состоянии паники. Эмоциональное состояние предельного напряже-

ния – паники – может возникнуть в самых различных обстоятельствах, 

когда людьми овладевает чувство острой опасности. Источником такой 

опасности могут быть: стихийные бедствия, катастрофы, аварии, пожа-

ры, необычные природные явления, преступные действия отдельных 

лиц или групп и т. д. 

Особое внимание обратим на то, что приведенная классификация 

весьма условна. В практическом плане наиболее важное свойство тол-

пы – превращаемость: коль скоро толпа образовалась, она способна 

сравнительно легко превращаться из одного вида (подвида)  в другой. 

Превращения могут происходить спонтанно, т. е. без чьего-либо со-

знательного намерения, но могут быть спровоцированы умышленно. На 

использовании свойства превращаемости и строятся по большей части 

приемы манипуляции толпой с теми или иными целями. 

5.8. Слухи как одно из важнейших условий формирования  

и функционирования действующей толпы 

Слух – сообщение о событиях, еще никем не подтвержденных, исхо-

дящее от одного или нескольких лиц и передающееся в массе людей от 

одного к другому. 

При изучении слухов используются различные основания клас-

сификации. По экспрессивному параметру различают три типа: слух-

желание, слух-пугало и агрессивный слух. Слухи-пугало возникают 

в периоды социального напряжения и варьируют от просто пессими-

стических до откровенно панических. Самая банальная фабула слуха-

пугало – грядущий рост цен или исчезновение некоторых продуктов. 

Здесь отчетливо проявляются катализационная и инструментальная 

роли слухов: принимая их за чистую монету, люди лихорадочно при-

обретают ненужные им продукты или в неразумных количествах, а 

в результате действительно искажается конъюнктура слабого рынка, 

товары исчезают или растут в цене. В последних эпизодах уже про-

сматриваются оттенки третьего типа – агрессивных слухов. Иногда 

агрессивный оттенок выпячивается более отчетливо. Агрессивные слухи 

возникают там, где имеются напряженные отношения между социаль-

ными группами, причем даже явно стихийные или вызванные собствен-

ной неразумной деятельностью бедствия часто усиливают ненависть к 

какой-то группе или личности. Второй, информационный параметр 
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слуха-пугало  отражает степень достоверности фабулы. Порой слух со-

всем не обязательно несет ложную информацию. 

По информационному параметру различают следующие типы слу-

хов: абсолютно недостоверные; недостоверные с элементами правдопо-

добия; правдоподобные. Циркулирующий слух способен «подстраи-

вать» события под свой сюжет. Следовательно, информационный пара-

метр так же не дискретен, как и экспрессивный. Слух  с первоначально 

низкой достоверностью, упав на благодатную почву и захватывая умы, 

побуждает людей к действиям, и, таким образом, по мере распро-

странения слуха достоверность фабулы повышается. 

Дефицит надежной информации обратно пропорционален количе-

ству непротиворечивых официальных сообщений (на данный момент 

времени) – и доверием к источнику. 

Также существуют так называемые сопутствующие факторы распро-

странения слухов. 

1. Фактор личностного статуса. Сообщая интересные сведения, 

человек привлекает к себе внимание, демонстрирует близость к предме-

ту общего интереса (политику, актеру и т. д.), к референтной группе или 

к органам, принимающим решение, поддерживает свой статус нефор-

мального лидера мнения; короче, повышает или подтверждает значи-

мость собственной персоны в глазах окружающих, а тем самым 

и в собственных глазах. 

2. Фактор эмоционального баланса. Выяснилось, что циркулирую-

щий слух способен временно оптимизировать эмоциональный баланс 

в группе, т. е. понижать или повышать эмоциональное напряжение до 

оптимального уровня. 

Если группа продолжительное время живет в напряженном ожида-

нии, люди испытывают непреодолимое желание обсуждать между со-

бой возможные опасности. Парадоксальным образом даже распростра-

нение слухов-пугал способно на время снизить эмоциональное напря-

жение – срабатывает эффект аффилиации, ощущение принадлежности 

к общине. Нельзя особо не сказать, что распространению слухов спо-

собствует и социальная среда. Поэтому одним из основных направле-

ний профилактики распространения слухов является формирование 

слухоустойчивой среды. Циркулирующие слухи способны порой нане-

сти очень серьезный социальный и психологический ущерб вообще 

и ущерб конкретным лицам и делам в частности. Во многих случаях 

нормальное функционирование группы, организации, фирмы, спокой-

ная жизнь общества в целом, политическая успешность партий 
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и лидеров зависят от умения предупреждать слухи  и не терять голову 

при столкновении с ними.  

5.9. Паника как особое состояние людей в толпе 

Паника – состояние сильного смятения, растерянности и страха, 

глубоко охватившее человека или группу людей при действительной 

или мнимой опасности, или как реакция массового страха, возникаю-

щая в результате действительной или воображаемой опасности. 

В самом общем определении паника – это состояние ужаса, сопро-

вождающееся резким ослаблением волевого самоконтроля. Поведение 

во внутренне конфликтной ситуации становится антиволевым: эволю-

ционно примитивные потребности, прямо или косвенно связанные 

с физическим самосохранением, подавляют потребности, связанные  

с личностной самооценкой. 

Факторы возникновения массовой паники: 

1. Социальные факторы: общая напряженность в обществе, вызванная 

происшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, полити-

ческими бедствиями. Это могут быть землетрясение, наводнение, резкое 

изменение валютного курса, государственный переворот, начало или не-

удачный ход войны и т. д. Иногда напряженность обусловлена памятью о 

трагедии и (или) предчувствием надвигающейся трагедии, приближение 

которой ощущается по предварительным признакам. 

2. Физиологические факторы: усталость, голод, длительная бессон-

ница, алкогольное и наркотическое опьянение снижают уровень инди-

видуального самоконтроля, что при массовом скоплении людей чревато 

особенно опасными последствиями. Так, типичными ошибками при ор-

ганизации митингов, манифестаций и массовых зрелищ становятся за-

тягивание процесса, а также безразличное отношение организаторов к 

фактам продажи и употребления участниками спиртных напитков. 

В условиях социального напряжения, жары или холода и т. д. это по-

вышает вероятность паники, равно как и прочих нежелательных пре-

вращений толпы. 

3. Общепсихологические факторы: неожиданность, удивление, ис-

пуг, вызванные недостатком информации о возможных опасностях  

и способах противодействия. 

4. Социально-психологические и идеологические факторы: от-

сутствие ясной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользу-

ющихся общим доверием лидеров и, соответственно, низкий уровень 

групповой сплоченности. 
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В случае групповой и массовой паники захватываемое ею количе-

ство людей различно: групповая – от 2–3 до нескольких десятков  

и сотен человек, а массовая – тысячи или гораздо больше людей. К тому 

же массовой следует считать панику, когда в ограниченном замкнутом 

пространстве ею охвачено большинство людей, независимо от их обще-

го числа.  

По длительности паника может быть: кратковременной (секунды, 

несколько минут) – это, например, паника в автобусе, потерявшем 

управление; достаточно длительной (десятки минут, часы) – при земле-

трясениях, не развернутых во времени и не очень сильных; пролонгиро-

ванной (несколько дней, недель) – во время длительных боевых опера-

ций, например, блокада Ленинграда. 

По глубине охвата (степень панического заражения сознания) можно 

выделить: легкую панику (при этом человек сохраняет почти полное 

самообладание и критичность. Внешне может выражаться лишь легким 

удивлением, озабоченностью, напряжением). 

Средняя паника характеризуется значительной деформацией созна-

тельных оценок происходящего, снижением критичности, возрастанием 

страха, подверженностью внешним воздействиям. Паника средней глу-

бины часто проявляется при небольших транспортных авариях, пожаре 

и различных стихийных бедствиях. 

Полная паника – паника с отключением сознания, аффективная, ха-

рактеризующаяся полной невменяемостью – наступает при чувстве 

ужасной, смертельной опасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Механизмы развития паники 

Механизмы развития паники 

Шокирующий стимул 

Индивидуальная реакция страха 

Циркулярная реакция 

Массовые действия 
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Механизмы развития паники. Наблюдения и описания многочислен-

ных эпизодов коллективной паники позволили вычленить некий 

«усредненный» сценарий. Шокирующий стимул, очень сильный или 

повторяющийся, вызывает испуг сначала у одного или нескольких че-

ловек. В толпе минимальный порог возбудимости обычно имеют жен-

щины или дети, а в боевой ситуации – молодые и неопытные, не зака-

ленные в сражениях солдаты. Их испуг проявляется криками или меж-

дометиями, – выражением лиц и суетливыми телодвижениями. Эти лю-

ди становятся источником, от которого страх передается остальным. 

Происходит взаимная индукция и нагнетание эмоционального напря-

жения через механизм циркулярной реакции. Далее, если не приняты 

своевременные меры, масса окончательно деградирует, люди теряют 

самоконтроль, и начинается паническое бегство, которое кажется спа-

сительном, хотя в действительности только усугубляет опасность. 

Присутствие в толпе женщин и детей плохо еще и потому, что звук 

высокой частоты – женские или детские крики – в стрессовой ситуации 

оказывает разрушительное влияние на психику. По той же причине, 

кстати, для противодействия панике, коллективной или индивидуаль-

ной, лучше служит низкий мужской голос, чем высокий женский.  

Некоторые рекомендации и возможные мероприятия для предот-

вращения паники. Использование силы, резких команд и грубых распо-

ряжений, т. е. директивных методов управления, также как предложе-

ние или принуждение к активным действиям должно быть очень осто-

рожным, ответственным и проводиться с учетом индивидуальных 

и коллективных психологических проявлений. Например, выстрел 

вверх может только усилить панику. 

Если очаг опасности возникает в здании, в помещении, где находит-

ся большое количество людей, то немедленно открываются выходы. 

Организуется четкое управление потоками людей для выхода из него, 

создаются мобильные группы с конкретными задачами по спасению 

людей и имущества. 

Самовнушение, умение руководить собой, своими чувствами  

и эмоциями, т. е. выработка психологической устойчивости. 

При преодолении личного страха, способного перерасти в панику, 

помогают, прежде всего, чувство собственной ответственности  

и осознание дела, которое делает человек. В ЧС важно помнить о том, 
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что именно воля и стремление к жизни являются основными фактора-

ми, помогающими человеку выжить. 

Исключение из обихода слов «паника», «катастрофа», «спасайся, кто 

может», «просим соблюдать спокойствие» и др. 

 

5.10. Правила эффективного поведения в толпе.  

Приемы воздействия на толпу 

Как помочь себе и тем, кто рядом: 

 Если вы оказались в толпе, двигайтесь по ходу толпы. Не влезайте 

на ограды, будьте дальше от витрин, не хватайтесь за деревья, столбы, 

старайтесь избегать тех мест, где вас толпа может зажать. 

 Старайтесь выбраться из центра толпы к периферии. География 

толпы (особенно отчетливо фиксируемая при аэрофотосъемке) опреде-

ляется различием между более плотным ядром и разреженной перифе-

рией. В ядре аккумулируется эффект циркулярной реакции,  

и оказавшийся там сильнее испытывает его влияние. Помни главное 

правило: «Проникая в толпу, думай, как будешь из нее выбираться!»  

 Застегните наглухо всю одежду, снимите шарфы, спрячьте шнурки 

в обувь, заправьте брюки в сапоги – все, за что можно зацепиться. При 

давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях. 

Снимите с себя туфли на шпильках. 

 Сцепка локтями: в ряду необходимо сцепиться друг с другом лок-

тями, при этом, произнося хором совместно несколько слов, например, 

«Не толкай!» 

 Стараться удержаться на ногах. 

 Если упал, то свернуться быстро клубком, закрыть голову руками, 

поджать ноги и попытаться рывком встать с земли по ходу движения 

толпы. 

 Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Основные направления противодействия  

негативным проявлениям массового поведения 
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и толпа, только что объединенная «образом врага» или готовностью к 

совместным действиям, тут же распадается. Подавленные влиянием 

толпы черты личностной структуры индивидов оживают – каждый че-

Основные направления противодействия негативным  

проявлениям массового поведения 

Приемы управления и манипуляции толпой 

Профилактика и оперативное устранение слухов 

Предотвращение и ликвидация массовой паники 

Приемы управления и манипуляции толпой 

География толпы определяется 

различием между более плотным 

ядром и разреженной периферией.   

В ядре аккумулируется эффект 

эмоционального кружения,  

и оказавшийся там человек сильнее 

испытывает его влияние 

 

Приемы 

воздействия 

на толпу 

изнутри 

 

Приемы 

воздей-

ствия на 

толпу извне 

–  имитация испуга 

и распускание слухов;  

–  перенос внимания на 

нейтральный объект 

– замена лидера; 

– переключение внимания; 

– (отсечение событий); 

– снятие анонимности 



215 

 

ловек в отдельности начинает регулировать свое поведение. Толпа пе-

рестает быть активной, функционирующей и постепенно рассеивается. 

2. Объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми камерами 

осуществляется видеосъемка участников толпы.  

3. Обращение к участникам толпы с названием конкретных фами-

лий, имен, отчеств, наиболее распространенных в данной местности. 

4. Применение мер по захвату и изоляции лидеров толпы. Если из-

за какой-нибудь случайности вожак исчезает и не замещается немед-

ленно другим, толпа снова становится простым сборищем без всякой 

связи и устойчивости. В этом случае легче проводить мероприятия по 

рассеиванию толпы. 

5. Для воздействия на ядро изнутри, чаще рекомендуется проник-

нуть в ядро, где гипертрофированы внушаемость и реактивность. Аген-

ты, проникнув в ядро, должны имитировать испуг, распускать слухи: 

«Они идут! У них оружие!»  

6. Применение более сильного шокового воздействия. Например, 

выстрел в закрытом помещении способен произвести новую «ото-

ропь», люди на секунду застывают и становятся доступны для орга-

низованных мер. 

7. Использование ритма (ритмичной музыки). Для этого необходи-

мо поодаль расположить автомобили с динамиками. Агрессивная толпа 

аритмична, и поэтому громкий ритмичный звук способствует соответ-

ствующему превращению. В целях воздействия на агрессивную толпу 

можно применять любую ритмичную музыку. 

 

Психологический практикум к главе 5 

А) Проверьте свои знания:  

 

1. Социально организованная общность людей, объединенных 

общими интересами, целями и совместной деятельностью – это: 

а) толпа; 

б) публика; 

в) социальная группа; 

г) ячейка. 
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2. Группа людей, в которых положение и деятельность каждого 

члена регламентирована специальными документами, называется: 

а) неформальная группа; 

б) формальная группа; 

в) группа присутствия; 

г) асоциальная группа. 
 

3. Реальная или вымышленная группа, члены которой являют-

ся образцом поведения для конкретной личности – это: 

а) эпизодическая; 

б) референтная; 

в) неформальная; 

г) постоянная. 
 

4. Стиль управления, характеризующийся выраженной властно-

стью, директивностью действий, единоначалием в принятии реше-

ний, систематическим контролем за действиями подчиненных, 

называется: 

а) авторитарным; 

б) либеральным; 

в) демократическим; 

г) попустительским. 
 

5. Сознательное изменение мнения члена группы под влиянием 

большинства – это: 

а) конформизм;  

б) привыкание; 

в) конфликт; 

г) сплоченность. 
 

6. Что категорически запрещено делать сотруднику полиции при 

большом скоплении людей: 

а) предъявлять голословные обвинения, делать грубые высказы-

вания и выкрики;  

б) вести протокол осмотра места происшествия; 

в) оказывать первую помощь потерпевшим; 

г) четко организовать свою деятельность. 
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7. Самым сложным и непредсказуемым субъектом массового 

внеколлективного поведения (с точки зрения охраны общественно-

го порядка) является: 

а) толпа; 

б) группа; 

в) публика; 

г) ячейка. 
 

8. Группа людей, совместно выражающая чувство радости, 

скорби, гнева или протеста, называется: 

а) случайная толпа; 

б) конвенциональная толпа; 

в) экспрессивная толпа;  

г) действующая толпа. 
 

9. Паника – это: 

а) статистическое массовое явление; 

б) стихийное массовое явление; 

в) предсказуемое массовое явление; 

г) спрогнозированное массовое явление. 
 

10. Толпа, отличающаяся высшей степенью возбуждения  

и особо опасным характером поведения, в основе которого лежат 

негативные чувства по отношению к определенному объекту: 

а) агрессивная; 

б) конвенциональная;  

в) экспрессивная;  

г) случайная. 

 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б а а а а в б а 
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Б) Выполните задания: 

1. Придумайте эффективные способы предупреждения массовых 

беспорядков, прекращения паники и распространения слухов 

в представленных ниже проблемных ситуациях. 

Ситуации:  

1. На встречных путях друг к другу приближаются две непримири-

мые группировки футбольных фанатов. Они идут по одной из цен-

тральных улиц города. Столкновение группировок может привести  

к жертвам и многочисленным пострадавшим как со стороны конфлик-

тующих «фэнов», так и случайных прохожих. 

2. Во время рок-концерта из-за короткого замыкания звукоаппаратуры 

загорелись декорации. Возник пожар на сцене и в дальнейшем огонь пе-

ребросился на боковые стены зрительного зала. В публике, состоявшей 

преимущественно из несовершеннолетних, возникла паника. 

3. Среди членов жилого кооператива муссируются слухи, что их дом 

в престижном районе города будут сносить, а на месте него планирует-

ся построить автостоянку для легковых автомобилей, чтобы «разгру-

зить» основные дорожные магистрали центра города. 

 

2. Почему и с точки зрения каких социально-психологических 

явлений можно объяснить данную ситуацию? 

Восемнадцатилетний В. Смирнов, работая стажером-консультантом 

в магазине, был вовлечен в деятельность преступной группы расхити-

телей, созданную по инициативе менеджера. Когда Смирнову предло-

жили продать товар без соответствующего оформления документации, 

он постеснялся отказаться из боязни насмешек со стороны сослужив-

цев.  
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Глава 6. 

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете о сущности, структуре и функциях обще-

ния, его роли и видах в профессиональной деятельности сотрудника по-

лиции. Особое внимание будет уделено технологии эффективного вза-

имодействия и воздействия на партнера по общению в ситуациях слу-

жебной деятельности; психологическим условиям эффективного осу-

ществления общения с различными категориями граждан. 

В процессе освоения учебного материала акцентируйте внимание на 

следующих понятиях: 

коммуникативная компетентность – это способность человека 

адекватно оценивать себя, свое место среди других людей, правильно 

определять личностные особенности и эмоциональное состояние парт-

неров по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать 

и осуществлять адекватные способы общения с окружающими 

и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия с ними; 

общение – многоплановый процесс установления и развития контак-

тов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятель-

ности и включающий в себя обмен информацией, восприятие  

и понимание партнера по общению, выработку единой стратегии взаи-

модействия;  

язык – абстрактная система знаков, являющаяся социальным кодом; 

система фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

средств и правил общения; 

речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языка; речевое общение осуществляется по правилам данного языка; 

профессиональное общение полицейского – это его взаимодействие 

с субъектами социально-правовых отношений в процессе осуществле-

ния им профессиональной деятельности. Оно направлено на решение 

оперативно-служебных задач и достижение сотрудником полиции ре-

зультата в профессиональной деятельности. Это особый вид общения, 

включенный в профессиональную деятельность сотрудника полиции 

и подразумевающий установление им официальных контактов 

с субъектами социально-правовых отношений. Официальный характер 

контактов полицейского нормативно закреплен в стандартах формаль-

ных прав и обязанностей.  
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психологический контакт – начальная фаза общения, в процессе ко-

торой происходит взаимная увязка целей и интересов партнеров по об-

щению, обеспечивающая их дальнейшее взаимопонимание; 

психологическое воздействие в процессе общения и взаимодействия – 

стремление повлиять на другого человека, изменить его установки, мне-

ния, его интересы, склонности, его настроение и поведение; 

психотехника – представляет собой систему взаимосвязанных опе-

раций, направленных на изменение состояний, мотиваций, установок у 

личности, на которую оказывается воздействие; 

психотехнология общения – совокупность средств организации, упо-

рядочения и практического использования психологических механиз-

мов общения для достижения оптимальных результатов в управлении 

людьми. 

 

Дополнительно прочитайте: 

1. Арбузова Е. Н., Анисимов А. И., Шатровой О. В. Практикум 

по психологии общения. – СПб: Речь, 2008. С. 12–67. 

2. Аминов И. И., Психология делового общения.  М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2007, С. 71–127. 

3. Гришина Н. В., Психология конфликта. СПб. : Питер, 2018, 

С. 263–350. 

4. Дубинин Ю. В. Мастерство переговоров. М. : Международ. отно-

шения, 2009. С. 45–73. 

5. Журавлев А. Л. Психология управленческого взаимодействия.  

М. : ИПРАН, 2004, С. 192–193. 

6. Забарин А. В. Психология толпы и массовых беспорядков. М. : 

Юрайт, 2017, С. 156–200. 

7. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отноше-

ний. СПб. : Питер, 2009, С. 170–191. 

8. Ильин Е. П. Психология делового общения. СПб. : Питер, 2017, 

С. 38–142. 

9. Караяни А. Г. Цветков В. Л. Психология общения и переговоров 

в экстремальных условиях. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

10. Кравцов О. Г., Балашова В. А. Практические рекомендации эф-

фективной коммуникации в профессиональной деятельности сотрудни-

ка полиции // Психология и педагогика служебной деятельности. 2018. 

№2. С. 74–79. 
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11. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения. СПб. : 

Питер, 2012, С. 9–202. 

12. Лебедев И. Б., Родин В. Ф., Цветков В. Л. Юридическая психо-

логия / под ред. В.Я. Кикотя. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014, С. 215–237.  

13. Мурашов А. А., Русецкий В. Ф. Культура речи: практикум. М. : 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006, С. 234–250. 

14. Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. 

М. : Эксмо, 2005. С. 157-2005. 

15. Психология служебной деятельности / В. Л. Цветков и др. М. : 

ЮНИИТ-ДАНА; Закон и право, 2019. С. 37–62. 

16. Суэми В., Фернхем А. Психология красоты и привле-

кательности. СПб. : Питер, 2009. С. 165–179. 

17. Цветков В. Л. Юридическая психология в схемах и коммен-

тариях. М. : Щит-М, 2010. С.153–177. 

18. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защи-

щайся. СПб. : Питер, 2014. С. 11–32. 

19. Шейнов В. П. Манипулирование и защита от манипуляций. 

СПб. : Питер, 2014. С. 8–89. 

20. Экман П. Психология эмоций. СПб. : Питер, 2012, С. 190–221. 

После прочтения главы постарайтесь  

для себя ответить на следующие вопросы: 

1. Каково значение общения для сотрудника полиции? 

2. В чем специфика общения полицейского? 

3. Что понимается под коммуникативной компетентностью полицей-

ского? 

4. Раскройте содержание коммуникативной стороны общения. 

5. В результате чего возникают коммуникативные барьеры общения, 

какие обстоятельства влияют на их появление? 

6. Раскройте содержание перцептивной стороны общения. 

7. Охарактеризуйте интерактивную сторону общения. 

6.1. Роль общения в профессиональной  

деятельности сотрудника полиции 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий спо-

собствует преобразованию повседневного общения современного чело-

века. Е. П. Ильин выделяет актуальные тенденции в изменении роли, 

содержания и качества общения субъектов. 



222 

1. Как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается значительное 

усиление роли общения, причем, как профессионального, так 

и межличностного. Число контактов между людьми возрастает.  

