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ВВЕДЕНИЕ 
 
Совершенствование работы по комплектованию и улучшению 

качественного состава кадров МВД России продолжает оставаться 
важной задачей руководителей всех структурных уровней ведомства.  

При конкретизации планов по данному совершенствованию сле-
дует учитывать и повышающиеся на современном этапе требования 
к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел и, в частности, дознания.  

Являясь основной формой предварительного расследования по 
преступлениям небольшой и средней тяжести, дознание характеризу-
ется значительной загруженностью своих подразделений и отдельных 
сотрудников1, что повышает требования к их профессиональной эф-
фективности. 

Результаты исследований показывают, что формирование надеж-
ного сотрудника органов внутренних дел напрямую зависит от 
успешности прохождения им процесса адаптации в подразделении2. 
Так, по мнению руководителей органов внутренних дел, в ряде слу-
чаев профессиональное становление молодых специалистов, в том 
числе дознавателей, проходит неэффективно, что зачастую приводит 
к совершению ими ошибок в ходе расследования преступлений3. 

В исследованиях практической деятельности специализирован-
ных подразделений дознания отмечается, что сотрудники, пережива-
ющие последствия неудовлетворительной адаптации, на практике не-
достаточно полно исполняют свои должностные обязанности за счет 
неадекватного или экономного эмоционального реагирования, лич-
ностной отстраненности, неудовлетворенности собой4. 

                                           
1 См.: Гаджирамазанова П.К., Магомедов А.М. Проблемы предварительного расследо-

вания в форме дознания // Закон и право. 2021. № 4. С. 118–119. 
2 См.: Шашкова И.А. Психологические особенности профессионального взаимодей-

ствия участников уголовного процесса: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2020.  
С. 27. 

3 В исследовании приняли участие 180 сотрудников органов внутренних дел, проходящих 
службу в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. См.: Шашкова И.А. Указ. соч. С. 4. 

4 См.: Шихова А.П. Профессиональный стресс в деятельности сотрудников специали-
зированных подразделений дознания органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. психол. 
наук. Санкт-Петербург, 2009. С. 19.   
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Такое последствие неуспешной адаптации в подразделении, как 
неудовлетворенность условиями службы, выявлено у 73,3 % следова-
телей и дознавателей со стажем в органах внутренних дел до 5 лет5. 

Доля сотрудников подразделений дознания, не сумевших в пол-
ной мере адаптироваться к условиям службы, составляет от 10–20 % 
(таково мнение 46 % опрошенных о ситуации в своих подразделени-
ях) до 30–50 % (таково мнение 21,9 % опрошенных)6 (рис. 1). 

 
От 10 % До 20 % 

  
От 30 % До 50 % 

  
 

Рис. 1. Доля сотрудников подразделений дознания,  
не сумевших в полной мере адаптироваться к условиям службы 
 

Результаты анкетирования, проведенные в рамках разработки 
данного материала, свидетельствуют также об имеющихся резервах в 
психологической составляющей профессиональной адаптации со-
                                           

5 См.: Белоусов А.Д. Следователь и дознаватель: индивидуальные стили при рассле-
довании уголовных дел: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2018. 

6 В опросе, проведенном с помощью Управления по организации дознания 
МВД России в 2022 году, приняли участие 33 сотрудника подразделений дознания террито-
риальных органов МВД России. Возраст сотрудников – от 27 до 50 лет. Со стажем в органах 
внутренних дел до 3 лет – 24,2 %, от 4 до 8 лет – 51,5 %, более 10 лет – 24,3 %. 
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Об отсутствии такой работы руководителей, наставников и пси-
хологов, как периодическая оценка и коррекция процесса адаптации 
новых сотрудников, сообщают 72,7 % опрошенных. 

Данные методические рекомендации нацелены на обоснование 
необходимости устранения указанных пробелов на практике, а также 
на повышение компетентности сотрудников подразделений дознания 
всех уровней в психологических аспектах успешной адаптации со-
трудников, поступающих на службу. 

Кроме этого, рекомендуемый руководителям, наставникам и пси-
хологам для оценки и мониторинга процесса адаптации каждого от-
дельного сотрудника научно-обоснованный инструментарий может 
быть полезен в качестве способа получения обратной связи. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
В самом общем, упрощенном смысле под адаптацией принято 

понимать приспособление (от лат. «adaptare» – приспосабливать). 
Научный подход уточняет этот процесс как эффективное взаимодей-
ствие организма со средой. Целью такого взаимодействия внутренних 
факторов с внешними условиями является обеспечение уравнове-
шенного состояния или соответствия самоощущений и поведения че-
ловека воздействиям окружающей среды7. Эти процессы могут осу-
ществляться на биологическом, психологическом и социальном 
уровнях8, то есть во всех сферах организации человека. 

Применительно к профессиональной сфере, понятие адаптации 
сужается до ситуации вхождения поступающего сотрудника в новую 
внешнюю среду, обусловленную исполнением определенных задач в 
специфических условиях. 

Можно выделить основные факторы этой среды: в частности, это – 
должностные обязанности, дисциплинарные ограничения, требуемые 
результаты деятельности, режим труда и отдыха, личностные особен-
ности руководства и членов коллектива и, наконец, бытовые условия 
рабочего пространства.  

Данные факторы в подразделениях дознания можно разделить на 
общие или типичные для всех подразделений и уникальные, харак-
терные только для конкретного места службы. 

Результаты проведенного опроса показали, что 69,7 % дознавате-
лей, принявших участие в исследовании9, считают, что на практике 
имеет место общая специфика службы дознания, влияющая на психо-
логические особенности адаптации к ней новых сотрудников. Это, – в 
частности, такие факторы, как: 

более короткие сроки дознания (по сравнению с подразделения-
ми следствия) – отмечают 50,0 % респондентов; 
                                           

7 См.: Дьяченко М.И., Алешенкова В.Н. Морально-психологическая устойчивость мно-
гонационального военного коллектива // Военная мысль. 1988. № 4. С. 14–25. 

8 См.: Александров Д.А. Теоретические основы изучения профессиональной адаптации 
сотрудника ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 4(55). С. 13. 

9 См.: Опрос 33 сотрудников подразделений дознания территориальных органов 
МВД России, проведенный с помощью Управления по организации дознания МВД России в 
2022 г. 





9 

службы по наряду, подчинение начальникам, требованиям профессио-
нальной деятельности в ее предметном и этическом содержаниях11. 

Исследователи практики правоохранительной деятельности вы-
деляют отдельные группы требований к сотруднику, поступающему 
на службу в органы внутренних дел. В частности, это, – во-первых, 
освоение новой лексики, понятий, понимания роли закона и права; 
во-вторых, сохранение бесстрастного отношения и душевного равно-
весия при взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми, потер-
певшими и свидетелями; в-третьих, соблюдение нравственных и эти-
ческих норм при осуществлении властных полномочий. 

Все это достигается за счет формирования в процессе адаптации 
заданных параметров психической деятельности сотрудника, обеспе-
чивающих освоение необходимых моделей мышления и поведения, 
которые в свою очередь определяют успешность профессиональной 
деятельности без чрезмерного нервно-психического напряжения12. 

Последовательность, в которой каждый сотрудник выстраивает 
для себя значимость названных и более частных факторов служебной 
деятельности, зависит от типа его личности, структуры мотивов и 
жизненных приоритетов, воспитания, культурно-образовательного 
уровня, трудолюбия, ответственности и других индивидуальных осо-
бенностей. Отсюда следуют и отличия в субъективном значении по-
нятия «адаптация» и признаков ее успешности для каждого отдельно 
взятого дознавателя. 

Степень личного комфорта, удобства, удовлетворенности по всем 
названным критериям составляет успешность так называемой внут-
ренней адаптации. Тогда как с позиции служебного, а не личного ин-
тереса, критериями успешной адаптации или внешней ее части явля-
ется слагаемый результат всех перечисленных факторов профессио-
нальной деятельности, а именно, эффективность труда, надежность 
сотрудника как профессионала. 

Данные проявления успешной адаптации сотрудников, поступа-
ющих на службу в органы внутренних дел, в частности подразделе-
ния дознания, в первую очередь зависят от комплекса их личностных 
качеств или такого системного свойства, как личностный адаптаци-
онный потенциал13. 
                                           

11 См.: Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специали-
стов ОВД: понятие и пути совершенствования // Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах. 2011. № 3 (46). С. 29–30. 

12 См.: Там же. С. 31. 
13 См.: Харина Н.А. Специфика изучения личностного адаптационного потенциала в ходе профес-

сиональной подготовки психологов ФСИН // Прикладная юридическая психология. 2008. № 4. С. 13.  
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Профессионально-деловые и нравственные качества личности 
молодых сотрудников органов внутренних дел оказываются на пер-
вом месте при ранжировании лицами, выступавшими в качестве экс-
пертов, списка факторов, влияющих на процесс профессиональной 
адаптации сотрудников14. 

Согласно результатам аналогичного ранжирования в нашем ис-
следовании15, успех данной адаптации зависит от: 

уровня знаний, полученных в учебном заведении, – 32,3 % пер-
вых мест списка факторов; 

личностных качеств – 25,8 %, соответственно;  
мотивации на профессиональное развитие – 22,6 %, соответ-

ственно. 
В целом, 53,1 % дознавателей считают, что внутренние личност-

ные причины в большей мере влияют на успешность адаптации но-
вых сотрудников. 

Следовательно, знание о конкретных чертах личности, предрас-
полагающих к успешному прохождению профессиональной адапта-
ции, может представлять интерес как в целях предварительного изу-
чения новых сотрудников, так и для планирования в отношении них 
развивающих мероприятий. 

Все названные участниками опроса черты личности, облегчаю-
щие данную адаптацию, могут быть объединены в несколько групп 
качеств (в скобках приведены и другие определения сходных черт): 

коммуникабельность (общительность, умение работать в коман-
де) отметили 30,3 % опрошенных; 

ответственность (честность, справедливость, дисциплинирован-
ность) – 27,3 %; 

подготовленность (знания, образованность, внимательность) – 
24,2 %; 

трудолюбие (упорство, самодисциплина, усидчивость, настойчи-
вость) – 21,2 %; 

решительность (уверенность, способность принимать решения, 
инициативность, сила характера) – 15,2 %; 

                                           
14 Метод экспертных оценок применялся на выборке из 26 руководителей РОВД г. Бар-

наула, 47 наставников, профессорско-преподавательского состава Барнаульского юридиче-
ского института МВД России. См.: Бобровничий И.Н. Психолого-педагогические факторы, 
влияющие на профессиональную адаптацию участковых инспекторов милиции // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2011. № 1 (15). С. 29–30. 

15 Опрос 33 сотрудников подразделений дознания территориальных органов МВД Рос-
сии, проведенный с помощью Управления по организации дознания МВД России в 2022 г.  
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мотивированность (целеустремленность, заинтересованность) – 
15,2 %. 

Данный перечень качеств можно привести в соответствие с науч-
ным определением уровней личности, ответственных за приспособ-
ление человека к факторам внешней среды (что необходимо для под-
бора соответствующих тестовых методик): 

биологическая подструктура личности (свойства нервной систе-
мы, тип темперамента, половые и возрастные особенности индивида); 

сфера познавательных (когнитивных) процессов; 
индивидуальный социальный опыт (знания, умения, навыки);  
направленность личности (доминирующие потребности, мотивы, 

цели, интересы, убеждения, идеалы, установки и т.д.). 
Для обеспечения адаптационного потенциала сотрудника необ-

ходимы также высокие показатели в таких сферах его личности, как 
эмоциональная, волевая, интеллектуальная16. 

Отдельные исследователи адаптационно важных черт делают ак-
цент и на таких психологических феноменах, как уровень тревожности, 
фрустрированности и агрессивности личности, тип локус-контроля, осо-
бенности самооценки, индивидуальный стиль деятельности17. 

Обобщая все многообразие предлагаемых для изучения качеств 
личности профессионала с целью оптимизации этого процесса на прак-
тике, может быть рекомендовано исследование следующих групп черт 
поступающих на службу сотрудников подразделений дознания: 

1) коммуникативной компетентности; 
2) адаптационного потенциала; 
3) мотивационного потенциала. 
В качестве методического инструментария для специалистов, со-

провождающих данную адаптацию в подразделениях дознания, пред-
лагаются следующие тесты: 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности», 
разработанная Б.А. Федоршиным и В.Н. Синявским18 (приложение 1). 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разра-
ботанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным19 (приложение 2). 

                                           
16 См.: Харина Н.А. Указ. соч. С. 16. 
17 См.: Психология адаптации личности / А.А. Реан, А.Р. Курашов, А.А. Баранов. 

Санкт-Петербург, 2006.  
18 См.:  Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / под ред. 

Д.Я. Райгородский. Самара, 2001. С. 581–583. 
19 См.: Рабочая книга практического психолога: пособие для специалистов, работаю-

щих с персоналом / под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Патова. М.: Изд-во Ин-та 
Психотерапии, 2003. С. 347–354. 
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Методика «Потребность в достижении», разработанная Ю.М. Орло-
вым20 (приложение 3). 

Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи», предложенная 
А.А. Реаном21 (приложение 4). 

Кроме этого, целям эффективного сопровождения адаптации по-
ступающих на службу сотрудников в подразделениях органов дозна-
ния должно служить знание о признаках успешного прохождения 
этого процесса либо, напротив, затруднениях в нем. 

Для выделения этих признаков в рамках проведенного исследо-
вания также использовался метод изучения экспертного мнения со-
трудников подразделений дознания. 

Для ранжирования сотрудникам был предложен следующий спи-
сок признаков успешной адаптации22: 

«он в целом доволен службой»; 
«показатели его работы растут»; 
«он способен самостоятельно принимать решения»; 
«руководство довольно работой сотрудника»; 
«у него складываются хорошие отношения с коллективом»; 
«он проявляет инициативу в работе»; 
«он имеет планы, связанные с работой в подразделении»; 
«он хорошо переносит психические и физические нагрузки». 
Чаще других вариантов на первое место списка были поставлены 

варианты: 
«он в целом доволен службой» – 40,0 % выборов; 
«он способен самостоятельно принимать решения» – 20,0 % выборов. 
Среди признаков неуспешной адаптации приводимых респонден-

тами самостоятельно чаще других назывались следующие: 
«отсутствие желания работать в подразделении» – 48,1 %; 
«низкие показатели работы» – 48,1 %; 
«негативное эмоциональное состояние» (недовольство, раздра-

жительность, растерянность, замкнутость) – 18,5 %. 
Чувство адаптированности в подразделении каждого сотрудника 

может зависеть от удовлетворенности им результатами своего труда, 
но может и не учитываться, особенно, если в структуре личностных 
ценностей собственное благополучие стоит выше успехов в обще-

                                           
20 См.: Ильин Е.Л. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2004. С. 414– 415. 
21 См.: Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануилов. М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2005. С. 102–103. 
22 См.: Опрос 33 сотрудников подразделений дознания территориальных органов МВД Рос-

сии, проведенный с помощью Управления по организации дознания МВД России в 2022 г. 
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ственной деятельности. В таком случае имеет место процесс приспо-
собленчества, нацеленность на процессах потребления вместо отдачи. 

Оставляя за рамками исследования процесс профессионального 
отбора, призванного оценивать указанные и другие личностные осо-
бенности кандидата, следует исходить из постулата об отсутствии 
идеальных психотипов сотрудников, а следовательно, о необходимо-
сти и принципиальной возможности их коррекции или воспитания 
для оптимального исполнения должностных обязанностей. Другими 
словами, процесс адаптации нового сотрудника в подразделении 
должен происходить при активном внешнем сопровождении. 

