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Одной из специфических особенностей 
профессиональной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел является ее 
творческий характер, что предполагает на-
личие у сотрудников творческого мышления 
и способности самостоятельно действовать 
при принятии нестандартных решений в раз-
личных ситуациях служебной деятельности. 
Поэтому формирование творческого потен-
циала у курсантов образовательных органи-
заций МВД России является своевременным 
и необходимым. 

Проблеме творческого развития личности 
будущего профессионала в образовательном 
процессе посвящены научные исследования 
таких специалистов в области психологии, 
как Р. Берне, A.A. Деркач, А.К. Марков, A.C. 
Пряжников, Г. Олпорт, Е.А. Климов М. Боу-
эн, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др. 
Однако изучение влияния совокупности пси-
холого-педагогических факторов на развитие 
творческого «Я» курсанта представляет одно 
из актуальных направлений при исследова-
нии психологических особенностей профес-
сионального развития сотрудника органов 
внутренних дел. 

Многообразие подходов к исследованию 
творческого «Я» в отечественной и зарубеж-
ной психологии (Э. Боно, И.О. Морозова, Т.А. 
Барышева, Дж. Гилфорд, Г. Грубер, П. Дже-
конс, В.Н. Дружинин, Дж. Рензулли, Е. Тор-
ренс, Е.Л. Солдатова, К. Тейлор, М. Ферсон, 
Н.В. Хазратова и др.) позволяют выделить 

следующие основные положения:
1. Творческое «Я» как система носит це-

ленаправленный и модельный характер, что 
позволяет рассматривать его функционально 
единым, постоянно изменяющимся и стремя-
щимся к более высокой ступени развития.

2. Психологическая структура творческо-
го «Я» представляет функциональное един-
ство когнитивного, деятельностного, моти-
вационного и эмоционального компонентов. 
Каждый из структурных компонентов пред-
ставляет собой определенную подсистему, 
специфический симптомокомплекс.

3. Творческое «Я» актуализирует личност-
ные ресурсы и возможности в многообразии 
индивидуальных особенностей личности, 
которые закрепляются в профессиональной 
деятельности новообразованиями, приобре-
тенными в результате интериоризации.

Таким образом, можно сделать вывод, что  
творческое Я  – это сложное образование, раз-
витие которого детерминировано когнитив-
ными, эмоциональными и мотивационными 
особенностями личности, а именно: уровнем 
развития преобладающего типа мышления и 
эмоционального интеллекта, показателями 
удовлетворенности базовых потребностей 
личности, определяющими ценностные ори-
ентиры при решении актуальной задачи дея-
тельности.

На рисунке 1 представлена структура 
творческого «Я» личности, основанная на 
анализе научных положений.
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Стоит отметить, что структурные ком-
поненты творческого «Я», взаимодействуя 
с другими личностными свойствами, более 
полно раскрываются через потребности и 
возможности личности.

Действие когнитивного компонента ха-
рактеризует творческую направленность, 
реализуется в поиске более эффективных 
способов решения профессиональных задач 
и проявляется через креативность как готов-
ность: к продуцированию идей; принятию 
нестандартных решений; к разумному мо-
ральному, нравственному, должностному ри-
ску.

Когнитивная самостоятельность высту-
пает как гибкость мышления, способность 
к решению нестандартных задач и навыки 
ментальной саморегуляции, которые акти-
визируют состояние познавательной актив-
ности.

Активно-деятелъностный компонент 
творческого «Я» позволяет реализовать себя 
в деятельности и общении. В структуру дан-
ного компонента входит компетентность, 
которая определяет психологическое вос-
приятие времени и наличие знаний, умений 
и навыков, как атрибут личностного уровня, 
отражающего способность справляться с за-
дачами в деятельности и общении.

Важнейшей характеристикой творческого 
«Я» является преобладающее отношение к 
другим людям и самому себе. Поэтому про-
цесс развития творческого «Я» и всех его 
структурных компонентов возможен только 
в общении с другими людьми.

Мотивационным компонентом творческо-
го «Я» является само творчество. Творческий 
результат оказывает стимулирующее воздей-
ствие на личность и ее будущую деятель-
ность. В онтогенезе развитие мотивацион-
ного компонента творческого «Я» личности 
можно представить в виде совокупности сле-
дующих качеств: спонтанность - сензитив-
ность к новизне - способность к риску - опыт 
творчества - самоактуализация - самореали-
зация в «научном» творчестве.

Мотивация формирует творческое «Я» не 
«отдельно» от прочей деятельности, а непо-
средственно в жизнедеятельности, в связи с 
осознанием самооценки, противоречия на-
личного и желаемого уровней собственного 
развития. При этом происходит формирова-
ние интеллектуальной и деятельностно-пове-

денческой готовности.
Эмоционально-волевой компонент струк-

туры творческого «Я» характеризует субъ-
ективную чувствительность к явлениям 
окружающей жизни. Индивидуальные осо-
бенности эмоционально-волевой сферы лич-
ности с особой яркостью проявляются в не-
стандартных ситуациях. При этом эмоции 
указывают на отношение к происходящему, 
в том числе и к своему собственному когни-
тивному и поведенческому функционирова-
нию.

Таким образом, структура творческого 
«Я» представляет функциональное един-
ство деятельностного, когнитивного, моти-
вационного и эмоционального компонен-
тов, качественные характеристики которых 
определяют показатели: творческое вообра-
жение, способность к преобразованиям, кре-
ативность, ответственность, контактность, 
интеллект, самоактуализация, способность 
к риску, компетентность, независимость, 
самоконтроль, синергия, спонтанность, по-
знавательные потребности, тревожность, 
эмоциональная устойчивость, рефлексия, 
экспрессивность, гибкость поведения и чув-
ствительность, находящиеся во взаимодей-
ствии между собой и другими личностными 
свойствами. Их отношения между собой и 
взаимосвязи фиксируют индивидуально-ка-
чественную специфику проявлений на раз-
ных уровнях его развития.

Формирование, развитие и изменение 
творческого «Я» человека происходит под 
воздействием факторов внешнего и вну-
треннего порядка. Развитие творческого «Я» 
предстает как система качественных измене-
ний в содержании его структурных компо-
нентов, которые обеспечивают в дальнейшем 
продуктивность профессиональной деятель-
ности курсанта и личностное развитие. Слу-
чайность и необходимость, устойчивость и 
неустойчивость взаимодополняют друг дру-
га.  

На основании полученных эмпирических 
данных была предложена структура творче-
ского «Я» личности курсантов образователь-
ных организаций МВД России (Рис. 2).

Структуру творческого «Я» курсантов 
образовательных организаций МВД России 
составляют следующие компоненты.

Деятельностный компонент выражается в 
процессе деятельности личности, направлен-
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ной на становление сознания и личности в 
целом. Его составляющие свидетельствуют о 
том, что творческое «Я» личности курсантов 

на данном этапе профессиогенеза выражает-
ся через «Служение» и «Профессиональную 
компетентность».

Мотивационный компонент - это совокуп-
ность устойчивых мотивов и целей, которые 
регулируют и побуждают к деятельности. 
Его составляющими являются: «Стабиль-
ность места жительства», «Стабильность 
работы», «Менеджмент», «Вызов», «Мате-
риальное положение», «Самореализация», 
«Безопасность», которые и являются мотива-
цией к творческой деятельности.

Когнитивный компонент – выражает 
представления курсантов о творчестве и со-
вокупности знаний о нем. «Креативность», 
«Образное мышление», «Знаковое мышле-
ние», «Предметное мышление» являются со-
ставляющими данного компонента и помога-

ют придти к определенному умозаключению, 
выводу и пониманию.

Эмоциональный компонент – выражение 
группой ментальных способностей, которые 
участвуют в осознании и понимании соб-
ственных эмоций. Такие составляющие, как: 
«Управление своими эмоциями», «Распозна-
вание эмоций», «Эмпатия», на эмоциональ-
ном уровне помогают проявлять свое творче-
ское начало.

Далее были выявлены особенности струк-
туры творческого «Я» личности курсантов 
образовательных организаций МВД России с 
учетом специфики будущей профессиональ-
ной деятельности (Рис. 3 и 4). 
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На рис. 3 представлена структура творче-
ского «Я» личности курсантов образователь-
ных организаций МВД России (будущих пси-
хологов органов внутренних дел), согласно 
которой в состав мотивационного компонен-
та входят такие составляющие как: «Автоно-
мия» - на данном этапе курсанты стараются 
быть независимыми, им важно самостоятель-
но принимать решения, выбирать направле-
ния своей деятельности. Наличие автономии 
в мотивационном компоненте свидетельству-
ет о желании и стремлении к выбору нового 
жизненного пути, самомотивации, рефлек-
сии, стремлении реализовать свою профес-
сиональную направленность. 

Шкала «Безопасность» говорит о том, 
что на данном этапе курсантам необходимо 
чувствовать контроль над своей жизнью и 
служебной деятельностью, уметь отражать 
отрицательные, неблагоприятные внешние 
и внутренние угрозы. Специфика службы в 
структуре органов внутренних дел всегда не-
гласно подразумевает опасность для жизни 
и здоровья сотрудника. На этапе професси-
онального обучения курсанты также при-
влекаются к охране общественного порядка, 
иногда сталкиваясь при этом с экстремаль-
ными факторами. 

«Интеграция стилей жизни» говорит о 
желании курсантов иметь гармонию между 
личной жизнью и служебной деятельностью. 
Служба в полиции зачастую подразумевает 
отсутствие свободного времени. Личные со-
бытия приходится откладывать, переносить 
или вовсе отменять из-за служебной необхо-
димости. Так как в основном на факультете 
обучаются девушки, одной из основных для 
них является семейная ценность. Отношения, 

любовь, родители (зачастую курсанты при-
езжают из дальних регионов и видят родных 
крайне редко), - все перечисленные факторы 
ограничиваются нормативным регламентом 
и служебным долгом. Поэтому курсанты-
психологи нуждаются в равновесии между 
личной жизнью и службой для комфортной 
и плодотворной работы. Также данные фак-
торы вдохновляют их на творчество, ведь 
психологи - люди духовные и черпают свое 
вдохновение зачастую из этих житейских 
ценностей.