2. Происходит заметное ослабление роли непосредственного обще-

ния в связи с развитием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий и виртуальной организации труда.  

3. Существенное влияние на характер общения оказывает социально-

экономическое расслоение современного российского общества. 

Возрастание роли общения в профессиональной деятельности со-

трудника полиции объясняется многообразием практики социально-

правовых отношений в российском обществе. Кроме потребности прак-

тики социально-правовых отношений, общение обеспечивает,  в первую 

очередь, организацию людей для совместной профессиональной деятель-

ности и их взаимосвязи, взаимную регуляцию поведения. Общение 

включено в планирование, осуществление и контролирование професси-

ональной деятельности сотрудника полиции. В результате общения 

складываются определенные взаимоотношения между людьми. Без об-

щения социально-правовые отношения и профессиональная деятель-

ность сотрудника полиции становятся невозможными. 

Исследователи отмечают, что в профессиональной деятельности со-

трудников полиции общение составляет около 80 %. Кроме потребно-

стей профессиональной деятельности, общение обеспечивает удовле-

творение социальных потребностей сотрудников полиции.  

Следует подчеркнуть, что содержание общения субъектов носит 

конкретно-исторический характер, а способы общения определяются 

социальными функциями людей, их положением в системе социально-

правовых отношений. 

Сотрудник полиции – это должностное лицо, которое непосред-

ственно общается с населением. На основании характера этого общения 

формируется общественное мнение об эффективности профессиональ-

ной деятельности и авторитете сотрудника полиции. 

Сотрудник полиции является активным участником процесса про-

фессионального общения, которому отводится роль регулятора, опти-

мизирующего взаимодействие субъектов социально-правовых отноше-

ний. 
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6.2. Сущность и функции общения 

В психологии под общением, по мнению А. А. Леонтьева, понимает-

ся установление и поддержание целенаправленного, прямого или опо-

средованного контакта между людьми, связанными друг с другом 

в психологическом отношении. 

Общение – это взаимодействие двух или более субъектов, имеющих 

предметный или эмоциональный аспект. Каждый из партнеров по взаи-

модействию что-то отдает другому и ожидает получить что-то взамен. 

Что хочет получить гражданин от полицейского? Готовность участия 

в любой проблеме. Мы должны помнить, что активное участие 

в ситуации на уровне общения, дает сотруднику управление этой ситу-

ацией.  

Второй основной аспект общения гражданина и полицейского – чув-

ство личной ответственности, являющееся двигателем в решении лю-

бых проблем. Любой человек, который почувствует в сотруднике орга-

нов внутренних дел готовность взять ответственность на себя, уже бес-

сознательно начнет уважать его как человека, защищающего права 

гражданина, на подсознательном уровне начнет относиться к нему 

с чувством уважения.  

Сущность общения реализуется в его функциях. Они различны, 

например, прием и передача информации, установление 

и регулирование взаимоотношений между людьми, удовлетворение ос-

новных потребностей и эмоций человека и др.  

Пользуясь подходом Л. А. Карпенко, в основе которого лежит кри-

терий «цель общения», можно выделить следующие функции профес-

сионального общения. 

Контактная – состоит в установлении между общающимися состоя-

ния обоюдной готовности к приему и передаче деловой информации, 

поддержанию взаимосвязи в форме постоянной взаимной ориентиро-

ванности. 

Информационная  – проявляется в обмене сообщениями, то есть  

в приеме-передаче каких-либо сведений в ответ на запрос, а также об-

мен мнениями, замыслами, решениями, предложениями и т. д. 

Побудительная – отражается в процессе стимуляции активности 

партнера по общению, направленной на выполнение им желаемых дей-

ствий. 



224 

Координационная – состоит во взаимном ориентировании 

и согласовании при организации совместных действий. 

Функция понимания имеет целью не только адекватное восприятие 

и понимание смысла сообщения, но и понимание партнерами друг дру-

га (намерений, установок, переживаний, состояний и т. д.). 

Эмотивная функция – состоит в возбуждении в партнере нужных 

эмоциональных переживаний («обмен эмоциями»), а также изменение 

его с помощью собственных переживаний и состояний. 

Функция установления отношений – проявляется в осознании  

и фиксировании своего места в системе ролевых, статусных, деловых, 

межличностных и прочих связей сообщества, в котором реализуется де-

ловое взаимодействие партнеров. 

Функция оказания влияния – отражается в изменении состояния, по-

ведения, личностно-смысловых образований партнера, в том числе его 

намерений, установок, мнений, решений, представлений, потребностей, 

действий, активности и т. д.  

Если какая-либо функция по той или иной причине не реализуется, 

в процессе общения появляются барьеры, сбои. 

 

Рис. 6.1. Функции, виды, схемы общения 
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В целом к предметной области межличностного общения можно от-

нести: 

 психические процессы и состояния, обеспечивающие транзакцию 

(межличностное восприятие, потребности и мотивации, эмоции  

и чувства, самооценки, психологические защиты и т. д.); 

 коммуникативные практики, опосредующие взаимодействие меж-

ду людьми (речь, невербальные сообщения); 

 нормы и правила, делающие возможной совместную деятельность, 

часто неосознаваемые, вырабатываемые в рамках определенной социо-

культурной группы. 

Все, что мы можем сказать о человеке – и профессионально, и с точки 

зрения житейской психологии – мы можем сказать, основываясь на обще-

нии с ним. Это может быть обыденное каждодневное или другое перио-

дичное общение, это может быть и специальным образом организованное 

общение – психологическое исследование.  В любом случае, знания, ко-

торые мы получаем о человеке, имеют общение, опосредствованное, опо-

средованное и непосредственное,  в качестве источника. 

6.3. Психологическая структура общения 

В психологии получила широкое распространение структура обще-

ния, согласно которой оно включает в себя перцептивную, интерактив-

ную и коммуникативную стороны (Г. М. Андреева). 

Перцептивная сторона – процесс восприятия партнерами друг 

друга, их взаимного познания как основа взаимопонимания. Перцеп-

тивные навыки проявляются в умениях определять контекст встречи; 

понимать настроение партнера по его вербальному и невербальному 

поведению; учитывать «психологические эффекты» восприятия при 

анализе коммуникативной ситуации. 

Восприятие другого человека означает восприятие его внешних при-

знаков, соотнесение их с личностными характеристиками воспринима-

емого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. На ос-

нове внешней стороны поведения мы раскрываем другого человека, 

расшифровываем значение его внешних данных. 

Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регуля-

торную роль в процессе общения. Во-первых, потому что, познавая дру-

гого, формируется и сам познающий индивид. Во-вторых, потому что от 

меры точности «прочтения» другого человека зависит успех организации 
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ним согласованных действий. Нам важно определить, какие факторы 

(параметры) влияют на формирование модели партнера. 

Условно можно выделить две большие группы таких факторов – 

объективные и субъективные. К объективным мы можем отнести, 

например, все то, что воспринимаем в партнере непосредственно. 

К субъективным – все то, что определяет наше отношение к нему  

в зависимости от различных обстоятельств. 

Анатомо-физиологические качества человека говорят о: возрасте, 

поле; культурной среде; расово-национальных признаках; образе жизни 

и состоянии здоровья; частично о профессиональных признаках; степе-

ни потенциальной опасности. 

Внешнее оформление человека, которое включает в себя одежду, 

прическу, украшения и окружающую партнера среду, свидетельствует: 

о статусных притязаниях человека (его костюм непосредственно рас-

крывает Я-концепцию); о референтных ориентациях: о географическом 

происхождении и уровне этнокультурной среды, в которой находится 

данной человек; о социальном положении; о субъективном ощущении 

возраста и здоровья; о степени связанности с криминальной средой. 

Речь человека позволяет нам понять: географическое 

и этнокультурное происхождение человека; уровень образования 

и общей культуры; профессиональную принадлежность; эмоциональное 

состояние человека; значимость для него процесса общения.  

Не менее важную роль играют и невербальные аспекты общения, ко-

торые, порой, говорят о партнере гораздо больше, чем его слова. 

Восприятие другого человека означает восприятие его внешних при-

знаков, соотнесение их с личностными характеристиками воспринима-

емого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. На ос-

нове внешней стороны поведения мы раскрываем другого человека, 

расшифровываем значение его внешних данных.  

На формирование впечатления о партнере определенное влияние ока-

зывает соотношение ролей и статусов. Роли определяют специфику 

восприятия тех качеств, которые обусловлены ролевыми предписаниями.  

Также большое значение оказывает установка в процессе восприятия 

человека человеком, условия восприятия и эмоциональное состояние 

партнеров по общению. В ходе познания другого человека одновременно 

осуществляется несколько процессов: эмоциональная оценка этого дру-

гого; попытка понять суть (смысл) его поступков; основанные на этом 

стратегия и тактика изменения его поведения; построение своего соб-
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ственного поведения. Более полному пониманию и познанию партнера 

способствуют психологические механизмы социальной перцепции. 

Социально-психологическая идентификация представляет собой 

мысленное вхождение в поле сознания и жизненную ситуацию другого 

человека, оценка событий и фактов, целей и процесса общения с его 

точки зрения. Иными словами, для того, чтобы понять причины тех или 

иных поступков делового партнера, оценить их нравственное содержа-

ние, спрогнозировать последующие действия, необходимо мысленно 

поставить себя на его место, понять его жизненные обстоятельства, 

усвоить его личностные смыслы. Важно научиться сознательно задей-

ствовать данный механизм при любых обстоятельствах: при оценке 

причин опоздания партнера на встречу, при анализе его чрезмерной де-

ловой активности или самоизоляции от контактов, при изменении дело-

вых планов и замыслов и т. д. Это во многих случаях позволит избежать 

ошибочных и чрезмерно жестоких, безапелляционных оценок другого, 

сохранить деловые отношения, не уронить своего достоинства.  

Социально-психологическая рефлексия состоит в осознании челове-

ком того, как он в действительности воспринимается и оценивается 

окружающими людьми, выяснение того, как другие люди знают 

и понимают его личностные особенности. 

Это сложный и многоплановый процесс удвоенного зеркального 

взаимоотражения, воспроизведения участниками общения особенно-

стей друг друга. В нем проявляются характеристики взаимного отобра-

жения партнеров по общению: сам субъект, каков он есть 

в действительности; субъект, каким он видит самого себя; субъект, ка-

ким он видится другому; партнер, каков он в действительности; парт-

нер, каким он видится себе; партнер, каким он видится субъекту. 

Эмпатия состоит в постижении эмоционального состояния, 

в проникновении в переживания другого человека.  

Хорошо развитые эмпатические способности позволяют предугады-

вать эмоциональные реакции партнеров по общению в конкретных си-

туациях. 

Социально-перцептивный механизм децентрации выступает психо-

логическим средством, позволяющим человеку принимать точку зрения 

другого, отойти от собственной эгоцентрической позиции. Достаточный 

уровень сформированности этого механизма дает возможность челове-

ку понять и признать, что вокруг него живут люди со своими интереса-

ми, желаниями, целями, видением мира, точками зрения по тем или 
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иным вопросам, и что эти побуждения и точки зрения тоже могут быть 

верными.  

Каузальная атрибуция – формирующаяся в процессе жизни привыч-

ка приписывать ответственность за успешные и неуспешные события 

себе или другим людям, в зависимости от позиции участника событий 

или наблюдателя. Нехватка информации, непонимание подлинных мо-

тивов поведения других людей компенсируются приписыванием, при-

думыванием, прикладыванием своего прошлого опыта  к его интерпре-

тации. Каждый человек стремится жить в понятном ему мире. Поэтому 

он старается объяснить себе причины значимых для него явлений 

и событий, в том числе причины успехов, достижений, просчетов 

и неудач, как собственных, так и других людей. При этом имеет место 

своеобразная асимметрия при приписывании причинности своих 

и чужих достижений. Например, свои успехи чаще всего объясняются 

личными возможностями, а успехи других людей – внешними обстоя-

тельствами, свои неудачи – внешними условиями, неудачи других – их 

личными качествами.  

Физиогномическая редукция как механизм социального восприятия 

обусловливает сведение психологических оценок личности к внешне 

наблюдаемым особенностям его внешности и, прежде всего, лица.  

Аттракция представляет собой форму познания другого человека, 

основанную на возникновении к нему положительных чувств: от сим-

патии до любви.  

Ингрупповой (внутригрупповой) фаворитизм – стратегия межгруп-

пового поведения, основанного на благоприятствовании своей группе 

в ущерб другой. 

При восприятии другого человека возможны ошибки, влекущие за 

собой искажения в его образе, которые оказывают существенное влия-

ние на отношение к нему. В психологии эти ошибки часто называют 

«эффектами восприятия». Они возникают при дефиците информации 

или при неумении пользоваться ею. Наибольший интерес представляют 

эффекты первичности, новизны, ореола, гало-эффект, ошибки проекции 

и контраста. 

Эффект первичности состоит в том, что первая информация, получа-

емая о незнакомом человеке, первое впечатление о нем имеют решаю-

щее значение для формирования отношения к нему. Исследователи про-

цессов социальной перцепции указывают на то, что, по существу, субъ-

ективный образ партнера, его эмоциональная оценка формируются 
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в первые 15 секунд контакта. Однако именно в этот период времени че-

ловек может находиться в несвойственном ему состоянии. Так, он может 

максимально мобилизоваться, осуществить тотальный контроль над сво-

им поведением и, что называется, «пустить пыль  в глаза». Одежда, ак-

сессуары, косметика и настроение – все это может быть подготовлено 

специально для партнера и вовсе не характеризовать личность человека. 

Нельзя также не предположить, что в последние минуты перед встречей 

с данным человеком могли произойти события, выбившие его из колеи. 

Более того, воспринимающая сторона также может находиться 

в состоянии, неблагоприятном для адекватной оценки других людей. По-

этому, стремясь создать точный психологический портрет человека, не 

следует полагаться исключительно на первые впечатления, а необходимо 

постоянно получать и тщательно анализировать информацию о нем, 

проверять его. 

Эффект новизны проявляется в том, что последняя информация о 

хорошо знакомом человеке существенно влияет на общее впечатление о 

нем. Нередко такая информация служит причиной для коренного изме-

нения отношения к человеку. Здесь серьезной ошибкой является то, что 

при понимании данной информации зачастую не учитываются прошлые 

знания, впечатления, отношение к партнеру, его заслуги  в налаживании 

делового общения. 

Эффект ореола отражает свойство людей в условиях дефицита ин-

формации о человеке распространять общее впечатление о нем на вос-

приятие его конкретных поступков и личностных качеств.  

Гало-эффект проявляется в тенденции распространять впечатление 

от отдельных качеств и черт поведения человека на оценку его лично-

сти в целом. Практика показывает, что внешнее поведение человека да-

леко не всегда отражает его истинные желания, состояния, личностные 

смыслы. 

Ошибка проекции заключается в стремлении объяснить поведение 

другого человека путем приписывания ему своих собственных осозна-

ваемых и неосознаваемых побуждений. 

Ошибка контраста проявляется в стремлении оценивать всех лю-

дей, их поступки и слова либо в «белых», либо в «черных» тонах. 

Интерактивная сторона – взаимодействие людей, предполагаю-

щее определенную форму организации совместной деятельности (со-

гласие, приспособление или конкуренция, конфликт). Среди возможных 

позиций, которые занимают партнеры при организации  
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и осуществлении общения, можно отметить «пристройку» к партнеру 

«свысока», «на равных», «снизу», либо отстраненную позицию. Ни од-

на из них не является однозначно хорошей или плохой. О продуктивно-

сти пристройки можно судить лишь в контексте конкретной ситуации. 

Умение человека использовать всю палитру возможных позиций 

в общении – один из возможных показателей психологической зрелости 

личности. 

Количественная характеристика межличностного общения получила 

развитие в понятии «круг общения» – число людей, общение  

с которыми осуществляется на том или ином уровне. Исходя даже из 

жизненного опыта, можно сказать, что глубоко знать и понимать можно 

в лучшем случае двух-трех человек, более или менее успешно ориенти-

роваться в поведении – примерно 10, по отношению к другим 

в действие вступают стереотипы и эталоны. 

В зависимости от степени психологической близости и значимости, 

по Я. Л. Коломинскому, можно выделять два круга желаемого общения: 

первый (наиболее близкий) включает от одного до четырех человек, 

второй – от шести до восьми.  

Анализ интерактивной стороны общения представляет определен-

ную сложность. В зависимости от цели все многообразие вариантов 

общения условно можно разделить на три основные формы: ролевое, 

коммуникация «масок», экспрессивное. 

Ролевое (инструментальное, функциональное) – имеет целью выпол-

нение совместных действий, а также получение конкретной информа-

ции. Ролевое взаимодействие – это взаимодействие в рамках функций 

и стереотипов, которые соответствуют содержанию ролей партнеров: 

инструментальная роль и инструментальное общение – это общение по 

поводу совместной деятельности, регламентируется оно документами. 

Ролевое межличностное общение – это общение в рамках той структу-

ры отношений, которая сложилась между людьми. 

Коммуникация «масок» – промежуточная форма между ролевым  

и экспрессивным взаимодействием в общении. Маска – это совокуп-

ность знаков, передача которых обеспечивает бесконфликтность обще-

ния в случаях, когда имеются ограничения в нем. Ограничения могут 

быть конвенциональные. Функциональные ограничения связаны  

с выполняемой деятельностью. Эффективной коммуникация «масок» 

может быть только при учете региональных и этнокультурных особен-

ностей.  
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Экспрессивное общение более, чем на 2/3 является основой всего то-

го, что мы говорим и делаем. Главное здесь – чувства, получение эмо-

ций. Причем каждому человеку постоянно нужна своя доля эмоций, 

особенно положительных. Исследователи выделяют довольно большое 

количество разновидностей экспрессивного общения; однако, среди 

разнообразия форм можно вычленить три основных, которые являются 

общепризнанными: ритуалы; психологические игры; манипуляция. 

Сущность ритуалов и психологических игр заключается в гласном или 

негласном подтверждении нашего статуса.  

Ритуальное общение ведет свое происхождение от социальных, 

межгрупповых ситуаций общения, где главной задачей партнеров явля-

ется поддержание связи с социумом, подкрепление представления о се-

бе как члене общества. Партнер в таком общении является как бы необ-

ходимым атрибутом выполнения ритуала. В реальной жизни существу-

ет огромное количество ритуалов, в которых каждый участвует только 

как некоторая маска с заранее заданными свойствами и которые требу-

ют от участников только одного, по мнению Ю. С. Крижанской 

и В. П. Третьякова, – знания правил игры. В ритуальном общении для 

нас существенно следование роли – социальной, профессиональной или 

межличностной. Поэтому восприятие друг друга схематично. Целью 

ритуального общения является не изменение другого, не воздействие на 

него, а подтверждение себя – своих мнений, своих представлений. По-

этому участники такого общения стараются избежать всякого столкно-

вения мнений. Интерактивная сторона ритуального общения определя-

ется тем, что ситуация воспринимается как межгрупповая. Ритуальное 

общение – это чисто социальное общение. 

При манипулятивном общении к партнеру относятся как к средству 

достижения внешних по отношению к нему целей. Существенной осо-

бенностью интерактивной стороны в манипулятивном общении являет-

ся точный выбор позиции в общении. Манипулятивное общение – чрез-

вычайно распространенный вид общения.   

Коммуникативная сторона – использование средств общения, 

подразделяемых на вербальные и невербальные. Хороший коммуника-

тор – это человек, обладающий богатым репертуаром коммуникативных 

техник, используемых на разных уровнях общения. Данная сторона об-

щения характеризует специфику информационного процесса общения. 

Средствами информационного процесса являются различные знаковые 

системы: речь; система знаков (жесты, мимика, пантомимика); лингви-
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стическая система (паузы, интонации, неречевые элементы); система 

организации пространства и времени общения; система зрительного 

контакта. Важной характеристикой коммуникативного процесса являет-

ся намерение партнеров повлиять друг на друга вербальными средства-

ми.  

Передаче и получению информации в профессиональной деятельно-

сти сотрудники полиции придают особое значение, о чем свидетель-

ствует тот факт, что 2/3 опрошенных практических работников на во-

прос о том, что они понимают под общением, отметили важность ин-

формационного обмена. Значимость оперативной информации трудно 

переоценить. Актуальным является обмен информацией и для следова-

теля, и для дознавателя, и для оперуполномоченного, и для сотрудника 

ДПС, и для участкового уполномоченного, и для сотрудника любого 

подразделения полиции, которые в процессе профессиональной дея-

тельности устанавливают причины и обстоятельства правонарушений, 

мотивы преступлений, решают различные задачи.  

Процесс передачи информации от одного партнера другому (или дру-

гим) – не является односторонним, это всегда отношения общающихся, 

где очень важную роль приобретает элемент «обратной связи». 

 

 

Рис. 6.2. Модель коммуникативного процесса 

В схеме «Кто» – коммуникатор, т. е. человек, направляющий ин-

формацию. «Что» – содержание, сама информация. «Кому» – партнер 

по общению, принимающий информацию. «Эффект» показывает ре-

зультативность общения, как поняли коммуникатора, сигнализирует 

ему об обратной связи. Однако для того, чтобы эта схема «работала», 
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необходимо использование партнерами единых инструментов общения: 

системы знаков, понимания ситуаций и т. д. 

В сущности Код + Контакт – это инструменты общения, средства 

передачи информации. Код состоит из знаков (символов) и языков. Зна-

ки бывают различные – генетические, химические, тепловые, дорожные 

и т. д. Человеческие знаки имеют предельно абстрактную природу, но-

сят конвенциональный характер. Система знаков организуется в языки: 

вербальный язык (звуковой, словесный), мимический язык, интонации, 

язык жестов, письменный и т. д.  

 

 Рис. 6.3. Знаковые системы как средства коммуникативного процесса 

Для эффективности общения зачастую используется несколько знако-

вых систем параллельно, этим способом достигается надежность переда-

чи информации. Неубедительная игра актеров на сцене говорит о непра-

вильном использовании, например, вербального и мимического языка. 

В любой конкретной ситуации профессионального общения мы все-

гда что-то узнаем от партнера и что-то сообщаем ему. Содержание кон-

кретной коммуникации может быть очень различным: приказ начальни-

ка, призыв мыть руки перед едой, допрос обвиняемого, беседа со свиде-

телями, потерпевшими и т. д. Что бы это ни было – это всегда комму-

никация, и представить себе общение без нее невозможно. 

6.4. Психотехники общения 

Техника (греч. – искусство, мастерство) – совокупность навыков  

и приемов в каком-либо виде деятельности или мастерства. Понятие 

«психотехника» используется для определения системы взаимосвязан-
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ных действий и операций, направленных на изменения психики субъек-

та. Психотехника – это искусство управления психикой, причем, как 

своей (например, саморегуляция), так и другого человека (например, 

психологическое воздействие).  

К основным психотехникам, обеспечивающим эффективное профес-

сиональное общение, можно отнести следующие: техника установления 

психологического контакта и доверительного общения; техники по-

становки вопросов; техники ответов на вопросы; вербальные 

и невербальные техники общения; техника выявления неискренности; 

техника выявления ведущей модальности партнера по общению; техни-

ка построения очного образа партнера по общению; техника пси-

хологического воздействия. 