В самом общем виде данное сопровождение должно состоять из 
следующих этапов: 

1) оценка личности и исходной профессиональной подготовлен-
ности; 

2) качественное ознакомление с требованиями и условиями про-
фессиональной деятельности; 

3) подбор наставника; 
4) периодический мониторинг процесса адаптации и обратная 

связь для оценок его внешних результатов; 
5) корректирующие мероприятия, учитывающие индивидуальные 

особенности сотрудника. 
Структура настоящих методических рекомендаций в целом сле-

дует данным этапам. 
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2. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АДАПТАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ДОЗНАНИЯ 

 
Работа по адаптации новых сотрудников, поступающих на служ-

бу в подразделения дознания, регламентируется соответствующими 
нормативными актами. Основными субъектами, включенными в дан-
ный процесс, являются непосредственный руководитель (начальник) 
и наставник. Под их руководством в соответствии с Порядком орга-
низации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации23 осуществляется индивидуальное обучение сотрудника, 
которое направлено на его подготовку к самостоятельному выполне-
нию служебных обязанностей. 

Психологическая составляющая адаптации сотрудников, посту-
пающих на службу в подразделения дознания органов внутренних 
дел, прослеживается, в частности, в следующих положениях данного 
нормативного акта. 

Так, индивидуальное обучение сотрудника осуществляется по 
месту его службы в соответствии с заданием для индивидуального 
обучения сотрудника. 

Срок индивидуального обучения сотрудника также устанавлива-
ется этим заданием на период от 1 до 3 месяцев в зависимости от 
уровня образования сотрудника и стажа его службы в органах внут-
ренних дел. 

Определено, что наставник назначается из числа опытных со-
трудников приказом руководителя (начальника) органа, организации, 
подразделения МВД России, в котором сотрудник проходит службу, 
в течение 3 рабочих дней с даты назначения сотрудника на  
должность. 

Регламентированы и обязанности непосредственного руководи-
теля (начальника) сотрудника (п. 131). В частности, он должен: 

принимать участие совместно с наставником в подготовке зада-
ния для индивидуального обучения сотрудника (п. 131.1); 

                                           
23 См.: Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации: утв. приказом МВД России от 1 февр. 2018 г. № 50; в ред. от 24 нояб. 2020 г. // 
СПС КонсультантПлюс. 
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разъяснять сотруднику его служебные обязанности, особенности 
деятельности органа, организации, подразделения МВД России  
(п. 131.2); 

проводить собеседования с сотрудником по изучаемым вопросам 
(п. 131.3); 

заслушивать сотрудника и наставника по результатам индивиду-
ального обучения (п. 131.4); 

совместно с наставником принимать участие в подготовке заклю-
чения о прохождении сотрудником индивидуального обучения  
(п. 131.5); 

осуществлять контроль за работой наставника и сотрудника в со-
ответствии с заданием для индивидуального обучения сотрудника  
(п. 131.6). 

Обязанности наставника (п. 132): 
принимать участие совместно с непосредственным руководите-

лем (начальником) сотрудника в подготовке задания для индивиду-
ального обучения сотрудника (п. 132.1); 

определять для сотрудника перечень нормативных правовых ак-
тов для изучения, проверять теоретические знания, контролировать 
их применение в практической деятельности (п. 132.2); 

консультировать сотрудника по вопросам ведения служебной до-
кументации и выполнения служебных обязанностей (п. 132.3); 

оказывать сотруднику необходимую методическую и практиче-
скую помощь в изучении вопросов, предусмотренных заданием для 
индивидуального обучения сотрудника (п. 132.4); 

вносить предложения непосредственному руководителю (началь-
нику) сотрудника о создании условий для совместного выполнения 
оперативно-служебных задач (п. 132.5). 

Кроме этого, по окончании индивидуального обучения наставник 
совместно с непосредственным руководителем (начальником) со-
трудника подготавливает заключение о прохождении сотрудником 
индивидуального обучения. 

Регламентируется и порядок составления заключения о прохож-
дении сотрудником индивидуального обучения. Оно оформляется в 
произвольной форме и должно содержать сведения о качестве выпол-
нения сотрудником мероприятий, установленных заданием для инди-
видуального обучения сотрудника, результатах оперативно-
служебной деятельности, вывод о готовности сотрудника к самостоя-
тельному выполнению служебных обязанностей, а также рекоменда-
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ции по совершенствованию уровня его профессиональных знаний и 
навыков. 

Кроме названных субъектов, включенных в процесс профессио-
нальной адаптации сотрудников подразделений дознания, целесооб-
разно участие в нем работников кадровых аппаратов и отделов по ра-
боте с личным составом, а также практических психологов органа 
внутренних дел. 

Психологическая работа по адаптации к профессиональной дея-
тельности дознавателей органов внутренних дел осуществляется на 
основании подп. 5.3, 5.7, 5.8 Положения об основах организации психо-
логической работы в органах внутренних дел Российской Федерации24. 

В соответствии с указанным нормативным правовым актом пси-
хологи органов внутренних дел наделены функциями по оказанию 
психологической помощи сотрудникам, впервые принятым на службу 
(п. 5.3) и имеющим низкие адаптационные способности к условиям 
оперативно-служебной деятельности (п. 5.7), проводят мероприятия 
психологической коррекции с сотрудниками с нарушениями в адап-
тации (п. 5.8). 

Тем не менее, на практике, согласно результатам проведенного 
исследования, оценка и коррекция процесса адаптации дознавателей, 
участвовавших в опросе, проводилась руководителями лишь у 21,2 % 
новых сотрудников, наставником – у 21,2 %, представителем кадро-
вой службы – у 12,1 %, психологами – практически не проводилась. 
Сотрудниками отмечается также редкость подобных мероприятий – 
от 1 раза в 2–3 недели до 1 раза в месяц. 

Таким образом, при организации работы с личным составом сле-
дует учесть предложение 30,0 % опрошенных дознавателей, которые 
считают, что для облегчения адаптации новых сотрудников следует 
совершенствовать институт наставничества. 
  

                                           
24 См.: Положение об основах организации психологической работы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 2 сент. 2013 г. № 660;  
в ред. от 16 дек. 2022 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СПЕЦИФИКОЙ  

РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ 
 
Для выработки обоснованных рекомендаций по учету и задей-

ствованию психологических аспектов успешной адаптации сотруд-
ников подразделений дознания необходима не только оценка их 
личностных особенностей, но и выделение тех внешних факторов 
служебной деятельности, которые влияют на этот процесс. Это так 
называемые объективные факторы, влияющие в целом на эффек-
тивность и качество деятельности органов дознания25. 

Несмотря на неделимость профессиограммы для следователя и 
дознавателя, зафиксированной в базовых учебных пособиях26, про-
водимые исследования показывают, что особенности отдельных ас-
пектов профессиональной деятельности дознавателя практически 
не исследованы27. 

Как было показано выше, опрошенные дознаватели выделяют 
значимые для адаптации особенности подразделений органов до-
знания, которые отличаются от условий деятельности следователей. 

Именно данная специфика службы, очевидно, предъявляет осо-
бые требования к мыслительным стилям дознавателей, что позволя-
ет им более эффективно справляться со служебными обязанностя-
ми. Предварительно необходимо учитывать, что каждый подобный 
стиль проявляется в виде отнесения к одной из двух своих крайно-
стей (полюсов), а также то, что любой из этих вариантов не может 
оцениваться как плохой или хороший, так как имеет свои преиму-
щества перед противоположным. 

В частности, установлена большая доля сотрудников с «импуль-
сивным» мыслительным (когнитивным) стилем (альтернатива – 
«рефлективный» стиль) среди дознавателей (42 %) по сравнению с 
                                           

25 См.: Лодкин А.Е. Совершенствование деятельности органов дознания в Российской 
Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 14. 

26  См.: Васильев В.Л. Структура профессиограммы следователя и дознавателя // Юри-
дическая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 

27 См.: Зуева Л.Ю. Личностные и профессионально важные качества как основа про-
фессиональной компетентности дознавателя // Психопедагогика в правоохранительных орга-
нах. 2009. № 1 (36). С. 17. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Мероприятия по адаптации сотрудников, поступающих на служ-

бу в подразделения дознания, с учетом психологических аспектов 
данного процесса позволяют достичь следующих целей: 

сократить длительность вхождения сотрудника в профессию32; 
снизить его уровень стресса; 
поддержать уровень удовлетворенности работой;  
повысить мотивацию профессиональных достижений; 
сократить «текучесть» кадров. 
Для достижения данных целей изначально должен быть избран 

так называемый партнерский подход к новому сотруднику, позволя-
ющий ему чувствовать доброжелательность, чуткость и поддержку 
подразделения вместо оценивающего, экзаменующего и испытываю-
щего подхода. Необходимо стимулировать сотрудника раскрыть свои 
индивидуальные способности, проявить полученные знания и лучшие 
стороны личности. 

Не следует упрощенно относиться к следующим звеньям работы 
с новичком: 

планирование ознакомительных мероприятий (бытовые условия, 
правила и нормы, режим труда и отдыха, график совещаний, пользо-
вание оргтехникой и подобные сферы); 

прикрепление наставника (с соблюдением далее выделенных 
условий); 

взаимодействие с руководителем (текущая систематическая 
оценка параметров адаптации сотрудника; критическая оценка соб-
ственного стиля руководства); 

мероприятия по включению в коллективное общение (помощь в 
преодолении возможных затруднений межличностного взаимодей-
ствия; принятие и учет разных особенностей склада характера нович-
ка, стремление к работе в команде либо потребность в сосредоточен-
ном уединении; опыт работы в большом коллективе либо его отсут-
ствие и т.п.). 
                                           

32 См.: Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специали-
стов ОВД: понятие и пути совершенствования // Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах. 2011. № 3 (46). С. 29. 
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С позиции восприятия ситуации самим новым сотрудником, на 
относительно длительном отрезке времени (до 5 лет) процесс его 
адаптации в подразделении можно представить в виде 3 этапов: 

1. Ознакомление. Продолжительность – до 1 месяца. На этом эта-
пе происходит основная часть таких видов адаптации, как:  

социальная адаптация (знакомство с социальным окружением, 
нормами поведения, структурой и способами межличностных кон-
тактов, устанавливаются товарищеские отношения с коллегами, кон-
такты взаимной помощи и т.п.); 

производственная адаптация (изучение служебных норм, условий и 
включение в непосредственную профессиональную деятельность, при-
выкание к использованию специальной техники и оборудования и т.п.); 

физиологическая адаптация (приспособление к бытовым услови-
ям работы, нагрузкам, графику и т.п.). 

2. Приспособление. Продолжительность – от 1 месяца до года. На 
этом этапе могут быть выделены следующие виды адаптации: 

профессиональная адаптация (приобретение специальных знаний 
и умений, понимание возможности повышения квалификации и 
оценка перспектив профессионального роста); 

организационная адаптация (четкое понимание своего места в 
структуре взаимодействия в подразделении, уяснение механизмов 
управления, принятия решений и должностных полномочий на раз-
ных уровнях); 

психологическая адаптация (выстраивание межличностных от-
ношений с членами коллектива и руководства); 

экономическая адаптация (осознание личной приемлемости 
уровня денежного содержания и системы материального стимулиро-
вания). 

3. Ассимиляция. Продолжительность – до 3–5 лет33. Некоторые 
авторы характеризуют данный этап как «профессиональное развитие» 
в противоположность относительно пассивной стратегии «приспо-
собления и исполнения»34. Предполагается, что сотрудник здесь при-
обретает способность принимать решения о том, какие задачи явля-
ются важными и приоритетными, а какие – текущими. Дознаватель 
к этому этапу познает закономерности службы и на их основе выра-
батывает собственные мыслительные и поведенческие стили, опира-
                                           

33 См.: Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специали-
стов ОВД: понятие и пути совершенствования // Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах. 2011. № 3 (46). С. 31. 

34 См.: Особенности профессиональной адаптации молодых сотрудников к службе в ОВД / 
Н.А. Горбач [и др.] // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. № 2 (8). С. 36. 
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ющиеся на сильные стороны его индивидуальности. Возникает твор-
ческий подход к деятельности, что становится основой для личност-
ного роста сотрудника, реализации своего личностного потенциала 
посредством профессии. В деятельности он начинает опираться в 
большей степени на внутренние побудительные мотивы и в меньшей – 
на внешние препятствия и трудности службы. 

Знание об этих этапах необходимо руководителю, наставнику, 
психологу подразделения для адекватной оценки процесса адаптации 
поступающего на службу сотрудника, контролирования его продви-
жения на этом пути и, следовательно, постановке ему посильных  
задач. 

Следуя ранее обозначенной структуре общих этапов внешнего 
сопровождения процесса адаптации нового сотрудника подразделе-
ния дознания, после оценки его адаптационного потенциала и каче-
ственного ознакомления с условиями профессиональной деятельно-
сти рекомендуется приступать к следующим психологически обосно-
ванным мероприятиям: 

подбору наставника; 
текущей оценке процесса адаптации сотрудника; 
учету и коррекции стилевых особенностей сотрудника; 
оценке и активизации личностных ресурсов сотрудника. 

 
 

4.1. Подбор наставника 
 

Как свидетельствуют результаты ранее приведенного опроса со-
трудников подразделений дознания, 27,3 % из них указали, что по-
мощь наставника для них отсутствовала или была неудовлетвори-
тельной. Кроме этого, 30 % принявших участие в исследовании счи-
тают, что для облегчения адаптации новых сотрудников следует со-
вершенствовать институт наставничества. Интересно также, что те 
дознаватели, которые высоко оценили помощь себе при адаптации в 
подразделении, среди рекомендаций новым сотрудникам не предла-
гают вариант «проявлять стойкость», а выбирают «более активное 
поведение на службе», опирающееся на профессиональное самосо-
вершенствование. 

Таким образом, очевидна значимость немеханического подхода в 
назначении наставника для нового сотрудника. Для ориентира  
здесь может быть полезен ряд психологически обоснованных реко-
мендаций. 
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Наставник должен быть: 
коммуникабельным, открытым для общения; 
терпеливым и психологически устойчивым для ровного реагиро-

вания на обращения и возможные неудачи новичка; 
опытным в профессии – знать все ее нюансы и возникающие 

сложности; 
располагающим достаточным временем для взаимодействия с 

новичком; 
замотивированным на собственное развитие в профессии; 
нацеленным на передачу знаний, умений, навыков; 
владеющим эффективными приемами передачи знаний и стиму-

лирования новичка, например, по следующей схеме: 
1) Я делаю и рассказываю, что делаю;  
2) Я делаю, ты рассказываешь, что я делаю;  
3) Ты делаешь и рассказываешь, что делаешь;  
4) Ты делаешь; 
со складом характера, темперамента, мыслительным стилем, мак-

симально подходящим чертам новичка; 
обладающим высокой самооценкой, не требующей своего под-

держания за счет демонстрации властных полномочий над новичком. 
Все перечисленное должно быть учтено начальником подразде-

ления при назначении наставника и периодическом контроле хода 
адаптации нового сотрудника. 

 
 

4.2 Методика текущей оценки процесса адаптации  
нового сотрудника 

 
Как свидетельствуют результаты ранее приведенного изучения 

практики отдельных подразделений дознания, оценка и коррекция 
процесса адаптации новых сотрудников в них осуществляется неудо-
влетворительно и недостаточно часто. 

Очевидно, что данная периодичность должна быть усовершен-
ствована на научно обоснованной базе, и ее эффективность должна 
проявляться на практике. 

Как и сказано в Порядке организации прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, всем ответственным 
лицам необходимо осуществлять контроль за работой сотрудника в 
соответствии с заданием для индивидуального обучения. Данный 
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контроль может быть усовершенствован с помощью современных 
разработок психологической науки. 