«Самореализация» необходима курсан-
там для реализации собственного потенци-
ала, творческих способностей, приобретен-
ных знаний, умений и навыков. Это выход 
накопленного опыта через творчество или 
рабочую деятельность. Психологу необходи-
мы такие «выходы», иначе он превратится в 
робота, неспособного выполнять другую ра-
боту, за исключением заранее заданного ал-
горитма, по которому специалист работает 
на протяжении долгого времени.

Эмоциональный компонент данной струк-
туры состоит из одной составляющей  -  «Са-
момотивация». Данная составляющая свиде-
тельствует о том, что курсанты хотят и могут 
развиваться в необходимых для служебной 
деятельности направлениях, и их не нужно 
дополнительно призывать к чему-либо.

Деятельностный компонент включает со-
ставляющую «Служение», которая означает 
желание курсантов трудиться на благо свое-
го дела, быть полезным и нужным. Добросо-
вестно исполнять свои служебные обязанно-
сти, брать на себя ответственность, а также 
выполнять любые поручения, которые вхо-
дят в их полномочия. 
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Как видно из рис. 4, в состав мотивацион-
ного компонента структуры творческого «Я» 
курсантов – будущих оперативных сотруд-
ников входят такие составляющие как: «Вы-
зов» - это ориентация на успех в преодолении 
препятствий, решение трудных ситуаций. 
Курсанты на протяжении учебы с помощью 
авторских методик преподавателей развива-
ют в себе вышеуказанные навыки,  из года 
в год и закрепляют их путем тренинговых и 
практических занятий. Это объясняется тем, 
что на начальном этапе обучения курсантов 
преподавательский состав только знакомит 
с основами будущей профессии, а в после-
дующих курсах преподают им техники по 
развитию творческих навыков, в которых об-
учаемые познают себя, свои способности и 
укрепляют в себе желания познавать новое и 
развиваться как личность.

«Менеджмент» - это показатель того, что 
исследуемая группа курсантов ориентирова-
на в первую очередь на объединение усилий 
других людей. Они способны принимать на 
себя ответственность за достигнутый при 
реализации различных функций организа-
ции результат деятельности. В ряд ключевых 
ценностей и мотивов представителей дон-
ной группы входят: возможность управлять 
и контролировать, высокая степень ответ-
ственности, перспектива лидерства, высокий 
уровень дохода, возможность внести свой 
вклад в общий успех организации.

Центральная звено профессионально-
го развития этих курсантов заключается во 
власти. Они хотят осознавать, что являются 
инициаторами ключевых решений. В данном 
случае речь идет о выраженной ориентации 
на карьерный рост. Такая направленность не 
позволяет человеку считать, что цель им до-
стигнута, до тех пор, пока должность, позво-
ляющая руководить различными аспектами 
деятельности, не будет им занята. 

«Уважение со стороны» - наличие данной 
потребности указывает на то, что будущие 
оперативные сотрудники полиции, для про-
должения работы на должном уровне, нужда-
ются в постоянном одобрении окружающих. 
В противном случае, курсанты могут быстро 
сдать позиции и перестать к стремиться к ка-
ким-либо результатам.

«Стабильность работы» - данные курсан-

ты имеют потребность в безопасности, защи-
те и возможности прогнозирования дальней-
ших событий. Курсанты сравнивают работу 
с карьерой, так же они ценят гарантии: рабо-
чие, социальные, страховые и т.д., которые 
может предложить работодатель, и, как пра-
вило, их выбор места работы связан именно с 
длительным контрактом и стабильным рабо-
чим положением. 

 «Материальное положение» - данная со-
ставляющая может брать свое начало из вос-
питания и стереотипов (мужчина-добытчик, 
он должен обеспечивать семью), ведь как ра-
нее было сказано, на факультете ФПСОПП в 
основном обучаются юноши.

«Межличностные отношения» - в связи 
со спецификой своей будущей деятельности, 
курсанты постоянно находятся в поиске но-
вой информации, которую стремятся полу-
чать от своих собеседников, на данном этапе 
они развивают свои коммуникативные навы-
ки, актерское мастерство и обаяние. 

 «Стабильность места жительства» - при-
оритетной для оперативных сотрудников по-
лиции является служба именно на одном ме-
сте жительства, нежели новая, более высокая 
должность, но на новом месте. Они не готовы 
к переездам. Даже частые служебные коман-
дировки могут сыграть решающую роль и 
стимулировать отказ индивида от предлага-
емой вакансии.

В когнитивный компонент входит «Пред-
метное мышление»- оперативные сотрудни-
ки в большей степени относятся к категории 
людей, обладающих практическим складом 
ума, когда поступающая информация преоб-
разуется посредством предметных действий 
и последовательного выполнения операций.

Эмоциональный компонент состоит лишь 
из «Управления своими эмоциями», как ра-
нее было сказано, это можно объяснить тем,  
на факультете оперативных сотрудников в 
основном обучаются молодые люди, которые 
изначально, по своему воспитанию, приуче-
ны к сдерживанию эмоций (мужчины не пла-
чут).

На заключительном этапе исследования 
было проведено изучение реализации твор-
ческого «Я» респондентов при решении 
определенной задачи, имеющей проблемный, 
нестандартный характер. 
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Из рис.5 видно, что обе группы респон-
дентов испытали затруднения при выполне-
нии нестандартного задания. Это означает, 
что даже несмотря на большой творческий 
потенциал, курсанты на данном этапе (на 
этапе профессиональной подготовки), в боль-
шинстве случаев не могут самостоятельно 
творчески подойти к решению поставленной 
проблемы в силу отсутствия необходимого 
профессионального и жизненного опыта. 

На основании результатов проведенно-
го исследования можно сделать вывод, что 
творческое «Я» представляет собой систему, 
в которой реализуются с различной степенью 
значимости внутрикомпонентные и межком-
понентные связи. 

Развивается творческое «Я» системным 
образом, путем качественных изменений со-
держания компонентов, входящих в состав 
его структуры. Это обеспечивает продуктив-
ность профессиональных действий и лич-
ностное развитие в перспективе.

Выделяют ряд сущностных признаков 
творческого «Я»:

• является носителем реальности;
• наделено индивидуальной уникально-

стью;
• проявляется через творческую актив-

ность, путем разрешения внутренних проти-
воречий и преодоления стереотипов (которые 
не всегда осознаны);

• реализует творческий потенциал и ре-
сурсы личности;

• является источником творческой энер-
гии;

• выражается через интеграцию, си-
нергию и кооперацию сознания и бессозна-
тельного, рационального и иррационального, 
абстрактного и конкретно-чувственного по-
знания, познавательных процессов и преоб-
разования реальной действительности;

• становится катализатором стремления 

личности «превзойти себя и выйти за преде-
лы самого себя»;

• находится в зависимости от социаль-
ных условий, в которых реализуется;

• находится во взаимосвязи с другими 
психологическими феноменами личности, 
поэтапно развивается;

• способствует достижению высокого 
уровня профессионализма деятельности и 
личности.

На основе теоретического анализа были 
выявлены компоненты структуры творческо-
го «Я» личности, а именно: «Деятельност-
ный», «Мотивационный», «Когнитивный» и 
«Эмоциональный».

Роль творческого «Я» в профессиогене-
зе курсантов образовательных организаций 
МВД России играет значительную роль во 
многих аспектах, таких как: адаптация, ком-
муникация, обучение, профессиональное и 
личностное развитие.

На основании полученных результатов 
могут быть даны следующие рекомендации с 
целью развития творческого «Я» курсантов: 

•  необходимо привлекать курсантов к 
решению задач, моделирующих профессио-
нальные ситуации и имеющих проблемный 
характер; разыгрывать сцены ситуаций, ко-
торые могут возникнуть в профессиональной 
деятельности; 

• отмечать их творческие и поисково-
познавательные достижения, имеющие от-
ношение к содержанию будущей профессио-
нальной деятельности;

• предоставлять познавательно-твор-
ческую активность (разработка тренингов, 
создание истории преступления, которую не-
обходимо раскрыть и т.д.).

На основании эмпирического исследова-
ния была доказана гипотеза о том, что твор-
ческое Я – сложное образование, развитие 
которого детерминировано когнитивными, 
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эмоциональными и мотивационными осо-
бенностями личности, а именно: уровнем 
развития преобладающего типа мышления 
и эмоционального интеллекта, показателями 
удовлетворенности базовых потребностей 
личности, определяющими ценностные ори-
ентиры при решении актуальной задачи дея-
тельности:

• чем выше уровень развития преобла-
дающего типа мышления и эмоционального 
интеллекта, а также показатель удовлетво-
ренности потребностей, тем более выражены 
ценностные ориентиры;

• различия в преобладающем типе 
мышления, в уровне развития эмоционально-
го интеллекта и удовлетворенности базовых 
потребностей личности определяют диффе-
ренцированность ценностных ориентиров. 

Развитие творческого «Я» личности кур-
сантов образовательных организаций МВД 
России будет способствовать решению акту-
альных проблем современного этапа разви-
тия общества. 

Дальнейшее исследование творческого 
«Я» личности курсантов должно быть на-
правлено на создание новых методик оценки 
содержания и структуры и динамики раз-
вития творческого «Я» как системы, и их 
применение при анализе влияния данного 
феномена на каждом из этапов личностно-
профессионального развития.
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Современные реалии, политическая об-
становка, личные жизненные обстоятель-
ства, разная индивидуальная физическая и 
профессиональная подготовка, слабая моти-
вация и т. п. все эти факторы влияют на про-
фессиональные и рабочие качества сотруд-
ников ОВД при выполнении ими оперативно 
-служебных задач и охране общественного 

порядка.
Нередко в своей профессиональной де-

ятельности сотрудникам ОВД приходится 
сталкиваться с ситуацией, где им приходится 
применять физическую силу при противо-
действии преступникам и правонарушите-
лям, которые иногда могут оказать сотруд-
никам ОВД грамотное противодействие и 
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бывают намного физически крепче и такти-
чески грамотнее, чем сотрудник ОВД.