Техника установления психологического контакта. Психологиче-

ский контакт – это проявление сотрудником полиции взаимопонимания 

(уважения прав, интересов граждан, понимание их целей, доводов), 

приводящего к взаимному доверию и содействию друг другу. Устано-

вить психологический контакт – значит вызвать у собеседника симпа-

тию по отношению к себе, или, по меньшей мере, не вызвать у него ан-

типатии; сформировать у собеседника установку на продолжение пози-

тивного общения, на положительное принятие партнера по общению 

как личности.  

Выделяют три этапа установления психологического контакта. 

1. Переключение внимания на общение с партнером. На этом этапе 

партнер становится важнейшим компонентом ситуации, происходит пе-

рераспределение внимания. Начинается изучение и оценивание партне-

ра, предыдущая деятельность прерывается, завершается или оттесняет-

ся на второй план. Обычно переключение занимает доли секунды, од-

нако, за неполное прохождение этой фазы приходится расплачиваться 

потерями на последующих этапах. 

2. Установление контакта. Контакт установлен тогда, когда у парт-

неров сложилась уверенность в участии каждого в общении (например, 

когда улавливаются следы собственного присутствия в движениях, по-

зах, выражении глаз партнера, определен повод для общения, формы 

взаимного обращения и пр.). Контакт чаще всего устанавливается ре-

чью (обращение к партнеру), а также невербальными средствами 

(направлением взгляда, выражением лица, сокращением дистанции 

и т. п.). 
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3. Поддержание контакта во время передачи основного содержания: 

действуют те же средства, но доминирующее воздействие приобретает 

речевое общение. 

Успешное установление контакта предполагает: 

 формирование позитивного «первого впечатления» у контактиру-

ющей с сотрудником полиции стороны; 

 формирование у гражданина понимания содержания общения; 

 устранение помех и барьеров, затрудняющих адекватное восприя-

тие сотрудника полиции; 

 содействие установлению взаимопонимания; 

 учет динамики психологических явлений, негативно отражающих-

ся на уровне взаимопонимания партнеров по контакту. 

Для расположения к себе людей в ситуации профессионального об-

щения и установления психологического контакта можно использовать 

следующие приемы. 

«Имя собственное» – заключается в том, что звук собственного име-

ни вызывает у человека практически всегда осознаваемое чувство при-

ятного. Таким образом, запомнив сразу имя человека 

и продемонстрировав это собеседнику, сотрудник полиции вызывает у 

него положительные эмоции и может рассчитывать на доброжелатель-

ное отношение. 

«Зеркало отношения» – связан с выражением переживаний на лице 

человека. Чем доброжелательнее выражение лица у человека, тем более 

приятен этот человек для окружающих. Однако не стоит использовать 

данный прием постоянно, в основном, он применяется для снятия 

напряженной обстановки и нейтрализации конфликтов с наименьшей 

затратой сил и энергии. 

«Золотые слова» – строится на основе комплиментов (слов, содер-

жащих небольшое преувеличение положительных качеств человека). 

В основе механизма действия этого приема лежит психологический фе-

номен внушения. Основное правило использования комплиментов – 

осторожность их использования, иначе они превращаются в лесть  

и производят негативное впечатление. 

«Терпеливый слушатель» – заключается в терпеливом 

и внимательном выслушивании собеседника на протяжении долгого 

времени. Как правило, затраченное время в данном случае компенсиру-

ется положительным эффектом. 
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«Личная жизнь» – основан на удовольствии, которое получает каж-

дый человек, говоря о себе и своих интересах. Темой разговора  в этом 

случае может стать увлечение собеседника, стремление обсуждать ка-

кую-либо тему, тяга к критике какого-либо социального явления и пр. 

Техники постановки вопросов. Во время профессионального обще-

ния сотруднику полиции приходится добывать необходимые сведения у 

своих собеседников, расспрашивая их обо всех существенных сторонах 

дела. Спрашивать – значит приобретать сведения, выражать оценку полу-

ченной информации, проявлять интерес к собеседнику. Однако своими 

назойливыми, неуместными вопросами можно получить обратный эф-

фект. Вот почему так важно уметь правильно задавать вопросы.  

Хорошо поставленный вопрос – тот, на который участник беседы 

захочет и сможет ответить. Той или иной постановкой вопроса можно 

достичь самых разных целей:  

 заинтересовать собеседника и дать ему возможность высказаться, 

чтобы он сам предоставил нужную вам информацию; 

 активизировать собеседника и от собственного монолога перейти к 

диалогу с ним, что более результативно при профессиональном общении; 

 направить процесс передачи информации в русло, соответствую-

щее вашим планам и интересам; 

 перехватить и удержать инициативу в общении. 

Постановка вопросов требует их тщательной подготовки, обдумыва-

ния формы и содержания. Различают несколько типов вопросов, кото-

рые обычно используются в профессиональном общении.  

Закрытый вопрос – тот, на который можно дать однозначный ответ. 

Это точно сформулированный вопрос, требующий краткого ответа. 

В любой беседе такие вопросы неизбежны, однако, их преобладание 

приводит к созданию напряженной атмосферы, поскольку резко сужает 

«пространство для маневра» для собеседника, у которого может сло-

житься впечатление, что его допрашивают.  

Открытый вопрос – тот, на который трудно ответить одним словом 

и который требует какого-то объяснения. Такие вопросы начинаются со 

слов: «почему», «зачем», «каким образом», «каковы ваши предложе-

ния» и т. п., а это требует развернутого ответа. Открытые вопросы поз-

воляют сформулировать ответ в свободной форме. Они задаются 

с целью получить дополнительные сведения или выяснить реальные 

мотивы и позицию собеседника. Основные характеристики этой группы 
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вопросов сводятся к следующим: собеседник находится  в активном со-

стоянии, т.к. должен обдумывать свои ответы и высказывания; собесед-

ник имеет возможность по своему усмотрению выбирать, какие данные, 

информацию и аргументы нам представить; непосредственное обраще-

ние к собеседнику с открытым вопросом способствует устранению ба-

рьеров, что выводит его из состояния замкнутости и сдержанности; со-

беседник становится действительным источником информации, идей 

и предложений по дальнейшему развитию сотрудничества.  

Открытые вопросы дают возможность собеседнику уйти от конкрет-

ного ответа, предоставить выгодную для него информацию и даже уве-

сти разговор в сторону. Поэтому в беседе рекомендуется задавать наво-

дящие вопросы. 

Наводящий вопрос – это вопрос, сформулированный так, что подска-

зывает ожидаемый от собеседника ответ. 

Основной вопрос – открытый или закрытый, который планируется 

заранее. Второстепенный или последующий вопрос – это спонтанный 

вопрос, который задается для уточнения ответов на основные вопросы.  

Переломный вопрос – тот, который удерживает беседу в строго уста-

новленном направлении и позволяет выявить уязвимые места в позиции 

собеседника.  

Зеркальный вопрос – состоит в повторении с вопросительной инто-

нацией части утверждения, произнесенного собеседником, чтобы заста-

вить его увидеть свое утверждение с другой стороны. Он позволяет оп-

тимизировать разговор, привнести в него новые элементы, придающие 

диалогу открытость.  

Провокационный вопрос – строится на противоречивости информа-

ции, данной инициатором общения ранее, и той, что он предоставляет 

сейчас. 

Техника ответов на вопросы. Основными функциями ответа при-

нято считать уменьшение неопределенности, заключенной в вопросе; 

указание на неправильную постановку вопроса. По области поиска от-

веты делятся на прямые и косвенные. Прямым называется ответ, кото-

рый берется непосредственно из области поиска ответов, без дополни-

тельных сведений или рассуждений. Косвенный ответ берется из более 

широкой области. Он связан с прямым ответом некоторым логическим 

отношением по истинности. По объему информации различают полные 

и частичные ответы. Истинный полный ответ называется исчерпываю-

щим. Частичный ответ – в некоторой степени устраняющий сообщае-
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мую вопросом неопределенность и приближающий превращение неиз-

вестного в известное.  

Б. В. Шапарь перечисляет следующие правила формулирования от-

вета.  

Ответ должен быть ясным, однозначным и лаконичным. Это во мно-

гом зависит от того, как собеседник понимает вопрос партнера, а пони-

мание, в свою очередь, – от того, насколько его основа и область неиз-

вестного делают явным предполагаемое знание, используемое при фор-

мулировке вопроса. 

Ответ должен способствовать уменьшению неопределенности во-

проса, быть информативнее его.  

При некорректной постановке вопроса ответ должен заключаться  

в указании на эту некорректность. В одних случаях достаточно сказать, 

что в таком-то пункте вопрос неясен и требует уточнения. В других – 

что вопрос не заслуживает обсуждения, поскольку он окончательно ре-

шен и ответ известен. В-третьих – что требовать ответа пока прежде-

временно, поскольку вопрос неразрешим в силу недостатка каких-то 

данных и т. д.  

Особого внимания заслуживают вопросы, источник некорректности 

которых – ложность их предпосылок. Единственно возможный способ от-

вечать на такие вопросы – отвергать эти ложные предпосылки. Вопросно-

ответный комплекс важен в профессиональном общении. Поэтому нужно 

знать логическую сущность вопросов и ответов, их виды, правила поста-

новки вопросов, чтобы корректно их задавать и отвечать на них. 

Вербальные техники общения – это приемы эффективной передачи 

информации с помощью речи в монологовом и диалоговом взаимодей-

ствии, в публичном выступлении, способы понимающего  и активи-

зирующего слушания и др.  

Внешний мир и подсознание взаимодействуют с сознанием посред-

ством трех модальностей – основополагающих систем образов, ощуще-

ний и представлений: визуальной (зрительной), аудиальной (слуховой), 

кинестетической (чувственной). Необходимая в профессиональном об-

щении точность передачи и приема информации достигается в том слу-

чае, когда эта информация подается в терминах, характерных для его 

доминирующей модальности. 

Голос довольно точно сообщает окружающим о текущем состоянии 

человека (о его переживаниях, отношении к фактам, самочувствии, а 

нередко и о темпераменте, о чертах характера). В состоянии тревоги 
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или нервного напряжения у человека несколько меняется  и голосовой 

тембр. Расшифровывая сообщение, обращайте внимание как на силу, 

так и на высоту голоса. 

Более всего о внутреннем психоэмоциональном состоянии человека 

может сообщить анализ его связной речи: как в ней расставлены логи-

ческие ударения, как быстро произносятся слова, как конструируются 

фразы, какие имеются отклонения от нормы (неуверенный или невер-

ный подбор слов, обрывание фраз на полуслове, изменение слов, появ-

ление слов-паразитов, исчезновение пауз).  

Невербальные техники общения – способы эффективного управле-

ния пространственно-временными параметрами взаимодействия, вы-

ражения экспрессии и информации через мимику, жесты и позы, «про-

чтения» экспрессивных проявлений партнера по общению, эмоцио-

нального заражения и др. Во всем многообразии выразительных средств 

невербального общения важнейшее место занимают кинесические, та-

кесические и проксемические средства.  

Кинесика – область научного знания, исследующая внешние проявле-

ния человеческих чувств и эмоций. Объектом ее научного интереса явля-

ются мимика, жесты, пантомимика, выражение глаз (контакт глазами). 

Мимика – движениям мышц лица, отражающим внутреннее эмоцио-

нальное состояние, принадлежит особая роль в передаче информации. 

Мимика обладает статусом образного языка общения, специфического 

кода для передачи многообразных чувств, оценок, отношений к собы-

тиям и явлениям. Одновременно она является и средством воздействия 

на людей. Сотрудник полиции должен учиться точно «читать» 

и правильно интерпретировать мимику людей, уверенно, до артистизма, 

владеть собственной мимикой.  

Специалисты в области невербального общения А. Пиз, Дж. Нирен-

берг и Г. Калеро дают подробную классификацию жестов. Сотруднику 

полиции важно иметь представление, прежде всего, о тех жестах, 

в которых выражают отношение к ситуации общения и к обсуждаемой 

проблеме, психическое состояние и степень искренности гражданина. 

Как характеризуются «открытые жесты» и «жесты расположения», «за-

крытые жесты» и «жесты неискренности». Жест есть не движение тела, 

а движение души. Он сообщает о желании человека и о том, что тот 

в этот момент испытывает, а привычный для кого-то жест – свидетель-

ствует о черте его характера. Внешне одинаковые жесты у различных 

людей могут означать совершенно непохожие вещи, но существуют 
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и тождественные моменты. При определении мыслей и эмоций индиви-

да следует отмечать лишь непроизвольную жестикуляцию. 

Среди множества коммуникативных прикосновений наибольший 

интерес для сотрудника представляют рукопожатия. Они составляют 

большую часть из всех применяемых в общении прикосновений.  

Учет этих невербальных аспектов общения осуществляется в рамках 

специальных техник общения. Важно учитывать дистанции в общении. 

Их нарушение может привести к ухудшению психологической атмо-

сферы общения, негативным эмоциональным и поведенческим реакци-

ям собеседника. Доказано, например, что бесцеремонное вторжение 

в интимную зону человека влечет весьма ощутимые физиологические 

изменения в его организме (учащение сердцебиения, повышенное вы-

деление в кровь адреналина, прилив крови к голове и др.), вызывает со-

стояние стресса. 

Какую информацию получают люди в процессе невербальной ком-

муникации? Во-первых, это информация о личности коммуникатора. 

Она включает сведения о: темпераменте человека; его эмоциональном 

состоянии в данной ситуации; его Я – образе и самооценке; его личност-

ных свойствах и качествах; его коммуникативной компетентности (то, 

как он вступает в межличностный контакт, поддерживает его  и выходит 

из него); его социальном статусе; его принадлежности к определенной 

группе или субкультуре. Во-вторых, это информация об отношении 

участников коммуникации друг к другу. Она включает сведения о: жела-

емом уровне общения; характере или типе отношений (доминирование – 

зависимость, расположение – нерасположение); динамике взаимоотно-

шений (стремление поддерживать общение, прекратить его, «выяснить 

отношения» и т. д.). В-третьих, это информация об отношении участни-

ков коммуникации к самой ситуации, позволяющая им регулировать 

взаимодействие. Она включает сведения о включенности в данную ситу-

ацию (комфортность, спокойствие, интерес) или стремлении выйти из 

нее (нервозность, нетерпение). 

Выделяют функции, которые выполняют невербальные сообщения 

при взаимодействии с вербальными: дополнения (включая дублирование 

и усиление) вербальных сообщений; опровержения вербальных сообще-

ний; замещения вербальных сообщений; регулирования разговора. 

Дополнениеозначает, что невербальные сообщения делают речь бо-

лее выразительной, уточняют и проясняют ее содержание. Речь можно 

точнее и лучше запомнить, если она дублируется жестами. Невербаль-
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ные знаки могут использоваться для усиления наиболее важных момен-

тов речи. 

Опровержение означает, что невербальное сообщение противоречит 

вербальному. Именно потому, что невербальное поведение 

в значительной степени спонтанно, меньше контролируется сознанием, 

оно может опровергать сказанное. Даже если свою первую реакцию чело-

век контролирует, подлинное состояние может обнаружиться спустя при-

мерно 4–5 секунд. Проявления, которые длятся дольше этого времени, 

могут указывать на обман. Вот почему полезно наблюдать за соответ-

ствием между речевыми и неречевыми посланиями. 

Замещение означает использование невербального сообщения вме-

сто вербального. Регулирование означает использование невербальных 

знаков для координации взаимодействия между людьми. Притом часто 

используются знаки, замещающие слова. 

Итак, невербальные сообщения – необходимая составляющая меж-

личностной коммуникации. Они являются индикаторами эмоциональ-

ных состояний и показателями многообразных отношений человека к 

окружающему миру. 

Невербальная коммуникация подчиняется определенным правилам, 

которым мы следуем бессознательно, но чутко реагируем на их нару-

шения. К этим правилам могут быть отнесены следующие: 1) использо-

вание невербальных знаков должно быть определенным  и узнаваемым; 

2) мы должны быть способны переводить наши чувства и намерения 

в невербальные средства («кодировать»); 3) наблюдатель должен быть 

способен к интерпретации невербальных знаков («декодировать»). Ос-

новные проблемы интерпретации невербальных сообщений (их кодиро-

вания и декодирования) связаны с самой природой невербальной ком-

муникации. Особенности невербальных сообщений предопределяют 

сложность процесса интерпретации невербального поведения. Очевид-

но, что учесть все эти факторы в ситуации непосредственного межлич-

ностного взаимодействия с целью точной интерпретации невербальных 

посланий практически невозможно. Поэтому велика вероятность оши-

бок в определении содержания многих невербальных сообщений. Кро-

ме того, надо помнить, что базовые сведения не передаются словесно. 

Техника выявления неискренности – это совокупность приемов, 

позволяющих обнаружить рассогласование вербального и невер-

бального поведения (неконгруэнтность) партнера по общению, исполь-

зование им «жестов лжи», стратегий конструирования информации, пе-
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реживание эмоционального дискомфорта, допущение логических оши-

бок в вербальных сообщениях.  

Абсолютно точные сведения о такой позиции собеседника можно 

получить лишь после того, как он совершит конкретные неблаговидные 

поступки или заявит о желании совершить их. Тогда как о негативных 

эмоциональных переживаниях, сопутствующих такой позиции партне-

ра, можно догадываться по наличию в его поведении выраженной не-

конгруэнтности. Эффективность решения задачи обнаружения неис-

кренности повышается тогда, когда для ее выполнения применяются 

следующие техники. 

1. Неконгруэнтность обнаруживается, прежде всего, путем выявле-

ния и фиксации различных «микросюжетов», имеющих место  

в функционировании вегетативной нервной системы в стрессовой ситу-

ации (ложь практически всегда сопровождается переживанием более 

или менее заметного стресса). Это могут быть едва заметные микро-

движения (подергивания, дрожание, видимое напряжение и др.) мими-

ческой мускулатуры лица, учащенное моргание и дыхание, покраснение 

или побледнение кожных покровов, сокращение зрачков, нарушение 

симметричности мимики, глотательные движения, (свидетельствующие 

о сухости во рту), повышенное потоотделение и др. 

2. Ложь выявляется методом анализа жестов и, в первую очередь, 

жестов неискренности и самоизоляции. 

3. Наблюдение за схемой движения зрачков человека в процессе пе-

реработки им информации. Считается, что если в момент переработки 

той или иной информации зрачок находится в секторах визуального 

и аудиального конструирования, человек работает с информацией, ко-

торой ранее не обладал и которую теперь вынужден конструировать, 

создавать. 

4. На психологическую неготовность партнера общаться в полной 

мере открыто и искренне указывают также его стремление избегать 

прямого контакта глазами, неоднократное отведение глаз в сторону, 

взгляды искоса, отсутствие морщинок вокруг глаз при улыбке. 

5. Наблюдение за симметричностью его мимических и вырази-

тельных жестовых движений. Доказано, что негативные эмоции чаще 

всего проявляются внешне несимметрично – «правило левой стороны», 

которое гласит: «То, что человек стремится показать партнеру по обще-

нию, отражается на правой стороне его лица и тела, а то, что он реально 

испытывает – на левой».  
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6. О негативных переживаниях человека могут свидетельствовать ме-

таллический тембр голоса партнера по общению, «рваный» ритм его речи, 

повышение голоса, стремление максимально удалиться от собеседника.  

Таким образом, неконгруэнтность обнаруживается в несоответствии 

различных внешних проявлений человека между: 

– словами и невербальными действиями (мимикой, жестами, позой); 

– различными невербальными проявлениями (например, между ми-

микой и выбором дистанции общения); 

– выразительными мимическими и жестовыми движениями левой 

и правой половины лица и тела; 

– сознательно демонстрируемым поведением и проявлениями подсо-

знания (оговорками, ошибками, вегетативными реакциями, схемой 

движения зрачков и др.). 

Техника выявления ведущей модальности партнера по общению. 

Установлено, что люди различным образом воспринимают происходя-

щие с ними события, сигналы внешнего и внутреннего мира.  

Одни это делают с помощью зрительных образов. Они перерабаты-

вают получаемую информацию с учетом таких параметров как размеры, 

форма, структура наблюдаемых объектов, цветовая гамма, расстояния 

до них и т. д. Таких людей называют визуалами. Другие люди склонны 

воспринимать мир в звуках, словах, в звуковых оттенках и т. д. Они от-

носятся к аудиалам. Третьи предпочитают вычленять  в информации 

чувственную, сенсорную, двигательную составляющие. Их относят к 

кинестетикам.  

Каждой стратегии переработки информации (визуальной, аудиальной, 

кинестетической) соответствует свой язык кодирования и раскодирования 

информации. Представители разных групп вполне способны понимать 

друг друга. Однако в ситуациях, требующих высокой скорости взаимопо-

нимания, ответственности за свои действия, стресса, отсутствия опыта 

общения между партнерами, недопустимости ошибок,  и в других слож-

ных обстоятельствах необходимо говорить с партнером на одном языке. 

Для этого нужно точно выявить принадлежность собеседника к соответ-

ствующей группе и осуществлять взаимодействие  с ним на языке его 

стратегии переработки информации.  

Ведущая модальность определяется по особенностям лексики, же-

стикуляции и схеме движения зрачков глаз при переработке информа-

ции. Визуалы склонны часто употреблять такие слова: видеть, зритель-

ный, видимый, образ, яркий, ясно, красиво, посмотрим и др. Аудиалы 
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оперируют словами: послушайте, Вы меня не слышите, согласовывать, 

ставить задачу, звучать, громкий, тихий, оглушать, решать и др. Кине-

стетики более часто используют термины: чувствовать, тяжелый, 

вкусный, грубый, твердый, горький и т. п. 

Если мысленно разделить человеческий глаз тремя горизонтальными 

линиями, то образуются три зоны (верхняя, средняя и нижняя). Зрачки 

глаз при переработке информации, как правило, совершают специфиче-

ское движение: у визуалов – по верхней зоне; у аудиалов – по средней 

зоне; у кинестетиков – по нижней зоне. У человека, как правило, одна 

из модальностей является ведущей в переработке информации. Такая 

модальность называется ведущей репрезентативной системой человека.  

Техника построения точного образа партнера по общению. 

Способность сотрудника полиции «просчитывать» по внешним про-

явлениям человека (словам, мимике, жестам, позам, походке  и др.), его 

психические состояния, намерения, выявлять рассогласования 

в коммуникативных действиях является важнейшим условием достиже-

ния целей профессионального взаимодействия. 

Любые переживания человека так или иначе проявляются в его внеш-

нем облике, мимике, жестах, позах, интонациях голоса и др. В процессе 

общения более 65 % информации о партнерах получают посредством 

наблюдения за ними, а не путем выслушивания их сообщений. 

Слова человека – это чаще всего плод его сознания, результат оцен-

ки и прогнозирования ситуации общения, работы «внутренней цензу-

ры», тогда как движения мимической мускулатуры, тела – проекция 

подсознательных процессов. 

Речь и телодвижения человека в одно и то же время могут давать 

наблюдателю разную, порой противоположную по значению, информа-

цию. Если в словах выражается то, что человеку хотелось бы сказать, 

в жестах и мимике – то, что он реально испытывает, переживает и на 

что надеется. 

Рассогласование между содержанием речи и жестами может стать 

видимым по нескольким причинам. Во-первых, установлено, что чело-

век способен сознательно контролировать (держать в поле внимания) 

в среднем 7±2 объекта. Человек вынужден следить за словами  

и жестами собеседника, регулировать свои мимику и пантомимику, реа-

гировать на события, происходящие вокруг и т. д. Кроме этого, он мо-

жет одновременно управлять лишь двумя-тремя объектами своего тела 

(например, выражением лица, жестикуляцией рук). В любом случае из-
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под сознательного контроля выпадают другие части тела (например, но-

ги, корпус тела и др.). В случае волнения, имеющего место тогда, когда 

человек пытается предъявить дезинформацию, ввести в заблуждение 

делового партнера, манипулировать им, именно те элементы тела чело-

века, которые находятся вне сознательного контроля, выдают его неис-

кренность или злой умысел.  