Предлагаемая модель оценки процесса адаптации нового сотруд-
ника (ТОTE35) разработана с использованием технологии нейролинг-
вистического программирования и состоит из 4 шагов. 

Первый шаг – «тест 1». Ставится цель на избранный период адап-
тации поступающего на службу дознавателя (например, 1 месяц), ко-
торая представляет собой набор его компетенций и навыков, дости-
жение которых планируется к окончанию периода. Устанавливаются 
качественные и количественные критерии данных компетенций, 
например, способность самостоятельно решать отдельные задачи по 
расследованию преступлений или установление рабочих отношений с 
сотрудниками (может быть использован приведенный ранее список 
для ранжирования признаков успешной адаптации).  

Второй шаг – «операции». Это – процесс усвоения новых знаний 
сотрудником и выполнение поставленных ему задач, то есть осу-
ществление конкретных мыслительных операций и действий.  

Третий шаг – «тест 2». По истечении, например, 1 недели осу-
ществляется обратная связь, то есть сравниваются текущие результа-
ты и желаемые, заданные в начале первого шага.  

Четвертый шаг – «выход». На этом шаге делается вывод – до-
стигнута ли цель полностью или насколько сотрудник приблизился к 
ее исполнению, а следовательно, что следует изменить и предпринять 
для ее достижения. Таким образом, принимается решение о целесо-
образности возвращения к первому шагу. И так до тех пор, пока не 
закончится избранный период (один месяц), поставленная цель не бу-
дет достигнута полностью, и можно будет осуществить выход из 
данной системы оценки. 

С помощью данной технологии может осуществляться периоди-
ческий мониторинг процесса адаптации нового сотрудника при нали-
чии четких задач и критериев оценки на каждый промежуточный пе-
риод. Какие конкретно задачи могут быть намечены на каждый из 
них, зависит от специфики конкретного подразделения, должностных 
обязанностей и индивидуальных особенностей нового сотрудника, 
запаса его знаний, характерологических и других особенностей, лич-

                                           
35 Модель ТОTE (Test 1 – Operations – Test 2 – Exit, англ. – «тест 1 – операция – тест 2 – 

выход») разработана в нейролингвистическом программировании. URL: https://www.hr-
director.ru/article/65994-qqq-16-m4-ekspress-adaptatsiya-po-metodike-nlp-ili-kak-za-dvamesyatsa-
sdelat-iz-novobrantsa (дата обращения: 13.05.2022). 
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ного адаптационного потенциала, мыслительного стиля и имеющихся 
личностных ресурсов. 

 
 
4.3. Учет и коррекция стилевых особенностей сотрудников 

 
Время прохождения сотрудником адаптации в подразделении 

всегда индивидуально36, что обусловлено не только их отличающи-
мися личностными особенностями и уровнем предварительной под-
готовки, но и выработанными в процессе жизни стилевыми особен-
ностями мышления и действий. Умение распознать данные особенно-
сти как самим новым сотрудником в себе, так и лицами, сопровож-
дающими его на начальном этапе службы в подразделении дознания, 
способно повысить эффективность адаптации в целом за счет гибкого 
использования данных стилей, их своевременной коррекции и выра-
ботки новых, соответствующих профессиональным задачам моделей 
мышления и поведения. 

Указанные особенности лежат в основе различий степени про-
фессиональной мотивации37 сотрудников, избрания ими одной из 
двух моделей профессионального поведения – адаптивной либо раз-
вивающей38, а также создают неповторимость движущих сил транс-
формации их личности в ходе профессионального становления и раз-
вития39. 

Представление о профессиональной адаптации как о выработке 
уникального стиля деятельности поступающего на службу сотрудни-
ка позволяет найти подходы практически к любому складу его лично-
сти, так как здесь отрицается «непригодность» какого-либо стиля 
мышления и поведения по причине того, что менее эффективный 
стиль неизменно может быть скомпенсирован более эффективным. 
Причем, одинаково высокий результат может быть достигнут разны-
ми стилями деятельности40. 
                                           

36 См.: Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специали-
стов ОВД: понятие и пути совершенствования // Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах, 2011. № 3 (46). С. 29. 

37 См.: Дубнякова А.И. Мотивация как фактор профессионального развития сотрудни-
ков органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Спб., 2009. С. 14. 

38 См.: Горбач Н.А. и др. Указ. соч. С. 36. 
39 См.: Александров Д.А. Теоретические основы изучения профессиональной адаптации 

сотрудника ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013. № 4 (55). С. 12; 
Горбач Н.А. и др. Указ. соч. С. 37. 

40 См.: Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологиче-
ских свойств нервной системы. Казань, 1969. С. 49.   
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Более того, имеющиеся технологии психокоррекции позволяют 
копировать в коллективе наилучшие стили передовых сотрудников и 
через моделирование осваивать их отстающими. 

В этом смысле становится понятной рекомендация серьезного 
отношения к подбору сотрудников, которые могут назначаться 
наставниками. 

Из более чем 15 наиболее изученных мыслительных (когнитив-
ных) стилей41 и около 50 распространенных мыслительных стратегий 
(метапрограмм)42, очевидно, имеет смысл учитывать в большей сте-
пени те, которые, во-первых, отвечают требованиям практики дозна-
ния, во-вторых, могут быть выявлены в данных практических усло-
виях43. 

В ходе изучения процесса адаптации новых сотрудников в под-
разделениях дознания были также обнаружены стилевые различия 
между респондентами. При ответе на вопрос анкеты о личностных 
особенностях, способствующих успешной адаптации дознавателей, 
сотрудники выбирали черты, наиболее созвучные собственным каче-
ствам (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 
Личностные особенности и когнитивные стили,  

способствующие успешной адаптации дознавателей 
 

Выбранные черты % Демонстрируемый стиль 

Коммуникативный навык 30,3 % «Полезависимость» 

Ответственность 27,3 % «Внешний локус контроля» 

Важность предварительных  
профессиональных знаний 24,2 % «Рефлективность» 

Решительность, 15,2 % «Импульсивность» 

Мотивированность 15,2 % «Проактивность» 
 

                                           
41 В частности, такие как поленезависимость/полезависимость; ригидный/гибкий по-

знавательный контроль; импульсивность/рефлективность и другие. См.: Холодная М.А. Ко-
гнитивные стили. О природе индивидуального ума. СПб.: Питер, 2004.  С. 45. 

42 См.: Холл М. 51 метапрограмма НЛП. Прогнозирование поведения. СПб.: Прайи-
ЕВРОЗНАК. 2007. С. 80. 

43 См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 14–19. 
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Тот же стиль продемонстрировали и 70,8 % дознавателей, посо-
ветовавших новым сотрудникам лучше работать, как альтернативу 
проявлению стойкости к трудностям. 

Кроме этого, в более ранних исследованиях44 были установлены 
целые мыслительные стратегии следователей и дознавателей:  

преимущественная ориентированность на процесс работы (и в 
меньшей – на формальный результат);  

профессиональная мотивированность стремлением к достижению 
(движение «К» – к чему-то) вместо стремления к избеганию (подход 
«От» – движение от чего-то); 

проактивность как личностное свойство принимать на себя от-
ветственность за собственную жизнь, большая социальная адаптив-
ность, наличие психологических ресурсов для преодоления трудно-
стей (в отличие от рефлективности, как пассивности в принятии ре-
шений, не склонности к инициативе);  

предпочтение постепенных перемен ситуации в лучшую сторону 
(вместо предпочтений быстрых и частых перемен или отсутствие 
всяких перемен);  

наличие высоких ценностных устремлений в профессиональной 
деятельности, таких как «соответствовать высокой социальной роли», 
«защищать от преступлений», «ощущать полезность для общества» и 
т.п. (в противовес более примитивным профессиональным ценностям – 
«зарабатывать средства на жизнь», «иметь свободное время», «дости-
гать стабильности существования» и т.п.);  

предпочтение определений, объясняющих собственный профес-
сиональный выбор, сформулированных как действие, процесс, 
например, «защита прав и интересов граждан», «работа связана с 
общением с людьми», «интересная и ответственная работа» и т.п.  
(в отличие от определений в форме застывшего явления или ситуации – 
«сложились обстоятельства», «интерес», «по внутренним ощущени-
ям», «наличие внутренних убеждений» и т.п.);  

желание приобретать смежные специальные знания и умения, 
убеждение в наличии неиспользованных резервов для повышения 
профессиональной эффективности (в отличие от уверенности в соб-
ственной достаточной компетентности);  

приоритет профессиональных выводов, опирающихся на специ-
ально приобретенные знания (в противовес полаганию на интуитив-
ное мнение);  

                                           
44 См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 20–26. 



29 

отсутствие ограничивающих убеждений в отношении дополни-
тельных профессионально-психологических компетенций (вместо та-
ких убеждений, как «это не желательно и не стоит того, чтобы к это-
му стремиться», «это в принципе не достижимо», «то, что необходи-
мо предпринять для достижения этого – не уместно в моих услови-
ях», «я не обладаю необходимыми задатками для достижения этого», 
«я не заслуживаю достижения этого») и другие стратегии. 

Несомненно, данные стилевые особенности мышления и дей-
ствий дознавателей во многом являются результатом адаптации их 
личностных качеств к общим (для предварительного следствия) и 
специфическим (для дознания) условиям. 

Данный процесс становления индивидуального стиля деятельно-
сти возможен посредством таких механизмов, как «адаптация», 
«компенсация» и «коррекция».  

При адаптации имеющихся у сотрудника стилей (в начале 
накопления специальных знаний, приобретения профессионального 
опыта) новые способы деятельности возникают спонтанно и постепенно. 

В случаях, когда сотрудник сталкивается с затруднениями, свя-
занными с несоответствием одного из своих стилей поставленным 
служебным задачам, он способен благодаря механизму компенсации 
опереться на другой свой стиль и выполнить свои обязанности.  

Но и в условиях сложившегося стиля деятельности человек спо-
собен (сам или с посторонней помощью) периодически выявлять его 
несовершенство и благодаря механизму коррекции вносить в него из-
менения.  

Таким образом, налицо два пути формирования индивидуального 
стиля в процессе профессиональной адаптации – стихийный и целе-
направленный. Первый заключается в выборе индивидом той или 
иной подходящей стратегии из имеющихся у него при отсутствии 
осознания и рационального объяснения своего выбора. Второй также 
существует в трех формах: подражание, анализ своих сильных и сла-
бых сторон, наставления педагога или опытного профессионала. 

Изменение (коррекция) профессионально-важных стилей мышления. 
В зависимости от степени целенаправленности и скорости плани-

руемых изменений возможны два пути: постепенный и краткосрочный. 
1. Постепенный путь изменений.  
Получив необходимый минимум познаний о стилевых особенно-

стях мышления и их признаках, сотрудник способен понять, что при-
чиной его недостаточной эффективности в профессиональных зада-
чах является собственный не вполне оптимальный мыслительный 
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(когнитивный) стиль. В данном случае он может приступить к посте-
пенным изменениям. 

Например, за таким затруднением, как «наличие большого ко-
личества ошибок» дознавателя, может стоять импульсивный когни-
тивный стиль. Зная признаки противоположного рефлективного сти-
ля, сотрудник способен поступательно и целенаправленно включать в 
свою деятельность соответствующие элементы: 

1) завести дневник и регулярно фиксировать в нем основные со-
бытия дня, свои соображения и выводы; 

2) в конце дня проводить мысленный «повторный просмотр» 
происшедших с ним за день событий, пытаясь извлечь из них уроки 
для себя; 

3) не избегать работы, требующей тщательного сбора информа-
ции из различных источников; 

4) прежде чем приступить к какой-либо деятельности, выявлять 
ее возможные альтернативы и последствия; 

5) определяясь с альтернативными вариантами действий, состав-
лять для них перечень возможных причин «за» и «против» и т.д. 

Напротив, если имеет место такое затруднение сотрудника, как 
«медленный темп работы» с материалами уголовных дел, то одной 
из причин может являться его рефлективный мыслительный стиль. 
Постепенные мероприятия по развитию импульсивных стилевых 
особенностей, которые могут быть рекомендованы, следующие:  

1) преднамеренно делать свой день фрагментарным и часто пе-
реключаться на новый вид деятельности;  

2) практиковаться в завязывании разговоров с незнакомыми 
людьми и предварительно не планировать смысл своих фраз;  

3) пытаться размышлять вслух по ходу дела или обсуждения 
и высказывать идеи сразу, не обдумывая и т.д.  

Если сотрудник испытывает «затруднения с обобщением ре-
зультатов» своей деятельности либо не сразу находит суть отдель-
ных явлений в процессе расследования уголовных дел, то, очевидно, 
в его мыслительных стилях недостает абстрактной составляющей, и 
можно рекомендовать следующие мероприятия по самостоятельному 
развитию: 

1) практиковаться в структурировании своей жизнедеятельности, 
добиваясь того, чтобы она развивалась в соответствии с намеченными 
планами (при этом, разделы этой структуры должны быть достаточно 
общими и объединенными по четкому логическому принципу);  
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2) каждый день (минимум по полчаса) читать какие-нибудь 
сложные тексты, например, философские трактаты, теорию относи-
тельности или лингвистические исследования, а затем стараться сво-
ими словами кратко сформулировать прочитанное;  

3) практиковаться в сравнительном анализе информации (напри-
мер, выявлять различия взглядов различных политических течений на 
определенные проблемы) и т.д.  

В случае затруднений, возникающих у дознавателя с умением 
«фиксироваться на частных деталях расследуемого дела» следует 
предположить недостаточность конкретности его мыслительного 
стиля и добиваться развития этого следующими упражнениями:  

1) завести тетрадь или файл для фиксации в нем отдельных при-
емов и техник интересующей деятельности, придать этому занятию 
черты коллекционирования;  

2) стараться по памяти воспроизводить детали обстановки, на 
которую смотрели в течение заданного времени;  

3) в режиме реального времени в течение нескольких минут мыс-
ленно или вслух называть детали, которые в данный момент наблюда-
ются, слышатся, осязаются (несколько раз в данном порядке) и т.д.  

Кроме подобных самостоятельных тренировок, сотрудник может 
выбрать своего коллегу, у которого данное качество развито в доста-
точной мере, и моделировать его манеру работы (скорость движе-
ний, осанку, темп, манеру речи и т.п.) и стремиться таким образом к 
«вживанию» в образ человека, успешного в данном навыке. Необхо-
димо учитывать силу воображения, которая способна приводить к се-
рьезным изменениям в направлении развития желательных качеств. 
Даже простое представление себя уже изменившимся ведет к успеху.  

2. Краткосрочный путь изменений. 
Имеющиеся связи в центральной нервной системе, образующие 

некую привычку и отвечающие за привычный стиль мышления, мо-
гут быть изменены и в более коротки сроки. Для этого требуется спе-
циальными психотехниками расширить диапазон данных связей или 
создать новые, отвечающие за недостающий стиль обработки инфор-
мации.  

Техника изменения стиля мышления (метапрограммы)45. 
Шаги данной психотехники могут быть пройдены самостоятель-

но, но для лучшего эффекта должны озвучиваться другим участником 
процедуры (помощником).  
                                           

45 См.:  Холл М., Боденхамер Б. НЛП. Применение. URL: http://m.simtim.org/node/4089 
(дата обращения: 13.05.2022). 



32 

Предварительно необходимо проанализировать ситуации, в кото-
рых сотрудник использовал недостаточно эффективный стиль дея-
тельности, и выявить стоящие за этим мыслительные (когнитивные) 
стили из ранее приведенного перечня.  