Для этого в помощь сотрудникам ОВД 
разработаны приказы, инструкции и настав-
ление по физической подготовке, в которых 
даются рекомендации и прописывается ал-
горитм действий для более эффективной 
работы при задержании правонарушителей, 
оказывающих физическое противодействие 
сотрудникам ОВД. Одним из эффективных 
способов является нанесение точных и сво-
евременных расслабляющих ударов при вы-
полнении приёмов задержания.

    Обучение специальным боевым при-
ёмам в образовательных учреждениях МВД 
России направленно на повышение эффектив-
ности сотрудниками правоохранительных 
органов при выполнении оперативно-слу-
жебных задач, при задержании и сопрово-
ждении правонарушителей и преступников.

Задержание с применением физической 
силы, как правило следует после противо-
действия или отказа правонарушителем вы-
полнения правомерных требований сотруд-
никами правоохранительных органов по 
прекращению противоправных действий и 
для сопровождения в учреждения МВД.

Закон в этом случае допускает примене-
ние адекватной физической силы в отноше-
нии данных лиц.

Сотрудники ОВД могут столкнуться с 
пассивным или активным неповиновени-
ем, где будут вынуждены применить фи-
зическую силу в отношении этих лиц. Для 
эффективности задержания в наставлении 
МВД разрешается нанесение расслабляющих 
ударов, которые помогают подавлять сопро-
тивление правонарушителя при задержании, 
снимают мышечное напряжение при сопро-
тивлении, затрудняющее проведение тех или 
иных технических действий. Сколько раз и 
как сильно наносить эти удары зависит от 
каждого конкретного случая при противо-
действии сотруднику ОВД.

Расслабляющие удары не наносятся в 
жизненно важные места, они рассчитаны на 
кратковременное расслабление, после кото-
рого следует немедленное применение при-
ёма задержания. Выработка устойчивых на-
выков в проведение расслабляющих ударов 
при задержании приобретается в отработке 
боевых приёмов на регулярных занятиях 
по физической подготовке под присмотром 

опытных специалистов в спортивных залах.
Но существуют определённые трудности 

и различия при применение расслабляющих 
ударов, при проведении боевых приёмов в 
спортивных залах и в реальных ситуациях 
вовремя выполнение оперативно-служебных 
задач. На это могут влиять ряд внешних и 
внутренних факторов. Такие как: внешние 
факторы: погодные условия, наличие или от-
сутствие плотной одежды у задерживаемого, 
нестандартные ситуации, противодействие 
сразу нескольких правонарушителей и т. п. 
внутренние факторы: отсутствие или нали-
чие достаточной стрессоустойчивости у со-
трудника ОВД, неуверенность в правоприме-
нении тех или иных действий сотрудником 
ОВД, физичекая и технико-тактическая под-
готовка сотрудника ОВД и т. п. Также следу-
ет различать жёсткое нанесение ударов при 
задержание вооружённых или агрессивных 
правонарушителей, где существует опас-
ность для жизни и здоровья сотрудников 
ОВД и гражданских лиц. Задержание, где не 
требуется жёсткое применение физической 
силы с нанесением сильных расслабляющих 
ударов, т. е.  дозированные удары или воздей-
ствия на болевые зоны правонарушителя, не 
способные нанести вред здоровью, но способ-
ные кратковременно расслабить правонару-
шителя для проведения приёма задержания.

Отдельным рядом стоит нанесение рассла-
бляющих ударов при подавлении сопротив-
ления правонарушителя во время задержания 
при несения ежедневной службы и професси-
ональной деятельности сотрудниками ОВД 
и задержания при пресечении незаконных 
массовых мероприятий, где затруднено при-
менение сотрудниками правоохранительных 
органов  амплитудных расслабляющих уда-
ров в плотной массе митингующих , а также 
в связи с этим быстро изменяющейся ситу-
ацией и правильной оценкой правопримене-
ния  тех или иных действий., которые могут 
попасть на фото-видео камеры ангажиро-
ванных медио с последующей публикацией 
кадров, выдернутых из полного видеоряда 
или неудачно сделанных фотографий, что 
позволит необъективно оценивать действия 
сотрудников ОВД.

Зачастую индивидуальные задержания 
при массовом скоплении людей не всегда эф-
фективно и часто провоцируют нападение 
на одного сотрудника другими участниками 
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событий при попытке отбить задерживае-
мого. Более эффективно задержание двумя 
или более сотрудниками, чтобы быстрыми 
слаженными и грамотными действиями по-
давить сопротивление правонарушителя и 
быстро вывести его из толпы, сковывая его 
движения, плотно зажимая между собой в 
«коробочку». Здесь хорошо работают одно-
временно сделанные с двух сторон  приёмы 
задержания, такие как «дожим» кисти, загиб 
рук за спину «замком», использования рыча-
га локтя через предплечье. В этих ситуациях 
хорошо работают незаметные лёгкие рассла-
бляющие удары непроникающим хлопком 
ладони в область паха, незаметный резкий и 
очень чувствительный удар в голень, удар в 
подъём стопы, а также надавливания на бо-
левые точки за ухом или воздействием на ко-
рень носа правонарушителя.

Часто на эффективность нанесения рас-
слабляющего удара влияют погодные усло-
вия и время года. В холодное время нанесение 
удара затрудняет плотная одежда, скользкое 
покрытие, которое влияет на устойчивость 
при задержании, что не позволяет точно на-
носить удары.

В жаркое время замедляются движения, 
что тоже влияет на быстроту и точность, а 
обильное потовыделение у правонарушите-
лей не позволяет провести плотный захват 
при задержании.

Поэтому при отработке боевых приёмов 
с расслабляющими ударами на занятиях по 
физической подготовке следует учитывать 
все перечисленные выше факторы и прово-
дить отработку приёмов не только в спор-
тивных залах и спортивной одежде, но и мо-
делировать разные ситуации для выработки 

устойчивых навыков, проводя занятия на 
улице в разных временных и погодных усло-
вия в повседневной одежде соответствующе-
го времени года.

Грамотный, комплексный подход к ос-
воению боевых приёмов задержания с при-
менением расслабляющих ударов в разных 
условиях и интенсивностью, а также знание 
законов, приказов и служебных инструкций 
позволит сотрудникам ОВД профессиональ-
но и качественно выполнять оперативно-слу-
жебные задачи при несении службы по охра-
не общественного порядка.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы использования интеллектуальных технологий для повышения эффектив-
ности образовательных технологий в процессе становления цифрового образования в России. Предлагается достиже-
ние нового качества образовательных технологий через реализацию возможностей интеллектуальной цифровой обра-
зовательной инфраструктуры в рамках цифровых систем поддержки профессиональной подготовки и переподготовки 
с опорой на создание цифровых центров, а также использования в целях обучения устройств персонального доступа и 
внедрения конвергентных цифровых образовательных моделей.
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Введение
Высокий уровень остроты проблем по-

вышения эффективности профессиональных 
образовательных технологий, осложненных 
низкими темпами развития профессиональ-
ного обучения, качественного образования, 
формирования цифровых систем поддерж-
ки работы преподавателя и повышения его 
профессиональной квалификации в рамках 
интеграции традиционных процедур и вир-
туальных элементов образовательных техно-
логий вызывают законную тревогу [2; 3].

Особенности перехода к новой функци-
ональной парадигме цифрового профессио-
нального образования

Возможности качественных перемен 
в управлении цифровой образовательной 
средой в структурах, реализующих услуги 
профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов в России тесно связаны 
с возможностями новых интеллектуальных 
цифровых образовательных технологий как, 
своего рода, интеллектуальной парадигмы на 
основе использования решений, опирающих-
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ся на технологии «больших данных», кван-
товых компьютеров, новых образовательных 
методов и искусственного интеллекта. Целе-
полаганием которых является оптимизация 
цифровизированных процессов профессио-
нального образования с ориентацией на вне-
сение качественных улучшений в процессы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации с одной стороны, как самих 
преподавателей и, с другой стороны, обуча-
емых высокотехнологичных кадров, путем 
«погружения» в цифровую среду, интегри-
рующую элементы информационной, обра-
зовательной и когнитивной деятельности. А 
также эффективности взаимодействия всех 
участников процесса профессиональной под-
готовки и переподготовки с целью обеспече-
ния цифровых трансформаций как базы для 
возможности формировать основы преобра-
зования единого комплекса науки, образо-
вания, техники и производства по критерию 
развития цифрового профессионального об-
разования, что формирует условия догоня-
ющего и обгоняющего научно-технического 
развития нашей страны.

Актуальность исследования возрастает в 
связи с необходимостью теоретического обо-
снования направлений и построения меха-
низма повышения эффективности професси-
онального обучения, качества образования, 
формирования цифровых систем поддержки 
работы и повышения профессиональной ква-
лификации преподавателей в рамках инте-
грации традиционных процедур и виртуаль-
ных элементов образовательных технологий 
на базе создания интеллектуальной цифро-
вой образовательной инфраструктуры, как 
конвергентной суперсистемы формируемой 
путем интеграции цифровых экосистем. Та-
ким образом, исследование проблем повыше-
ния эффективности образовательных техно-
логий на базе внедрения цифровых платформ 
для учреждений профессионального об-
разования с целью обеспечения цифровых 
трансформаций как базы для возможности 
основы преобразования единого комплекса 
науки, образования, техники и производства 
на основе использования цифровых форма-
тов обучения, повышения качества образо-
вания и повышения профессиональной ква-
лификации преподавателей, соответствует 
потребностям развития российской системы 
профессионального образования и требует 

соответствующего научного обоснования.
Практикуемые методы повышения эф-

фективности образовательных технологий
 Вопросы генерации инноваций и их 

использования для построения информаци-
онной экономики рассматриваются в иссле-
дованиях таких зарубежных ученых как Д. 
Белл, М. Кастельс, Э. Мэнсфилд, М. Портер, 
Дж. Стиглиц, Б. Твисс, У. Томпсон, Р. Фостер, 
Й. Шумпетер и др.

Фундаментальные теоретико-методоло-
гические основы изучения рассматриваемых 
проблем повышения эффективности управ-
ления экономикой нашей страны заложены 
рядом таких выдающихся отечественных 
ученых, как А.Г. Аганбегян, Л.С. Бляхман, 
С.Ю. Глазьев, Н.Д. Кондратьев, В.Л. Мака-
ров, А.Д. Некипелов, В.С. Раппопорт и др.