Во-вторых, известно, что речью и негативными переживаниями 

управляют разные полушария коры головного мозга человека. Речью – 

левое, негативными переживаниями – правое. Поэтому в обстановке, 

когда одновременно реализуются как бы два контура общения (види-

мый и скрытый), могут появляться рассогласования в работе полуша-

рий коры головного мозга и в регулируемых ими функциях. Такое рас-

согласование называется неконгруэнтностью. 

Наиболее важными источниками психологической информации о 

партнере являются: работа мимической мускулатуры лица, цвет кожных 

покровов, работа около глазной мышцы и схемы движения зрачков, ха-

рактер жестов, положение тела в пространстве (направление разворота, 

угол наклона, напряженность, скованность), дистанционная позиция 

партнера, тембр голоса, темп и ритм речи и др. 

О готовности партнера вести открытый, равный и честный диалог 

в определенной мере могут свидетельствовать: симметричная мимика; 

искренняя улыбка (уголки губ приподняты, вокруг глаз – морщинки); 

открытые жесты (жесты без перекрещиваний рук и ног, с открытыми 

и доступными для наблюдения ладонями), прямой взгляд, обращен-

ность корпуса тела в сторону собеседника, внимательное слушание (ки-

вание головой, поддакивание, задавание вопросов и др.), стремление 

приблизиться к партнеру на дистанцию 1–1,5 метра и др. 

Техники психологического воздействия направлены на изменение 

психологических характеристик личности, групповых норм, обще-

ственного мнения или настроения за счет использования психологиче-

ских, социально-психологических закономерностей.  

Воздействие может быть направленным и ненаправленным, прямым 

и косвенным. Направленное воздействие имеет целью изменить пове-

дение конкретного человека, ненаправленное осуществляется  

в результате действия психологических механизмов заражения 

и подражания. Прямое воздействие состоит в открытом предъявлении 

партнеру своих требований и претензий. Косвенное воздействие осу-

ществляется путем изменения окружающей партнера среды. 
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Воздействие осуществляется на следующих этапах:  

 коммуникативного присоединения – рационального вхождения  

в контакт с партнером по общению, при котором ситуация общения 

представляется ему максимально комфортной, понятной, безопасной, 

не требующей специального контроля;  

 ведения партнера по общению – это такой способ взаимодействия, 

при котором партнер направляется к достижению совместной цели всей 

ситуацией общения, принимает позицию собеседника без необоснован-

ного сопротивления, считая ее результатом реализации собственных 

коммуникативных стратегий; 

 разрыва – своевременный выход из ситуации взаимодействия. 

 

Рис. 6.4. Приемы психологического воздействия на собеседника 

Результат воздействия в определенной степени будет зависеть от 

выбранных способов или стратегий. Существует несколько классифи-

каций стратегий воздействия (Е. Л. Доценко). 

Доминирование – отношение к другому как к вещи средству дости-

жения своих целей, игнорирование его интересов и намерений.  
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Манипуляция – отношение к партнеру по взаимодействию как  

к «вещи особого рода» – тенденция к игнорированию его интересов  

и намерений. Воздействие скрытое, с опорой на автоматизмы 

и стереотипы, с привлечением более сложного, опосредованного давле-

ния. Наиболее частые способы воздействия – провокация, обман, ин-

трига, намек. 

Соперничество. Партнер по взаимодействию представляется опасным 

и непредсказуемым, с силой которого приходится считаться. Стремление 

переиграть его, вырвать одностороннее преимущество. Интересы друго-

го учитываются в той мере, в какой это диктуется задачами борьбы 

с ним. Средствами ведения борьбы могут быть отдельные виды «тонкой» 

манипуляции, чередование открытых и закрытых приемов воздействия, 

«джентльменские» или временные тактические соглашения. 

Партнерство – отношение к другому как к равному, имеющему пра-

во быть таким, какой он есть, с которым надо считаться. Стремление не 

допустить ущерба себе, раскрывая цели своей деятельности. Равно-

правные, но осторожные отношения, согласование своих интересов 

и намерений, совместная рефлексия. Основные способы воздействия 

строятся на договоре. 

Содружество – отношение к другому как к самоценности. Стремле-

ние к объединению, совместной деятельности для достижения близких 

или совпадающих целей. Основной инструмент взаимодействия – уже 

не договор, а согласие (консенсус). 

Взаимодействие в общении представляет собой целенаправленный 

и упорядоченный процесс смены партнерами коммуникативных ролей. 

В различных психологических концепциях рассматриваются разные 

коммуникативные роли. В транзактном анализе наиболее важными из 

них представляются роли, связанные актуальными эго-состояниями 

личности (Дитя, Взрослый, Родитель) и с позициями говорящего 

и слушающего. От правильного определения актуальной роли партнера 

и своевременного перехода в новую коммуникативную роль всех 

участников зависит эффективность взаимодействия. 

Коммуникативное присоединение к партнеру по общению осуществ-

ляется на нескольких уровнях (в различных сферах). Выделяют про-

странственное, динамическое, стратегическое и позиционное. 

Пространственное присоединение предполагает правильный выбор 

коммуникативной дистанции до партнера по общению и угла взаимного 
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расположения в зависимости от характера сложившихся отношений 

с ним, от его эмоционального состояния и от цели взаимодействия.  

Каждая из коммуникативных дистанций (интимная, личная, соци-

альная, публичная) предназначена для решения конкретных задач. 

Наиболее адекватной для делового взаимодействия считается дистан-

ция общения от 1 м до 1,5 м при наличии между общающимися хотя бы 

символического препятствия (стол, журнальный столик и т. п.). При 

этом особенно выгодной считается позиция, при которой имеется воз-

можность наблюдать левую сторону лица и тела собеседника (то есть 

использовать правило «левой стороны»). 

Динамическое присоединение состоит во вхождении в темпо-ритм 

динамических проявлений партнера (темп и ритм дыхания, речи; высо-

та, громкость и тембр голоса; схемы и динамика жестикуляции  и поз). 

Стратегическое присоединение заключается в использовании стра-

тегий переработки информации, присущих партнеру по общению, его 

языка репрезентации объективного и субъективного мира. Другими 

словами, такое присоединение состоит в искусственном использовании 

репрезентативной системы собеседника, то есть во введении себя 

в позицию визуала, аудиала или кинестетика.  

Выявив ведущую модальность партнера, деловой человек осуществ-

ляет присоединение к нему и последующее ведение путем формулиро-

вания высказываний в тех терминах, в которых образ мира дается собе-

седнику. Так, беседуя с визуалом, сотруднику следует использовать для 

общения, например, такие слова и словосочетания: «Посмотрим на эту 

проблему под таким углом…», «Нельзя не заметить, что …», «Это 

большое дело принесет огромную пользу…» и т. д. При работе 

с визуалом особенно полезны схемы, рисунки, макеты, то есть все, что 

может воочию убедить его в чем-либо. 

Специалисты считают, что вербальное присоединение и ведение 

партнера будут более эффективными, если одновременно воспроизво-

дить ритм его дыхания, речи, отзеркаливать наиболее выразительные 

жесты. 

В последнее время большую популярность в мире завоевал анализ си-

туации общения в зависимости от позиций, занимаемых партнерами.  

Основу такого анализа составляет положение о том, что основными 

действиями в общении являются такие, которые осознанно или неосо-

знанно направлены на изменение или регулирование своей или чужой 

позиции в общении. 
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Широко известна и получила наибольшее применение схема, разрабо-

танная Э. Берном в своей теории транзактного анализа, где выделено три 

комплекса установок и способов поведения, которые могут проявляться 

в процессе общения по отдельности: Родитель; Взрослый; Ребенок.  

В позиции Родитель – чувства, установки и привычное поведение 

человека относятся к роли Родителя. Состояние Взрослого обращено к 

реальной действительности, состояние Ребенка – актуализация ком-

плекса установок и поведения, выработанного в детстве. Причем  

в любой момент каждый человек может быть либо Взрослым, либо Ро-

дителем, либо Ребенком (независимо от реального возраста). 

Необходимо помнить, всякая попытка грубо навязать желаемое мне-

ние приведет лишь к отрицательному результату, ибо человек всегда 

сопротивляется ограничению свободы выбора.  

6.5. Специфика, принципы и формы 

 профессионального общения сотрудника полиции 

Профессиональное общение полицейского – это его взаимодействие 

с субъектами социально-правовых отношений в процессе осуществле-

ния им профессиональной деятельности. Оно направлено на решение 

оперативно-служебных задач и достижение сотрудником полиции ре-

зультата в профессиональной деятельности. Это особый вид общения, 

включенный в профессиональную деятельность сотрудника полиции 

и подразумевающий установление им официальных контактов 

с субъектами социально-правовых отношений. Официальный характер 

контактов полицейского нормативно закреплен в стандартах формаль-

ных прав и обязанностей.  

Специфика профессионального общения полицейского обусловлена 

тем, что оно возникает на основе и по поводу профессиональной дея-

тельности. Поэтому психологически профессиональное общение  

в значительной степени формализовано. В профессиональном общении 

нет возможности самостоятельно изменить уже принятые роль  

и статус. Следует подчеркнуть, что необходимость – главный признак, 

отличающий профессиональное общение от неформального. Оно всегда 

носит вынужденный характер – партнер по профессиональному обще-

нию может быть неприятен по тем или иным личностным характери-

стикам, но вместе с тем, например, человек может представлять очень 

ценный источник информации для решения оперативно-служебных за-

дач сотрудником полиции. 
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Необходимость профессионального общения обусловлена: общно-

стью целей профессиональной деятельности для сотрудников полиции; 

взаимосвязью субъектов социально-правовых отношений; регламента-

цией форм общения; наличием общего социального пространства 

и времени.  

В процессе деятельности сотрудников полиции профессиональное 

общение обладает рядом особенностей.  

1. Специфичность разнообразных поводов для вступления 

в профессиональное общение. В большинстве случаев поводом для 

вступления в общение является правонарушение, асоциальное поведе-

ние, совершенное или готовящееся преступление. Это обстоятельство 

ограничивает круг участников общения, определяет цели и содержание 

общения.  

2. Наличие множественности целей в каждом акте общения. Кро-

ме получения информации о конкретном преступлении, правонаруше-

нии и личностях участников, в каждом акте общения, вне зависимости 

от того, сотрудником какой службы осуществляется общение, должна 

реализовываться задача воспитания личности, преодоления ее негатив-

ных свойств и качеств, предупреждение преступлений и право-

нарушений со стороны как данного лица, так и его окружения. 

3. Конфликтный характер профессионального общения. Специфика 

поводов вступления в общения ведет к тому, что цели его участников 

либо не совпадают, либо не понимаются ими. Здесь конфликт представ-

ляет собой противостояние между людьми как следствие взаимоисклю-

чающих целей, интересов и позиций. 

4. Регламентация целей, характера и способов профессионального 

общения с помощью различных документов, которая может быть как 

жесткой, так и гибкой. 

5. Специфика психических состояний участников общения: повы-

шенное нервное напряжение в связи с интенсивностью контактов  

и высокой ответственностью за результаты профессионального обще-

ния; доминирование отрицательных эмоциональных состояний 

в быстро изменяющейся оперативной обстановке. 

6. Особое значение психологического контакта, в процессе которого 

происходит взаимная увязка целей и интересов участников общения, 

обеспечивающая их дальнейшее взаимопонимание. В основе психологи-

ческого контакта лежит социальное умение понять цели, интересы парт-

нера по общению. Контактность – это продукт сочетания перцептивных, 
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интеллектуальных и коммуникативных способностей, реализуемых на 

основе развитой саморегуляции личности. Контактность предусматрива-

ет управление коммуникативной ситуацией психологическими способа-

ми влияния в ходе профессионального общения, обладает как положи-

тельными, так и отрицательными характеристиками. Положительные 

стороны контактности – настроенность, установка на взаимодействие, 

мобилизация всех средств общения, стимулирующая мотивация, рефлек-

сия и обратная связь. В число отрицательных характеристик входит эго-

центричность, преобладание неосознаваемых побуждений.  

7. Специфика взаимодействия сотрудника полиции с криминальной 

средой требует учета в ходе профессионального общения особенностей 

средств связи и знаний о криминогенном общении. Здесь важна стрес-

соустойчивость сотрудника полиции в преодолении антиобщественной 

направленности криминальной среды и последствий деструктивного 

взаимодействия с ней. Необходима психологическая готовность со-

трудника полиции к лицемерию, лжи, мстительности, склонности к 

клевете и хитрости участников общения. 

Перечисленные выше психологические особенности профессио-

нального общения сотрудника полиции требуют от него наличия высо-

коразвитой компетентности в общении, которая формируется как  

в процессе обучения, так и в процессе самообразования и практики. 

Особую роль в развитии данной компетентности играют самоанализ  

и социально-психологические тренинги профессионального общения.  

Далее рассмотрим принципы профессионального общения, которые 

регулируют взаимодействие сотрудника полиции с субъектами соци-

ально-правовых отношений в его деятельности.  

1. Межличностность – профессиональное общение имеет характер 

межличностного контакта, который обусловлен не только конкретным 

вопросом, но и личностными качествами участников, их отношением 

друг к другу. 

2. Многоцелевая направленность профессионального общения отра-

жается как на осознанном, так и на неосознаваемом уровнях его реали-

зации.  

3. Непрерывность. Профессиональное общение включает вербаль-

ные и невербальные элементы, сопровождается поведенческими сооб-

щениями, которым партнер может придать определенный смысл  

и сделать соответствующие выводы. Участники коммуникации обязаны 

знать о постоянно передаваемых явных и неявных сообщениях. 
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4. Многомерность профессионального общения. В ситуациях про-

фессионального взаимодействия участники общения не только обмени-

ваются информацией, но и регулируют свои взаимоотношения. 

5. Ассиметричность выступает как источник противоречий профес-

сионального общения. Участники коммуникации трансформируют пе-

редаваемую информацию в соответствии со своими установками, 

взглядами, замыслами, опытом и субъективными отношениями. 

В профессиональном общении возникают, проявляются и разрешаются 

противоречия между общим и особенным, между профессиональными 

и личностными качествами субъектов социально-правовых отношений. 

Пользуясь подходом А. А. Одинцова и О. В. Одинцовой, можно вы-

делить следующие фазы профессионального общения. 

Подготовка – выбор места и времени, определение желаемого ре-

зультата, возможных и нежелательных компромиссов. 

Вхождение в психологический контакт с соблюдением своего стату-

са – настройка с партнером, возможность освоиться самому и дать воз-

можность освоиться партнеру по общению, понять его настроение 

и состояние. Этому могут содействовать приемы – малозначительные 

разговоры на «ритуальные» темы о погоде, природе, спорте, искусстве, 

женщинах и т. д. Имеются специальные приемы для ускорения  

и облегчения контакта – разговоры на темы, особо интересующие парт-

нера. На этой фазе очень важно первое впечатление, которое произво-

дит человек на партнеров и они – на человека. Это впечатление задает 

тон профессиональному общению. 

Концентрация внимания на проблеме, задаче сторон, теме разговора. 

Мотивационный зондаж – понять мотивы собеседника и его интере-

сы. На этой фазе устанавливается глубина доверительности 

и недоверия. Данная фаза актуальна при общении в особых обстоятель-

ствах профессиональной деятельности.  

Поддержание внимания и его переключение в нужное русло – под-

черкнуть то, что нужно, другое скрыть. Эта фаза предполагает не со-

всем искреннее общение.  

Аргументация и убеждение, если есть расхождение во мнениях 

участников профессионального общения.  

Перерыв в общении. Если возникло напряжение, общение целесооб-

разно временно прервать, даже если результат не достигнут. Прекраще-

ние общения должно быть временным. 

Фиксация результата профессионального общения. 
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В учебной литературе выделяют множество форм профессионально-

го общения: деловая беседа (беседа по телефону, переговоры, прием по-

сетителей), служебное совещание, деловая дискуссия, пресс-

конференция, публичная речь, деловая переписка, служебное письмо, 

задание подчиненному, отчет перед руководством. 

Деловая беседа – межличностное речевое общение двух либо не-

скольких собеседников с целью разрешения профессиональных про-

блем или установления взаимоотношений. Это наиболее распростра-

ненная форма профессионального общения. 

Деловая беседа по телефону – способ оперативной связи, ограни-

ченный по времени и требующий от обеих сторон знания правил этике-

та телефонных разговоров (приветствие, взаимное представление, об-

суждение предмета звонка, подведение итогов, прощание). Во время бе-

седы по телефону надо учитывать, что слова звучат выразительнее по-

сле мини-пауз; цифры, фамилии и даже вопросы – лучше все повторять 

дважды. Самые неприятные слова надо произносить обычным голосом, 

чтобы собеседник вдумался в их смысл и осознал, почему они употреб-

лены. 

Переговоры – это балансирование между полюсами отношений: «со-

трудничество»-«борьба». В ходе переговоров стороны проявляют 

стремление к сотрудничеству, но через борьбу интересов и мнений. Чем 

более общими являются цели сторон и чем стороны более взаимозави-

симы, тем больше возникает необходимость отношений сотрудниче-

ства. Если же одна сторона стремится получить выгоды за счет другой, 

то возникают отношения борьбы, часто приводящие  к срыву перегово-

ров. Неэффективно как слишком большое увлечение собственными ин-

тересами, так и слишком большое одностороннее доверие. 

Прием посетителей предусматривает создание микроклимата, рас-

полагающего к доверительной беседе. Сотрудник полиции не знает за-

ранее, о чем пойдет речь. Поэтому нужно предоставить посетителю 

возможность свободно высказаться, не прерывая его репликами, не от-

влекаясь на переговоры по телефону. Если просьбы или требования по-

сетителя обоснованы, сотруднику полиции следует дать ему понять, что 

он (сотрудник полиции) готов в пределах его компетенции и статуса 

решать рассматриваемые вопросы. Но если требования посетителя вы-

ходят за пределы закона или действующих положений, то следует по-

дробно и аргументированно объяснить ему это. Важно учитывать соци-

альную дистанцию в ходе приема посетителей. 
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Служебное совещание – инструмент управления причастностью со-

трудников полиции к деятельности подразделения. В процессе служеб-

ного совещания или собрания осуществляется профессиональное обще-

ние сотрудников полиции. 

Деловая дискуссия – обмен мнениями сотрудников полиции по слу-

жебному вопросу в соответствии с определенными правилами.  

Пресс-конференция – встреча руководителей органов внутренних 

дел и сотрудников полиции с представителями прессы (газеты, телеви-

дения, радио) с целью информирования общественности о деятельности 

подразделений. 

Публичная речь – монологическая ораторская речь сотрудника поли-

ции, которая адресована конкретной аудитории и произносится  

с целью информирования населения и оказания желаемого воздействия 

на него. 

Деловая переписка – письменная форма взаимодействия 

с участниками общения, состоящая из обмена служебными письмами 

по почте (в т. ч. электронной). 

Служебное письмо – это краткий документ, касающийся одного или 

нескольких взаимосвязанных вопросов. Применяется для связи  

с внешними структурами, а также внутри организации для передачи 

информации между подразделениями. 

6.6. Психологические особенности общения сотрудника 

полиции с гражданами 

Сотрудники полиции реализуют полномочия, предусмотренные Фе-

деральным законом «О полиции», главные из которых – обеспечение 

безопасности граждан, правопорядка, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений. В этой связи со-

трудник полиции должен уметь: 

 адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального обще-

ния; 

 качественно устанавливать психологический контакт 

с гражданами, представляющими профессиональный интерес; 

 эффективно оказывать правомерное и адекватное психологическое 

воздействие; 

 четко управлять ходом развития общения с гражданами. 
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В профессиональном общении сотрудника полиции важно наличие 

наиболее значимых коммуникативных качеств личности. 

А. Л. Журавлев выделил среди них следующие. Первостепенным каче-

ством личности является общительность, которая характеризуется лег-

костью вступления в контакты с другими людьми, отсутствием замкну-

тости и изолированности. При этом по частоте контактов недостаточно 

еще судить о выраженности общительности личности. Необходимо обя-

зательно учитывать эмоциональный «тон» этих контактов, который 

может быть положительным, нейтральным или отрицательным, поэто-

му необходимо разделять такие качества как контактность 

и общительность. Сотрудник, легко вступающий в контакт, 

в служебные отношения с другими людьми, но при этом вызывающий у 

партнеров эмоционально-отрицательный «тон» профессионального об-

щения, может быть назван контактным, но не может быть назван общи-

тельным. Общительность как коммуникативное качество личности обя-

зательно должна сопровождаться эмоционально-положительным «то-

ном» профессионального общения. 

Важным коммуникативным качеством личности сотрудника поли-

ции является так же сдержанность, уравновешенность в профес-

сиональном общении. Под этим качеством подразумевается хорошее 

владение собой, умение эмоционально сдерживаться, саморегулировать 

умение организовать ровное, спокойное общение без проявления каких-

то резкостей. Противоположными названному качеству являются не-

уравновешенность, несдержанность, раздражительность  в профес-

сиональном общении, которые характеризуются быстро возникающим 

возбуждением, повышенной раздражительностью, неровностью 

в профессиональном общении, проявлением внешне воспринимаемых 

резкостей и досады. 

Среди других коммуникативных качеств сотрудников полиции сле-

дует выделить доброжелательность и  приветливость в общении  

с другими людьми. Под доброжелательностью понимается устойчивая 

психологическая готовность содействовать благополучию других людей. 

Эффективность профессионального общения повышается в том слу-

чае, если сотрудник одновременно оказывает влияние и на познава-

тельную, и на эмоционально-волевую сферу психики гражданина. 

1. Используйте метод убеждения, разъясняйте установленные пра-

вила, статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, спо-

собствуйте формированию уважения к закону, требуя их неукоснитель-
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ного соблюдения. Задавайте прямые вопросы, направленные на активи-

зацию реакций собеседника. 

2. Грамотно и доступно отвечайте на вопросы, касающиеся правово-

го регулирования в сфере обеспечения безопасности при проведении 

массовых спортивных мероприятий. 

3. Подчеркивайте социально-одобряемые качества и достоинства 

граждан («Вы внимательный и наблюдательный человек», «Вы хоро-

ший болельщик, а значит…», «Благодаря Вашей поддержке, уда-

лось…», «Вы правильно оценили обстановку, поэтому…» и т. п.), во 

взаимоотношениях неоднократно называйте гражданина по имени-

отчеству. 

4. Формулируйте установки: «Думаю, что Вы, как взрослый человек, 

уважаете закон, будете соблюдать установленные правила», «Безопас-

но, когда все граждане соблюдают закон и проявляют культуру поведе-

ния». 

5. Ставьте в пример гражданину корректные действия или поведение 

других лиц. 

6. Своевременно предоставляйте гражданину доказательства совер-

шенного административного правонарушения. 

7. Используйте нисходящую аргументацию в отношении к гражда-

нину, который настаивает на своей правоте: предоставьте неопровер-

жимые доказательства, приведите свидетельские показания (если тако-

вые имеются), назовите статью Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях (или предоставьте тексты для ознакомления).  