Шаг 1. Вспомнить одну из ситуаций, в которой вы не справились 
должным образом с текущей профессиональной задачей (например, 
вы были нерасторопны там, где требовалась скорость принятия ре-
шений и действий). Мысленно погрузитесь в обстановку ситуации, 
реально имевшей место в прошлом: представьте и опишите вслух 
наблюдаемое в тот момент (в деталях); вспомните, что вы могли 
слышать тогда (услышьте про себя); почувствуйте, какие были телес-
ные ощущения (ваше положение тела, давление веса, касание одеж-
ды, предметов, тепло или холод и т.п.); попробуйте войти в то же 
эмоциональное состояние. Помощник должен заметить особенности 
осанки, жестов, дыхания в данный момент. 

Выйдете из этих воспоминаний в настоящее время и обратите 
внимание на детали реальной обстановки.  

Шаг 2. Вспомните ситуации, в которых вы успешно применяли 
противоположный стиль мышления (например, вы хорошо справи-
лись с делом благодаря скорости принятия решения и действий), вы-
берите одну из них (в действительности имевшую место в прошлом). 
По плану, сходному с первым шагом, разносторонне прочувствуйте 
данную ситуацию. Отметьте сами (или воспользуйтесь наблюдения-
ми помощника) отличия от первой ситуации в положении вашего те-
ла, взгляде, движениях, запомните их. На эмоциональном пике дан-
ных воспоминаний поставьте кинестетический «якорь» на своем теле 
(надавите пальцами руки на любую точку тела, например, на тыльной 
стороне запястья) и назовите (вслух) это состояние любым подходя-
щим словом, например, «спринтер» или «ловко». 

Выйдете из этих воспоминаний в настоящее время и отвлекитесь 
на детали реальной обстановки. 

Обсудите замеченные внешние отличия с помощником, в даль-
нейшем они будут дополнительными «якорями» состояний.  

Можно повторить данные поочередные вхождения в две ситуа-
ции (чередуя их с «выходом в реальность»), отмечая дополнительные 
отличия. 

Шаг 3. Снова вспомните первую (проблемную) ситуацию, но 
«включив» все три «якоря»: принять характерные для второй (ре-
сурсной) ситуации особенности осанки, взгляда, дыхания; прикос-
нуться к «якорю» на теле и произнести ранее выбранное название си-
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туации. При этом следует обратить внимание на изменения, происхо-
дящие в восприятии воображаемой ситуации. 

Выйдете из этих воспоминаний в настоящее время и отвлекитесь 
на детали реальной обстановки.  

Шаг 4. Представьте ситуацию, в которой в будущем потребуется 
данный новый мыслительный стиль (вообразить конкретную ситуа-
цию), войти в нее по схожему алгоритму и снова включить все три 
«якоря», отметить позитивные ощущения. Повторить этот шаг на не-
скольких воображаемых ситуациях.  

В дальнейшем, если возникнет необходимость, при осуществле-
нии реальных профессиональных задач повторять включение «яко-
рей», пока не отпадет потребность в них.  

Изменение (коррекция) неэффективных мыслительных стратегий. 
Результаты изучения практики расследования преступлений поз-

воляют выявлять профессиональные стратегии способных сотрудников.  
Например, в самом общем виде они могут быть описаны следу-

ющим образом: 
- целенаправленный сбор криминалистически значимой инфор-

мации; 
- быстрое преобразование всего комплекса поступающей инфор-

мации по уголовному делу в легко воспринимаемую письменную 
форму; 

- разработка гипотез;  
- проверка выдвинутых гипотез;  
- формирование версии и разработка на ее основе плана рассле-

дования; 
- выявление заведомо ложных показаний; 
- самопроверка и диагностика ошибок, состоящая в периодиче-

ском сопоставлении выдвинутой версии с реальными обстоятель-
ствами и т.д.46 

Каждая из данных операций может быть детализирована и иметь 
индивидуальное своеобразие у отдельных сотрудников.  

1. Постепенный путь изменений. 
Постепенным подходом к коррекции неэффективных последова-

тельностей мыслительных и предметно-действенных операций до-
знавателя может быть, во-первых, использование собственной уста-
новки сотрудника на постоянное испытание новых приемов и расши-
рение профессиональных компетенций в целом. В таком случае в его 
                                           

46 См.: Власов А.И. Психолого-акмеологические технологии выявления заведомо лож-
ных показаний в следственной деятельности: дис. ... канд. психол. наук. М., 2010. С. 19. 
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распоряжении всегда имеются средства для наилучшего выполнения 
поставленных задач.  

Во-вторых, возможно освоение нового по мере возникновения за-
труднений в конкретных операциях деятельности. В данном случае 
аналогично мыслительным стилям моделируются стратегии наиболее 
способных сотрудников. Разница заключается лишь в том, что копи-
рование состояний и внешних качеств таких коллег (имеющих нуж-
ную стратегию мыслительных операций) осуществляется не интуи-
тивно, а в результате осознанного наблюдения за последовательно-
стями их действий. 

2. Краткосрочный путь изменений.  
Моделирование стратегий деятельности (интеллектуальной и 

предметно-действенной)47. 
Особенностью данного способа коррекции стиля деятельности 

является необходимость активного взаимодействия с сотрудником, 
выступающим моделью копируемой профессионально-важной стра-
тегии.  

Шаг 1. Собрать максимально полную информации о нужной 
стратегии. В частности, условия или обстоятельства, в которых эта 
стратегия осуществляется; рассмотреть стратегию с разных позиций 
восприятия: 

1) позиции внешнего наблюдателя (копирующий наблюдает за 
моделью); 

2) позиции самого исполнителя (моделируемый сам описывает в 
деталях свою стратегию); 

3) отстраненной позиции (сравнение исполнений копирующего и 
моделируемого).  

Шаг 2. Проанализировать собранную информацию и отсеять не-
значимые, лишние этапы стратегии, выделить нужные мыслительные 
и двигательные операции.  

Шаг 3. Полученную четкую модель апробировать на практике, и 
убедиться в ее действенности.  

Шаг 4. Сократить звенья модели до минимально необходимого 
количества, отсеивая постепенно лишние. Данная оптимальная мо-
дель профессионально-важной стратегии может быть освоена не 
только одним сотрудником, но и широко распространена в подразде-
лении.  

                                           
47 См.: Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП (Практикум по психотерапии). СПб., 

2011. С. 283. 
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Факторами, делающими неэффективным или невозможным мо-
делирование стилей деятельности, являются, во-первых, несоответ-
ствие их типологическим особенностям нервной системы человека 
(например, сильному подвижному неуравновешенному типу (холери-
ку) будет трудно серьезно продвинуться в овладении рефлективным 
мыслительным стилем и т.д.) и, во-вторых, смысловой конфликт 
между данным стилем и ценностными установками, усвоенными в 
детстве (например, при попытке смоделировать стиль внутренней 
референции может возникнуть затруднение, если человек убежден, 
что ориентироваться в поступках только на себя – это эгоистично 
и самонадеянно). Как уже было сказано выше, в данных случаях за-
действуются механизмы компенсации другими стилями либо требу-
ется смена рода деятельности на более соответствующий.  

 
 

4.4. Оценка и активизация личностных ресурсов сотрудников 
 
Важным фактором, определяющим успешность адаптации нового 

сотрудника подразделения дознания, является также имеющиеся в 
его распоряжении личностные ресурсы. 

Исследователи справедливо отмечают, что процесс формирова-
ния и развития адаптационного потенциала предполагает активиза-
цию физиологических, психологических и социально-психологических 
ресурсов48. 

Кроме этого, внутренний потенциал личности выступает в роли ре-
гуляторного начала ее социализации и профессиональной адаптации49. 

Это объясняется фундаментальностью личностных ресурсов по 
отношению ко всем доступным сотруднику способам получения под-
держки50. 

Данные ресурсы представляют собой эмоциональные, мотиваци-
онно-волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые 
человек актуализирует для адаптации к «стрессогенным/стрессовым 
трудовым и жизненным ситуациям», это – «средства (инструменты), 
используемые им для трансформации взаимодействия со стрессоген-
ной ситуацией»51. 
                                           

48 См.: Харина Н.А. Указ. соч. С. 13–20.  
49 См.: Александров Д.А. Теоретические основы изучения профессиональной адаптации 

сотрудника ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 4 (55). С. 13. 
50 См.: Калашникова С.А. Личностные ресурсы как интегральная характеристика лич-

ности // Молодой ученый. 2011. № 8 (31). С. 85. 
51 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 
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Для условий практики расследования преступлений может быть 
целесообразной оценка (извне) и самооценка (самостоятельно) сле-
дующих из данных качеств сотрудника52:  

жизнестойкость (приложение 6); 
самоэффективность (приложение 7); 
самоконтроль (саморегуляция) (приложение 8); 
базисные убеждения (приложение 9). 
Кроме этого, дознавателю необходимо иметь представление о 

собственной профессиональной мотивации (приложение 10), а также 
о своих особенностях совладания со стрессогенными ситуациями 
(копинг-стратегии) (приложение 11).  

Данный комплекс индивидуальных качеств достаточно полно ха-
рактеризует статус конкретного сотрудника в плане его так называе-
мых диспозиционных (предрасполагающих) ресурсов53 и его способ-
ность самостоятельной активизации данных резервов54.  

В случае выявления слабых мест в конкретных из обозначенных 
зон тестирования сотруднику предлагается использовать методы и 
психотехники, активизирующие соответствующие ресурсы. Данные 
инструменты направлены, соответственно: 

на коррекцию выявленных проблемных личностных зон, стиля 
мышления и нейтрализацию внутренних конфликтов;  

на осознание и изменение неэффективных стратегий саморегуляции;  
на повышение профессиональной мотивации, изменение ограни-

чивающих убеждений и моделирование ресурсных состояний. 
Методы самостоятельной коррекции проблемных зон.  
Наблюдение. Заключается в отслеживании в своем поведении 

проявлений гипертрофии либо слабого развития выявленных про-
блемных зон. Данное наблюдение способно значительно понизить 
нежелательные проявления данных черт, а также оно ведет к трени-
ровке ряда качеств психики – концентрации, внимательности, объек-
тивности, дисциплинированности и др.  

Контроль. Это действие также является продолжением наблюде-
ния и заключается в умеренных попытках сдерживания нежелатель-
ных действий либо, напротив, более акцентированного проявления 
слабо выраженных, но полезных, с точки зрения служебной деятель-
ности, реакций. Эта техника имеет определенные ограничения в эф-

                                           
52 См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 36. 
53 Диспозиция здесь означает субъективную установку или предрасположенность лич-

ности к определенному типу поведения. См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 29. 
54 Соответствующие тесты. См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 37–59. 
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фективности, но на начальном этапе самокоррекции способна осуще-
ствить некоторые перемены.  

Компенсация. Являясь продолжением контроля за проявлением 
черт своего характера, данная техника направлена на посильную для 
конкретного человека самокоррекцию несбалансированной пары 
личностных качеств55 за счет сознательного усиления проявлений в 
поведении черт слабо выраженного полюса. Постепенно длительная 
концентрация на этом корректирующем действии способна привести 
к стойким изменениям, так как нежелательные проявления эмоций 
часто являются результатом сложившейся многолетней привычки. 

Методы изменения неэффективных стратегий саморегуляции.  
Самоподкрепление. Лучшим способом повышения ощущения 

собственной эффективности (и, как следствие, удовлетворения от 
профессии) является фиксация своего внимания на успехе, придание 
ему особого значения, насыщения положительными эмоциональными 
переживаниями.  

Данный подход применим независимо от значительности дости-
жений в профессии, так как продвижение к любой поставленной це-
ли, в случае затруднений на этом пути, может быть разбито на любое 
количество мелких этапов. Таким образом, практически любая труд-
ность в данном движении может быть объяснена излишне широким 
шагом, который был запланирован без учета промежуточных задач. 
Разделение процесса на более мелкие этапы облегчает получение по-
ложительных результатов в каждом из них. 

С учетом данного принципа сотруднику необходимо выработать 
поведенческие ритуалы (особые действия) по поощрению себя за 
успех в решении каждой отдельной подцели. Серия данных ритуалов 
может иметь различную градацию: за мелкий успех – малое возна-
граждение, за больший – более значительное. Например, малое мож-
но отметить словесной похвалой самому себе, а более значительное – 
предоставлением себе особого отдыха, развлечения, любимой еды и т.д.  

Силу самоподкрепления трудно переоценить, так как она задей-
ствует неосознаваемые естественные способности организма к выра-
ботке условных рефлексов.  

Кроме этого, здесь также применим описанный выше метод «Мо-
делирование стратегий деятельности (интеллектуальной и пред-
метно-действенной)»56. 

                                           
55 См.: Белоусов А.Д. Указ. соч. С. 39–41. 
56 Дилтс Р. Указ. соч. С. 283. 
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Метод повышения профессиональной мотивации «Ранжиро-
вание ценностей». 

Для «взвешивания» собственных мотивов может быть рекомен-
дована техника, заключающаяся в составлении списка 10 своих са-
мых важных ценностей в убывающем порядке: например, жизнь, здо-
ровье, семья, удовольствия и т.д. Данный список может быть написан 
на бумаге и разрезан на отдельные составляющие, с тем чтобы, обду-
мывая свои поступки или приоритеты в выборе поступков, менять 
местами позицию ценностей и убеждаться в их действительной зна-
чимости для себя. 

Методы коррекции параметров жизнестойкости.  
Анализ словесной формулы убеждения на предмет лингвистиче-

ских нарушений (техника метамоделирования57). Типичным свой-
ством человеческого мышления является способность округлять, 
опускать и искажать информацию в интересах экономии времени и 
энергии. Данная экономия часто приводит к шаблонам в мышлении и 
недопониманию сути собственных фраз, которые в виде стойких 
убеждений приводят к ограничениям в адаптации. Происходят так 
называемые метамодельные нарушения фраз, смысл которых может 
быть восстановлен, дополнен, уточнен. Данный подход может быть с 
успехом использован для самостоятельной работы с собственными 
убеждениями, влияющими на наши поступки. 

Так, применительно к изучаемой теме адаптации сотрудников 
подразделений дознания такое убеждение, как «От меня ничего не за-
висит» может быть подвергнуто восстановлению своей полной струк-
туры путем постановки себе соответствующих вопросов:  

«Не зависит абсолютно ничего?», «Может зависит хоть что-то?», 
«Может зависит в чем-то?»;  

«От меня не зависит в каком направлении, в какой части?»;  
«Не зависит для кого конкретно?», «Кто конкретно так считает?», 

«Есть люди, считающие иначе?».  
Ставится под вопрос любая часть предложения, и восполняется 

смысл, отсутствующий в фразе, но подразумевавшийся.  
После подобного критического разбора, вера в истинность своего 

убеждения может быть значительно уменьшена, а вместо него может 
появиться серия развивающих убеждений:  

«От меня все же зависит результат, хотя бы на 50 %»;  

                                           
57 См.: Пьюселик Р.Ф. Войны реальности: терапия диссоциированного состояния. СПб.: 

Речь, 2010. 
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«Значительное количество людей считает, что от меня многое за-
висит» и т.п.  

Моделирование ресурсных состояний с помощью близких по 
смыслу заданий58.  

Эмоциональные состояния, которые связаны с соответствующи-
ми нежелательными в профессии убеждениями, могут быть изменены 
путем выполнения самостоятельных заданий, ставящих под сомнение 
словесную формулировку убеждения. Данные задания должны быть 
из совершенно иной сферы жизни.  