Проблемы повышения эффективности 
научно-технической и образовательных тех-
нологий в России рассматривались такими 
российскими учеными как Д.Р. Белоусов, В.Б. 
Бетелин, Л.М. Гохберг, Б.Н. Кузык, Н.И. Ком-
ков, В.М. Полтерович, Е.А. Роговский, Ю.В. 
Яковец и др.

Проблемы повышения эффективности 
процесса подготовки и переподготовки обу-
чающихся с использованием цифровых тех-
нологий рассмотрены в работах таких рос-
сийских исследователей как С.Л. Атанасян, 
В.К. Батоврина, Е.Н. Еремченко, М.Э. Куш-
нир, И.А. Лазарева, А.В. Лубков, В.П. Тихо-
мирова, В.Г. Чеботарева и др.

Учитывая существенный вклад перечис-
ленных, а также других исследователей в 
развитие теоретических вопросов, связанных 
с управлением деятельностью индивидуу-
мов, организаций, общества и формирования 
цифровых систем поддержки профессио-
нальной подготовки и переподготовки с це-
лью обеспечения способности последней, как 
основы преобразования единого комплекса 
науки, образования, техники и производ-
ства следует отметить, что общий уровень 
исследований  пока не дает универсального 
функционального инструментария. Более 
того, разработка механизмов, направленных 
на решение существующих проблем, а так-
же качественное изменение образовательных 
процессов цифровой образовательной средой 
в российской образовательной системе на 
уровень развитых стран, также оставляет же-
лать лучшего с точки зрения повышения эф-
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фективности образовательных технологий. 
Качественное изменение образователь-

ных процессов на основе формирования циф-
ровых систем поддержки профессиональной 
подготовки и переподготовки

Практикуемые в нашей стране методы 
повышения эффективности процесса подго-
товки и переподготовки специалистов с ис-
пользованием цифровых технологий на базе 
внедрения цифровых платформ для образо-
вательных учреждений профессионального 
образования, прежде всего, российских обра-
зовательных организаций, общества и фор-
мирования цифровых систем поддержки про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
с целью формирования основы цифрового 
преобразования единого комплекса науки, 
образования, техники и производства, пока 
отстают от аналогичных процессов идущих в 
странах с динамичным научно-техническим 
развитием и требуют исследования как в  те-
оретическом, так и в практическом аспектах.

Предлагается качественное изменение 
образовательных процессов цифровой обра-
зовательной средой на базе внедрения клю-
чевых сквозных цифровых технологий. В 
которые входят искусственный интеллект и 
интеллектуальные информационно-телеком-
муникационные технологии [4].  Более того, 
требуется формирование цифровых систем 
поддержки профессиональной подготовки и 
переподготовки с опорой на создание циф-
ровых центров и использования в целях об-
учения устройств персонального доступа и 
внедрения конвергентных цифровых образо-
вательных моделей [1].

 Помимо всего прочего, необходимо 
целенаправленное формирование цифровых 
форматов обучения, образования с учетом 
ключевых научно-технических трендов, 
создания цифровых сред конвергентного ха-
рактера и стимулирования роста профессио-
нальной квалификации преподавателей [5]. 

Задачи, которые необходимо реализовать 
в ходе исследования проблем повышения эф-
фективности образовательных технологий

I. Исследовать общие теоретические про-
блемы постиндустриальной детерминации 
негативных и позитивных факторов, опре-
деляющих развитие механизмов повышения 
эффективности процесса подготовки и пере-
подготовки специалистов с использованием 
цифровых технологий в ходе становления 

цифрового образования в России.
II. Сформулировать системно-структур-

ный подход для выработки новой функцио-
нальной парадигмы повышения эффективно-
сти процесса подготовки и переподготовки 
специалистов с использованием цифровых 
технологий на базе внедрения цифровых 
платформ для учреждений профессиональ-
ного образования с целью обеспечения циф-
ровых трансформаций как базовой состав-
ляющей основы преобразования единого 
комплекса науки, образования, техники и 
производства для использования возможно-
стей облачно-цифровой трансформации ме-
ханизмов, инструментов и технологий.  

III. Выделить характеристики системных 
социально-экономических условий и тенден-
ции формирования факторов, способству-
ющих повышению уровня преподавания на 
основе формирования цифрового модуля, как 
учебной дисциплины со встроенной систе-
мой межпредметных связей, так и в целом, 
развития процесса профессиональной под-
готовки и переподготовки на современном 
этапе.

IV. Определить приоритетные направле-
ния повышения эффективности образова-
тельных технологий путем взаимодействия 
участников процесса профессиональной 
подготовки и переподготовки в российской 
образовательной системе на основе модели 
интеграции традиционных и цифровых об-
разовательных технологий через формирова-
ние цифровых форматов процессов профес-
сионального образования с ориентацией на 
внесение качественных улучшений в процес-
сы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для высокотех-
нологичной сферы путем «погружения» в 
цифровую среду, интегрирующую элементы 
информационной, образовательной и когни-
тивной деятельности.

V. Разработать методические рекоменда-
ции по использованию возможностей облач-
но-цифровой трансформации механизмов, 
инструментов и технологий повышения эф-
фективности процесса подготовки и пере-
подготовки специалистов с использованием 
цифровых технологий при модернизации и 
развитии цифрового образования для обуче-
ния, образования с учетом ключевых науч-
но-технических трендов, создания цифровых 
сред конвергентного характера и стимули-
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рования роста профессиональной квалифи-
кации  преподавателей в рамках интеграции 
традиционных процедур и виртуальных эле-
ментов образовательных технологий на базе 
создания опорной инфраструктуры для циф-
рового образования как конвергентной су-
персистемы формируемой путем интеграции 
цифровых экосистем.

VI. Структурировать этапы реализации 
задач построения опорной инфраструктуры 
интеллектуального повышения эффективно-
сти процесса подготовки и переподготовки 
специалистов с использованием цифровых 
технологий с опорой на создание цифровых 
центров в рамках формирования цифровых 
систем поддержки профессиональной под-
готовки и переподготовки и использования 
в целях обучения устройств персонального 
доступа, а также разработать прогнозные 
сценарии формирования факторов, способ-
ствующих повышению уровня преподавания 
на основе создания цифрового модуля, не 
только учебной дисциплины со встроенной 
системой межпредметных связей, но и разви-
тия процесса профессиональной подготовки 
и переподготовки в целом.

Таким образом, необходима разработ-
ка модели обеспечения развития цифрового 
образования для решения задачи перехода к 
новому, более высокому уровню эффектив-
ности подготовки обучаемых в структурах, 
реализующих услуги профессиональной 
подготовки и переподготовки, мотивации 
эффективности образовательных технологий 
путем реализации стратегии развития ин-
теллектуальной цифровой образовательной 
инфраструктуры интеллектуального повы-
шения эффективности процесса подготовки 
и переподготовки специалистов с использо-
ванием цифровых технологий с опорой на 
создание цифровых центров в рамках форми-
рования цифровых систем поддержки про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
и использования в целях обучения устройств 
персонального доступа, формирования циф-
ровых форматов обучения, образования с 
учетом ключевых научно-технических трен-
дов, создания цифровых сред конвергентного 
характера и стимулирования роста профес-
сиональной квалификации  преподавателей 
[6].

Дорожная карта повышения эффективно-
сти образовательных технологий включает в 

себя следующие направления деятельности:
• обосновать теоретический подход к 

достижению повышения эффективности об-
разовательных технологий в российских уч-
реждениях профессионального образования 
в процессе становления цифрового образо-
вания на основе целенаправленного форми-
рования цифровых форматов обучения, по-
вышения качественного уровня образования, 
формирования цифровых систем поддержки 
работы и повышения профессиональной ква-
лификации преподавателей; 

• выделить объективные тренды раз-
вития, создающие социально-экономические 
условия и тенденции формирования систе-
мы факторов, способствующих повышению 
уровня преподавания на основе использо-
вания цифрового модуля не только учебной 
дисциплины со встроенной системой меж-
предметных связей, но и развития процесса 
профессиональной подготовки и переподго-
товки на современном этапе в целом;

• обосновать системно-структурный 
подход для выработки новой функциональ-
ной парадигмы повышения эффективности 
образовательных технологий на основе вне-
дрения цифровых платформ для учреждений 
профессионального образования с целью 
обеспечения цифровых трансформаций как 
базы для возможности преобразования еди-
ного комплекса науки, образования, техники 
и производства с целеполаганием исполь-
зования возможностей облачно-цифровой 
трансформации механизмов, инструментов и 
технологий повышения эффективности про-
цесса подготовки и переподготовки специ-
алистов с использованием цифровых техно-
логий;

• разработать методологию целена-
правленного формирования цифровых фор-
матов мониторинга процесса профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, развития 
кадрового потенциала преподавателей, вы-
явления причин, препятствующих развитию 
индивидуального и коллективного процесса 
профессиональной подготовки и переподго-
товки;

• провести анализ организационных 
предпосылок повышения эффективности 
образовательных технологий всех участ-
ников процесса профессиональной подго-
товки и переподготовки на основе модели 
интеграции традиционных и цифровых об-
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разовательных технологий посредством 
формирования цифровых форматов процес-
сов профессионального образования, спо-
собствующих подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации преподавателей 
путем «погружения» в цифровую среду, ин-
тегрирующую элементы информационной, 
образовательной, когнитивной и развлека-
тельной деятельности; 

• предложить меры по использованию 
возможностей облачно-цифровой трансфор-
мации механизмов, инструментов и техноло-
гий образовательных технологий при модер-
низации и развитии цифрового образования 
для обучения, образования с учетом ключе-
вых научно-технических трендов, создания 
цифровых сред конвергентного характера и 
стимулирования роста профессиональной 
квалификации  преподавателей в рамках 
интеграции традиционных процедур и вир-
туальных элементов образовательных тех-
нологий на базе создания интеллектуальной 
цифровой образовательной инфраструктуры 
для цифрового образования как конвергент-
ной суперсистемы формируемой путем инте-
грации цифровых экосистем;

• наметить пути внедрения ключевых 
сквозных цифровых технологий, включая ис-
кусственный интеллект и интеллектуальные 
информационно-телекоммуникационные 
технологии образовательных технологий;

• сформулировать содержание этапов 
реализации задач повышения эффективно-
сти процесса подготовки и переподготовки 
специалистов с использованием цифровых 
технологий с опорой на создание цифровых 
центров в рамках формирования цифровых 
систем поддержки профессиональной под-
готовки и переподготовки и использования 
в целях обучения устройств персонального 
доступа и разработать прогнозные сценарии 
формирования факторов, способствующих 
повышению уровня преподавания на основе 
использования цифрового модуля, как учеб-
ной дисциплины со встроенной системой 
межпредметных связей в частности, так и 
развития процесса профессиональной подго-
товки и переподготовки в целом.