8. В случае неподчинения гражданина законным требованиям вы-

полните следующее:  

 – обращаясь к гражданину по имени-отчеству, повторите требова-

ние;  

 – убедитесь в том, что гражданин понимает суть этого требования 

(«Вам понятно требование и законность его предъявления?»);  

 – убедитесь в том, что он отказывается подчиняться этому требова-

нию («т. е. Вы отказываетесь подчиняться законному требованию...»); 

 – предупредите гражданина о возможности применения физической 

силы в случае неподчинения законному требованию. 

9. Выбирайте минимальную санкцию для наказания гражданина, ко-

торый впервые совершил административное правонарушение, а затем 

разъясните ему, что при совершении повторного правонарушения воз-
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можен максимальный штраф, другие меры привлечения к ответствен-

ности. 

10. Если гражданин создает барьеры общения, используйте ком-

плексное воздействие: повторите отчетливо и размеренно правила без-

опасности, ссылайтесь на обязанности полиции при проведении массо-

вых спортивных мероприятий; обращайтесь к фактам и имеющимся до-

казательствам, а также разуму и логике; усиливайте речь и дополняйте 

ее лаконичными жестами, варьируйте голосом.  

Интересно понимание различных по природе возникновения барье-

ров общения, предложенное О. Г. Кравцовым и В. А. Балашовой1. 

В профессиональной деятельности сотрудника полиции они выделяют 

следующие барьеры в общении.  

Технические – это барьеры, которые мешают друг друга слышать, 

это может быть посторонний шум. Общие плохие условия для общения 

– темнота, мелькание и т. д. Не всегда эти причины помех можно устра-

нить. Но важно следить за условиями общения и по возможности сни-

жать влияние мешающих элементов.  

Фонетические – это барьеры, связанные с особенностью произно-

шения слов. Здесь важно следить за своей дикцией. Не торопиться  

и проговаривать слова четко. Неверно услышанные слова могут значи-

тельно затруднить дальнейшее общение. Для артикуляционного аппара-

та существует множество простых приемов тренировки – типа скорого-

ворок. 

Психологические барьеры возникают у людей, общение которых уже 

развивалось и зашло в тупик по психологическим причинам. Для того, 

чтобы преодолевать такие барьеры, обычно нужна специальная психо-

логическая подготовка. Наиболее типичным психологическим барьером 

для ситуации профессионального общения сотрудника полиции явля-

ются негативные представления и ожидания от полиции у партнера по 

общению. Изменить эти представления вряд ли получится быстро. 

Ошибкой является игнорирование негативного настроя партнера по 

общению.  

Понятийные – это барьеры, связанные с использованием непонят-

ных слов и выражений. Использование жаргонизмов, просторечий  

и метафор часто не упрощает понимание, а наоборот затрудняет. Нужно 

                                       
1
 Кравцов О. Г., Балашова В. А. Практические рекомендации эффективной комму-

никации в профессиональной деятельности сотрудника полиции // Психология 
и педагогика служебной деятельности. – 2018. – №2. – С. 74–79. 
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стараться говорить простыми фразами и использовать только литера-

турную лексику. 

Социальные – это барьеры, которые возникают в результате того, 

что между людьми существуют объективные социальные различия.  

Психологический практикум к главе 6 

А) Проверьте свои знания:  

1. Психология рассматривает общение как процесс, в котором 

традиционно выделяются три основных стороны (компонента). Ка-

кой из перечисленных компонентов не входит в структуру обще-

ния: 

а) коммуникативная сторона; 

б) интерактивная сторона; 

в) корпоративная сторона; 

г) перцептивная сторона. 

 

2. Какой функции общения соответствует следующая характе-

ристика: «взаимное ориентирование и согласование действий при 

организации совместной деятельности»? 

а) контактная; 

б) побудительная; 

в) координационная; 

г) влияния. 

 

3. Что из перечисленного не является коммуникативным барье-

ром общения? 

а) нежелание; 

б) избегание; 

в) непонимание; 

г) авторитет. 

 

4. Хотя каждое выражение лица является конфигурацией всего 

лица, тем не менее, основную информационную нагрузку несут:  

а) глаза и губы;   

б) брови и область рта; 

в) уши и брови; 

г) глаза и нос. 
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5. Позы и расстояние между партнерами по общению несут ин-

формацию о ряде факторов, влияющих на процесс общения, что из 

перечисленного к ним не относится: 

а) эмоциональное состояние;            

б) цели общения; 

в) отношение к процессу общения; 

г) этнокультурное происхождение. 
 

6. Расстояние доверительного (интимного) общения между парт-

нерами равно: 

а) 50 см; 

б) 1 м; 

в) 3 м; 

г) 10 м. 
 

7. Постижение эмоционального состояния, проникновение, 

«вчуствование» в переживания другого – это: 

а) рефлексия; 

б) эмпатия; 

в) стереотипизация; 

г) идентификация. 

 

8. Что из перечисленного не является формой экспрессивного 

общения? 

а) ритуалы; 

б) психологические игры; 

в) манипуляции; 

г) позиции. 

 

9. Начальной фазой общения, в процессе которой происходит 

взаимная увязка целей и интересов партнеров по общению, обеспе-

чивающих их дальнейшее взаимопонимание, является: 

а) психологический анализ; 

б) психологическая готовность; 

в) психологический контакт; 

г) психологическая манипуляция.  
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10. Какими специфическими особенностями обладает професси-

ональное общение сотрудников полиции? 

а) специфичность поводов для вступления в общение; 

б) наличие множественности целей в каждом акте общения; 

в) конфликтный характер общения; 

г) все вышеперечисленное 
 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а а г а б г в г 

 

Б) Выполните задания: 

1. Предположите психологическое и физическое самочувствие со-

трудника (участкового уполномоченного полиции, оперуполномочен-

ного) к концу рабочего дня (утомление, усталость, повышенная возбу-

димость, нервозность, безразличие, апатия и др.).  

Докажите ошибочность и социально-психологическую «недально-

видность» следующих действий со стороны сотрудников органов внут-

ренних дел в отношении потерпевших:  

 обвинения в адрес потерпевших за то, что случилось;  

 отсутствие терпения (не дает «выговориться») и готовности вы-

слушать и потратить любое необходимое время для оказания помощи; 

 отсутствие сопереживания; 

 общение с потерпевшим как в «обычном случае»; 

 нежелание сотрудничать с потерпевшим, чрезмерная императив-

ность в суждениях («Слушай меня внимательно», «Делай то, что я  го-

ворю» и т. п.); 

 конфликтное общение с потерпевшим на темы: «Работаем мы так 

же, как нам платят…», «Все равно Вы к нам обратитесь…», «Мы един-

ственные, кто придет на помощь…». 

 

2. Известно, что потерпевшие переживают происшедшее с ними 

как очень важное, ищут внимательности и понимания, часто требуют 

от сотрудника четких и конкретных перспектив в расследовании их 

дела.  
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Сформулируйте высказывание, в котором выражается понимание 

значительности, которую потерпевший придает происшедшему собы-

тию, а также план ваших действий по данному случаю. Подумайте над 

тем, что нужно и можно обещать потерпевшему. 

 

3. В ответ на критику, обвинения со стороны потерпевшего в адрес 

полиции по поводу высокого уровня преступности в городе (районе, 

области) или позднего прибытия сотрудников на место происшествия 

и т. д., целесообразно реагировать определенным образом. 

Сформулируйте высказывание, которое не будет провоцировать 

конфликтное взаимоотношение, а будет способствовать достижению 

сотрудничества (после которого гражданин не будет агрессивно отно-

ситься к представителям органов охраны правопорядка, а станет «аген-

том» позитивного социального влияния данного сотрудника  и ОВД 

в целом). 

 

4. Потерпевшие часто боятся повторения криминального события, 

случившегося с ними. 

Продумайте завершающую фазу разговора с потерпевшим. Сформу-

лируйте перечень мер безопасности, актуальный для каждого гражда-

нина. 

 

5. Вспомните собственные ощущения, которые Вы испытывали, пе-

реживая состояние страха. Предположите совокупность физиологиче-

ских реакций человека на страх («дрожь в коленях», «оцепенение», 

«холодный озноб»).  

Сформулируйте ряд высказываний (и конкретных действий) в адрес 

предполагаемого потерпевшего, которые позволят убедить потерпевше-

го в его непосредственной безопасности в присутствии стражей право-

порядка и показать, что в дальнейшем ему будет оказана необходимая 

помощь со стороны органов внутренних дел. 
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Глава 7. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  В СИТУАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В этой главе Вы узнаете о сущности, видах, структуре и динамике 

конфликта; разберетесь в причинах и условиях возникновения конфлик-

тов в профессиональной деятельности сотрудника полиции; познакоми-

тесь с типичными конфликтными ситуациями в деятельности сотрудника 

полиции, стратегиями поведения в конфликте. Особое внимание обратите 

на методы управления и регулирования конфликтами. 

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих 

понятиях: 

конфликт – социальное явление, способ взаимодействия людей при 

столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов, проти-

воборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или бо-

лее сторон. Или – отношение между субъектами социального взаимо-

действия, характеризующееся их противоборством на основе противо-

положно направленных мотивов или суждений. 

конфликтная ситуация – исходное положение, основа конфликта, 

порождаемая накоплением и обострением противоречий в системе со-

циальных связей, групповом поведении, межличностных отношениях. 

причины конфликта – это явления, события, факты, ситуации, кото-

рые предшествуют конфликту и при определенных условиях деятель-

ности субъектов социального взаимодействия вызывают его. 

прогнозирование конфликта – вид деятельности субъекта управле-

ния, направленной на выявление причин конфликта в его скрытом раз-

витии. 

профилактика конфликтов – осуществление предупредительных 

мер по предотвращению деструктивного, дисфункционального развития 

конфликтных столкновений. 

регулирование конфликта – вид деятельности субъекта управления, 

направленный на ослабление и ограничение конфликта, обеспечение 

его развития в сторону разрешения. 

разрешение конфликта – вид деятельности субъекта управления, 

связанный с завершением конфликта. Завершение конфликтного столк-

новения по доброй воле его участников, достижение ими определенного 

согласия по спорной проблеме. Снятие противоречий, вызвавших кон-
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фликт, и установление нормальных отношений между противобор-

ствующими сторонами. 

 

Дополнительно прочитайте: 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Ан-

цупов, А. И. Шипилов. – 5-е изд. СПб : Питер, 2013.  

2. Виноградов М. В., Гринева Л. Н., Ендржеевский А. А., Касперо-

вич Ю. Г., Костина Л. Н., Кубышко В. Л., Подшибякин А. Н., Розанова 

О. В., Таганова А. А., Ульянина О. А., Цветков В. Л. Психологические 

аспекты профессиональных действий сотрудников полиции по охране 

общественного порядка в условиях массовых спортивных мероприя-

тий : учебное пособие / под общ. ред. В. Л. Кубышко. М. : ДГСК МВД 

России, 2018.  

3. Лебедев И.Б., Родин В.Ф., Цветков В. Л. Юридическая психоло-

гия / под ред. В.Я. Кикотя. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Кораблев С. Е. Психологические основы поведения сотрудников 

органов внутренних дел в межличностном конфликте : учебное посо-

бие. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2012. 

5. Пряхина М. В. Психология в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел : учебное наглядное пособие / М. В. Пряхина, 

В. Н. Устюжанин; ред. А. Т. Иваницкий; ДГСК МВД России. М., 2011. 

6. Цветков В. Л. Психология конфликта: от теории к практике : 

учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

7. Цветков В. Л., Калиниченко И. А., Хрусталева Т. А. Психология : 

учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2016. С. 158. –216.  

8. Юренкова В. А., Душкин А. С. Психология конфликта : учебное 

наглядное пособие. СПб. : Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2016.  

После прочтения главы постарайтесь  

для себя ответить на следующие вопросы: 

1. Каково современное определение понятия «социальный кон-

фликт»? 

2. Каковы основные факторы возникновения конфликтов (по В. П. 

Шейнову)? 

3. Назовите особенности криминального конфликта как разновидно-

сти конфликта юридического. 
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4. В чем состоит содержание деятельностно-регулятивной концеп-

ции конфликта? 

5. Раскройте содержание конфликтологической компетентности со-

трудника полиции. Как, по Вашему, оно связано с другими видами 

компетентности (коммуникативной, психолого-педагогической)?  

6. Назовите признаки социальной напряженности. 

7. Почему социальная напряженность усиливает конфликтность вза-

имоотношений граждан с представителями органов внутренних дел? 

8. Что является детерминантами возникновения конфликтов, 

с которыми встречаются сотрудники полиции? 

9. В чем заключаются особенности конфликтного взаимодействия 

сотрудника полиции с правонарушителями? 

10. Что включает в себя понятие «управление конфликтом»? 

11. Какие виды деятельности входят в управление конфликтами? 

12. Перечислите основные типы конфликтных личностей, дайте их 

психологическую характеристику. 

13. Сформулируйте общие правила бесконфликтного общения со-

трудника полиции с гражданами. 

 

Все социальные процессы, связанные с трансформацией общества, 

сопровождаются обострением социальных конфликтов, ростом социаль-

ной напряженности и преступности, появлением ее новых форм  и видов. 

Возрастающее количество и разнообразие конфликтных ситуаций кри-

минального характера требуют от представителей правоохранительных 

органов высокой оперативности реагирования, применения адекватных 

природе данных явлений форм и методов работы. 

В данной главе мы проанализируем современные отечественные  

и зарубежные концепции в области управления конфликтным взаимо-

действием людей, раскроем содержание и значение конфликтологиче-

ской компетентности специалиста, покажем возможности применения 

ненасильственных форм разрешения конфликтных ситуаций, возника-

ющих в деятельности сотрудников полиции, уделим внимание методам 

психологического воздействия на правонарушителя, покажем роль пе-

реговоров как способа разрешения наиболее острых криминальных си-

туаций. В заключение будут сформулированы рекомендации по преду-

преждению и разрешению конфликтов в различных ситуациях профес-

сиональной деятельности сотрудника полиции. 
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7.1. Общие представления о конфликте и его месте  

в профессиональной деятельности сотрудника полиции 

Одной из существенных характеристик профессиональной служеб-

ной деятельности сотрудников полиции, на которых приходится льви-

ная доля всей работы по противодействию преступности, является ее 

напряженный, часто экстремальный характер, обусловленный фактором 

активного противодействия со стороны правонарушителей, иных заин-

тересованных лиц, демонстративно игнорирующих не только правовые, 

но и вообще всякие социальные нормы.  

Взаимодействие с правонарушителем всегда приобретает острокон-

фликтный характер в силу необходимого применения сотрудником мер 

властного принуждения. Также нередко конфликтными становятся ситуа-

ции профессионального общения с законопослушными гражданами, де-

монстрирующими провокационное поведение (например, при обеспече-

нии общественного порядка на массовых мероприятиях), представителя-

ми общественных объединений, средств массовой информации. В ряде 

случаев такое общение связано со стрессовыми ситуациями, обусловлен-

ными преступлениями или иными правонарушениями.  В подобных ситу-

ациях, например, потерпевшие, оказавшиеся жертвами преступника, зача-

стую ведут себя неадекватно, агрессивно в отношении представителей за-

кона. Это часто происходит и в ситуациях реагирования на внутрисемей-

ные скандалы, когда гнев жертвы обращается на прибывшего на вызов 

сотрудника полиции. 

Такое поведение может привести к возникновению конфликта. По-

этому задача сотрудника полиции – урегулировать эти разногласия, 

нейтрализовать негативные реакции оппонента, выстроить конструк-

тивный диалог и перевести общение в нормальное русло. Для этого со-

труднику необходимо обладать не просто хорошими навыками профес-

сионального общения, но высокой конфликтоустойчивостью 

и развитой конфликтологической компетентностью. 

Конфликтологическая компетентность, по определению директора 

Московской школы конфликтологии Л. Н. Цой, представляет собой 

профессиональную осведомленность о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон и умение оказать технологическое содействие 

в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликт-

ной ситуации1. 

                                       
1
 Цой Л. Н. Стрессоустойчивость в системе противодействия современным угрозам 

безопасности личности, общества и государства : материалы семнадцатой междуна-
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Конфликтологическая компетентность, согласно данному ученому, 

включает в себя:  

 – знаниевую компоненту: знания о причинах появления конфликта, 

закономерностях его развития и протекания, знания о поведении, обще-

нии и деятельности конфликтующих субъектов в конфликтной ситуа-

ции, их психических состояниях, их динамике; 

 – гностическую компоненту, которая заключается в знаниях психо-

логических характеристик конфликтной личности, основных психоло-

гических типах конфликтных людей; 

 – проектировочную компоненту, предполагающую умение предвос-

хищать действия сторон конфликта, их поведение в ходе конфликта, 

распознавать применяемые приемы конфликтного взаимодействия, 

психологического воздействия, прогнозировать динамику конфликта, 

его последствия; 

 – конструктивную компоненту, состоящую в умении воздействовать 

на оппонентов, влиять на их отношения, оценки, мотивы и цели кон-

фликтного взаимодействия; умение формировать общественное мнение 

по отношению к субъектам конфликта;  

 – коммуникативную компоненту, которая позволяет осуществлять 

эффективное общение со сторонами конфликта с учетом не только их 

личных особенностей, эмоциональных состояний, но и с учетом их 

стратегических целей и тактических задач, ценностей и правил взаимо-

действия. 

Это означает, что, действуя в реальном конфликте, сотрудник полиции 

должен уметь применять психологические и конфликтологические зна-

ния, навыки и умения, способствующие минимизации деструктивных по-

следствий возникшего конфликта и его эффективному разрешению.  

Интерес к проблемам психологии конфликта в деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов в нашей стране возник  в конце  

60- х – начале 80-х годов XX века. Дело в том, что 60-е годы принесли 

«оттепель» в юридические науки, в 1963 г. был создан Всесоюзный 

научно-исследовательский институт по изучению причин преступности 

и предупреждению преступлений (директор – И. И. Карпец). И, прежде 

всего именно криминологи (Д. В. Ривман, Л. В. Франк, В. Я. Рыбаль-

ская, Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев) обратили внимание на то, что 

многим преступлениям, как правило, насильственным, предшествует 

конфликтная ситуация.  

                                                                                                                               
родной научно-практической конференции (Москва, 26 ноября 2015 г.).  М. : Акаде-
мия управления МВД России, 2015. – С.138. 
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Возникла новая криминологическая модель анализа насильственных 

преступлений, основанная на учете межличностного взаимодействия 

между преступником и жертвой1. По меткому выражению 

Ю. М. Антоняна, это – «преступления отношений». Появилось понятие 

«криминального конфликта» как одного из разновидностей конфликта 

юридического. 

Фактическим основателем юридической конфликтологии стал из-

вестный правовед, академик РАН В. Н. Кудрявцев. Его концепция: пра-

вовой конфликт есть один из видов социального конфликта, возникаю-

щего между субъектами по поводу расхождения их потребностей, инте-

ресов, ценностей, знаний, статусов, притязаний. Юридический конфликт 

– это «противоборство субъектов права в связи с применением, наруше-

нием или толкованием правовых норм»2. Особенностью криминального 

конфликта (как разновидности конфликта юридического) является ост-

рая конфронтационность отношений между его субъектами (преступни-

ком и потерпевшим, преступником  и сотрудником правоохранительных 

органов), поскольку одна из его сторон является субъектом уголовного 

правонарушения как особо опасного антиобщественного деяния. 

Как было затем установлено многими эмпирическими исследовани-

ями, действительно, насильственным преступлениям чаще всего пред-

шествуют различные скандалы, ссоры, бытовые неурядицы, неприяз-

ненные отношения. Обобщение значительного числа фактов насиль-

ственных проявлений позволило ученым прийти к выводу, что  

в большинстве случаев насилия источником является межличностный 

конфликт, и что он развивается, проходя ряд закономерных стадий. Так, 

конфликты, потенциально завершающиеся убийством, проходят 

в среднем шесть стадий развития: 1) будущая жертва оскорбляет буду-

щего преступника или не подчиняется его требованиям; 2) преступник 

интерпретирует эти действия как враждебные и 3) отвечает вызовом 

или физически атакует преступника; 4) жертва не подчиняется вызову 

или ответно физически атакует преступника; 5) стороны вступают 

в физическое столкновение или достигают соглашения; 6) стороны пре-

кращают противоборство или вновь вступают в борьбу. Таким образом, 

важной особенностью этих инцидентов является постепенная эскала-

ция конфликтных взаимоотношений, которая может завершаться при-

менением насилия.  

                                       
1
 Кудрявцев В. Н. Введение в общую теорию конфликтов. Юридическая конфликто-

логия.  М., 1993. 
2
 Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт // Государство и право. – 1995. – № 9. – С. 10. 
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Прикладное значение конфликтологического понимания насильствен-

ных преступлений состоит как в возможности их эффективного преду-

преждения и пресечения (путем применения технологий посредничества, 

переговоров), так и в их виктимологической профилактике (обучение по-

тенциальных жертв способам поведения в конфликтных ситуациях). 

Психологические аспекты конфликтов все чаще привлекают внимание 

ученых системы МВД, проводящих исследования психологии деятельно-

сти сотрудников органов внутренних дел. В рамках юридической психо-

логии начинаются исследования конфликтов в деятельности работников 

следствия, дознания (О. Я. Баев), оперуполномоченных (Л. Б. Филонов), 

участковых (Водолазский Б. Ф., Гутерман М. П.), в работе по перевоспи-

танию осужденных (А. Н Сухов), в управленческой деятельности (А. И. 

Китов, А. И. Папкин, И. Б. Пономарев, В. И. Черненилов, М. Г. Деболь-

ский), В. М Быковым поднимается проблема конфликтов между следова-

телями и оперативными работниками, взаимодействующими при рассле-

довании преступлений1. 

В Академии МВД СССР в конце 70-х – начале 80-х годов под руко-

водством И. Б. Пономарева разворачиваются исследования реальных 

конфликтов в деятельности и общении сотрудников органов внутрен-

них дел: проводится анализ их функций, причин, форм проявления, ди-

намики, позиций сторон, а также разрабатываются рекомендации по со-

вершенствованию взаимоотношений, профилактике и разрешению кон-

фликтов во внутренней сфере управления и в среде функционирования 

органов внутренних дел.  

На основе обобщения данных, полученных в результате монографи-

ческого описания более 400 конфликтов, имевших место в различных 

сферах деятельности и общения сотрудников органов внутренних дел, а 

также многочисленных опросов практических работников, 

И. Б. Пономаревым формулируются основные положения остающейся 

до сегодняшнего дня наиболее завершенной концепции конфликта  

в деятельности сотрудников ОВД – деятельностно-регулятивной кон-

цепции конфликта2, в частности, о том, что адекватное психологическое 

                                       
1
 Водолазский Б. Ф., Гутерман М. П. Конфликты и стрессы в деятельности работников 

органов внутренних дел. – Омск. 1976; Сухов А. Н. Конфликты в первичных коллекти-
вах осужденных. – Рязань, 1978; Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя.  
Воронеж, 1981; Быков В. М. Конфликты между следователями и оперативными работ-
никами органов дознания, взаимодействующими при расследовании / Проблемы со-
вершенствования тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск, 1980. 

2
 Пономарев И. Б. Конфликты в структуре управленческой деятельности / Психологи-

ческие проблемы повышения эффективности и качества труда. Тезисы докладов к V 
Всесоюзному съезду психологов СССР, ч. 1. – М., 1977; Пономарев И. Б. Конфликты 
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понимание конфликта и процесса управления этим явлением возможно 

лишь на основе учета особенностей конкретных видов деятельности со-

трудников ОВД. 