Например, если сотрудник заметил у себя убеждение, указыва-
ющее на отсутствие удовольствия в рутинной деятельности, мож-
но подобрать действие, которое также рутинно, но интересно че-
ловеку. Возможно, он вспомнит, что когда-то коллекционировал ка-
кие-то мелкие предметы, и их сортировка доставляла ему радость. 
Можно возобновить подобное занятие даже на короткий период, 
отдавая себе отчет, что это – задание самому себе в связи с имею-
щимся убеждением, которое мешает быть эффективным в профес-
сии. Подобным отвлеченным занятием, моделирующим нужное со-
стояние, может быть, например, складывание пазлов и т.д. В случае 
осознания чрезмерно взвешенного отношения к делам могут быть 
полезны задания, сопряженные с умеренным риском, например, вос-
хождение на холмы по несложным маршрутам и т.п. 
  

                                           
58 См.: Аткинсон М. Жизнь в потоке. Коучинг. М.: Альпина, 2018. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, выделенные в методических рекомендациях пси-

хологически значимые аспекты успешной адаптации сотрудников, 
поступающих на службу в подразделения дознания органов внутрен-
них дел, а также рассмотрение принципов и методов их учета для об-
легчения этого процесса, могут быть полезным подспорьем для лиц, 
ответственных за работу с личным составом в подразделениях. 

Такой личностно-ориентированный подход к сотрудникам, в слу-
чае его комплексного применения, способен в значительной мере ре-
шить проблемы, являющиеся предпосылками разного рода негатив-
ных явлений – эмоционального выгорания, профессиональной де-
формации, нарушений дисциплины и т.д., а следовательно, сократить 
«текучесть» кадров, улучшить психологический климат в служебных 
коллективах и привести, в целом, к повышению эффективности рас-
следования преступлений. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС). 
В.В. Синявский, В.А. Федорошин 

 
В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаи-

модействием человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают 
коммуникативные и организаторские способности, без которых не может быть 
обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких 
профессий – руководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-
просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. По результатам ответов 
испытуемого появляется возможность выявить качественные особенности его 
коммуникативных и организаторских склонностей. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 
затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответ-
ствующей альтернативе (+) или (-). 

 
Текст опросника 
 

№ Вопрос Ответ 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 
ими Вашего мнения? 

 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ва-
ших товарищей? 

 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-
ции? 

 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 
людьми? 

 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 
каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 
легко ли Вы отступаете от них? 

 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 
старше Вас по возрасту? 

 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами раз-
личные игры и развлечения? 

 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 
выполнить сегодня? 

 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соот-
ветствии с Вашим мнением? 
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15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполне-
ния ими своих обязанностей, обязательств? 

 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 
новым человеком? 

 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас об-
становке? 

 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 
дело? 

 

23. 
Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым челове-
ком? 

 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы Ваших товарищей? 

 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 
людей? 

 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 
малознакомую Вам компанию? 

 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-
ством людей? 

 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 
оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компа-
нию? 

 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 
своих товарищей? 

 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 
когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малозна-
комыми людьми? 

 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?  

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении боль-
шой группы своих товарищей? 
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Обработка результатов и интерпретация 
 
Коммуникативные способности – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; 
«Нет» на следующие вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 
 
Организаторские способности – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; 
«Нет» на следующие вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
 
Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 

разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для 
коммуникативных и организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 С 
где: К – величина оценочного коэффициента, а С – количество совпадаю-

щих с ключом ответов. 
 
Оценочные коэффициенты могут варьировать от 0 до 1. Показатели, близ-

кие к 1, говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских спо-
собностях, близкие к 0, – о низком уровне. Первичные показатели коммуника-
тивных и организаторских способностей могут быть представлены в виде оце-
нок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей. 

 
 
Коммуникативные умения: 
Показатель Уровень Оценка 

0,10–0,45 1 I – низкий 

0,46–0,55 2 II – ниже среднего 

0,56–0,65 3 III – средний 

0,66–0,75 4 IV – высокий 

0,76–1 5 V – очень высокий 
 
 
 

Организаторские умения: 
Показатель Уровень Оценка 

0,20–0,55 1 I – низкий 

0,56–0,65 2 II – ниже среднего 

0,66–0,70 3 III – средний 

0,71–0,80 4 IV – высокий 

0,81–1 5 V – очень высокий 

Анализ полученных результатов. 
Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 
чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе; предпочитают прово-
дить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают труд-
ности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудитори-
ей; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свое мнение, 
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тяжело переживают обиды; проявление инициативы в общественной деятель-
ности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия 
самостоятельных решений. 

Испытуемым, получившим оценку 3, присущ средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам 
с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, 
планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высо-
кой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские склонности необхо-
димо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уров-
нем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не те-
ряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся рас-
ширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помо-
гают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием 
принимают участие в организации общественных мероприятий, способны при-
нять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 
принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие оценку 5, обладают очень высоким уровнем 
проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испыты-
вают потребность в коммуникативности и организаторской деятельности и ак-
тивно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непри-
нужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важ-
ном деле или создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные ре-
шения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято това-
рищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовы-
вать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их при-
влекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность 
в коммуникации и организаторской деятельности. 
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Приложение 2 
 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО–АМ). 
А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин 

 
Опросник предназначен для диагностики адаптивности испытуемого по 

параметрам: 
1) адаптивные способности; 
2) нервно-психическая устойчивость; 
3) моральная нормативность. 
 
Соответственно, в тесте используют шкалы оценки: 
1) адаптивные способности; 
2) нервно-психическая устойчивость; 
3) коммуникативные особенности; 
4) моральная нормативность. 
 
Ф. И. О. оцениваемого ____________________________________________ 
Возраст (полных лет) _____________________________________________ 
Должность ______________________________________________________ 
Подразделение ___________________________________________________ 
Дата заполнения __________________________________________________ 
 
Инструкция: Ответьте «Да» или «Нет» на приведенные ниже утверждения. 

Для этого поставьте в соответствующем столбце знак – «Х». 
 
Текст опросника 
 

№ Утверждение Да
 

Н
ет

 
1. Бывает, что я сержусь    

2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим   

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда     

4. Судьба определенно несправедлива ко мне   

5. Запоры у меня бывают очень редко    

6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом    

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 
не могу справиться  

  

8. Мне кажется, что меня никто не понимает    

9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем 
же 

  

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 
никому не рассказывать 
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11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе    

12. У меня бывают часто странные и необычные переживания    

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения    

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи   

15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг   

16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, по-
тому что никак не мог заставить себя взяться за работу  

  

17. Сон у меня прерывистый и беспокойный   

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал    

19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний    

20. Голова у меня болит часто   

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю 
жар во всем теле  

  

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили    

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих зна-
комых (не хуже)  

  

24. 
Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я 
давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не 
заговаривают первыми  

  

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь   

26. Я человек общительный    

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение    

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное    

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни   

30. У меня мало уверенности в себе    

31. Иногда я говорю неправду    

32. Обычно я считаю, что жизнь стоящая штука    

33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 
по службе  

  

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных меро-
приятиях  

  

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко    

36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 
кому-нибудь навредить  

  



51 

37. Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой    

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или 
почти не бывают)  

  

39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет    

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным    

41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже что-то 
плохо  

  

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать 
все наперекор, даже если я знаю, что они правы  

  

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым   

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни 
хрипоты, ни невнятности) 

  

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 
моих знакомых  

  

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают   

47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение 
себе или кому-нибудь другому  

  

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня 
окружает 

  

49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга   

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку    

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь    

52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли    

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо    

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог    

55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею)    

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно    

57. Я легко плачу    

58. Я мало устаю    

59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 
неприятности из-за нарушения закона    

60. С моим рассудком творится что-то неладное    

61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 
усилия    

62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не бы-
вают)   
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63. Меня беспокоят сексуальные вопросы    

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 
познакомился    

65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки    

66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде    

67. Большую часть времени я испытываю общую слабость     

68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает    

69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня     

70. Думаю, что я человек обреченный     

71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не 
стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например в магазине    

72. Я злоупотреблял спиртными напитками    

73. Я часто о чем-нибудь тревожусь    

74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ    

75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений    

76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга   

77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из 
принципа, а не потому, что дело было действительно важным   

78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 
там, где мне хочется, а не там, где положено    

79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи   

80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 
усидеть на месте    

81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались    

82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 
больше, чем надо    

83. Кто-то управляет моими мыслями    

84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится     

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом    

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие   

87. Я вполне уверен в себе    

88. Никому не доверять – самое безопасное    
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89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным    

90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 
разговора    

91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю ра-
ди забавы     

92. В игре я предпочитаю выигрывать    

93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя об-
манывать    

94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли    

95. Я ежедневно выпиваю много воды    

96. Счастливее всего я бываю, когда один    

97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 
причине остался безнаказанным    

98. 
В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что 
кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные по-
ступки 

  

99. Я редко заговариваю с людьми первым    

100. У меня никогда не было столкновений с законом    

101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей – это как 
бы придает мне вес в собственных глазах    

102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необычай-
ной веселости    

103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением    

104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом    

105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 
сколько я заслуживаю    

106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо по-
лучается    

107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие   

108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди    

109. Мне, как правило, везет    

110. Меня легко привести в замешательство    

111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали    

112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 
могу справиться  

  

113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 
новое дело  

  

114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы го-
раздо большего  
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115. Мне кажется, что меня никто не понимает    

116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся   

117. Я легко теряю терпение с людьми    

118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу    

119. Часто мне хочется умереть    

120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть     

121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с 
тем, кого я увидел  

  

122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с 
ним 

  

123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня    

124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким    

125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понима-
ние смысла жизни  

  

126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем 
принимаю участие в общих развлечениях  

  

127. Мне часто говорят, что я вспыльчив    

128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю    

129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от 
ошибок, а меня понимают неправильно  

  

130. Я часто обращаюсь к людям за советом    

131. Часто, даже тогда, когда для меня складывается все хорошо, я чувствую, 
что мне все безразлично    

132. Меня довольно трудно вывести из себя    

133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто по-
нимают меня неправильно    

134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия      

135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки    

136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не мо-
гу заставить себя не думать о них    

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден    

138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не задумыва-
ясь, соглашался с мнением других    

139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья    

140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы    
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141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку     

142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души ра-
дуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь    

143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон    

144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 
позволяет побывать среди людей   

145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают нера-
зумными   

146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с 
ними просто бесполезно    

147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми    

148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает 
смех     

149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить    

150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать 
указаниям других    

151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения    

152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти не ста-
раюсь скрыть это от него    

153. Я человек нервный и легковозбудимый    

154. Все у меня получается плохо, не так, как надо    

155. Будущее кажется мне безнадежным    

156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно 
казалось мне окончательным   

157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться что-
то страшное   

158. Чаще всего я чувствую себя усталым   

159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях    

160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений     

161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи   

162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем о любви     

163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать 
не стоит, я легко могу отказаться от своих намерений    

164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут     

165. Мне безразлично, что обо мне думают другие    
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Ключ к тесту 
 
Проверка достоверности (Д) 
«Нет»: 1, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148. 
 
Адаптивные способности (АС = ЛАП) – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 
64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 
95, 96. 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118 
119, 120, 121. 122. 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 
143, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165. 

«Нет» на следующие вопросы: 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 
48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132, 
134, 140, 144, 147, 159, 160, 163. 

 
Нервно-психическая устойчивость (НПУ) – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 

37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 
98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 129, 
131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162. 

«Нет» на следующие вопросы: 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 
55, 58, 62, 66, 87, 105, 127, 132, 134, 140. 

 
Коммуникативные особенности (КС) – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 

106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152. 
«Нет» на следующие вопросы: 26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159. 
 
Моральная нормативность (МН) – ответы: 
«Да» на следующие вопросы: 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 

125, 141, 145, 150, 164, 165. 
«Нет» на следующие вопросы: 13, 76, 97, 100, 160, 163. 
 
Обработка результатов 
Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества совпа-

дений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. 
Начинать обработку следует со шкалы достоверности, чтобы оценить 

стремление обследуемого представить себя в более социально привлекательном 
виде. 

Если обследуемый набирает по шкале достоверности более 10 баллов, ре-
зультат тестирования следует считать недостоверным, и после проведения 
разъяснительной беседы необходимо повторить тестирование. 
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Таблица перевода сырых баллов в стены 
 

Наименование шкал и количество ответов, совпавших с ключом Стены 
ЛАП НПУ КС МН 
62-> 46-> 27–31 18-> 1 
51–61 38–45 22–26 15–17 2 
40–50 30–37 17–21 12–14 3 
33–39 22–29 13–16 10–11 4 
28–32 16–21 10–12 7–9 5 
22–27 13–15 7–9 5–6 6 
16–21 9–12 5–6 3–4 7 
11–15 6–8 3–4 2 8 
6–10 4–5 1–2 1 9 
1–5 0–3 0 0 10 

 
Интерпретация 

 
Интерпретация основных шкал методики «Адаптивность» 

 
Наименование 

шкалы Уровень развития качеств 

 Ниже среднего (1–3 стена) Выше среднего (7–10 стен) 

НПУ 

Низкий уровень поведенческой регу-
ляции, определенная склонность к 
нервно-психическим срывам, отсут-
ствие адекватности самооценки и ре-
ального восприятия действительности 

Высокий уровень нервно-
психической устойчивости и пове-
денческой регуляции, высокая адек-
ватная самооценка и реальное вос-
приятие действительности 

КС 

Низкий уровень развития коммуника-
тивных способностей, затруднение в 
построении контактов с окружающи-
ми, проявление агрессивности, повы-
шенная конфликтность 

Высокий уровень развития комму-
никативных способностей, легко 
устанавливает контакты с сослу-
живцами, окружающими, не кон-
фликтен 

МН 

Не может адекватно оценить свое 
место и роль в коллективе, не 
стремится соблюдать общеприня-
тые нормы поведения 

Реально оценивает свою роль в кол-
лективе, ориентируется на соблю-
дение общепринятых норм поведе-
ния 

 
Итоговую оценку по шкале «Личностный адаптивный потенциал» (ЛАП) 

можно получить путем простого суммирования «сырых» баллов по трем шка-
лам с последующей интерпретацией по нижеприведенной таблице: 

 

ЛАП = «НПС»59 + «КС»60 + «МН»61; 

                                           
59 «Нервно-психическая устойчивость». 
60 «Коммуникативные способности». 
61 «Моральная нормативность». 
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Интерпретация адаптивных способностей методики «Адаптивность»  
по шкале «ЛАП» 

 

Уровень 
адаптивных 

способностей 
(стены) 

Интерпретация 

1–2 

Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками явных ак-
центуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое 
состояние можно охарактеризовать как пограничное. Возможны нервно-
психические срывы. Лица этой группы обладают низкой нервно-психической 
устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требу-
ют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра) 

3–4 

Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы 
обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных 
условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене дея-
тельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. 
Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчиво-
стью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтно-
сти. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного 
наблюдения, коррекционных мероприятий 

5–10 

Группы высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп достаточно 
легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в но-
вый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, 
быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, не кон-
фликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью 
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Приложение 3 
 

Методика «Потребность в достижении цели» (ПДЦ) 
(особенностей мотивации достижения). 

Ю.М. Орлов 
 

Тест-опросник «Потребность в достижении цели» был разработан Ю.М. Ор-
ловым в 1978 г. Он содержит 23 вопроса. Шкала показывает наличие установки 
на достижение в целом, определяя уровень потребности личности в достижении 
цели, успеха. 

Данную методику нередко используют менеджеры по работе с персоналом. 
Она незаменима при оценке мотивации к деятельности, работе с продвижением, 
планированием карьерного роста сотрудника, диагностике качеств, необходимых 
руководителю, а также при приеме на работу в качестве среднего или старшего ру-
ководящего состава и при планировании спортивных достижений. 