Заключение
В рамках предлагаемого подхода реше-

ние проблем профессионального обучения, 
образования с учетом ключевых научно-тех-
нических трендов, создания цифровых сред 

конвергентного характера и стимулирова-
ния роста профессиональной квалификации 
преподавателей с использованием интегра-
ции традиционных процедур и виртуальных 
элементов образовательных технологий как 
конвергентной суперсистемы формируемой 
путем интеграции цифровых экосистем рас-
сматривается в зависимости от создания циф-
ровых форматов обучения, которое должно 
осуществляться через развитие интеллекту-
альной цифровой образовательной инфра-
структуры с цифровой образовательной сре-
дой с опорой на создание цифровых центров 
(в рамках формирования цифровых систем 
поддержки профессиональной подготовки и 
переподготовки) и использования в целях об-
учения устройств персонального доступа.
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Аннотация. Авторами проведено исследование особенностей психологической реабили-
тации пациентов вследствие перенесенных вирусных инфекций COVID-19.
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Введение 
В стационарном отделении медицинской 

реабилитации пациентов с COVID-19 реа-
билитационные мероприятия должны быть 
направлены на продолжение улучшения 
вентиляции легких, газообмена, дренажной 
функции бронхов, улучшению крово- и лим-
фообращения в пораженной доле/ях легкого, 

ускорение процессов рассасывания зон отека 
и/или уплотнения легочной ткани при воспа-
лительных и иных процессах в ней, профилак-
тику возникновения ателектазов, спаечного 
процесса, повышение общей выносливости 
пациентов, коррекцию мышечной слабости, 
преодолению стресса, беспокойства, де-
прессии, нормализацию сна. Специалисты 
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подбирают для пациента, пережившего кри-
тическую фазу болезни, адекватную дыха-
тельную и физическую нагрузку, составляют 
план его мобилизации и реабилитации. Это 
способствует возвращению пациента домой в 
функционально полноценном состоянии.

В результате агрессивного течения  ин-
фекции  COVID-19 у пациентов возможно 
резкое снижение интеллекта, отмечалось ос-
лабление контроля над своими поступками и 
усиление беспричинной агрессии, в резуль-
тате чего индивидуум может совершать не-
контролируемые действия криминального 
характера, выраженные личностным насили-
ем, сопряженным с антисоциальным поведе-
нием.

У больных COVID-19 необходимо как 
можно раньше выявлять наличие любых не-
врологических симптомов как в острый (в 
активной фазе инфекции), так и в постковид-
ный периоды для успешной реализации про-
граммы нейрокогнитивной и психологиче-
ской реабилитации.

Для исключения когнитивных послед-
ствий (особенно у перенесших COVID-19 в 
тяжелой/очень тяжелой формах, получав-
ших помощь в ОРИТ) до начала реабилита-
ции рекомендуется оценить когнитивную 
функцию. С этой целью можно использо-
вать краткую шкалу оценки психического 
статуса (Mini-Mental. State Examination– 
MMSE) и/или Монреальскую шкалу оценки 
когнитивных функций (Montreal Cognitive 
Assessment–МоСА). При выявлении когни-
тивных нарушений необходимо проводить 
специальные реабилитационные мероприя-
тия: (например, когнитивные тренинги, ког-
нитивноповеденческую терапию и т.п.). В 
психологической помощи и поддержке нуж-
даются практически все больные коронави-
русной инфекцией, особенно при выявлении 
тревожных расстройств и депрессии[2]. Кли-
ническая симптоматика в виде астено-невро-
тических расстройств, тревожности, симпто-
мов депрессии, чувства страха, бессонницы, 
агрессии,

одиночества может развиваться и у боль-
ных с легким течением COVID-19 в период 
изолированного лечения[1]. Психологическая 
поддержка может потребоваться пациенту, 
начиная с I этапа медицинской реабилитации. 
У больных с эпизодами выраженной дыха-
тельной недостаточности, находившихся на 

ИВЛ, неминуемо формируется посттравма-
тический стрессовый синдром. Выявить его 
наличие можно посредством шкалы оценки 
влияния травматического события. Слож-
ности возникают и при прекращении респи-
раторной поддержки из-за формирования у 
больного психологической зависимости от 
аппаратуры (ИВЛ). Такие больные повторно 
испытывают страх, ужас и беспомощность. 
В этой связи перед психологом/психотера-
певтом мультидисциплинарной реабилита-
ционной команды ставятся особые задачи[3]. 
На II и III этапах медицинской реабилитации 
необходимо продолжать психологическую 
поддержку для профилактики постстрессо-
вых расстройств, депрессии, патологических 
зависимостей и психосоматических наруше-
ний [4].

При выборе психотропных препаратов 
следует учитывать их влияние на процесс 
дыхания и функцию ССС. Известно, что ды-
хательные и физические упражнения оказы-
вают благоприятное психотерапевтическое 
воздействие, улучшают настроение и эмоци-
ональное состояние больного, снижая выра-
женность симптомов тревоги и депрессии[5]. 
В соответствии с консенсусом европейских, 
китайских и австралийских специалистов 
по респираторной реабилитации эксперты 
российских сообществ стремились сформу-
лировать комплексные рекомендации, вклю-
чающие аспекты как респираторной, так и 
кардиологической реабилитации больных 
COVID-19 в рамках российского националь-
ного подхода.

Родственникам заболевших COVID-19 
часто также требуется психологическая по-
мощь с целью предупреждения негативно-
го взаимовлияния и развития депрессив-
ных состояний в семье. Образовательный 
аспект медицинской реабилитации играет 
ключевую роль в любой программе реа-
билитации и формировании позитивной 
мотивации,включая обучение больного (и 
его родственников). Пациента необходимо 
информировать о принципах здорового обра-
за жизни включая отказ от курения, здоровое 
питание, устойчивость к стрессу, повышение 
бытовой активности. Человека желательно 
ознакомить с основами физиологии и анато-
мии дыхательной системы и ССС, обсудить 
пути заражения и передачи COVID-19, про-
филактику возможных последствий болезни, 
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разъяснить важность приверженности реко-
мендациям врача, лекарственной терапии и 
реабилитации. Важная задача образования– 
научить пациента самоконтролю состояния 
выполняемых физических тренировок и са-
мопомощи. Необходимо рекомендовать боль-
ному вести дневник. 

В процессе обучения больной должен ос-
воить элементы лечебной гимнастики (осо-
бенно дыхательной) и программу домашних 
физических тренировок, уметь использовать 
шкалы Борга по оценке выраженности одыш-
ки и физического напряжения для дозирова-
ния интенсивности упражнений, измерять 
АД, пульс, SpO . Больных с гиперпродукци-
ей бронхиального секрета обучают методам 
бронхиального клиренса и «кашлевому эти-
кету». Пациентам желательно освоить про-
стейшие техники контроля и саморегуляции 
эмоционального состояния: приемы мышеч-
ной релаксации с элементами аутогенной 
тренировки, дыхательные техники рассла-
бления, поведенческую технику самоконтро-
ля стимула («метод экспозиции»).

 В соответствии с консенсусом европей-
ских, китайских и австралийских специали-
стов по респираторной реабилитации экс-
перты российских сообществ стремились 
сформулировать комплексные рекомендации, 
включающие аспекты как респираторной, так 
и кардиологической реабилитации больных 
COVID-19 в рамках российского националь-
ного подхода. Обучение больных COVID-19 
может проходить в рамках образовательных 
школ или консультирования с широким ис-
пользованием дистанционной формы обуче-
ния – онлайн программы с применением пер-
сональных компьютеров и смартфонов. (М.Г. 
Бубнова, Д.М. Аронов, Г.Е. Иванова, 2021). 
(7) Психологические мероприятия на разных 
этапах болезни и в период реконвалесцен-
ции могут применяться реабилитационные 
мероприятия, не связанные с физическими 
тренировками: психологическая и когнитив-
ная реабилитация, постуральная коррекция, 
мобилизация, нутритивная поддержка, обу-
чение, элементарные дыхательные и простые 
гимнастические упражнения.

В консенсусе представлены психологи-
ческий и образовательный аспекты реаби-
литации, подходы к организации лечебного 
питания и основы нутритивной поддержки, 
разделы, посвященные контролю факторов 

риска, мониторированию клинического со-
стояния больных и оценке эффектов реаби-
литационных вмешательств. В консенсусе 
обозначены приоритеты реабилитационной 
помощи больным, перенесшим COVID-19, 
содержатся рекомендации по медицинской 
реабилитации больных с разной степенью 
тяжести болезни. Эксперты рекомендуют 
начинать мероприятия медицинской реаби-
литации не позднее 48–72 ч с момента раз-
вития заболевания и продолжать наряду с 
лекарственной и поддерживающей терапией 
на всем протяжении болезни и после ее за-
вершения. Строгое соблюдение представлен-
ных в консенсусе рекомендаций не является 
обязательным и не снимает ответственности 
медицинского персонала за принятие реше-
ний в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями и клиническими ситуациями у 
больных. По нашему мнению, консенсус мо-
жет служить отправной точкой для решения 
новых задач, связанных с медицинской реа-
билитацией в условиях пандемии и планиро-
ванием дальнейших научных исследований. 
Эксперты надеются, что консенсус позволит 
координировать оказание лечебно-реабили-
тационной помощи как в стационарных, так 
и в амбулаторных учреждениях практиче-
ского здравоохранения. 

Следствием диффузного альвеолярного 
повреждения являются серьезные наруше-
ния вентиляционно-перфузионного соотно-
шения, на фоне которых развиваются ОДН и 
ОРДС (клиники острого распространенного 
интерстициального поражения легких). 