Были описаны структурно-динамические характеристики конфлик-

тов в деятельности и общении сотрудников ОВД, определены их основ-

ные функции, подробно проанализирована психологическая структура 

конфликта. В ней были выделены познавательные, эмоциональные, во-

левые, мотивационные компоненты, описаны характерные для кон-

фликтов комплексы указанных явлений: 

эмоционально-смысловой комплекс, когда, например, участники кон-

фликта переживают непонятность их позиций и действий или испытыва-

ют отрицательно эмоционально окрашенное враждебное отношение к 

критическим замечаниям, просьбам и аргументам другой стороны; 

интеллектуально-волевой комплекс, когда осознается, например, не-

уверенность в достижении поставленной цели или, наоборот, реши-

тельные действия в конфликте достаточно продуманы; 

эмоционально-волевой комплекс, который характерен для ситуаций, 

связанных с переживанием незащищенности, необходимостью «ломки» 

привычных образцов поведения, «взрыва» в отношениях между людьми; 

мотивационно-смысловой комплекс, который просматривается  

в ситуациях рационализации мотивов поведения и маскировки их под-

линного содержания; 

морально-волевой комплекс, проявляющийся в таких характеристи-

ках позиций конфликтующих сторон, как сила духа, стойкость, самоот-

верженность, либо состояние упадка, беспринципность; 

морально-эмоциональный комплекс, свойственный тем случаям, ко-

гда способы противодействия и атмосфера протекания конфликта оце-

ниваются в понятиях «честная борьба», «морально оправданное негодо-

вание», либо «запрещенные приемы», «нездоровые настроения», и др.1 

На сегодняшний день учеными системы МВД во взаимодействии  

с практическими работниками выполнено значительное количество ме-

тодических разработок по проблемам бесконфликтного общения, веде-

ния переговоров, издаются многочисленные памятки, направленные на 

                                                                                                                               
и их разрешение // Воспитание и правопорядок. – 1981. – № 7; Пономарев И. Б. Психоло-
гические рекомендации по совершенствованию взаимоотношений сотрудников органов 
внутренних дел, общения, профилактики и разрешению конфликтов. М., 1982. 

1
 Пономарев И. Б. Избранные труды: Юридическая психология, конфликтология  

и психология управления, практическая психология в органах внутренних дел.  М., 
ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – С. 144. 
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профилактику конфликтов между сотрудниками ОВД и гражданами1. 

Практическими психологами проводятся занятия по соответствующей 

тематике в рамках морально-психологической подготовки личного со-

става. Анализируется и зарубежный опыт применения технологий 

управления конфликтами в деятельности полиции. 

Что же должен знать сегодня о конфликте каждый сотрудник орга-

нов внутренних дел? 

В словарях иностранных слов конфликт (от лат. conflictus – столкно-

вение) определяется как «столкновение противоположных интересов, 

взглядов; серьезное разногласие, острый спор» (Словарь иностранных 

слов.  15-е изд., испр. – М. : Рус. Яз., 1998.). 

Одно из первых и наиболее известных определений конфликта  

в западной конфликтологии принадлежит Л. Козеру. Он понимал соци-

альный конфликт как борьбу из-за ценностей или претензий на статус, 

власть или ограниченные ресурсы, в которой целями конфликтующих 

сторон являются не только достижение желаемого, но также 

и нейтрализация, нанесение ущерба или устранение соперника. 

А. Г. Здравомыслов с позиций отечественной социологической 

науки полагал, что конфликты составляют важнейшую сторону взаимо-

действия людей в обществе, образуя своего рода «клеточку» социально-

го бытия. Это – форма отношений между потенциальными или акту-

альными субъектами социального действия, мотивация которых обу-

словлена противостоящими ценностями и нормами, интересами 

и потребностями». 

По Н. В. Гришиной, конфликт выступает как биполярное явление – 

противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречия, причем стороны конфлик-

та представлены активным субъектом (субъектами). 

                                       
1
 Костина Л. Н., Кузнецова Н. М. Психология общения в деятельности сотрудников 

Госавтоинспекции: методические рекомендации. 2-е изд., испр. и доп. – Орел: ОрЮИ 
МВД России имени В. В. Лукьянова, 2013; Спецкурс «Профессиональные действия 
сотрудников подразделений Госавтоинспекции в условиях провокационного поведе-
ния участников дорожного движения» : учебное пособие. – М. : ДГСК МВД России, 
2017; Спецукурс «Психологические аспекты профессиональных действий сотрудни-
ков полиции по охране общественного порядка в условиях массовых спортивных ме-
роприятий: учебное пособие / под общ. ред. В. Л. Кубышко. – М. : ДГСК МВД Рос-
сии, 2018; Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное по-
собие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013; Психологическое обеспечение переговорной дея-
тельности сотрудников ОВД в ситуации захвата заложников: учебно-методическое 
пособие / Д. Ю. Кузнецов, и др. – Домодедово: ВИПК МВД России, Академия управ-
ления МВД России, 2016.  
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Конфликт в современном научном понимании представляет собой 

наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возника-

ющих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 

субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмо-

циями.  

Данное определение принадлежит ведущему отечественному воен-

ному психологу и конфликтологу, доктору психологических наук, про-

фессору Анатолию Яковлевичу Анцупову, чьи работы по конфликтоло-

гии, написанные в соавторстве с доктором психологических наук, про-

фессором Анатолием Ивановичем Шипиловым, вошли  в «золотой 

фонд» отечественной конфликтологии. 

По А. Я. Анцупову, сущность конфликта заключается не столько  

в возникновении противоречия, столкновении интересов, сколько  

в способе разрешения создавшегося противоречия, в активном и порой 

агрессивном противодействии взаимодействующих субъектов.  

«Всевозможные противоречия возникают везде и всегда, но только 

незначительная часть их разрешается путем конфликтов. Интересы  

и взгляды также сталкиваются довольно часто. Однако сущность кон-

фликта шире этого столкновения. Она – в противодействии субъектов 

конфликта в целом» – пишет автор1. 

Действительно, конфликты, в которые вовлекаются сотрудники по-

лиции при выполнении служебных обязанностей, – это правоотноше-

ния, возникающие по поводу предупреждения и разрешения обострен-

ных противоречий, в основе которых лежит правонарушение, они вы-

ражаются в противоборстве сторон, одна из которых защищает интере-

сы общества (государства), а другая – узкокорыстные, эгоистические, 

личные, наносящие вред общественным. 

Таким образом, конфликт – столкновение противоречий; особый 

способ, форма социального взаимодействия; неизбежное, широко рас-

пространенное социально-психологическое динамичное явление, име-

ющее свое начало и конец. Конфликт выполняет различные функции, 

он одновременно деструктивен и конструктивен. Социальный конфликт 

современными исследователями рассматривается все чаще не как от-

клонение от нормы, а как норма социальных отношений, нормальное 

состояние общества. 

Конфликт – потенциально криминогенное явление. Его характери-

зуют: агрессивное поведение, физическое насилие и угрозы, психологи-

                                       
1
 Анцупов А. Я. Системная концепция конфликтов // Мир психологии. – 2005. –  

№ 2. – С. 24–35. 
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ческое давление, негативные эмоции, стрессы, высокая степень неопре-

деленности исхода, риски, тупики. Конфликт – это сложно-

прогнозируемая, но, тем не менее, управляемая ситуация.  

По роду деятельности, сотрудники полиции могут оказаться вовлече-

ны в различные виды конфликтов, на самых разных уровнях социума. Это 

могут быть межличностные конфликты (например,  в семьях), конфликты 

между личностью и группой, внутригрупповые конфликты, конфликты 

между малыми и большими социальными общностями, даже межгосудар-

ственные, в том числе военные конфликты. Речь также идет о политиче-

ских, экономических, идеологических, этнических, межконфессиональ-

ных и, в первую очередь, конечно, о юридических конфликтах. 

Возможно ли полное понимание причин возникновения и развития 

конкретного конфликта? Скорее нет, чем да. Тем не менее, для того, 

чтобы успешно действовать в конфликтной ситуации, сотруднику по-

лиции необходимо понимать основные закономерности зарождения, 

протекания и завершения (разрешения) конфликтов. Это знание ему да-

ет наука конфликтология. 

Но, поскольку сторонами всякого социального конфликта всегда вы-

ступают конкретные люди (личности, группы людей), их поведение 

(общение, деятельность), подчиняясь логике конфликта, отражает базо-

вые психологические закономерности индивидуальной и групповой 

психологии.  

Не случайно, указывает А. Я. Анцупов, роль если не главной, но си-

стемообразующей науки на данном этапе развития конфликтологии 

призвана выполнять психология1. Именно психология, по мнению мно-

гих ученых, является единственной наукой, изучающей абсолютно все 

типы конфликтов. 

7.2. Особенности конфликтов, возникающих в процессе 
взаимодействия сотрудников полиции с гражданами 

Как уже отмечалось, сотрудники полиции в своей деятельности 

сталкиваются с различными видами конфликтов, протекающих на раз-

ных уровнях социума и в самых разнообразных ситуациях. Эти ситуа-

ции возникают и в повседневных условиях службы (например,  в работе 

инспектора ДПС, участкового уполномоченного, инспектора по делам 

несовершеннолетних и т. д.), и в условиях осложнения оперативной об-

становки на территории обслуживания (например, в связи 

с увеличивающимися миграционными потоками, проведением обще-

                                       
1
 Анцупов А. Я. Принципы конфликтологии // Конфликтология. – 2015. – №3. – С. 22. 
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ственных мероприятий с большим числом участников, организацией 

массовых протестных акций, неисполнением судебных решений, затра-

гивающих имущественные или иные материальные права граждан, 

и пр.), и в особенности – в экстремальных условиях (при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся массовыми разрушениями 

и гибелью большого числа людей, при пресечении массовых беспоряд-

ков, при участии в проведении контртеррористических мероприятий). 

Повышенную конфликтность взаимоотношениям граждан 

с властями (и с представителями органов внутренних дел, отождествля-

емых с ними) придает социальная напряженность.  

Социальная напряженность – это форма социального самочувствия, 

особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая 

ситуация восприятия и оценки действительности. По сути – это пред-

конфликтная стадия развития ситуации, связанная с обострением про-

тиворечий в жизни общества. 

Социальная напряженность как негативное эмоционально-

психологическое состояние общества (или некоторой его части) возника-

ет, если назревший конфликт своевременно не выявляется, а социальное 

противоречие никак не разрешается, когда массы осознают (или просто 

ощущают) расхождение между провозглашаемыми идеалами и целями 

общественного развития (обещаниями власти) и его действительными ре-

зультатами (действиями или бездействием власти). 

Социальная напряженность характеризуется следующими главными 

признаками: – распространением неудовлетворенности граждан своим 

материальным положением (недовольство ростом цен, инфляцией, 

обеднением потребительской корзины и т. д.); – утратой доверия к вла-

сти (подозрения в коррупции, в иных злоупотреблениях; пессимизм 

в оценке будущего, рост ощущения опасности, возникновение атмосфе-

ры массового психического беспокойства и иных форм эмоционального 

возбуждения); – увеличением стихийных протестных массовых дей-

ствий (различные массовые конфликты, шествия, митинги, демонстра-

ции, забастовки). Весьма разноликими могут быть конкретные эмоцио-

нально-психологические проявления социальной напряженности: гене-

рализованные чувства тревоги, неуверенности, страха; растерянность; 

фобические переживания по поводу конкретных жизненных событий 

или явлений; депрессия; паранойяльная ненависть («назначение» вино-

ватых), маниакальные состояния (поиск «врагов») и проч.  

Будучи динамичным явлением, социальная напряженность «включа-

ет» механизмы социального конфликта, проходя при этом ряд стадий: 
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1) фоновый уровень социальной напряженности присутствует всегда 

и является нормой; 2) латентная стадия нарастания социальной напря-

женности (выше нормы или балансирование на ее верхней границе);  

3) стадия осознания конфликтности создавшегося положения  

и выраженных проявлений социальной напряженности в виде роста 

недовольства; 4) критическая стадия (переход социальной напряженно-

сти в открытый конфликт); 5) стадия ускоренного развития социального 

конфликта – взрыв; 6) стадия наивысшего развития социальной напря-

женности – кульминация конфликта; 7) стадия спада социальной 

напряженности до фонового уровня и прекращение (разрешение, урегу-

лирование) социального конфликта. 

Для предупреждения конфликтов с законопослушными гражданами 

надо учитывать, что конфликт – это конфликтная ситуация + инци-

дент. Если конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, 

содержащие истинную причину конфликта и выражающиеся 

в социальной напряженности, то инцидент – это стечение обстоятель-

ств, являющихся поводом для конфликта. В качестве конкретных инци-

дентов могут выступать, в том числе, даже правомерные действия со-

трудников правоохранительных органов (действия по пресечению не-

санкционированных протестных акций, задержания и аресты правона-

рушителей, возбуждение уголовных дел и проведение следственных 

действий и пр.).  

Детерминантами возникновения конфликтов, с которыми встречаются 

сотрудники полиции, обычно выступают следующие группы причин: 

 – объективные, связанные с неудовлетворительными условиями 

жизнедеятельности людей (например, конфликты за ограниченные ре-

сурсы, за доступ к распределению благ, обусловленные неравенством 

возможностей людей или социальных групп в различных сферах жизни, 

различными формами дискриминации, как реальной, так и мнимой); 

 – социально-психологические, связанные с социальным взаимодей-

ствием людей, их идентичностью, принадлежностью к разным социаль-

ным общностям, взаимной перцепцией и обменом информацией как на 

индивидуальном, так и на межгрупповом уровне; 

 – личностные, связанные с индивидуально-психологическими осо-

бенностями людей, создающими барьеры взаимопонимания: к типам 

трудных в общении людей относятся, например, «всезнайки», «жалоб-

щики», «максималисты», «ложные альтруисты», «лгуны», «скрытные», 

«агрессивные» и др.; 
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 – организационные, связанные с недостатками в функционировании 

различных учреждений, организаций, институтов в сфере социального 

обслуживания (образование, здравоохранение, пенсионная система, 

ЖКХ и т. п.). 

Установление конкретных причин является исходным пунктом для 

начала разбирательства в конфликте. 

Сотруднику полиции важно знать, насколько существенную роль  

в создании инцидентов и возникновении конфликтов с гражданами иг-

рают так называемые конфликтогены – слова, действия (или бездей-

ствие), могущие привести к конфликту. Представитель правоохрани-

тельных органов должен хорошо контролировать свои действия, по-

ступки, слова, сохраняя эмоциональную уравновешенность, рассуди-

тельность, стремиться доказывать обоснованность и правомерность 

своего вмешательства, заручаться поддержкой здравомыслящих граж-

дан, наблюдающих за его действиями.  

Большинство конфликтогенов относятся к одному из трех типов, 

выражающихся в виде: 

 – стремления подчеркнуть превосходство (прямые проявления пре-

восходства, приказы, угроза, критика, обвинение, издевка, насмешка, 

снисходительный тон общения, хвастовство, категоричность суждений, 

навязывание своего мнения, советов, перебивание собеседника, утаива-

ние информации, подшучивание, нарушение норм этики профессио-

нального общения; попытки обмануть, провести; напоминание о какой-

то проигрышной для другой стороны ситуации); 

 – проявлений агрессивности (повышенная личная агрессивность 

или ситуативная агрессивность от неприятностей, плохого настроения, 

стресса, фрустрации (неудовлетворенности); 

 – проявлений эгоцентризма (излишней самоуверенности, самолю-

бования, непогрешимости). 

Важно не допускать эскалации конфликтогенов, допустим, на кон-

фликтоген в адрес сотрудника (словесное оскорбление) не отвечать бо-

лее сильным конфликтогеном (оскорбительное слово, жест, замах пал-

кой), сдерживать желание во чтобы то ни стало «проучить» обидчика, 

не проявлять ответную агрессию. Часто первый конфликтоген оказыва-

ется непреднамеренным, ситуативным, обусловленным эмоциональным 

возбуждением, а дальше, по принципу «снежного кома», начинается эс-

калация конфликтогенов – и конфликтность нагнетается больше 

и больше. 
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Известно, что до 80 % конфликтов возникает самопроизвольно, без 

всякого намерения и даже желания сторон, ставших участниками кон-

фликта, поэтому: 

1) не употребляйте конфликтогенов (слов, поступков или действий), не 

говорите и не делайте того, что может задеть, обидеть другую сторону; 

2) не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген – если не остано-

витесь сразу, позднее сделать это будет все труднее или практически 

невозможно; 

3) проявляйте эмпатию к гражданину, поймите его эмоциональное 

состояние и постарайтесь умиротворить или успокоить его; 

4) делайте как можно больше благожелательных обращений к лю-

дям: это может быть умиротворяющий жест, дружеская улыбка, сочув-

ствие, похвала и т. д. Всегда проявляйте уважительное отношение, из-

бегайте избыточной демонстрации силы. 

Одновременно с выстраиванием бесконфликтных взаимоотношений 

с законопослушными гражданами, сотрудник полиции, выполняя задачи 

по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и защите 

граждан от преступных посягательств, вынужден (и даже обязан) всту-

пать в конфликтные взаимоотношения с правонарушителями. При этом, 

такое взаимодействие, обладая многими внешними  и внутренними при-

знаками конфликта, отличается выраженной спецификой.  

Эта специфика заключается: 

 – во-первых, в особой природе данного конфликта как конфликта 

юридического, т. е. протекающего в рамках определенных правоотно-

шений и регулируемого нормами права, создающими, в частности, 

условия для превосходства представителя закона над правонарушите-

лем;  

 – во-вторых, в том, что конфликт разворачивается в рамках профес-

сиональной деятельности и обусловлен необходимостью выполнения 

определенных профессиональных обязанностей, в нем сотрудник реа-

лизует функции полиции;  

 – в-третьих, он не имеет межличностной основы, так как в данном 

конфликте сотрудник действует не от своего лица, а от имени закона;  

 – в-четвертых, стороны в нем чаще всего выступают 

в определенных ролевых позициях, например, при проведении след-

ственных действий роли задаются процессуальным законодательством 

(«подозреваемый», «обвиняемый», тактикой допроса («злой следова-

тель», «добрый следователь»), социально-психологическими условиями 

(дистанция общения, доверительность, сотрудничество, торг, публич-
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ность или непубличность и пр.). Особые ролевые позиции присутству-

ют и в работе сотрудников уголовного розыска, других оперативных 

подразделений полиции;  

 – наконец, в-пятых, он почти всегда носит бескомпромиссный ха-

рактер: в этом конфликте «проигравшей стороной» заведомо выступает 

тот, кто нарушает закон, так как иной исход всегда означает разруше-

ние социального порядка.  

В силу перечисленных особенностей, сотрудник полиции, вступаю-

щий в противоборство с субъектами правонарушений (лицом, группой, 

сообществом лиц), должен демонстрировать навыки уверенного управ-

ления конфликтом. 

7.3. Социально-психологические технологии 

 управления конфликтами 

В настоящее время большинство ученых считают, что однозначно 

негативное отношение к явлениям конфликта и стремление избежать их 

(«конфликтофобия») считаются неправильными, особенно 

в практическом смысле. Признавая, что конфликты могут оказывать де-

структивное влияние на взаимоотношения людей и на общество 

в целом, разные авторы практически единодушно отмечают необходи-

мость их регулирования. «Фундаментальная идея современного подхо-

да к управлению конфликтами в разных формулировках сводится  

к тому, что конфликт может быть управляем, причем управляем та-

ким образом, что его исход будет иметь конструктивный характер», – 

пишет Н. В. Гришина1. 

Управление конфликтом в деятельности сотрудника полиции есть 

целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее 

успешное решение задач в сфере обеспечения правопорядка. 

Это может быть: 

Разрешение конфликта – совместная деятельность его участников, 

направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, 

которая привела к столкновению. Предполагает активность обеих сто-

рон по преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по 

устранению причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо 

изменение самих оппонентов, их позиций, которые они отстаивали 

в конфликте. Часто разрешение конфликта основывается на изменении 

отношения оппонентов к его объекту или друг к другу. 

                                       
1
 Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб. : Питер (Серия «Мастера пси-

хологии»), 2008. 
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Урегулирование конфликта – устранение противоречия между оппо-

нентами при участии третьей стороны. Урегулирование возможно как 

с согласия противоборствующих сторон, так и без него. 

Затухание конфликта – временное прекращение противодействия 

при сохранении основных признаков конфликта: противоречия 

и напряженных отношений. Конфликт переходит из явной формы 

в скрытую. Затухание конфликта возможно: 

 – при потере мотивации к противоборству (объект конфликта поте-

рял свою актуальность); 

 – при переориентации мотива, переключении на другие дела  и т. п.; 

 – при истощении ресурсов, сил и возможностей для продолжения 

борьбы. 

Устранение конфликта – такое воздействие на него, в результате 

которого ликвидируются основные структурные элементы конфликта. 

Это возможно с помощью следующих способов: 

 – изъятие из конфликта одного из участников или исключение их 

взаимодействия; 

 – изъятие объекта конфликта; 

 – устранение дефицита объекта конфликта. 

Перерастание в другой конфликт – в отношениях противоборству-

ющих сторон возникает более значимое противоречие, происходит сме-

на объекта конфликта. 

Управление конфликтами обычно включает в себя следующие этапы 

(виды деятельности): диагностику и прогнозирование конфликтов; пре-

дупреждение (профилактику) или стимулирование конфликта; регули-

рование конфликта; оперативное разрешение конфликта. 

Анализ конфликта может включать следующие позиции: 

1) сфера конфликта (семья, школа, группа, трудовой коллектив, ор-

ганизация и т. д.);  

2) участники конфликта и их социально-ролевые характеристики 

(«муж-жена», «начальник-подчиненный», «болельщик команды А–

болельщик команды Б» и т. д.); социально-демографические данные 

(пол, возраст, образование, род занятий, этническая принадлежность 

и т. д.); криминологические характеристики (криминальный опыт, 

наличие судимостей); индивидуально-психологические особенности 

и социально-психологические характеристики, имеющие значение 

в развитии данного конфликта;  
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3) сам конфликтный эпизод, происходящие события – описание 

начала конфликта, его «завязки» (инциденты, конфликтогены), дей-

ствия участников конфликта и т. д.; 

4) образы конфликтной ситуации и образы сторон, складывающиеся 

при конфликтном взаимодействии; 

5) наличие или отсутствие мотивации для разрешения конфликта; 

4) результаты конфликта, его «исход» – в виде совершенных 

в результате конфликтной ситуации действий ее участников, в виде по-

следствий, степени нанесенного ущерба, изменения во взаимоотноше-

ниях и др. (в случае незавершенного конфликта – возможный прогноз 

его развития).  

Анализ конфликта может быть дополнен любыми значимыми обсто-

ятельствами или деталями, отвечающими требованию максимальной 

полноты описания, что позволяет понять ситуацию не только  в общих 

чертах, но и в наиболее важных деталях. 

Самое основное в регулировании любой конфликтной ситуации – 

это контроль эмоционального состояния участников, чем меньше за-

действованы отрицательные эмоции в разговоре между людьми, тем 

больше шанс найти совместный выход из сложившейся ситуации. 

Конфликт всегда сопровождается переживанием бурных эмоций, ко-

торые негативно влияют на состояние людей, в том числе 

и вовлеченного сотрудника полиции. Некоторые сотрудники настаива-

ют на своем праве на негативные переживания, на их открытое выраже-

ние перед оппонентами и воспринимают призыв контролировать свои 

эмоции как путь к «поражению», а не к «победе». 