Считается, что личность с высокой мотивацией к достижению цели, как 
правило, обладает более высокой самооценкой, более активна и настойчиво 
стремится достичь результата. 

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Если Вы согласны с вы-
сказыванием, то рядом с его номером напишите «да» или знак «+», если не со-
гласны – «нет» или знак «-». Среднее время тестирования – 10–15 минут. 

 
Стимульный материал. 

 

№ Утверждение Ответ 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета  

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл  

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат  

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаи-
моотношений с близкими 

 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близ-
кими 

 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач  

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные  

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности  

10. Мои близкие считают меня ленивым  

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам  

12. Терпения во мне больше, чем способностей  
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13. Мои родители слишком строго контролировали меня  

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих 
намерений 

 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек  

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики  

17. Я усердный человек  

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается  

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобрете-
ниях людей, чем о происшествиях 

 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов  

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей  

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей  

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел  

 
Ключ к тесту 
Ответ «Да» («+») на следующие вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; 
Ответ «Нет» («-») на следующие вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 
Обработка результатов. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 1 балл, ответы сумми-

руются. 
 

Интерпретация результатов: 
 

Количество баллов Интерпретация 

0–6 баллов Низкая потребность в достижениях 

7–9 баллов Пониженная потребность в достижениях 

10–15 баллов Средняя потребность в достижениях 

16–18 баллов Повышенная потребность в достижениях 

19–23 балла Высокая потребность в достижениях 
 
Высокий уровень потребности в достижениях проявляется: 
– настойчивостью в достижении своих целей; 
– неудовлетворенностью достигнутым; 
– постоянным стремлением сделать дело лучше, чем раньше; 
– склонностью сильно увлекаться работой; 
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– стремлением в любом случае пережить удовольствие успеха; 
– неспособностью плохо работать; 
– потребностью изобретать новые приемы работы в исполнении самых 

обычных дел; 
– отсутствием духа соперничества, желанием, чтобы и другие пережили 

успех и достижение результата вместе с ними; 
– неудовлетворенностью легким успехом и неожиданной легкостью задачи; 
– готовностью принять помощь и помогать другим при решении. 
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Приложение 4 
 

Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУБН). 
А.А. Реан 

 
Этот тест позволяет оценить, какое стремление в большей степени опреде-

ляет ваше поведение: желание добиться успеха или избежать неудачи. Предпо-
чтением одного из этих двух вариантов во многом и определяется уровень 
наших притязаний – готовы ли мы ставить перед собой трудные задачи, чтобы 
переживать значимый успех, или же выбираем цели поскромнее, лишь бы не 
испытать разочарования. 

Инструкция: необходимо согласиться или не согласиться с каждым из при-
веденных ниже утверждений: рядом с номером каждого утверждения запишите 
«Да» или «Нет». Если Вы затрудняетесь сразу ответить однозначно, исходите 
из того, что «Да» включает как явное согласие, так и «скорее да, чем нет». То 
же самое относится и к ответу «Нет». Отвечайте быстро, не раздумывая подол-
гу над каждым утверждением. Как правило, первый пришедший в голову ответ 
является и наиболее точным. 

 

№ Утверждение Ответ 

1. Включаясь в работу, надеюсь на успех  

2. В деятельности активен  

3. Склонен к проявлению инициативы  

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти 
причины отказа от них 

 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереально 
трудные 

 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 
преодоления 

 

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов  

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей целеустремленно-
сти, а не от внешнего контроля 

 

9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограниченного 
времени результативность моей деятельности ухудшается 

 

10. Я склонен проявлять настойчивость в достижении цели  

11. Я склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу  

12. Если рискую, то с умом, а не бесшабашно  

13. Я не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внеш-
ний контроль 

 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завы-
шенные, но достижимые цели 
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15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность для меня 
снижается 

 

16. При чередовании успехов и неудач я больше склонен к переоценке своих не-
удач 

 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время  

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность деятельно-
сти у меня улучшается, даже если задание достаточно трудное 

 

19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели  

20. Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи его притягатель-
ность только возрастает 

 

 
Обработка результатов 
Согласие или ответ «Да» на следующие утверждения: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 

12, 14, 16, 18, 19, 20 – дает по 1 баллу за каждое совпадение (ответ «Да») по 
этим пунктам. 

Несогласие или ответ «Нет» на следующие утверждения: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 
17 – дает по 1 баллу за каждое совпадение (ответ «Нет») по этим пунктам. 

 
Интерпретация результатов 
 

Количество баллов Интерпретация 

1–7 баллов  Более выражен страх неудачи 

8–13 баллов Определенной тенденции не выявлено 

8–9 баллов Говорит о том, что Вы скорее (хотя и не всегда) склонны 
к избеганию неудач 

12–13 баллов Говорит о том, что Вам ближе мотивация успеха 

14–20 баллов Более выражено стремление к достижению успеха 
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Приложение 5 
 

Характеристика основных когнитивных стилей 
и мыслительных стратегий 

 
Из более чем 15 наиболее изученных мыслительных (когнитивных) стилей и 

около 50 выделенных мыслительных стратегий (метапрограмм), очевидно, имеет 
смысл учитывать в большей степени те, которые, во-первых, отвечают задачам рас-
сматриваемой профессиональной деятельности и, во-вторых, могут быть выявлены 
в данных практических условиях (их названия в основном соответствуют сформу-
лированным в специальной литературе).  

 
1. «Зависимость от поля». 
Полюса выраженности – поленезависимые и полезависимые (помехо-

устойчивые и не помехоустойчивые).  
Поленезависимые лица отличаются следующими особенностями:  
– высокой способностью оперировать словесной информацией;  
– хорошим умением структурировать информацию, выделять в ней глав-

ное и второстепенное, раскладывать задачу на этапы и т.п.;  
– качественным образно-мыслительным представлением реальности;  
– умением обобщать ранее полученные знания и перенесением их в новую 

ситуацию;  
– более гибким использованием новых и оптимальных способов запомина-

ния и воспроизведения информации;  
– преимущественной опорой на объективные и важные детали реальности 

и, следовательно, меньшей зависимостью от эмоциональной оценки событий;  
– лучшей помехоустойчивостью, умением сосредотачиваться при отвле-

кающих факторах;  
– более быстрой адаптацией к изменившейся обстановке и устойчивостью 

к высоким психоэмоциональным нагрузкам.  
 
Полезависимые лица отличаются следующими особенностями:  
– хорошими коммуникативными навыками, стремлением к деликатной и 

внимательной манере в общении;  
– большей непосредственностью в выражении своих эмоциональных пе-

реживаний;  
– склонностью к коллективным формам деятельности;  
– умением узнавать тех людей, с которыми виделись лишь кратковременно.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Что Вам как профессионалу приносит больше удовлетворения»: (1 – про-

цесс обсуждения спорного вопроса; 2 – достижение соглашения по поводу 
спорного вопроса);  

«Вам удобнее действовать в профессии»: (1 – разложив все «по полочкам»;  
2 – опираться на свою интуицию);  
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«В случае неприятностей в личной жизни или по службе Вы предпочтете»: 
(1 – переживать в одиночестве, 2 – пообщаться с людьми); а также другими вы-
сказываниями и особенностями деятельности.  

 
2. «Широта диапазона (эквивалентности)».  
Лица с мыслительным стилем широкого диапазона (эквивалентности) от-

личаются следующими особенностями:  
– среди большого числа деталей умеют находить общие принципы (синтез 

или дедуктивность) и, соответственно, они быстрее и лучше запоминают мате-
риал;  

– при проявлении креативности их идеи обладают высокой оригинально-
стью (принципиальной новизной);  

– при сравнении нескольких объектов, явлений или ситуаций ориентиру-
ются преимущественно на их сходства;  

– в оценке явления склонны обращаться к его прошлому или задаваться 
вопросом «Почему (это произошло)?»;  

– преимущественно используют внутренний словесный способ обработки 
информации, характерный для интровертов.  

 
Лица с мыслительным стилем узкого диапазона (эквивалентности) отли-

чаются следующими особенностями:  
– описывая впечатления, дают более детализированную картину, их оцен-

ки при этом более точны;  
– более склонны раскладывать общую картину на множество мелких со-

ставляющих;  
– при сравнении нескольких объектов, явлений или ситуаций ориентиру-

ются преимущественно на их различия (более чувствительны и точны к опре-
делению отличий);  

– ориентированы на явные физические свойства объектов, не углубляясь в 
оценку их сути;  

– при проявлении креативности генерируют большое количество идей 
близких по ассоциации;  

– стремятся к определенности, без полутонов;  
– преимущественное использование непосредственного чувственного способа 

обработки информации (через наблюдение), характерного для экстравертов;  
– проявляют интерес к запоминанию разнообразных фактических данных, 

ценят эрудицию.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Сравните свое отношение к работе сейчас и год назад»; 
«Чем по-вашему отличается должность руководителя органа следствия 

(дознания) от должности следователя (дознавателя)?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
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3. «Степень гибкости (познавательного контроля)».  
Люди, обладающие гибким познавательным контролем, отличаются сле-

дующими особенностями:  
– одинаково успешно пользуются внутренним осмыслением ситуации и ее 

чувственным восприятием;  
– легко переносят смену вида и способа деятельности.  
 
Люди, обладающие ригидным (негибким) познавательным контролем, от-

личаются следующими особенностями:  
– склонны воспринимать ситуацию, опираясь на собственные представле-

ния о ней;  
– действуют чаще руководствуясь интуицией, а не предварительным тща-

тельным сбором информации;  
– не склонны к частой смене деятельности.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Если сотрудник плохо справляется со своими обязанностями, то (про-

должите фразу) …»;  
«Происходившие перемены на службе (в целом) для Вас»: (1 – облегчали 

работу; 2 – затрудняли работу); 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
4. «Принятие (толерантность) впечатлений, противоречащих опыту».  
Люди, толерантные к непривычному опыту, отличаются следующими 

особенностями:  
– в суждениях об окружающей реальности опираются на ее объективные 

характеристики, а не на собственные установки и предположения;  
– их не обескураживает непредсказуемое развитие ситуации;  
– открыты к расширению собственных познаний;  
– склонны к творческому отношению к поставленным задачам.  
 
Люди, не толерантные к непривычному опыту, отличаются следующими 

особенностями: 
– в неопределенных ситуациях склонны собирать много уточняющей ин-

формации;  
– предпочитают действовать, руководствуясь четкими инструкциями 

и задачами.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Вам удобнее работать»: (1 – с людьми с богатым воображением; 2 –  

с прагматично мыслящими людьми);  
«Вам больше нравятся»: (1 – испытанные методы работы; 2 – использовать 

новые подходы); 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
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5. «Широта распределения внимания на различных аспектах ситуа-
ции» (фокусирование/сканирование).  

Люди, склонные фокусироваться на отдельных аспектах ситуации («фо-
кусировщики»), отличаются следующими особенностями:  

– быстрее принимают во внимание характеристики ситуации «лежащие на 
поверхности»;  

– склонны принимать во внимание и свои эмоциональные оценки ситуации.  
 
Люди, распределяющие внимание на многих аспектах ситуации («скани-

ровщики»), отличаются следующими особенностями:  
– взвешенно реагируют на множество аспектов ситуации, выделяя при 

этом ее объективные детали;  
– в высказываниях и действиях опираются на предварительный сбор до-

статочного количества информации.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Какие последствия по-вашему может иметь увеличение штата сотрудни-

ков следственных подразделений?»;  
«При допросе подозреваемых важнее беспристрастность следователя (до-

знавателя) или его тонкая проницательность?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
6. «Скорость принятия решений» (рефлективность/импульсивность).  
Люди, медленно принимающие решения («рефлективные»), отличаются 

следующими особенностями:  
– решения принимаются после тщательной проверки и многократного 

уточнения альтернативных вариантов;  
– для того чтобы убедиться в чем-то, им требуется неоднократный кон-

троль за этим (явлением, процессом, человеком и т.п.);  
– испытывают беспокойство за возможную ошибку;  
– способны занимать отстраненную позицию для анализа собственных 

мыслительных способностей;  
– избирают более продуктивные стратегии решения задач;  
– обладают более зрелым уровнем речи.  
 
Люди, принимающие решения преимущественно быстро («импульсив-

ные»), отличаются следующими особенностями:  
– решения принимают не в результате долгого планирования, а в процессе 

деятельности методом проб и ошибок;  
– ориентированы не на процесс деятельности, а на достижение быстрого 

успеха.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Вы скорее следователь взвешенный или оперативно мыслящий?»;  
«Решения следователя по уголовным делам чаще требуют незамедлитель-

ного реагирования или предварительного тщательного обдумывания?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
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7. «Конкретность/абстрактность в мышлении».  
Люди, приближающиеся к полюсу абстрактности в формулировании по-

нятий, отличаются следующими особенностями:  
– способны к обобщению самой разнородной информации;  
– переходят на теоретический (причинный) уровень понимания происхо-

дящего, склонны создавать собственные правила, мыслят за пределами «здесь и 
теперь»;  

– способны выходить за пределы стандартных оценок объектов и явлений;  
– обладают низким уровнем догматизма и авторитарности;  
– имеют высокое стремление к познанию;  
– обладают большей гибкостью при адаптации в экстремальной ситуации, 

а также склонны к риску и креативности.  
 
Люди, приближающиеся к полюсу конкретности, отличаются следующи-

ми особенностями:  
– пользуются логикой понятий того же уровня («пошагово»);  
– придерживаются жестких правил интерпретации (по алгоритму);  
– в принятии решений ориентируются на статус и авторитет других лиц;  
– действуют по ситуации, стремятся избегать неопределенности;  
– стремятся минимизировать конфликт или найти взаимовыгодные точки 

соприкосновения.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Принадлежит ли Вам какое-то усовершенствование в работе, какое?»;  
«Вам больше нравится работать в профессиональных ситуациях»: (1 – где 

предполагается творческий подход; 2 – где нормы регламентированы и уста-
новлены); 

а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
8. «Мыслительная (когнитивная) простота/сложность».  
Люди со сложной мыслительной организацией отличаются следующими 

особенностями:  
– воспринимают реальность в ее многогранности и взаимосвязанности 

разных сторон;  
– моделируя события, используют многообразие точек зрения;  
– ценят в других людях неповторимую индивидуальность, а не сумму знаний;  
– обладают лучшей способностью прогнозировать поведение других людей.  
 
Люди с относительно простой мыслительной организацией отличаются 

следующими особенностями:  
– выносят суждения, опираясь на ограниченный набор сведений;  
– действуют, руководствуясь жесткими правилами и фиксированными 

установками;  
– в других людях больше ценят компетентность и сумму знаний, а не не-

повторимую индивидуальность.  
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Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Если бы Вам пришлось объяснять начинающему юристу, какие бывают 

следственные действия, то с чего бы Вы начали свой рассказ?»;  
«Как лично Вы можете определить, что Ваш коллега хорошо работает?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
Отдельные мыслительные стратегии. 
 
1. «Система отсчета при суждениях» (внутренняя/внешняя). 
Люди с внутренней системой отсчета (референцией) отличаются следу-

ющими особенностями:  
– в оценках других людей, ситуаций, опыта, причин или идей исходят пре-

имущественно из своей собственной системы отсчета, имеют «собственного 
внутреннего контролера»;  

– склонны считать, что способны управлять событиями;  
– чаще склонны мотивировать себя собственными суждениями и целями;  
– более успешны в творческой деятельности.  
 