Наблюдаемые при COVID-19 поврежде-
ние эндотелия и синдром гиперкоагуляции 
с множественными тромбами в системе ми-
кроциркуляции, ветвей легочных артерий и 
вен разного калибра (локальный легочный 
или системный продуктивно-деструктивный 
тромбоваскулит) на фоне уменьшения (из-за 
повреждения) объема функционирующей ле-
гочной паренхимы дополнительно сокраща-
ют площадь поверхности газообмена. 

Снижению кислородной емкости крови 
(транспорта кислорода к органам и тканям) 
содействует и прямое воздействие вируса 
SARS-CoV-2 на гемоглобин (через вытес-
нение железа из порфириновых ядер). При 
прогрессировании COVID-19 до тяжелой 
гипоксемии (SpO2 – показатель насыщения 
артериальной крови кислородом – <88%) 
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до 30% больных нуждаются в той или иной 
формах респираторной поддержки, из них у 
16–42% развивается ОРДС [8]. 

Задачи медицинской реабилитации по-
сле COVID-19:  восстановление функции 
внешнего дыхания: улучшение перфузии 
легких, газообмена и бронхиального кли-
ренса (по показаниям), снижение выражен-
ности одышки; нивелирование или мини-
мизация последствий пребывания больного 
в ОРИТ и агрессивного лечения (вторично-
го эффекта вынужденной иммобилизации, 
ПИТ-синдрома, ПМКС, постинтубационной 
дисфагии, тугоподвижности и контрактуры 
суставов, нарушений баланса и равновесия); 
восстановление ССС и поддержание ста-
бильности гемодинамических параметров; 
профилактика ССО, тромбозов и тромбо-
эмболий; профилактика осложнений гипо-
кинезии: восстановление объема мышечной 
массы, силы мышц (включая дыхательные 
мышцы) и ФРС, повышение мобильности и 
повседневной физической активности боль-
ного; обеспечение полноценного и сбаланси-
рованного питания, нутритивная поддержка; 
нормализация психологического статуса, 
поддержание психоэмоциональной стабиль-
ности, повышение психологической устой-
чивости, преодоление стресса, тревожности, 
депрессии; коррекция нарушений сна, улуч-
шение когнитивного статуса; • повышение 
иммунитета и резистентности организма; 
изменение образа жизни больного, модифи-
кация сердечно-сосудистых факторов риска 
и факторов риска хронических заболеваний 
легких, информирование больного о забо-
левании, методах лечения, профилактики 
и реабилитации; обучение больного само-
контролю состояния, методам самопомощи, 
бронхиального клиренса (по требованию), 
самостоятельным занятиям дыхательной 
гимнастикой, а также выполнению аэробных 
тренировок в условиях дома;улучшение ка-
чества жизни больного и возвращение его в 
общество; вторичная профилактика ослож-
нений и пост вирусного синдрома с хрониче-
ской утомляемостью. 

Ключевые принципы медицинской ре-
абилитации больных COVID-19: этапность 
(маршрутизация больных в рамках трех-
этапной системы реабилитации), индивиду-
альность (ориентир на потребности, цели и 
желания конкретного больного), мультидис-

циплинарность (привлечение мультидисци-
плинарной команды), обоснованность, не-
прерывность, доступность. 

Консенсусное соглашение экспертов: Пе-
ред началом и в процессе реабилитации четко 
определить реабилитационную цель на осно-
вании индивидуальных проблем конкретного 
больного, информировать пациента и сфор-
мировать у него «правильное» ожидание от 
реабилитационной помощи. Этапы меди-
цинской реабилитации больных COVID-19: 
I этап реабилитации – ранняя реабилитация 
в ОРИТ и профильном (инфекционном) от-
делении; II этап реабилитации – ранняя ста-
ционарная реабилитация в специализирован-
ном стационарном отделении медицинской 
реабилитации. Реабилитация организуется с 
учетом соблюдения противоэпидемических 
требований (изоляции пациентов в палатах, 
полного или частичного отказа от групповых 
занятий и перехода на дистанционную форму 
общения с больным); III этап реабилитации – 
поздняя амбулаторная реабилитация в усло-
виях реабилитационного отделения дневного 
стационара, поликлиники с широким при-
менением контролируемых дистанционных 
телемедицинских технологий и обучающих 
видеороликов, брошюр. (9)

Особенности организации реабилитации 
при COVID-19: реабилитация сопровождает 
лечебный процесс, начинается рано (после 
завершения острейшей фазы COVID-19), но 
не позднее 48–72 ч от развития заболевания с 
учетом факторов риска, реабилитационного 
потенциала и противопоказаний к отдельным 
методам реабилитации; с целью безопасно-
сти и достижения лучшего эффекта от реа-
билитации необходимо идентифицировать 
потенциально значимые факторы тяжелой 
формы COVID-19, учитывать сопутствую-
щие заболевания и коморбидность, снижаю-
щие реабилитационный потенциал пациента 
и возможность его вовлечения в программу 
реабилитации; широко использовать кон-
тролируемые дистанционные методы реа-
билитации (телереабилитацию), обучающие 
видеоролики, брошюры, дистанционное кон-
сультирование для предупреждения пере-
крестного инфицирования между больными 
и заражения медперсонала; соблюдать про-
тивоэпидемические требования, обеспечить 
медицинский персонал соответствующими 
средствами индивидуальной защиты, раз-
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делять реабилитационное оборудование для 
инфицированных и неинфицированных, обе-
спечивая его санитарную обработку; любая 
реабилитационная процедура – это высокий 
риск передачи инфекции (вирус SARS-CoV-2 
отнесен ко 2-му уровню патогенности), при 
проведении процедур пациенты могут выде-
лять аэрозоль с вирусом и оставаться конта-
гиозными даже в период реконвалесценции 
[9]. Исходя из известных в настоящее время 
представлений о патогенезе органных по-
вреждений, ассоциированных с SARS-CoV-2, 
к реабилитационным программам и вмеша-
тельствам при COVID-19 выдвигаются опре-
деленные требования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема здорового образа жизни. Автор в рамках 

исследования анализирует взгляды ученых занимавшихся данной проблемой.  Анализирует-
ся проблема приверженности к здоровому образу жизни студентов и подростков и их пред-
ставлений о нем.
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В России за последние 100 лет произо-
шло много реформ, но проблема здоровья 
учащейся молодежи (школьники, студенты), 
его охрана и укрепление остается актуаль-
ной, не теряет своей значимости. Все норма-
тивные правовые акты регламентирующие 
укрепление здоровья нации обуславливают 
деятельность органов власти и местного са-
моуправления разрабатывать целевые проек-
ты и программы, направленные на развитие 
приверженности к здоровому образу жизни 
населения страны.

На сегодняшний день, ввиду происходя-
щих социально-экономических изменений, 
роста смертности среди молодежной и под-
ростковой среды, появления новых вирусных 
заболеваний (например, коронавирусная ин-
фекция SARS-COV-2, вызвавшая пандемию 
COVID-19 и др.) поднимается актуальный 
вопрос о человеческом здоровье и здоровом 
образе жизни. Человеческое здоровье и пред-
ставления о нем, включает в себя навыки 
здорового образа жизни (привычки личной 

гигиены, рационального питания, занятия 
спортом и др.) и представления о здоровом 
образе жизни (знания человека и его мотива-
ция на здоровый образ жизни, которые явля-
ются обязательными составляющими).

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин неоднократно подчеркивал в своих 
выступлениях: «…Здоровье нации» является 
безусловной общественной ценностью, при-
оритетом государственной политики, осно-
вой национального богатства и националь-
ной безопасности России. «Здоровье» - это 
не просто отсутствие болезней, а состояние 
физического, морального, психического, эко-
логического и социального благополучия, 
включающего такие формы поведения и об-
раза жизни людей, которые позволяют сде-
лать нашу жизнь лучше».

В последние десятилетия в психолого-
педагогических исследованиях  широкое 
распространение получил подход к сохране-
нию, воспитанию и развитию здоровья уча-
щихся школ, вузов, представленный в трудах                 
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И.В. Жуковой,  В.Н. Ирхина, И.В. Ирхиной, 
Н.П. Абаскаловой, Э.Н. Вайнера, Г.А. Кала-
чев,  Т.В. Чапалы, и др.

Однако, несмотря на широкий круг иссле-
довательских поисков по изучению специфи-
ки развития приверженности к здоровому об-
разу жизни студентов и подростков, многие 
аспекты данного вопроса, остаются дискус-
сионными и не¬достаточно изученными. 

Предварительное исследование обозна-
ченной проблемы позволило выявить, что в 
деятельности педагогических работников об-
разовательных учреждений недостаточно ис-
пользуется психолого-педагогический опыт 
накопленный в отечественной и зарубежной 
психологии, а это, в свою очередь, снижает 
эффективность повышения валеологическо-
го потенциала подрастающего поколения и 
учащейся молодежи. 

З.Ф. Дудченко определяет здоровый образ 
жизни личности как: «активность личности, 
которая использует предоставляемые ей воз-
можности в интересах здоровья, гармонич-
ного психического, физического и духовного 
развития. К основным критериям здорового 
образа жизни личности исследовательница 
относится: 

1. состояние здоровья;
2. качество жизни; 
3. медицинская и психогигиеническая 

грамотность;
4. продолжительность жизни»1. 
Для нашего исследования базовым будет 

являться следующее определение, сформули-
рованное С.А. Крылатовым. «Здоровый образ 
жизни – это отношение личности к условиям, 
предпосылкам, созданным обществом для 
сохранения здоровья, как главной ценности 
и основного ресурса развития любой страны, 
их использование индивидом для формиро-
вания поведения, целью которого являет-
ся достижение достойного качества жизни, 
единства физиологических, психических и 
профессиональных функций»2.