Почему в конфликтном взаимодействии необходимо умение взять 

эмоции под контроль? 

Во-первых, стресс, неизменно присутствующий в конфликтной си-

туации связан с сильными негативными эмоциональными переживани-

ями, что приводит к снижению сознательного контроля над поведением 

и, соответственно, к его регрессу. Следует помнить, что контроль за 

развитием конфликтной ситуации будет осуществлять тот, кто 

сможет быстрее справиться со своими эмоциями. Это позволит со-

труднику полиции лучше анализировать ситуацию и спрогнозировать 

возможные варианты развития конфликта, выбрать наилучшую страте-

гию поведения. 

Во-вторых, по мере эскалации конфликта увеличивается 

и эмоциональная вовлеченность участников, которая, разрастаясь ведет 

к росту конфликтности: каждое эмоционально насыщенное действие 
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будет провоцировать встречные агрессивные реакции, которые сам оп-

понент будет воспринимать как ответные, вынужденные. Уравновешен-

ное состояние помешает нарастанию враждебности и сохранит воз-

можность выхода на конструктивное взаимодействие. 

В-третьих, длительное переживание негативных эмоциональных со-

стояний ведет к дисфункциональным физиологическим явлением, что 

чревато возникновением психосоматических расстройств. Повторяю-

щиеся, длительные и глубокие отрицательные эмоции, таким образом, 

со временем разрушают психосоматическое здоровье сотрудника. 

Агрессивное поведение также рассматривается как одна из деструк-

тивных форм реагирования на конфликтную ситуацию и требует выра-

ботки адекватных мер противостояния. 

Часто бывает, что противостоящие стороны, идя на обострение кон-

фликта, целенаправленно или непреднамеренно провоцируют встреч-

ную неконтролируемую агрессию со стороны сотрудника полиции, за-

ставляя его тем самым совершать профессиональные ошибки, допус-

кать неправомерные действия.  

Известный отечественный психолог М. С. Мириманова, исследо-

вавшая конфликты, предложила следующие способы снижения агрес-

сии в конфликте, причем как собственной, так и оппонента: 

1. Пассивный способ предполагает возможность кому-то выгово-

риться («поплакаться»). Это облегчает переживания, позволяет снять 

внутреннее напряжение. Выговориться – значит поделиться 

и обсудить с кем-то значимым для тебя (коллегой, руководителем, 

психологом) свои эмоции, получить психологическую поддержку. 

2. Активный способ состоит в двигательной разрядке, высокой двига-

тельной активности человека. Взволнованный человек часто инстинктив-

но ускоряет темп ходьбы, совершает множество неконтролируемых дви-

жений, направляет физическую агрессию на посторонние предметы. Ко-

гда этот способ применяется осознанно, достигается еще больший эф-

фект. Эмоциональное напряжение «сгорает» от физической нагрузки. 

3. Логический способ состоит в рациональном осмыслении конфлик-

та, он предполагает способность к самоанализу и способность к рефлек-

сии, что позволяет посмотреть на ситуацию со стороны. 

Возможны три основных способа ответа на агрессию. 

А. Ответная атака – симметричный ответ на реплики оппонента, что 

создает порочный круг вербальной агрессии, служит доказательством 

достижения оппонентом своей цели. 
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Б. Логически обоснованный спор – попытка убедить оппонента пу-

тем подкрепления своей точки зрения фактами.  

В. Просьбы или уговоры в большинстве случаев приводят к обрат-

ному результату – поощрению агрессии. 

Следует использовать несколько приемов, которые помогают не 

просто противодействовать агрессии в конфликтной ситуации, но 

и влиять на агрессивность оппонента. 

1. Разрядка вопроса (снятие остроты): «Вопрос поставлен так, что  

в нем содержится еще несколько вопросов. Надо, очевидно, выделить, 

какой из них нужно считать самым главным...» и т. п. 

2. Перевод вопроса на другой предмет: «Вопрос поставлен так, что 

на него трудно дать однозначный ответ. Для того, чтобы ответить, нуж-

но обратиться к следующему вопросу…». Далее следует разговор, уво-

дящий в сторону от заданного вопроса. 

3. Снижение значимости вопроса: «Было бы неверно ставить вопрос 

именно так», «Вероятно, данный вопрос не совсем корректен по форме» 

и т. п. 

4. Затягивание ответа на вопрос (поиск времени на обдумывание): 

«Сразу ответить на этот вопрос трудно. Нужно дополнительно разо-

браться». 

5. Придание вопросу явно бессмысленного характера: «Стоит ли 

разбираться в этом вопросе? Ответ и так очевиден». 

Главным препятствием к конструктивной работе с конфликтом не-

редко выступает нежелание сторон разрешать его. 

В практике разрешения конфликтов получила распространение «мо-

дель арбитража». Ее алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Проводится беседа с одним из участников конфликта; 

2. Беседа со вторым участником конфликта (которой может предше-

ствовать сбор дополнительной информации);  

3. Осуществляется анализ конфликтной ситуации, направленный на 

установление причин, поводов и условий конфликта, происходит выра-

ботка собственной позиции;  

4. Проводится встреча с обеими конфликтующими сторонами, на ко-

торой ситуация может обсуждаться дополнительно, осуществляется 

влияние (например, с использованием метода убеждения) на участников 

конфликта, исходя из своей позиции. 

Применяется и психологическое посредничество – это вид психоло-

гической помощи в конфликтных ситуациях, которая направлена на 

восстановление нарушенных отношений сторон и их продолжение на 
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новой, более конструктивной основе. При этом выделяют следующие 

принципы психологического посредничества: 

1. Посредник нейтрален, он не выносит собственных оценок 

и суждений, не присоединяется к сторонам конфликта.  

2. Посредник работает с процессом и не влияет на характер прини-

маемых решений.  

3. Посредник стимулирует переход участников конфликта от кон-

фронтации к договоренностям.  

4. Посредник обеспечивает защищенность участников переговоров.  

5. Посредник несет ответственность за процесс, но не за характер 

принимаемых решений. 

Прекращение конфликтного взаимодействия – первая и главная за-

дача посредника при разрешении любого конфликта. До тех пор, пока 

предпринимаются какие-то меры с одной или с обеих сторон по усиле-

нию своей позиции или ослаблению позиции оппонента  с помощью 

насилия, речь о разрешении конфликта идти не может. 

Усилия посредника должны быть направлены: 

 – на поиск общих или близких по содержанию точек соприкоснове-

ния конфликтующих сторон; стороны могут разрешить конфликт, если 

удастся сосредоточить их внимание на интересах, а не на личности оп-

понента; 

 – на снижение интенсивности негативных эмоций, переживаемых 

сторонами по отношению друг к другу. Чтобы приступить к разреше-

нию конфликта, необходимо смягчить это негативное отношение; 

 – на дезактуализацию образов врага, противника, стимулирование по-

нимания сторонами того, что проблему лучше решать сообща, объединив 

усилия. Этому способствует: критический анализ сторонами позиций 

и действий, понимание интересов другой стороны, выделение конструк-

тивного начала в поведении или в намерениях оппонента; 

 – на объективное обсуждение сторонами возникшей проблемы, вы-

яснение сути конфликта, причем, акцентирование внимания на второ-

степенных вопросах, забота каждого только о своих интересах снижают 

шансы конструктивного решения проблемы. 

При разбирательстве в конфликте может быть рекомендовано ис-

пользовать следующие основные техники: 

1. Техника первоначальной ориентировки в ситуации: а) ориенти-

ровка в конфликте и в источниках дополнительной информации о нем; 

б) определение признаков и сигналов конфликта; в) оценка необходи-

мости, характера и объема предстоящей работы с конфликтом.  
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2. Техника планирования разбирательства: а) определение основных 

вопросов разбирательства в конфликте; б) выдвижение первоначальных 

версий конфликта; в) планирование последовательности работы, выбор 

линии и сценария поведения при разбирательстве в конфликте. 

3. Техника выявления картины конфликта: а) сближение 

с участниками конфликта и лицами, обладающими полезной информа-

цией; б) выявление внутренней картины конфликта – того, как кон-

фликт представлен в сознании отдельных лиц; в) увязка частных картин 

конфликта отдельных лиц.  

4. Техника моделирования конфликта и вариантов его урегулирова-

ния: а) анализ полученных данных, их систематизация и построение 

обобщенной модели конфликта; б) выявление ресурсов и разработка 

вариантов урегулирования и разрешения конфликта; в) разработка пла-

на работы по урегулированию и разрешению конфликта. 

Наиболее перспективными для разрешения конфликтов также счи-

таются переговорные процедуры1, которые могут проводиться, в том 

числе, и с участием третьей стороны. 

7.4. Практические рекомендации по предупреждению  

и разрешению конфликтов в ситуациях профессиональной 

деятельности сотрудника полиции 

В силу специфики выполняемых задач сотрудникам полиции прихо-

дится взаимодействовать с различными категориями граждан, находить 

общий язык с лицами, не склонными к продуктивному диалогу. Обще-

ние с отдельными гражданами, группами и большими массами приоб-

ретает конфликтный характер, что, безусловно, оказывает негативное 

влияние на результаты всей деятельности. 

В конфликте могут участвовать люди с разным социокультурным 

и личностным опытом, поэтому учет психологических качеств (темпе-

рамента, характера и др.), уровня правосознания и социали-

зированности личности необходим при формировании стратегии (выбо-

ре способов, техник) разрешения (регулирования) конфликтов. Для эф-

фективного управления конфликтом необходимо четко разграничить 

его причины, условия и поводы, так как часто стороны стремятся скрыть 

истинные причины конфликта, придумать благоприятные оправдания 

или выдать за них тот или иной повод. 

                                       
1
 Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное пособие.– 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  
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В этой связи сотрудник полиции должен уметь: 

– адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального общения; 

– качественно устанавливать психологический контакт 

с гражданами, представляющими профессиональный интерес; 

– эффективно оказывать правомерное и дифференцированное психо-

логическое воздействие; 

– четко управлять ходом развития общения с гражданами. 

Сотруднику полиции следует помнить о наиболее часто встречаю-

щихся факторах возникновения конфликтов (по Шейнову В. П.)1: 

 – высказывание партнеру подозрения в его негативных побуждени-

ях, открытое недоверие; 

 – перебивание собеседника при высказывании им своего мнения; 

несдержанность; 

 – открытое проявление личной антипатии к человеку; 

 – постоянные или частые мелочные придирки; 

 – принижение значимости роли человека, его отрицательная оценка, 

«навешивание ярлыков»; 

 – угрозы; 

 – подчеркивание разницы между собой и собеседником не в его 

пользу; 

 – заниженная оценка вклада партнера в общее дело; преувеличение 

собственного вклада, своей роли; 

 – устойчивое нежелание признать свои ошибки или правоту другого; 

 – постоянное навязывание своей точки зрения; 

 – неискренность; 

 – нарушение персонального пространства; 

 – обсуждение интимных проблем собеседника; 

 – резкое ускорение темпа беседы, ее неожиданное свертывание; 

 – игнорирование попыток собеседника сгладить противоречия, сов-

местно найти оптимальное решение возникшей проблемы. 

Все эти факторы выступают в качестве конфликтогенов в любых си-

туациях межличностного взаимодействия. 

Важное практическое значение в профилактике межличностных 

конфликтов имеет учет индивидуально-психологических характеристик 

                                       
1
 Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Минск : Амалфея, 2001. 

– С.18–20. 
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участников, знание основных типов конфликтных личностей. Наиболее 

известной является классификация, предложенная С. М. Емельяновым1: 
 

Таблица 7.1.  

 

Типы конфликтных личностей (по С. М. Емельянову) 

 

Тип кон-

фликтной 

личности 

 

Поведенческие характеристики 

 

Д
ем
о
н
ст
р
ат
и
в
н
ы
й

 

Хочет быть в центре внимания. 

Любит хорошо выглядеть в глазах других. 

Его отношение к людям определяется тем, как они к нему от-

носятся. 

Ему легко даются поверхностные конфликты, любуется свои-

ми страданиями и стойкостью. 

Хорошо приспосабливается к различным ситуаци-

ям.Рациональное поведение выражено слабо. Налицо поведе-

ние эмоциональное. 

Планирование своей деятельности осуществляет ситуативно 

и слабо воплощает в жизнь. 

Кропотливой, систематической работы избегает. 

Не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного взаимо-

действия чувствует себя неплохо 

Р
и
ги
д
н
ы
й

 

Подозрителен. 

Обладает завышенной самооценкой. 

Постоянно требует подтверждения собственной значимости. 

Часто не учитывает изменения ситуации и обстоятельств. 

Прямолинеен и не гибок. 

С большим трудом принимает точку зрения окружающих, не 

считается с их мнением. 

Почтение со стороны окружающих воспринимает как должное. 

Выражение недоброжелательства со стороны окружающих 

воспринимает как обиду. 

Мало критичен по отношению к своим поступкам. 

Болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению 

к мнимым или действительным несправедливостям 

                                       
1
 Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии.  СПб. : Питер, 2009.  
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Н
еу
п
р
ав
л
я
ем
ы
й

 

Импульсивен, недостаточно контролирует себя. 

Поведение такого человека плохо предсказуемо. 

Ведет себя вызывающе, агрессивно. 

Часто в запале не обращает внимания на общепринятые нормы 

общения. 

Характерен высокий уровень притязаний. 

Несамокритичен. 

Во многих неудачах, неприятностях склонен обвинять других. 

Не может грамотно планировать свою деятельность или после-

довательно претворять планы в жизнь. Недостаточно развита 

способность соотносить свои поступки с целями 

и обстоятельствами. 

Из прошлого (даже горького) извлекает мало уроков 

С
в
ер
х
то
ч
н
ы
й

 

Скрупулезно относится к работе. 

Предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, 

причем последним кажется, что он придирается. 

Обладает повышенной тревожностью. 

Чрезмерно чувствителен к деталям. 

Склонен придавать излишнее значение замечаниям окружаю-

щих. 

Иногда вдруг разрывает отношения с друзьями, знакомыми 

потому, что ему кажется, что его обидели. 

Страдает от себя сам, переживает свои просчеты, неудачи, 

подчас расплачивается за них даже болезнями (бессонницей, 

головными болями и т. д.). 

Сдержан во внешних, особенно эмоциональных, проявлениях. 

Не очень хорошо чувствует реальные взаимоотношения 

в группе 

«
Б
ес
к
о
н
ф
л
и
к
тн
ы
й
»

 

Неустойчив в оценках и мнениях. 

Обладает легкой внушаемостью. 

Внутренне противоречив. 

Характерна некоторая непоследовательность поведения. 

Ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях. 

Недостаточно хорошо видит перспективу. 

Зависит от мнения окружающих. 

Не обладает достаточной силой воли. 

Излишне стремится к компромиссу. 

Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков 

и причинами поступков окружающих 
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Действуя в широком спектре конфликтных ситуаций, сотрудник по-

лиции должен в совершенстве владеть коммуникативными технология-

ми, учитывать и применять как общие, так и специальные рекомендации 

по взаимодействию в конкретных ситуациях профессиональной дея-

тельности. 

Чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно выполнять 

возложенные задачи, применяя средства психологического (коммуника-

тивного) воздействия, важно проявлять вежливость, уравновешенность 

и внимание к взаимодействующей стороне, иметь опрятный внешний 

вид, обладать высоким уровнем речевой культуры. Для этого: 

1. Соблюдайте аккуратный внешний вид, акцентируйте приветливое 

выражение лица, держитесь уверенно. Уверенный сотрудник – тот, кто 

контролирует ситуацию, грамотно применяет нормы закона  

и проявляет ответственность. 

2. Представьтесь гражданину, назвав четко и размеренно свою 

должность, специальное звание, фамилию, кратко сообщите цель  

и причину обращения, по просьбе гражданина предъявите служебное 

удостоверение. В случае необходимости повторите ваши данные. 

3. Займите удобное для Вас и гражданина пространственное поло-

жение (угол между вами должен быть 90 градусов, что способствует 

установлению доверительных отношений). Помните о расстоянии вы-

тянутой руки, обеспечивающем личную безопасность, без надобности 

не нарушайте личное пространство гражданина (0–45 см; нарушение 

этого пространства может вызвать у гражданина негативную реакцию).  

4. Следуйте в своем поведении народной мудрости «Ничто не стоит 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Используйте 

вежливые слова в приветствии, оказании помощи, требованиях и пр.: 

«Здравствуйте», «Добрый вечер», «Чем я могу Вам помочь?», «Пожа-

луйста», «Будьте добры», «Извините», «До свидания!» и пр. (Ваша 

культура поведения должна быть безупречной и вызывать, по закону 

подражания, проявления аналогичной культуры поведения со стороны 

граждан). 

5. Сохраняйте выдержку и достоинство, своим видом и действиями 

демонстрируйте спокойствие и настрой на деловой разговор, заражая 

гражданина этим состоянием (в уравновешенном состоянии повышает-

ся эффективность деятельности и общения с гражданином). 

6. Поддерживайте с гражданином визуальный контакт, удерживайте 

взгляд в зоне «глаза-лоб» гражданина для создания серьезной, деловой 

атмосферы.  
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7. Обращайтесь к гражданину во время общения на «Вы», а, получив 

соответствующие данные, – по имени-отчеству (уважительное  

и персональное обращение по имени или имени-отчеству вызывает по-

ложительные эмоции у собеседника). 

8. Внимательно слушайте гражданина, используйте кивки головой 

и фразы: «Если я Вас правильно понял, то Вы хотели сказать…», «Мне 

понятно, что …», «Да, я Вас понимаю, и вместе с тем …» (гражданин 

поймет, что его слушают, понимают и уважают). 

9. Объясняйте свои действия грамотным языком, понятно 

и доступно, правильно произносите слова, подстраивайте свой темп ре-

чи под темп речи гражданина (помните, что это признак вашего интел-

лекта и профессионализма).  

10. Будьте убедительны: аргументируйте и доказывайте, приводите 

факты, ссылайтесь на нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность сотрудников полиции и поведение граждан на массовых 

спортивных мероприятиях. Акцентируйте, в случае необходимости, 

международно-правовой характер применяемых в этих ситуациях норм. 

11. Добивайтесь понимания излагаемой информации 

и предъявляемых требований, задавайте вопросы: «Вам это понятно?», 

«Вы меня поняли?» (обратная связь нужна для выбора оптимальных 

средств и методов воздействия, для поддержания и развития контакта). 

12. Используйте в разговоре слова и фразы, конструктивные жесты, 

позы и мимику, не унижающие личностные достоинства гражданина. 

Не тыкайте пальцем или каким-либо предметом в сторону гражданина, 

не становитесь «руки в боки» и т. п. (авторитарные формы общения со-

здают негативный образ и могут вызвать негативную реакцию у граж-

данина). 

13. Если у Вас зазвонил сотовый телефон, извинитесь перед гражда-

нином за причиненные неудобства, отключите аппарат и продолжите 

общение. 

14. Сочетайте принципиальность и решительность в законных  

и обоснованных требованиях с уважительным отношением к личности 

гражданина. 

15. Юридически и психологически грамотно и четко выполняйте 

свои обязанности (это говорит не только о профессионализме, но и о 

том, что благодаря выполняемым действиям Вы контролируете ситуа-

цию и разрешаете проблему). 

16. Добивайтесь того, чтобы в конце взаимоотношений граждане 

ощущали удовлетворение Вашими действиями и благодарность за ока-



289 

 

занные помощь, консультацию, разъяснение, проявленные рассуди-

тельность, компетентность и пр.  

17. Запоминайте положительные моменты общения, свидетельству-

ющие о Вашем успехе (предупреждение конфликтности проявлений, 

одобрение гражданами, благодарность), так как они становятся стиму-

лом для дальнейшего развития профессионального мастерства. 

Основными правилами бесконфликтного общения с гражданами яв-

ляются следующие: 

1. Умение бесконфликтно и продуктивно вести беседу – необходи-

мое качество для того, кто хочет добиться достижения требуемых ре-

зультатов, одновременно – это показатель общей культуры. Общепри-

нятые нормы общения неразрывно связаны с признанием неповторимо-

сти, ценности каждой личности. 

2. Прежде чем вступить в контакт, нужно продемонстрировать Вашу 

готовность к общению (вежливое обращение, доброжелательность вы-

ражаются улыбкой, повернутыми к партнеру головой и телом, несколь-

ко наклоненным вперед). 

3. Выбирая модель поведения, внимательно вглядитесь 

в собеседника: в его лицо, руки, движения. Что он собой представляет? 

В каком состоянии находится? Что в нем преобладает – рациональное 

начало или эмоции? Каков его жизненный опыт? Каковы его интересы? 

Каким образом он пришел к позиции, которую излагает?  

4. Желательно, узнав имя и отчество человека, чаще использовать их 

при обращении к нему. 

5. Необходимо вести себя сдержанно, даже если партнер проявляет 

эмоции. Неконтролируемые эмоции с Вашей стороны отрицательно 

сказываются на продуктивности контакта и принятии решений. 

6. Создавайте и поддерживайте положительный эмоциональный фон 

общения. Положительные эмоции тонизируют деятельность головного 

мозга, способствуют четкому рациональному мышлению. Отрицатель-

ные эмоции приводят к нарушению логических связей  в словах, аргу-

ментации, создают условия для неверной оценки партнера, его предло-

жений. 

7. В самом начале беседы приоритетным должно стать определение 

интересов собеседника. Наиболее надежный способ привлечь к себе 

внимание человека – начать говорить с ним о том, что его волнует. 

8. Если человек Вас не слушает, еще раз привлеките его внимание, 

это улучшит отношения. 
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9. Чтобы Ваша речь была убедительной, акцентируйте важные слова 

и подчиняйте им неважные; меняйте тон голоса – он должен то повы-

шаться, то понижаться; меняйте темп речи – это придает ей вырази-

тельности; делайте паузу до и после важных мыслей. 

10. Внимательно слушайте и демонстрируйте, что Вы услышали 

сказанное. Переспрашивайте («Правильно ли я понял, Вы говорите, 

что...»), проговаривайте свое понимание того, что имел в виду партнер 

(«Ваши доводы я понял так...»).  

11. Никогда не заявляйте прямо и категорично, что Ваш собеседник 

неправ. Покажите, что Вы уважаете его мнение, каким бы оно ни было. 

12. Если Вы хотите получить дополнительные факты и прояснить 

позицию человека: «Пожалуйста, уточните это...», «Не повторите ли 

еще раз, эти подробности очень важны?», «Не объясните ли Вы это?». 

13. Люди по многим причинам неохотно отвечают на прямые во-

просы (недостаточное знание предмета, боязнь передачи неправильных 

сведений, трудности в изложении). Поэтому сначала надо заинтересо-

вать собеседника, то есть объяснить ему, почему отвечать на Ваши во-

просы – в его интересах. Бывает полезно объяснить, почему Вас инте-

ресует тот или иной факт. 

14. Предлагайте возможные варианты решения проблемных вопро-

сов, что позволяет побудить Вашего партнера к выбору наиболее раци-

онального варианта. 

15. Чтобы побудить собеседника к какому-либо поступку, нужно 

вызвать у него желание самому что-то сделать.  

16. Важное условие успешного ведения беседы – постоянное вни-

мание к партнеру. Если Вы покажетесь ему заинтересованным слуша-

телем, то станете приняты им. 

17. Завершая общение, выразите партнеру свое удовлетворение, да-

же если не все цели достигнуты. Найдите, за что именно следует побла-

годарить Вашего собеседника. 