Люди с внешней системой отсчета (референцией) отличаются следую-

щими особенностями:  
– в оценках людей, ситуаций, опыта, причин или идей опираются преиму-

щественно на стороннее авторитетное мнение;  
– они склонны считать, что от них мало зависят какие-либо внешние собы-

тия или обстоятельства их собственной жизни;  
– их чаще мотивируют оценки и вознаграждения от других людей;  
– являются хорошими исполнители в строго регламентированной деятель-

ности.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Почему по-вашему нужно качественно проводить расследование?»;  

«На что Вы опираетесь, оценивая, что Вы выполнили работу хорошо?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
2. «Тип мотивирующей направленности» (приближение/избегание). 
Люди, мотивирующиеся приближением к желаемому, отличаются следу-

ющими особенностями:  
– они знают свои цели и результаты их достижения, мыслят в категориях 

будущего времени;  
– продвигаются к целям несмотря на препятствия и риски;  
– лучше преодолевают стрессовые и психотравмирующие ситуации;  
– лучше справляются с задачами, требующими творческого подхода.  
 
Люди, мотивирующиеся избеганием нежелательного, отличаются следу-

ющими особенностями:  
– перед принятием решений тщательно взвешивают возможные риски, при 

этом руководствуются прошлым временем и отрицательным опытом в нем;  
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– их активность стимулируется избеганием отрицательных последствий, 
устранением имеющихся проблем;  

– лучше справляются с работой, регулируемой жесткими правилами и 
ограничениями, более дисциплинированы.  

 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Что бы Вы еще хотели от своей работы?»;  
«Почему по-вашему нужно качественно проводить расследование?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
3. «Предпочтение при адаптации» (возможности/процедура). 
Люди, ориентирующиеся в деятельности на возможности, отличаются 

следующими особенностями:  
– хорошо разрабатывают инструкции, строят планы, генерируют идеи, 

но не любят их реализовывать сами;  
– не склонны подчиняться и стремятся иметь выбор в способах работы; 
– нуждаются в творческих задачах, ценят новизну.  
 
Люди, ориентирующиеся в деятельности на процедуру, отличаются следу-

ющими особенностями:  
– хорошо выполняют четкие предписания, следуют установленному алго-

ритму;  
– больше интересуются не целью, а ходом выполнения работы;  
– их важный мотив – завершение поставленной задачи.  
 
Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Почему Вы выбрали свое нынешнее место работы?»;  
«Вы увереннее себя чувствуете в ситуациях» (1 – нерегламентированных и 

дающих свободу творчества; 2 – регламентированных и установленных); 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
4. «Тип профессиональной (социальной) активности» 
(активность/пассивность). 
Люди, имеющие активную профессиональную позицию, отличаются сле-

дующими особенностями:  
– проявляют инициативу, не дожидаясь, когда начнут действовать другие 

или когда получат распоряжение руководства;  
– имеют четкие цели и решительны в их достижении;  
– принимают на себя ответственность за свою работу и, в целом, жизнь.  
 
Люди, имеющие пассивную профессиональную позицию, отличаются сле-

дующими особенностями:  
– тщательно и долго взвешивают все возможные риски, выжидают удобно-

го случая;  
– консервативны;  
– лишены чувства соперничества.  
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Данный стиль может быть определен такими вопросами анкеты, как:  
«Что бы Вы еще хотели от своей работы?»;  
«Вам больше нравится работать в профессиональных ситуациях» (1 – где 

предполагается творческий подход); 2 – где нормы регламентированы и уста-
новлены; 

а также другими высказываниями и особенностями деятельности.  
 
5. «Ценностное предпочтение в деятельности» 
(власть/союз/достижения/безопасность). 
Люди, главной ценностью в своей деятельности считающие власть, отли-

чаются следующими особенностями:  
– решительно берутся за новые проекты, вдохновляют на это коллег;  
– генерируют много оригинальных идей;  
– способны сосредотачиваться на поставленной задаче, откладывая на зад-

ний план все другие аспекты жизни, включая межличностные отношения;  
– в трудовых отношениях ценят прежде всего их полезность для дела и 

прекращают их ввиду бесперспективности;  
– им присуще соперничество, их мотивирует победа, достижение высоты 

(в рейтинге, статусе, карьере).  
 
Люди, главной ценностью в своей деятельности считающие человеческие 

взаимоотношения, отличаются следующими особенностями:  
– предпочитают работу в команде, где можно пользоваться взаимной под-

держкой;  
– хорошие исполнители распоряжений и команд руководства, старающие-

ся поддержать о себе хорошее мнение;  
– при назначении на руководящую должность предпочитают демократич-

ный стиль, не любят портить отношений с подчиненными даже если они неэф-
фективны.  

 
Люди, главной ценностью в своей деятельности считающие достижение 

лучших результатов в поставленных ими самими задачах, отличаются следу-
ющими особенностями:  

– стремятся к постоянному развитию, ориентируясь при этом на собствен-
ные стандарты и поставленные цели;  

– не командные «игроки», не любят разделять достигнутый успех с други-
ми сотрудниками;  

– приступая к деятельности, выбирают оригинальный способ работы, лю-
бят новизну, претендуют на уникальность полученных результатов.  

 
Люди, главной ценностью в своей деятельности считающие стабильность, 

защищенность от внешних рисков, отсутствие порицания со стороны руковод-
ства, отличаются следующими особенностями:  

– стараются точно и ответственно исполнять свои обязанности во избежа-
ние нареканий и взысканий;  
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– ценят свою работу за стабильность, не стремясь к более интересной или 
высокооплачиваемой работе;  

– между надежностью и риском выбирают надежность.  
 
Данные стили могут быть определен таким вопросом анкеты, как:  
«Распределите по степени значимости для Вас как следователя (дознавате-

ля) следующие интересы на службе (цифрой 1 – самое значимое)»:  
– общение с людьми;  
– управление коллективом;  
– приобретение новых знаний и умений;  
– надежность и стабильность; а также другими высказываниями и особен-

ностями деятельности.  
 
6. «Предпочитаемые стимулы для принятия решений» 
(визуальные/чувственные/аудиально-смысловые). 
Люди, чей внутренний способ обработки информации является визуальным, и 

которые, соответственно, с большим доверием относятся к информации, получен-
ной в результате наблюдения, отличаются следующими особенностями:  

– легче справляются с задачей, если им показать, как ее надо выполнять;  
– хорошо планируют выполнение работы, исполнение которой можно 

представить в виде образов сцен реальности (предметно-двигательные работы);  
– им легче удается мысленно реконструировать событие по отдельным 

фрагментам информации о нем.  
 
Люди, чей внутренний способ обработки информации является эмоцио-

нально-чувственным, и которые, соответственно, с большим доверием относят-
ся к собственным впечатлениям от событий и поступков, отличаются следую-
щими особенностями:  

– осваивают новое, опираясь на свое чувствование ситуации;  
– легче справляются с задачами, имеющими эмоциональное наполнение 

(межличностные контакты, искусство и т.п.);  
– считают своей сильной стороной интуитивное постижение ситуации.  
 
Люди, чей внутренний способ обработки информации является аудиально-

смысловым, и которые, соответственно, с большим доверием относятся к 
услышанной информации, отличаются следующими особенностями:  

– легче справляются с задачей, если им рассказать, как ее надо выполнять 
или дать прочитать инструкцию;  

– хорошо справляются с умственной работой, требующей оперирования 
значительным объемом точной информации;  

– хорошо выявляют логические связи в массиве разнообразной информации.  
 
Данный стиль может быть определен таким вопросом анкеты, как:  
«Как лично Вы можете определить, что Ваш коллега хорошо работает?»; 
а также другими высказываниями и особенностями деятельности. 
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Приложение 6 
 

Тест жизнестойкости. 
Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева 

 
Инструкция: прочитайте следующие утверждения и выберите тот вариант 

ответа («Нет», «Скорее нет, чем да», «Скорее да, чем нет», «Да»), который 
наилучшим образом отражает Ваше мнение. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов, так как важно только 
Ваше мнение. 

Просьба работать в темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Отвечай-
те последовательно, не пропуская вопросов. 
 

Утверждения НЕТ 

С
ко

ре
е 

Н
ет

, 
че

м 
да

 

С
ко

ре
е 

Да
, 

че
м 

не
т ДА 

1. Я часто не уверен в собственных решениях     

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела     

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю 
себя встать с постели 

    

4. Я постоянно занят, и мне это нравится     

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению»     

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств     

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден 
менять свой распорядок дня 

    

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют 
меня 

    

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько 
это необходимо 

    

10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтере-
совать меня 

    

11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным     

12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг 
меня 

    

13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе     

14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым     

15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижи-
мые цели и добиваться их 

    

16. Иногда меня пугают мысли о будущем     
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17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что 
задумал 

    

18. Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только иг-
раю роль 

    

19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше 
разочарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить 
на свете 

    

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразре-
шимыми 

    

21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш     

22. Я люблю знакомиться с новыми людьми     

23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это 
значит, что он просто не умеет видеть интересное 

    

24. Мне всегда есть чем заняться     

25. Я всегда могу повлиять на результат того, что проис-
ходит вокруг 

    

26. Я часто сожалею о том, что уже сделано     

27. Если проблема требует больших усилий, я предпочи-
таю отложить ее до лучших времен 

    

28. Мне трудно сближаться с другими людьми     

29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно     

30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом     

31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно 
осуществимо, или то, в чем я не уверен 

    

32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня     

33. Мои мечты редко сбываются     

34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни     

35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны     

36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни     

37. Мне не хватает упорства закончить начатое     

38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной     

39. У меня нет возможности влиять на неожиданные про-
блемы 

    

40. Окружающие меня недооценивают     

41. Как правило, я работаю с удовольствием     

42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей     
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43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что 
просто руки опускаются 

    

44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность     

45. Я охотно берусь воплощать новые идеи     

 
Обработка результатов теста. 
Для подсчета баллов по ответам на прямые пункты присваиваются баллы 

от 0 до 3 («Нет» – 0 баллов, «Скорее нет, чем да» – 1 балл, «Скорее да, чем нет» – 2 
балла, «Да» – 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы от 3 
до 0 («Нет» – 3 балла, «Да» – 0 баллов). 

Затем суммируется общий балл жизнестойкости и показатели для каждой 
из 3 субшкал (вовлеченности, контроля и принятия риска). Прямые и обратные 
пункты для каждой шкалы представлены ниже. 
 
Ключ к тесту жизнестойкости. 
 

 Прямые пункты Обратные пункты 

Вовлеченность 4,12, 22, 23, 24, 29, 41 2,3,10,11,14, 28, 32, 37, 38, 40, 42 

Контроль 9,15,17, 21,25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 

Принятие риска 34, 45 7,13,18,19, 26, 30, 33,36 

 
Средние и стандартные отклонения общего показателя. 
 

Нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Среднее 80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное  
отклонение 18,53 8,08 8,43 4,39 
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Приложение 7 
 

Шкала общей самоэффективности. 
Р. Шварц, М. Ерусалем 

 
Инструкция: внимательно прочтите приводимые ниже утверждения и от-

метьте ответ, наиболее подходящий для Вас. 
 

Утверждения 
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1. Если я как следует постараюсь, то я всегда найду ре-
шение даже сложным проблемам.     

2. Если мне что-либо мешает, то я все же нахожу пути 
достижения своей цели     

3. Мне довольно просто удается достичь своих целей     

4. В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я должен 
(должна) себя вести     

5. При непредвиденно возникающих трудностях я верю, 
что смогу с ними справиться     

6. Если я приложу достаточно усилий, то смогу спра-
виться с большинством проблем     

7. Я готов(а) к любым трудностям, поскольку полагаюсь 
на собственные способности     

8. Если передо мной встает какая-либо проблема, то я 
обычно нахожу несколько вариантов ее решения     

9. Я могу что-либо придумать даже в безвыходных на 
первый взгляд ситуациях     

10. Я обычно способен/способна держать ситуацию под 
контролем     

 
Обработка результатов 
Баллы за ответы присваиваются по следующему принципу: 
«Абсолютно неверно» – 1 балл; 
«Скорее всего не верно» – 2 балла; 
«Скорее всего верно» – 3 балла; 
«Совершенно верно» – 4 балла. 
 
Затем количество баллов складывается для получения общей суммы 
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Интерпретация результатов 
 

Количество баллов Интерпретация 

1–26 баллов Свидетельствуют о низкой самоэффективности 

27–35 баллов Показатель средней самоэффективности 

от 36 баллов Показатель высокой самоэффективности 
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Приложение 8 
 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98». 
В.И. Моросанова 

 
Инструкция: предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведе-

ния. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четы-
рех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», 
«Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе ответов. Не 
пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших 
или плохих ответов, так как это – не испытание Ваших способностей, а лишь 
выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 
 

Высказывания 

Ве
рн

о 

С
ко

ре
е  

ве
рн

о 

С
ко

ре
е  

не
 в

ер
но

 

Н
е 

ве
рн

о 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших 
деталях     

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск     

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто 
опаздываю     

4. Придерживаюсь девиза – Выслушай совет, но сделай по-
своему     

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по 
ходу дела и не стремлюсь заранее представить последователь-
ность своих действий 

    

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе 
и своим действиям, носам я это не всегда замечаю     

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появ-
лялось чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки     

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что 
ждет тебя завтра     

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже ес-
ли качество сделанного меня не устраивает     

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружа-
ющие меня люди     

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне осо-
бых неудобств     

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под 
влиянием близких мне людей     

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 
является «Семь раз отмерь, один раз отрежь»     

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают     

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем     

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко     
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17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 
незапланированных покупок     

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуа-
циями     

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю ра-
дужные планы, то будущее кажется мне мрачным     

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, 
прежде чем начну действовать     

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких 
мне людей     

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю 
их менять     

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни 
всегда появляется чувство дискомфорта     

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество 
результатов     

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни     

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-
за этого терплю неудачи     

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в 
своей правоте     

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана     

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить 
себе различные способы преодоления конфликта     

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано непра-
вильно     

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко сле-
дую чужим советам     

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а 
затем искать средства для победы     

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем 
реальность     

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и сво-
ей работе     

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в 
любой обстановке     

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее предста-
вить последовательность своих действий при том или ином 
развитии ситуации 

    

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать по-
дробную информацию об условиях его выполнения и сопут-
ствующих обстоятельствах 

    

38. Редко отступлюсь от начатого дела     

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязатель-
ствам в случае усталости и плохого самочувствия     

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение 
окружающих о моих действиях     

41. Про меня говорят, что я разбрасываюсь, не умею отделить 
главное от второстепенного     
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42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет     

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня ка-
чества, стремлюсь переделать, даже если окружающим это не 
важно 

    

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно 
к ней возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и 
результаты 

    

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, но-
вые люди мне обычно интересны     

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и 
делать все по-своему     

 
Обработка результатов 
Подсчет показателей опросника производится по ключам, представленным 

ниже, где «Да» означает положительные ответы, а «Нет» – отрицательные. 
 