По данным различных социологических 
исследований, еще до поступления в образо-
вательные организации высшего и среднего 
специального образования, здоровье многих 
молодых людей достаточно слабое (не только 
низкий иммунитет, но и психофизические де-
фекты), а около 70 % имеют хронические за-
болевания, полученные при рождении и при-
обретенные в ходе своего онтогенетического 

развития3. В этой связи возникает необходи-
мость к комплексному исследованию психо-
логических факторов и средств способству-
ющих активизации подростков и студентов к 
ведению ЗОЖ, как об эффективном способе 
обеспечения целостности и безопасности го-
сударства. Полагаем, что одним из факторов 
благополучия и безопасности государства 
является здоровое и сильное население.

Решению проблемы сохранения, укре-
пления и формирования здоровья детей, под-
ростков и учащейся молодежи (студенты) 
способствуют психолого-педагогические 
знания, которые основываются на проводи-
мых разработках ученых, интересующихся 
данным вопросом. Сегодня имеются опреде-
ленные достижения и арсенал теорий в ча-
сти, касающейся развития приверженности к 
здоровому образу жизни, среди них:

•  теории здоровьесбережения дошколь-
ников, школьников и студентов вузов (Л.Н. 
Волошина, Н.А. Заруба, В.Н. Ирхин, И.Ю. 
Кокаева, О.Р. Кокорина, Г. А. Мысина, Г.С. 
Сериков и др.);

•  теории в области здоровьеформиру-
ющего образования, ориентированные на ре-
шение проблем воспитания или формирова-
ния культуры здоровья (В.П. Горащук, С.Н. 
Горбушина, А.Г. Маджуга, Н.Н. Малярчук, 
Н. А. Рыбанчук, О.Л. Трещева и др.);

• теория готовности к оптимизации 
жизнедеятельности (Ю.В. Науменко и др.);

• теория ценностного отношения к здо-
ровью (О.А. Бутакова и др). 

В начале 1970-х гг. на стыке экологии, био-
логии, медицины, психологии, педагогики 
и ряда других наук развивается валеология. 
«Валеология - (латинск. valeo -здравствую; 
греческое logos - учение) новая интегратив-
ная область знаний (самостоятельная область 
знаний и комплексная учебная дисциплина) 
о закономерностях, способах и механизмах 
формирования, сохранения, укрепления и 
воспроизводства здоровья человека»4.

Каждая из означенных теорий внесла и 
вносит определённый вклад в развитие об-
разования в сфере здоровья подрастающего 
поколения и молодёжи и служит теоретиче-
ским базисом для  определения перспектив 
развития знаний и здоровьесберегающих 
технологий и практик  в этой области ЗОЖ.

Также актуальным и дискуссионным яв-
ляется вопрос о методах исследования здо-
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рового образа жизни. Проведенная анали-
тическая работа по проблеме исследования, 
позволяет констатировать, что  одним из са-
мых типичных методов исследования здоро-
вого образа жизни является анкетирование. 
Оно позволяет достаточно быстро собрать 
данные на уровне целой популяции. Хотя не-
которые авторы указывают на ненадежность 
открытых вопросов для сбора информации о 
поведении, реальной альтернативы этому ме-
тоду нет, поскольку наблюдение или данные, 
полученные от третьих лиц (врачей, педаго-
гов и пр.) могут быть недостоверными.
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The specific features of the similarity of the two types of training and their positive impact 
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described that contribute to the formation of an effective relationship between psychological and 
physical fitness.
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи психологической и физической 
подготовки военнослужащих. Выявлена проблематика и актуальность темы, а также сама 
сущность данной взаимосвязи. Рассмотрены конкретные черты сходства двух видов подго-
товки и их положительное влияние. Обозначены цели и задачи психофизического развития. 
Раскрыты основные особенности психологической и физической подготовки. Описаны ос-
новные методы и способы, которые способствуют формированию эффективной взаимосвязи 
между психологической и физической подготовкой.

Ключевые слова. Психофизические особенности, психофизические качества военнослу-
жащих, функциональные резервы, физические нагрузки, психосоматика, психология физи-
ческого воспитания

Проблематика вопроса взаимосвязи пси-
хологической и физической подготовки во-
еннослужащих, безусловно, актуальна на 
сегодняшний день. Ведь данные критерии, 
характеризующие разные стороны развития 
личности военнослужащего, формируют 
компетенций, которые позволяют качествен-
но выполнять теоретическую, предметно-

комплексную, военно-прикладную и органи-
зационно-управленческую деятельность по 
физической подготовке.

Процесс учебно-боевой подготовки во-
еннослужащих содержит в себе несколько 
важных аспектов. Например, такие как фи-
зическая и психологическая подготовка. В 
современных условиях как никогда важно 
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гармонично развивать оба аспекта, так как 
физическое развитие непременно связано с 
психологическим. Любые морально-психо-
логические свойства сказываются на физпод-
готовке человека. Поэтому получить образ 
идеально и гармонично развитой личности 
военнослужащего можно только путем вы-
работки высокого боевого мастерства, ду-
ховной стойкости в сочетании с огромной 
сильной воли, стремлению к победе в любых 
условиях. На этом и сказывается психологи-
ческое состояние.

Рассмотрим первый аспект взаимосвязи 
психологической и физической подготовки 
военнослужащих, который можно назвать 
«сознательное повторение действий». В пла-
не физического развития организма данный 
способ необходим для того, чтобы добиться 
нужного результата. Ведь любые

физические упражнения необходимо де-
лать в системе, ведь именно благодаря си-
стематичности у военнослужащего выраба-
тывается выносливость, которая непременно 
поможет ему во процессе военных действий. 
Тут же и отслеживается связь с психологией, 
так как выносливость является критерием 
определения психологического состояния 
бойца. Соответственно регулярное и ком-
плектное повторение физической нагрузки 
автоматически запускает процесс морально-
го укрепления духа военнослужащего.

Следующим важным аспектом является 
процесс осознания своих ошибок, их причин 
и способов устранения. Сам этот процесс уже 
является показателен здорового психологи-
ческого состояния. Однако привить понима-
ние этого наиболее легко путем физических 
нагрузок. Под присмотром преподавателя 
уменьшается риск получить травму или же 
изначально неверное выполнение какого-ли-
бо физического упражнения может привести 
к травме. Если во время физнагрузки воен-
нослужащий допускает ошибки и признает 
их, то сможет своевременно их устранить, 
не причинив вреда здоровью. Соответствен-
но подсознательно, сам того не понимая, 
человек формирует внутреннюю установку 
- уметь признавать ошибки. Благодаря чему 
формируется характер бойца, что уменьшает 
и конфликтную ситуацию внутри батальо-
на. Также результатом взаимосвязи физиче-
ской культуры и спорта с психологическими 
особенностями, безусловно, является фор-

мирование определенных специфических 
компетенций (высокий уровень развития 
жизненных сил, эстетическое, интеллекту-
альное развитие).

Следующий аспект данной взаимосвязи 
базируется на тезисе: физическая подготовка 
необходима военнослужащему любого воз-
раста, звания. Варьироваться может лишь 
сам комплекс упражнений, основанный на 
уровне отдельных качеств развития, функци-
ональных возможностей организма и телос-
ложения. Поэтому имеются определённые 
различия в содержании и методике физиче-
ской подготовки в том или ином виде спор-
та, у военнослужащих различного возраста и 
квалификации.

 
Рассматривая вопрос психологии по от-

ношению к физической подготовке, нельзя 
не упомянуть о целях массового спорта в ар-
мии. Разумеется, в первую очередь, это об-
щий факт привлечения военнослужащих к 
регулярным занятия спортом. Далее, конеч-
но же, повышение общего уровня физической 
подготовленности и спортивного мастерства 
военнослужащих. Основными функциями 
являются: воспитательная, тренировочная, 
оздоровительная, рекреационно-культурная 
и военно-прикладная. Здесь мы можем про-
следить сходство, ведь военная психология 
также ставит задачи воспитательные (вос-
питать психологически крепкого, морально 
сильного бойца), в каком-то смысле трениро-
вочная (тренировка внутренних качеств бой-
ца, борьба с излишней эмоциональностью), 
оздоровительной задачей в целом можно на-
звать процесс действия военной психологии, 
направленный на поддержание морального 
состояния военнослужащего и оказание пси-
хологической помощи.

Интересным аспектом данной темы яв-
ляется вопрос о эффективности руководства 
процессом физической подготовки, которую 
организует командир (начальник). В своей 
работе ему необходимо учитывать рацио-
нальное распределение физической нагрузки 
в течение дня и недели, соблюдение основ-
ных правил безопасности и формирование у 
личного состава высокой мотивации к заня-
тиям спортом, благодаря чему вырабатыва-
ется устойчивая потребность к физическим 
нагрузкам. Соответственно здесь лидерские 
качества командира оказывают прямое вли-
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яние на эмоциональное состояние подразде-
ление, от которого зависит и их физическая 
активность. Если командир некомпетентно 
подошел к задаче организации процесса фи-
зической подготовки, то у его подчиненных 
элементарно пропадает всякий стимул зани-
маться ей. Что может привести к обострению 
отношений, напряженной обстановке, кон-
фликтам.

Неоспоримым является то, что различные 
физические упражнения и виды спорта в той 
или иной степени воспитывают и формируют 
психологические качества военнослужащих. 
Физические упражнения развивают вынос-
ливость, усидчивость, повышают вниматель-
ность. Все эти качества применимы во время 
боевых действий. А именно: физические, в 
плане спортивной подготовки каждого от-
дельного бойца, и психологические, то есть 
концентрация внимания, спокойствие, разме-
ренность. Совокупность этих характеристик 
позволяет разносторонне и теоретически 
правильно развивать и личность военнослу-
жащего, и биологическую составляющую.

Взаимосвязь психологической и физиче-
ской подготовки военнослужащих можно об-
условить таким понятием как волевая подго-
товленность. Она напрямую связана с ясным 
видением перспективы и целей, склонности к 
разумному риску в сочетании с обдуманно-
стью принимаемых решений. Также данная 
взаимосвязь характеризуется способностью 
мобилизовать функциональные резервы. Со-
вместное психологическое и физическое раз-
витие военнослужащего позволяет вырабо-
тать у бойца способность управлять своими 
мыслями и действиями в условиях эмоцио-
нального возбуждения.