18. Всегда уважайте личное достоинство человека. Пусть он полу-

чит от общения с Вами то, что Вам самому хотелось бы получить от не-

го: одобрение, признание, уважение. 

Цель сотрудника в потенциально конфликтной ситуации – ста-

раться не допустить конфликта, т. е. не поддаваться на провоцирую-

щее воздействие, на инциденты со стороны граждан и не совершать 

действия, которые могут привести к конфликту. Для этого:  
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1. Будьте спокойны и вежливы, несмотря на проявляемые граждани-

ном неуравновешенность, некорректность, неприязненное отношение, 

желание любыми средствами доказать свою «правоту». 

2. Не проявляйте ни равнодушия, ни своего превосходства и не под-

черкивайте разницы между собой и гражданином, если такое превос-

ходство и разницу подчеркивает гражданин. 

3. Дайте время и возможность гражданину успокоиться 

и высказаться, если он возбужденно реагирует на Ваше сообщение о 

допущенном нарушении или обоснованное требование о прекращении 

правонарушения. 

4. Переключите внимание гражданина на интересы окружающих 

людей, их настроение и свяжите с этим допущенное им нарушение. 

5. Сделайте акцент на необходимости разрешить ситуацию закон-

ными средствами и изложите негативные последствия несоблюдения 

закона. 

6. Проявите терпение и понимание, разъясните, как следовало по-

ступить в сложившейся ситуации.  

7. Не навязывайте свое мнение («Я считаю…), а дайте объяснения по 

поводу его неправомерных действий. 

8. Разъясните предъявляемые требования без нравоучений, подкреп-

ляя их ссылкой на интересы обеспечения безопасности 

и установленные правила поведения в общественных местах. 

9. Разъясните порядок обжалования своих действий при возникнове-

нии претензий со стороны гражданина (группы граждан). 

При оказании правомерного воздействия на граждан: 

Психологическое воздействие сотрудника должно быть законным 

и направлено на формирование у граждан сознательного 

и уважительного отношения к закону и его представителям, интересам 

и потребностям других граждан. 

Сотрудник может повысить действенность правомерного психологи-

ческого воздействия не только устной речью, но и другими средствами: 

интонацией голоса, правильной формулировкой вопросов, требований, 

ссылкой на нормативную правовую базу, авторитетных лиц; жестами, 

мимикой и внешним видом; предъявлением доказательств и пр. Эффек-

тивность психологического воздействия повышается в том случае, если 

сотрудник одновременно оказывает влияние и на познавательную, и на 

эмоционально-волевую сферу психики гражданина. 

1. Используйте метод убеждения, разъясняйте установленные пра-

вила, статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, спо-
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собствуйте формированию уважения к закону, требуя их неукоснитель-

ного соблюдения. Задавайте прямые вопросы, направленные на активи-

зацию реакций собеседника. 

2. Грамотно и доступно отвечайте на вопросы, касающиеся правово-

го регулирования в сфере обеспечения безопасности при проведении 

массовых спортивных мероприятий. 

3. Подчеркивайте социально-одобряемые качества и достоинства 

граждан («Вы внимательный и наблюдательный человек», «Вы хоро-

ший болельщик, а значит…», «Благодаря вашей поддержке, удалось…», 

«Вы правильно оценили обстановку, поэтому…» и т. п.), во взаимоот-

ношениях неоднократно называйте гражданина по имени-отчеству. 

4. Формулируйте установки: «Думаю, что Вы как взрослый человек 

уважаете закон, будете соблюдать установленные правила», «Безопасно, 

когда все граждане соблюдают закон и проявляют культуру поведения». 

5. Ставьте в пример гражданину корректные действия или поведение 

других лиц. 

6. Своевременно предоставляйте гражданину доказательства совер-

шенного административного правонарушения. 

7. Если гражданин создает барьеры общения, используйте ком-

плексное воздействие:  

 – повторите отчетливо и размеренно правила безопасности, ссылай-

тесь на обязанности полиции при проведении массовых спортивных 

мероприятий;  

 – обращайтесь к фактам и имеющимся доказательствам, а также ра-

зуму и логике; 

 – усиливайте речь и дополняйте ее лаконичными жестами, варьи-

руйте голосом.  

8. Используйте нисходящую аргументацию в отношении к гражда-

нину, который настаивает на своей правоте: предоставьте неопровер-

жимые доказательства, приведите свидетельские показания (если тако-

вые имеются), назовите статью Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях (или предоставьте тексты для ознакомления).  

9. В случае неподчинения гражданина законным требованиям вы-

полните следующее:  

 – обращаясь к гражданину по имени-отчеству, повторите требование;  

 – убедитесь в том, что гражданин понимает суть этого требования 

(«Вам понятно требование и законность его предъявления?»);  

 – убедитесь в том, что он отказывается подчиняться этому требова-

нию («Т. е. Вы отказываетесь подчиняться законному требованию ....»); 
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 – предупредите гражданина о возможности применения физической 

силы в случае неподчинения законному требованию. 

10. Выбирайте минимальную санкцию для наказания гражданина, 

который впервые совершил административное правонарушение, а затем 

разъясните ему, что при совершении повторного правонарушения воз-

можен максимальный штраф, другие меры привлечения  

к ответственности. 

Для бесконфликтного общения с неуравновешенными, агрессивно 

настроенными гражданами: 

Неуравновешенные и агрессивные люди – наиболее трудная для об-

щения категория граждан, которая проявляет себя в бесцеремонности, 

грубости, вспышках агрессии, браваде, негативных оценках деятельно-

сти сотрудников, развязности, намеренном провоцировании сотрудника 

полиции и т. п. Затрудненность профессионального общения заключа-

ется в легкости возникновения у них негативных эмоций 

и поведенческих реакций, провоцировании на конфликты, разрешить 

которые гораздо труднее, чем с другими людьми. В общении с ними со-

труднику необходимо взять свои эмоции под контроль, не попадать под 

влияние негативных эмоций, снять и не допускать в поведении граждан 

негативно-эмоциональное напряжение, не провоцироваться на кон-

фликтное взаимодействие с ними.  

1. Противопоставьте агрессии гражданина спокойствие, выдержку 

и уверенность в себе, создайте спокойную деловую атмосферу (убедите 

себя в том, что это принесет больше пользы; помните, что Вашим спо-

койствием заражается гражданин). 

2. Минимизируйте количество участников взаимоотношений, ис-

ключив случайных лиц и любопытных. 

3. Предоставьте возможность и время выговориться гражданину 

(вербализация эмоционального состояния является одним из способов 

освобождения от негативных эмоций, осознания своего состояния). Ко-

гда он успокоится, можно выяснять причины и обстоятельства правона-

рушения. 

4. Переключите внимание гражданина на выяснение причин право-

нарушения, задав вопрос: «Вы готовы спокойно говорить и отвечать на 

мои вопросы?». В случае отрицания факта нарушения, приведите дока-

зательства. 

5. Доступно разъясните гражданину суть предъявляемых требований 

в случае их непонимания или просьбы повторить что-либо. 
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6. Не акцентируя внимания на агрессии, браваде или развязности, 

попросите гражданина или предложите соблюдать общепринятые нор-

мы поведения («Давайте договоримся о проявлении корректности 

и уважении друг к другу»).  

7. Своим примером показывайте гражданину соблюдение общепри-

нятых норм, демонстрируйте уважение к нему, обращаясь на «Вы», по 

имени-отчеству и пр. 

8. Если гражданин отвечает на Ваши вопросы раздражительно  

и громко, можно задать вопрос или произнести фразу громко, объяснив 

повышение голоса желанием быть услышанным. 

9. Проявляйте уверенность и решительность, добивайтесь подчине-

ния предъявляемым законным требованиям.  

10. В случае неподчинения законным требованиям, предупредите 

гражданина о намерении применения физической силы, специальных 

средств и мер административно-процессуального воздействия, приме-

ните их к гражданину (в случаи необходимости окажите помощь). 

При общении с лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения: 

Лица, находящиеся в состоянии опьянения, также могут проявлять 

в своем поведении повышенную агрессивность и конфликтность; неадек-

ватные реакции (вплоть до применения физической силы) на слова 

и требования сотрудников полиции; непоследовательность поведения (от 

согласия до отрицания); неадекватную потребность в самоутверждении (в 

виде позерства, панибратства, куража, ролевого поведения), усиливаю-

щуюся фактом присутствия других людей; заторможенность реакций 

вплоть до непонимания предъявляемых требований и невозможности 

прогнозировать негативные последствия содеянного; непризнание вины 

и отказ подчиняться законным требованиям сотрудника.  

1. Проявляйте бдительность и готовность к неожиданному  

и неадекватному поведению со стороны гражданина. 

2. Минимизируйте количество участников взаимоотношений, ис-

ключив прохожих и любопытных. 

3. Оцените состояние гражданина по внешним признакам (речи, не-

вербальному поведению, запаху изо рта, вегетативным изменениям, ре-

акциям на вопросы и т. д.) и задайте вопрос для уточнения этого состо-

яния: «Как Вы себя чувствуете?». 

4. В случае выявления по внешним признакам состояния опьянения 

не высказывайте гражданину в прямой или обвинительной форме своих 

подозрений, а задайте косвенный вопрос «Когда Вы в последний раз 
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употребляли спиртные напитки?», обосновав этот вопрос перечислени-

ем выявленных Вами признаков. 

5. В случае неподчинения законным требованиям, предупредите 

гражданина о намерении применения физической силы, специальных 

средств и мер административно-процессуального воздействия, приме-

ните их к гражданину (в случаи необходимости окажите помощь). 

6. Используйте возможность для проведения профилактической бе-

седы, разъяснив гражданину связь между состоянием опьянения  

и наступлением негативных последствий для него и других участников 

массового мероприятия. 

При общении с гражданами, демонстративно осуществляющими ви-

деозапись действий сотрудника полиции: 

Поведение нарушителей чаще всего сопровождается отрицанием 

произошедшего, претензиями и неприязнью в адрес сотрудника, него-

дованием и возмущениями по поводу применяемых к ним администра-

тивных санкций. В настоящее время своеобразной формой противодей-

ствия сотрудникам и провокации их на конфликт является демонстра-

тивная видеосъемка их профессиональной деятельности. Чтобы мини-

мизировать подобное противодействие, необходимо действовать не 

только профессионально, но и психологически грамотно строить взаи-

модействие.  

1. Осуществляйте свою деятельность на основе соблюдения 

и уважения прав и свобод гражданина. Старайтесь отвлечь свое внима-

ние от факта проводимой видеосъемки за счет концентрации на выпол-

нении задачи, разъяснении нарушения юридически грамотным 

и понятным языком.  

2. Используйте сами или демонстрируйте применение средств 

аудио-, фото – и видеофиксации для документирования обстоятельств 

совершения административных правонарушений и иных противоправ-

ных действий, а также подтверждения своей компетентности, защиты 

своих прав, соблюдения профессионально-этических стандартов пове-

дения полицейских и правомерности оказываемого воздействия на 

граждан. 

3. Говорите об увиденном или зафиксированном правонарушении 

(«Я видел, что…», «Мой коллега при наблюдении установил, что …», 

«Наши камеры зафиксировали …» и т. п.), не обвиняйте гражданина 

прямо («Вы нарушили пункт Правил …», «Вам категорически запреще-

но …» и пр.). 
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4. Уточните, каковы причины нарушения («У Вас были причины, 

чтобы …?»).  

5. Концентрируйте свое внимание и внимание гражданина на дока-

зательствах административного правонарушения. 

6. Продолжайте четко, уверенно и в уважительной форме речевого 

общения определять порядок взаимоотношений с гражданином, кото-

рый демонстративно осуществляет видеосъемку профессиональной де-

ятельности сотрудника. 

7. В случае несогласия гражданина с фактом правонарушения, ис-

пользуйте прием апеллирования к результатам видеофиксации, показа-

ниям очевидцев, нормам Кодекса РФ об административных правонару-

шениях – зачитайте пункт правил, статьи или предоставьте их для визу-

ального ознакомления. Приводите веские доводы совершенного право-

нарушения, убеждайте гражданина согласиться с применением к нему 

правовых или профилактических мер. 

8. Объясните опасность совершенного правонарушения для его жиз-

ни и здоровья, а также других участников мероприятия. Потребуйте от 

гражданина прекращения противоправных действий. 

9. Прежде чем говорить самому, осведомитесь, все ли сказал граж-

данин, что хотел, готов ли выслушать сотрудника и при необходимости 

ответить на вопросы.  

10. Дайте разъяснения правонарушителю о неправомерности его 

действий без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно, со 

ссылкой на требования нормативных правовых актов. 

11. При проявлении гражданином негативных эмоций, регулируйте 

эмоциональное состояние при помощи фраз «Не волнуйтесь», «Успо-

койтесь» и т. п. Используйте ровную, размеренную речь. 

12. В случае применения административных санкций объясните 

гражданину доступно и понятно эти действия, а также порядок их об-

жалования, если нарушитель с ними не согласен.  

13. Терпеливо, обстоятельно и корректно отвечайте на вопросы 

гражданина относительно применяемых к нему административных 

санкций. 

14. Предупредите о времени составления документов (протокола, 

постановления), чтобы снять вопросы и переживания у гражданина по 

этому поводу. 

15. Используйте похвалу за соблюдение им других правил 

и требований безопасности при участии в массовых спортивных меропри-

ятиях. 
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16. Выполняйте необходимые процедуры в спокойной деловой об-

становке, разъясните гражданину порядок дальнейших действий.  

17. Завершите разговор на позитивной ноте: вежливо пожелайте 

успехов в выступлении его любимых спортсменов, а также быть впредь 

более внимательным, соблюдать правила безопасности и т. п. (это не 

только воспитательный, но и психологический прием, благодаря которо-

му положительные эмоции закрепляются в памяти у гражданина как ос-

нова для возможных последующих контактов с сотрудниками полиции).  

Всегда сохраняйте приверженность требованиям законности, сохраняй-

те нейтральность по отношению к ценностям, убеждениям  и взглядам, а 

также к личностным особенностям гражданина, сосредоточивайте внима-

ние на его поведении, конкретных поступках или проступках! 

Психологический практикум к главе 7  

А) Проверьте свои знания: 

1. Конфликт – это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно 

направленных мотивов или суждений; 

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

д) столкновение противоположных позиций. 
 

2. Противоборство – это: 

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 

б) столкновение интересов; 

в) нанесение взаимного ущерба; 

г) борьба мнений; 

д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 
 

3. Необходимыми и достаточными условиями возникновения кон-

фликта между субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов  

и желание хотя бы одного из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суж-

дений, а также состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия 

обеих сторон по достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов 

и открытые заявления о своих требованиях; 
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д) наличие противоположных интересов у каждого из них 

и отсутствие возможностей по их реализации. 
 

4. Явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют кон-

фликту и, при определенных условиях деятельности субъектов соци-

ального взаимодействия, вызывают его – это: 

а) повод конфликта;           

б) источник конфликта;        

в) причина конфликта;       

г) предмет конфликта. 
 

5. Инцидент – это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъек-

тов социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 

д) необходимое условие конфликта. 
 

6. Важной характеристикой конфликта является его ……….., кото-

рая как сложное социальное явление находит свое отражение в двух по-

нятиях: этапы конфликта и фазы конфликта. 

а) стратегия;    

б) динамика;       

в) перспектива;      

г) разрешение. 
 

7. На этом этапе участники конфликта открыто заявляют о своих пози-

циях и выдвигают требования, вместе с тем они могут не осознавать соб-

ственных интересов и не понимать сути предмета конфликта – это этап: 

а) развития открытого конфликта; 

б) разрешения конфликта; 

в) начала открытого конфликтного взаимодействия; 

г) разрешения конфликта. 
 

8. На какой из перечисленных фаз конфликта, возможность его раз-

решения составляет около 90%? 

а) начальная фаза;    

б) фаза подъема;   
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в) пик подъема;    

г) фаза спада. 
 

9. Управление конфликтами – это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воз-

действие на процесс его динамики в интересах развития или разруше-

ния той социальной системы, к которой имеет отношение данный кон-

фликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах 

снижения уровня напряженности между ними; 

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воз-

действие на процесс формирования адекватного образа конфликтной 

ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня напряженно-

сти между ними; 

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 
 

10. Принципами управления конфликтами являются: 

а) гласность; объективность и адекватность оценки конфликта; опо-

ра на общественное мнение; комплексное использование способов 

и приемов воздействия;  

б) гласность; объективность и адекватность оценки конфликта; 

в) анализ результатов деятельности; опора на общественное мнение; 

г) конкретно-ситуационный подход; гласность; опора на положи-

тельные качества конфликтующих; применение биографического мето-

да; 

д) гласность; опора на общественное мнение; учет интересов руко-

водства; прогнозирование; 

е) прогнозирование, стимулирование; регулирование; разрешение. 
 

Правильные ответы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в в б в а б а а б а 
 

Б) Выполните задания: 

 Определение доминирующей стратегии во взаимодействии 

Методика «Понимание пословиц» («Практикум по общей, экспери-

ментальной и прикладной психологии», 2001). Методика состоит из 

35 пословиц.  
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Инструкция: «Ваша задача прочитать пословицу и по пятибалльной 

шкале оценить, насколько она отражает Ваше отношение к окружаю-

щим людям и Ваше типичное поведение. 5 баллов ставится, если пове-

дение, описанное в пословице типично для Вас. 4 балла – если Вы часто 

ведете себя так, как описано в пословице. 3 балла – иногда. 2 балла – 

редко. 1 балл – никогда (т.е. такое поведение Вам несвойственно). Для 

быстрого подсчета результатов их рекомендуется заносить в бланк.  
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 
 

Список пословиц 

1. Худой мир лучше доброй ссоры.  

2. Если вы можете заставить другого думать так, как вы хотите, за-

ставьте его делать так, как вы думаете.  

3. Мягко стелет да жестко спать.  

4. Рука руку моет.  

5. Ум хорошо, а два лучше.  

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит.  

7. Кто сильнее, тот и правее.  

8. Не подмажешь, не поедешь.  

9. С паршивой овцы – хоть шерсти клок.  

10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают.  

11. Кто ударит и убежит, тот может драться и на следующий день.  

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов.  

13. Убивай врагов своей добротой.  

14. Честная сделка не вызывает ссоры.  

15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить.  

16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой.  

17. Сражение проигрывает тот, кто верит в победу.  

18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого.  

19. Ты – мне, я – тебе.  

20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие.  

21. Кто спорит – гроша не стоит.  
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22. Кто не отступает, тот обращает в бегство.  

23. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной.  

24. Кто дарит, друзей наживает.  

25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет.  

26. Лучший способ решать конфликты – избегать их.  

27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

28. Кротость торжествует над гневом.  

29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.  

30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы.  

31. На свете нет ничего, что заслуживало спора.  

32. В этом мире есть две породы людей: победители и побежденные.  

33. Если в тебя швырнули камень – брось в ответ кусок ваты.  

34. Взаимные уступки прекрасно решают дела.  

35. Копай и копай без устали – докопаешь до истины.  

Ключ: Суммируйте количество баллов по столбцам. Максимальное 

возможное значение суммы – 35 баллов, минимальное – 7 баллов. Чем 

ближе результаты к максимальному значению, тем больше Вам свой-

ственен данный тип поведения.  

Интерпретация:  

1 столбец – тип «черепаха». Уход под панцирь, отказ от достижения 

целей и от участия во взаимоотношениях с другими участниками, один 

из вариантов самодостаточности. Можно соотнести со стратегией «из-

бегания» (по К. Томасу).  

2 столбец – тип «акула». Силовая стратегия цели, спорная ситуация 

решается выигрышем только для себя. Можно соотнести со стратегией 

«напористости, соперничества» (по К. Томасу).  

3 столбец – тип «медвежонок». Характерно сглаживание углов, мо-

жет жертвовать успехом ради сохранения хороших взаимоотношений. 

Можно соотнести со стратегией «приспособления» (по К. Томасу).  

4 столбец – тип «лиса». Стратегия хитроумного компромисса, при 

хороших взаимоотношениях добивается осуществления своих целей. 

Можно соотнести со стратегией «компромисс» (по К. Томасу).  

5 столбец – тип «сова». Ценит и цели, и взаимоотношения, открыто 

определяет позиции и пути выхода в совместной работе по достижению 

целей. Стремится найти решения, удовлетворяющие всех участников. 

Можно соотнести со стратегией «сотрудничества» (по К. Томасу).  

Дополнительная информация: 

К. Томасом было выделено пять основных стратегий взаимодей-

ствия в конфликте:  
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Соперничество – навязывание другой стороне предпочтительного 

для себя решения. Считается, что данная стратегия ущербна для реше-

ния проблем, так как не дает оппоненту возможности реализовать свои 

интересы. Соперничество оправдано в случаях: явной конструктивно-

сти предлагаемого решения; выгодности результата для всей группы, 

организации, а не для отдельной личности или микрогруппы; отсут-

ствия времени на уговоры оппонента. Соперничество целесообразно 

в экстремальных и принципиальных ситуациях, при дефиците времени 

и высокой вероятности опасных последствий. 

Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт ча-

стичными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее вы-

двигавшихся требований, готовностью признать претензии другой сто-

роны частично обоснованными, готовностью простить. Компромисс 

эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник обла-

дают равными возможностями; наличия взаимоисключающих интере-

сов; угрозы потерять все. 

Приспособление, или уступка, рассматривается как вынужденный 

или добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять та-

кую стратегию вынуждают: осознание своей неправоты; необходимость 

сохранения хороших отношений с оппонентом; сильная зависимость от 

него; несущественность проблемы. К такому выходу из конфликта при-

водит значительный ущерб, полученный в ходе борьбы, угроза еще бо-

лее серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на другой 

исход, давление третьей стороны. 

Избегание (уход от решения проблемы) является попыткой выйти из 

конфликта при минимуме затрат. Оппонент переходит к ней после не-

удачных попыток реализовать свои интересы с помощью активных 

стратегий. Избегание применяется при отсутствии сил и времени для 

решения противоречия, стремлении выиграть время, нежелании решать 

проблему вообще. 

Сотрудничество рассматривается как наиболее эффективная страте-

гия поведения в конфликте. Она предполагает направленность оппонен-

тов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой 

стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Данная 

стратегия наиболее эффективна в ситуациях: сильной взаимозависимо-

сти оппонентов; склонности обоих игнорировать различия во власти; 

важности решения для обеих сторон; непредубежденности участников 

конфликта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце прошлого века в психологической науке оформилась кон-

цепция психологического потенциала правоохранительных органов, 

основу которой составляют идеи гуманистической психологии о че-

ловеке, его жизненном потенциале, необходимости и возможностях 

его актуализации. Несомненно, данный подход актуален и в сов-

ременных условиях.  

Внедрение психологических знаний в оперативно-служебную прак-

тику открывает новые возможности для совершенствования деятельно-

сти как отдельных сотрудников, так и органов внутренних дел в целом. 

Во-первых, владение психологическими приемами обеспечивает эф-

фективность общения с гражданами. Во-вторых, результативность ра-

боты полицейского значительно возрастает, если он учитывает психо-

логические особенности гражданина или группы, с которыми работает, 

умеет составлять их психологические портреты.  В-третьих, психологи-

ческие знания можно применять для раскрытия любых видов преступ-

лений. 

В настоящем учебнике систематизированы представления о совре-

менных достижениях психологии в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, показаны возможности практического применения 

психологических знаний в профессиональной деятельности сотрудни-

ков полиции.  
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