Ключ к шкалам 
Ответы, совпадающие с ключом (1 балл) 
 

Регуляторные 
шкалы «Верно»/«Скорее верно» «Неверно»/«Скорее не верно» 

Планирование 1, 8,17, 22, 28,31, 36 15, 42 

Моделирование 11, 37 2, 7,19, 23, 26, 33, 41 

Программирование 12, 20, 25, 29, 38, 43 5, 9, 32 

Оценивание  
результатов 30, 44 6,10,13,16, 24, 34,39 

Гибкость 2,11,25,35,36,45 16,18, 43 

Самостоятельность 4,12,14, 21, 27, 31, 40, 46 34 

Общий уровень  
саморегуляции 

1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 
40, 43, 44, 45, 46 

3, 5, 6, 7, 9,10,13,15,16,18,19, 23, 
24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 

 
 Количество баллов 

Регуляторная 
шкала Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Планирование 1–3 4–6 более 7 

Моделирование 1–3 4–6 более 7 

Программирование 1–4 5–7 более 8 

Оценивание 
результатов 1–3 4–6 более 7 
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Гибкость 1–4 5–7 более 8 

Общий уровень 
саморегуляции 1–23 24–32 более 33 

 
Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные особенно-

сти целеполагания и удержания целей, уровень сформированности у человека 
осознанного планирования деятельности. При высоких показателях по этой 
шкале у субъекта сформирована потребность в осознанном планировании дея-
тельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны, 
действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. 
У испытуемых с низкими показателями по шкале потребность в планировании 
развита слабо, планы подвержены частой смене, поставленная цель редко быва-
ет достигнута, планирование не действенно, малореалистично. Такие испытуе-
мые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуа-
тивно и обычно несамостоятельно.  

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать индивидуаль-
ную развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых 
условий, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Испы-
туемые с высокими показателями по шкале способны выделять значимые усло-
вия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, что проявляется в адекватности программ действий планам деятельности, 
соответствии получаемых результатов принятым целям. В условиях неожидан-
но меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни, переходе на другую 
систему работы такие испытуемые способны гибко изменять модель значимых 
условий и, соответственно, программу действий. У испытуемых с низкими по-
казателями по шкале слабая сформированность процессов моделирования при-
водит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоя-
тельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться 
резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих дей-
ствий. У таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и 
программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают 
изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную раз-
витость осознанного программирования человеком своих действий. Высокие 
показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребности 
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных 
целей, детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Про-
граммы разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых об-
стоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии полученных 
результатов целям производится коррекция программы действий до получения 
приемлемой для субъекта успешности. Низкие показатели по шкале програм-
мирования говорят о неумении и нежелании субъекта продумывать последова-
тельность своих действий. Такие испытуемые предпочитают действовать им-
пульсивно, они не могут самостоятельно сформировать программу действий, 
часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятель-



82 

ности и при этом не вносят изменений в программу действий, действуя путем 
проб и ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» (ОР) характеризует индивидуальную 
развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей дея-
тельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о 
развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости 
субъективных критериев оценки успешности достижения результатов. Субъект 
адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных результатов с 
целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к 
изменению условий. При низких показателях по этой шкале испытуемый не за-
мечает своих ошибок, некритичен к своим действиям. Субъективные критерии 
успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 
результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или возник-
новении внешних трудностей.  

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности регуля-
торной гибкости, то есть способности перестраивать систему саморегуляции в 
связи с изменением внешних и внутренних условий. Испытуемые с высокими 
показателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность всех регулятор-
ных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств такие ис-
пытуемые легко перестраивают планы и программы исполнительских действий 
и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и пере-
строить программу действий. При возникновении рассогласования полученных 
результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласо-
вания, вносят коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики позволяет адек-
ватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать постав-
ленную задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими показателями по шка-
ле гибкости в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя не-
уверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, смене обстановки и обра-
за жизни. В таких условиях несмотря даже на сформированность процессов ре-
гуляции, они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и свое-
временно планировать деятельность и поведение, разрабатывать программу 
действий, выделять значимые условия, оценивать рассогласование полученных 
результатов с целью деятельности и вносить коррекции. В результате, у таких 
испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неуда-
чи в выполнении деятельности.  

Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость регуляторной 
автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности сви-
детельствует об автономности в организации активности человека, его способ-
ности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать 
работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, 
анализировать и оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты де-
ятельности. Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 
зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий раз-
рабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто и некритично следу-
ют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у таких испытуемых 
неизбежно возникают регуляторные сбои. 
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Шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУС) характеризует общий 
уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуля-
ции произвольной активности человека. Для испытуемых с высокими показате-
лями общего уровня саморегуляции характерна осознанность и взаимосвязан-
ность в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Та-
кие испытуемые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 
условий, выдвижение и достижение цели у них в большой степени осознанно. 
При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 
саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, ха-
рактерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем вы-
ше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек овладевает 
новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, 
тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. У испытуемых с 
низкими показателями по данной шкале потребность в осознанном планирова-
нии и программировании своего поведения не сформирована, они более зави-
симы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенсации 
неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенно-
стей у таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким 
уровнем регуляции. Соответственно успешность овладения новыми видами де-
ятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей 
регуляции и требований осваиваемого вида активности. 
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Приложение 9 
 

Бланк для оценивания убеждений 
 

Опишите одним предложением цель или результат, который вам хотелось 
бы достичь. 

Цель (результат): _________________________________________________ 
Оцените степень вашей уверенности в результате относительно каждого из 

следующих утверждений по пятибалльной шкале, где 1 – соответствует самой 
низкой, а 5 – самой высокой степени уверенности. 

 
А. «Цель желанна и стоит того, чтобы к ней стремится». 

 
 

Б. «Этой цели можно достичь». 

 
 

В. «То, что необходимо предпринять для достижения цели, уместно и "Эколо-
гично"». 

 
 

Г. «Я обладаю (мы обладаем) необходимыми для достижения результата воз-
можностями». 

 
 

Д. «Я отвечаю (мы отвечаем) за достижение этой цели и заслуживаем (заслу-
живаю) ее». 

 
  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Приложение 10 
 

Опросник профессиональной мотивации (ОПМ-2) 
 

Инструкция: внимательно прочитайте каждое утверждение и укажите, 
насколько оно соответствует тому, что Вы думаете о причинах Вашей трудовой 
деятельности. Обведите цифру, соответствующую Вашему ответу, где: 
 

1 2 3 4 5 

Совсем  
не соответствует 

Скорее  
не соответствует Нечто среднее Скорее  

соответствует 
Вполне  

соответствует 

 
«Почему Вы в настоящее время здесь работаете?» 
 

Утверждение Ответ 

1. Потому, что я не знаю, чем я действительно хотел(а) бы заниматься 1 2 3 4 5 

2. Потому, что, если бы я не работал(а), я испытывал(а) бы чувство вины 1 2 3 4 5 

3. Потому, что я боюсь, что другой работы мне не найти 1 2 3 4 5 

4. Потому, что мне интересно заниматься моей работой 1 2 3 4 5 

5. Потому, что эта работа соответствует моим карьерным планам 1 2 3 4 5 

6. Потому, что мне было бы стыдно быть неудачником (неудачницей) 1 2 3 4 5 

7. Потому, что меня заставляют работать жизненные обстоятельства 1 2 3 4 5 

8. Потому, что я не знаю, где я хотел(а) бы работать на самом деле 1 2 3 4 5 

9. Потому, что я получаю удовольствие от работы 1 2 3 4 5 

10. Потому, что это соответствует моим жизненным целям 1 2 3 4 5 

11. Потому, что у меня нет другого выбора 1 2 3 4 5 

12. Потому, что для меня не так уж важно, где работать и чем заниматься 1 2 3 4 5 

13. Потому, что я действительно люблю свою работу 1 2 3 4 5 

14. Потому, что эта работа помогает мне развиваться как личности 1 2 3 4 5 

15. Потому, что благодаря этой работе я могу достичь своих целей 1 2 3 4 5 

16. Потому, что от этого зависит мнение других людей обо мне 1 2 3 4 5 

17. Потому, что я боюсь остаться без средств к существованию 1 2 3 4 5 
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18. Потому, что эта работа отвечает моим личным ценностям 1 2 3 4 5 

19. Потому, что для меня важно раскрыть мой потенциал, доказать, на что 
я способен(а) 1 2 3 4 5 

20. Потому, что работать — это долг каждого человека 1 2 3 4 5 

 
Балл по каждой шкале рассчитывается как среднее по входящим в нее 

утверждениям. 
 

Вид мотивации Номер утверждения 

Внутренняя мотивация (ВМ) 4, 9, 13 

Интегрированная мотивация (ИНТ) 10, 14, 18 

Идентифицированная мотивация (ИДЭ) 5, 15, 19 

Интроецированная мотивация (ИНТР) 2, 6, 16, 20 

Экстернальная мотивация (ЭКС) 3, 7, 11, 17 

Амотивация (АМ) 1, 8, 12 
 

Для диагностического применения методики рекомендуем использовать 
вторичные показатели: 

 
Автономная мотивация (Авт): 
Авт = ВМ + ИНТ + ИДЭ 
 
Контролируемая мотивация (Конт) 
Конт = ИНТР + ЭКС + АМ 
 
Индекс относительной автономии (RAI) 
RAI = Авт — Конт 
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Приложение 11 
 

Опросник копинг-стратегий (COPE). 
C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub 

 
Инструкция: цель нашего опроса – изучить, как разные люди реагируют на 

стрессогенные жизненные события. Существует множество способов справ-
ляться со стрессом. Мы пытаемся установить, что Вы обычно испытываете во 
время стрессогенных событий, и как Вы обычно при этом поступаете. Есте-
ственно, что разные события вызывают у Вас разные реакции, однако поста-
райтесь задуматься над тем, какое поведение для Вас наиболее типично в ситу-
ациях сильного стресса. 

Пожалуйста, укажите свой ответ на каждый пункт опросника, выбрав нуж-
ный вариант. Попытайтесь отвечать на каждый пункт опросника по отдельно-
сти, не припоминая при этом другие вопросы. Обдумайте свои ответы с тем, 
чтобы они несли наиболее правдивую информацию именно о Вас. Пожалуйста, 
не пропустите какие-либо пункты. Здесь нет «правильных» или «неправиль-
ных» ответов, просто укажите, что наиболее точно подходит к Вам. Не задумы-
вайтесь при этом о том, что могло бы ответить большинство других людей. 

Итак, укажите, что Вы обычно испытываете во время стрессогенных собы-
тий жизни, и как Вы себя при этом ведете. 
 

Утверждения 

Н
И
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О
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А
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ю
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К

А
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Ч
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С
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к 
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О
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Ь 
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С
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к 
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1. Я стараюсь использовать этот опыт для своего личностного ро-
ста 

    

2. Я берусь за работу или другие замещающие занятия, чтобы от-
влечься и изгнать эти события из своего сознания 

    

3. Я расстраиваюсь и даю выход своим эмоциям     

4. Я стремлюсь получить от кого-нибудь совет о том, что мне де-
лать 

    

5. Я сосредоточенно прикладываю усилия, чтобы как-то спра-
виться со случившимся 

    

6. Я ловлю себя на мысли «Это не реально»     

7. Я полагаюсь на Бога     

8. Я смеюсь над сложившейся ситуацией     

9. Я признаюсь себе, что не справляюсь с ситуацией, и прекра-
щаю все попытки делать что-то 

    

10. Я удерживаю себя от каких-либо поспешных действий     
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11. Я обсуждаю свои переживания с кем-либо     

12. Я прибегаю к алкоголю или наркотикам, чтобы улучшить са-
мочувствие 

    

13. Я свыкаюсь с мыслью о том, что произошло     

14. Я стремлюсь поговорить с кем-нибудь, чтобы узнать больше о 
возникшей ситуации 

    

15. Я не позволяю себе отвлекаться на другие мысли и занятия     

16. Я предаюсь грезам о каких-то других вещах     

17. Я очень расстраиваюсь и полностью отдаю себе отчет в своих 
переживаниях 

    

18. Я ищу помощи у Бога     

19. Я разрабатываю план действий     

20. Я иронизирую над случившимся     

21. Я принимаю случившееся и признаю, что это уже нельзя из-
менить 

    

22. Я стараюсь ничего не предпринимать в связи со случившимся, 
пока ситуация это терпит 

    

23. Я стремлюсь получить эмоциональную поддержку у друзей 
или родственников 

    

24. Я просто прекращаю все попытки достичь поставленную 
мною цель 

    

25. Я предпринимаю дополнительные меры, чтобы устранить 
возникшую проблему 

    

26. Я стараюсь хоть ненадолго забыться, приняв алкоголь или 
наркотик 

    

27. Я отказываюсь поверить в случившееся     

28. Я даю выход своим чувствам     

29. Я стараюсь посмотреть на случившееся в более позитивном 
свете 

    

30. Я стремлюсь поговорить с тем, кто мог бы мне сообщить что-
то конкретное по поводу случившегося 

    

31. Я сплю больше, чем обычно     

32. Я пытаюсь разработать стратегию действий     

33. Я фокусируюсь на возникшей проблеме, и при необходимости 
немного притормаживаю другие дела 

    

34. Я стремлюсь получить от кого-нибудь проявления симпатии и 
понимания 

    

35. Я употребляю алкоголь или наркотики, чтобы поменьше ду-
мать о случившемся 

    

36. Я много шучу по поводу происшедшего     
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37. Я оставляю все попытки добиться желаемого     

38. Я пробую увидеть в случившемся хоть что-то хорошее     

39. Я думаю о том, как справиться с проблемой наилучшим обра-
зом 

    

40. Я воображаю, будто это вовсе не произошло     

41. Я изо всех сил стараюсь не ухудшить положение слишком по-
спешными действиями 

    

42. Я очень стараюсь, чтобы другие обстоятельства не помешали 
бы мне справиться со случившимся 

    

43. Я хожу в кино или смотрю телевизор, чтобы поменьше думать 
о случившемся 

    

44. Я принимаю реальность свершившихся событий     

45. Я задаю вопросы людям, имеющим сходный опыт, о том, что 
делали они 

    

46. Я ощущаю сильный эмоциональный дискомфорт и бурно вы-
ражаю свои переживания 

    

47. Я непосредственно прикладываю усилия, чтобы справиться с 
проблемой 

    

48. Я стремлюсь обрести душевный комфорт в религии     

49. Я заставляю себя выждать какое-то время прежде, чем что-
либо предпринимать 

    

50. Я хохочу над ситуацией     

51. Я ограничиваю усилия, направленные на разрешение проблемы     

52. Я рассказываю кому-нибудь о своих чувствах     

53. Алкоголь или наркотики помогают мне пережить случившееся     

54. Я пытаюсь научиться жить с этим     

55. Я бросаю все другие занятия, чтобы изо всех сил сконцентри-
роваться над решением проблемы 

    

56. Я усиленно думаю – какие шаги следует предпринять     

57. Я веду себя так, словно это не случилось     

58. Я шаг за шагом делаю необходимое     

59. Я стараюсь научиться чему-то на этом опыте     

60. Я молюсь больше, чем обычно     
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Обработка результатов: 
Подсчитываются суммарные баллы по отдельным подшкалам опросника. 

Общий балл в этом варианте шкалы не подсчитывается. 
«Никогда так не поступаю» – 1 балл. 
«Изредка так поступаю» – 2 балла.  
«Часто так поступаю» – 3 балла.  
«Очень часто так поступаю» – 4 балла. 

 
Подшкалы опросника 
 
Номер  
утверждения Подшкала 

1, 29, 38, 59 Позитивное переопределение и личностный рост 

2, 16, 31, 43 Психическое избегание 

3, 17 ,28, 46 Фокусировка на эмоциях и их вентилирование 

4, 14, 30, 45 Использование инструментальной социальной поддержки 

5, 25, 47, 58 Активный копинг 

6, 27, 40, 57 Отрицание 

7, 18, 48, 60 Религиозный копинг 

8, 20, 36, 50 Использование юмора 

9, 24, 37, 51 Поведенческое избегание 

10, 22, 41, 49 Самоограничение 

11,23,34,52 Использование эмоциональной социальной поддержки 

12, 26, 35, 53 Употребление психоактивный веществ 

13, 21, 44, 54 Принятие 

15, 33, 42, 55 Оттормаживание всех других занятий 

19, 32, 39, 56 Планирование совладания 
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