Важным аспектом темы статьи является 
формирование у военнослужащего положи-
тельного отношения к физическим нагруз-
кам. Ведь боец должен расценивать признаки 
утомления от занятий ими как этап улуч-
шения своей физической формы и поддерж-
ки здоровья. Но осознать это может толь-
ко морально подготовленный человек. Так 
как зачастую при болезненных ощущениях, 
усталости, утомлении мышц и внутренних 
органов военнослужащие путем психосома-
тики формируют негативное отношение к 
физической нагрузке, отказываясь ей зани-
маться качественно. В данном случае помо-
гают упражнения на развитие выносливости, 

которые должны выполняться в течение про-
должительного времени. Они, как правило, 
связаны с многократным повторением ци-
клических действий.

Стоит отметить, что мотивация военнос-
лужащего является главным побудителем к 
тренировочной деятельности. Здесь мы все 
также видим связь психологического и физи-
ческого состояния. Ибо мотивация – это ме-
тод психологического воздействия, который 
в данном случае направлен на физическую 
подготовку.

Продемонстрировать взаимосвязь психо-
логической и физической подготовки воен-
нослужащих помогает психология физиче-
ского воспитания военнослужащих, которая 
направлена на то, чтобы помочь рациональ-
ному решению вопросов общеоздоровитель-
ного и психологического анализа деятельно-
сти в сфере физического развития.

Не менее важным является момент воспи-
тания спортивного трудолюбия среди воен-
нослужащих, что подразумевает обязатель-
ное выполнение тренировочной программы 
и соревновательных установок. Опять же, 
добиться этого можно только посредством 
совместного психологического развития, так 
как это требование связано с воспитанием 
трудолюбия, привычки к систематическим 
усилиям и настойчивости в преодолении 
трудностей, а добиться этого можно только 
путем психологического воздействия. Ведь 
именно на этой основе реализуется воспи-
тание целеустремленности, настойчивости, 
упорства и самое главное – самодисциплины.

Рассматривая особенности гармонично-
го развития психологической и физической 
подготовки, стоит отметить, что сам процесс 
физической подготовки (занятия физической 
культурой, спортивные боевые игры, сорев-
нования для военных) оказывает значитель-
ное влияние на психологическое состояние. 
Данный факт можно объяснить тем, что кон-
тингент военнослужащих характеризуется 
различными возрастными категориями, что 
в свою очередь подчеркивает необходимость 
тщательного анализа при выборе принципов 
и методов занятий физической подготовкой. 
При подготовке программы тренировок важ-
ное значение опять же имеет психологиче-
ский аспект, так как данный процесс требует 
применения теоретических знаний.

В любом случае, характеризуя взаимос-
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вязь психологической и физической подго-
товки, нельзя игнорировать тот факт, что при 
увеличении доли умственных компонентов в 
процессе обучения под воздействием психо-
логических методов, приводит к более каче-
ственному усвоению элементов физической 
подготовки. Подтверждением данного тези-
са является взаимозависимость умственной 
напряженности и двигательной активности. 
Двигательная активность помогает снизить 
риск «умственной перегрузки», а в следствии 
уменьшить стресс, склонность к депрессив-
ности.

На мой взгляд, необходимо обратить 
внимание на то, что программа физической 
подготовки военнослужащих предполагает 
наличие значительного уровня развития фи-
зических качеств и довольно высокий уро-
вень владения всеми военно-прикладными 
навыками, в состав которых, входит и пси-
хологическое состояние, например, контроль 
эмоций. На основе данного тезиса четко от-
слеживается взаимная важность существо-
вания и одновременного развития у военнос-
лужащего и психологических и физических 
качеств.

Сложно выделить одну определенную 
черту, которая наиболее важна при наличии 
психологической и физической подготовки. 
Но все-таки, на мой взгляд, преимуществен-
ным качеством, которое должно формиро-
ваться у военнослужащего – это выносли-
вость. Обусловлено это тем, что она является 
именно психофизическим качеством. Так как, 
с одной стороны, мы можем рассматривать 
выносливость как умение противодейство-
вать физическому утомлению в процессе 
мышечной деятельности. С другой стороны, 
способность не поддаваться на провокации 
различного типа, уметь противостоять внеш-
ним раздражителям.

Личные и психологические факторы ока-
зывают большое влияние на само проявление 
выносливости как таковой, особенно в слож-
ных, военных условиях. К психологическим 
аспектам можно отнести мотивацию, направ-
ленную на достижение результата, а к физи-
ческим умение претерпевать неблагоприят-
ные ощущения в организме, то есть боль.

Опыт показывает, что понятие професси-
ональная подготовка военнослужащего под-
разумевает его многогранное развитие. Ведь 
в основном принципом подготовки бойцов 

является освоение ими навыков, которые в 
полной мере могут реализоваться в момент 
боевых действий. Поэтому психологическая 
подготовка так же, как и физическая должна 
отвечать современным требованиям и быть 
направленной на увеличения уровня боевой 
готовности и боеспособности.

Психологическая и физическая готов-
ность воина к бою – основные компоненты 
готовности подразделения к экстренным 
боевым действиям. Они предполагают, в 
первую очередь, процесс осознания воином 
ответственности за судьбу страны, родных, 
близких, уверенность в себе, своих товари-
щах, боевой технике и оружии, а с физиче-
ской точки зрения — это можно трактовать 
как стремление испытать себя, преодолеть 
свои слабости.

Чертой сходства психологической и фи-
зической подготовки является чувство страх, 
присущее как одной, так и другой характе-
ристики состояния военнослужащего. Страх 
– врождённое чувство, присущее каждому 
человеку, связано оно с инстинктом самосо-
хранения. Поэтому полностью избавиться 
от чувства страха невозможно, ведь это раз-
новидность эмоционально- поведенческих 
реакций. Разумеется, данный тезис со сторо-
ны психологии абсолютно понятен и объяс-
няется уже существующими и доказанными 
исследованиями. А относительно физиче-
ской подготовки страх поясняется как отказ 
военнослужащих от выполнения сложного, 
опасного упражнения. Но как в плане психо-
логического, так и физического аспекта, дан-
ная проблема абсолютно решаема. Человек, 
занимающийся организацией процесса физи-
ческой подготовки, обязан найти различные 
средства и способы, которые сформируют 
у военнослужащего уверенность. Примера-
ми таких способов являются демонстрация 
упражнений, надежная страховка, постепен-
ное повышение трудности. Также актуален 
подход применения повторного метода, ко-
торый заключается в многократном повторе-
нии одного и того же технического действия 
или его элементов в более легких условиях. 
Благодаря этому навык выполнения упраж-
нения совершенствуется, а как следствие, ис-
чезает и страх.

Следующий аспект взаимосвязи психоло-
гической и физической подготовки заключа-
ется в выявлении психологических барьеров 
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у военнослужащих при физической актив-
ности. На мой взгляд, наиболее распростра-
нённые причины формирования психологи-
ческих установок являются страх получения 
травмы, боязнь болевых ощущений, страх 
унижения и стыда, а также страх не освоить 
прием.

На двух последних важно заострить вни-
мание, так как они напрямую связаны с пси-
хологическим аспектом. Чувство унижения и 
стыда появляются тогда, когда в коллективе 
присутствует напряженный психологиче-
ский фон. Отельный индивид, обладающий 
менее развитыми физическими качествами, 
боится осуждения со стороны своего окру-
жения, что является показателем нездоро-
вого психологического состояния внутри 
коллектива. Ведь принижения и различного 
рода буллинг по физическим возможностям 
человека является недопустимым.

Если же первый аспект связан с влияни-
ем окружения во время занятиями физиче-
ской подготовкой, то второй, а именно страх 
не освоить прием, заключается именно во 
внутренних установках человека. Мораль-
но- психологическое состояние индивида, 
зацикленное на собственной закомплексо-
ванности, не позволяет ему в полной мере 
достигнуть физического развития. Поэтому у 
военнослужащих, имеющих страх не освоить 
прием, процесс совершенствования физиче-
ской формы и сама подготовка находится под 
угрозой. В данном случае явно прослежива-
ется взаимосвязь психологического и физи-
ческого состояния человека.

Разумеется, в программе физической под-
готовки военнослужащих уже изначально 
закладывается много упражнений, выполне-
ние которых вынуждает преодолевать страх 
(опорные прыжки, полоса препятствий, при-
емы борьбы). В этом также есть психоло-
гическая подоплека. Ведь эти упражнения 
ориентированы на работу с предельным при-
менение силы воли. В данном случаем при-
менение страха в исполнении физических 
упражнений дает военнослужащему, не 
умеющему работать на пределе 
своих возможностей, стимул к развитию как 
физическому, так и психологическому.

Боевое мастерство военнослужащих за-
висит, прежде всего от их убеждений, то есть 
способности не растеряться в экстремальных 
ситуациях, эмоционального настроя в дан-

ный момент времени, состояния здоровья. 
Совокупность всех этих факторов называет-
ся психологической готовностью.

Сущность психологической подготовлен-
ности военнослужащего в плане поставлен-
ных задач заключается в форме активности 
его действий в бою. То есть на практике бо-
лее очевидно можно наблюдать взаимосвязь 
психологической и физической подготовлен-
ности, так как знание военнослужащим сво-
их психофизических особенностей позволя-
ют ему управлять собой в полной мере, что 
исключает возникновение стратегических 
ошибок при ведении боя и помогает эффек-
тивно действовать в сложных боевых ситуа-
циях.

Понятие готовности бойца также харак-
теризует взаимную работу психологических 
и физических механизмов. Так как само по-
нимание готовности к боевым действиям из-
начально протекает как умственный процесс 
на уровне нейронных связей. А только потом, 
получив этот сигнал от мозга, человек приме-
няет свои физические возможности. То есть 
качественная психологическая подготовка 
способна улучшить уровень воинского ма-
стерства, проявляющегося в физподготовке.

Также важно рассмотреть понятие пси-
хофизической устойчивости, которая может 
проявляться в плане «общей устойчивости», 
то есть совокупности личностных качеств 
(индивидуальная подготовка организма к 
моральным и физическим нагрузкам) или же 
как «временная устойчивость». Она подраз-
умевает использование резервов (умствен-
ных и физических) в конкретной ситуации, 
чаще всего внезапной, экстремальной. По-
этому можно сказать, что устойчивость – это 
особое состояние военнослужащего, которое 
позволяет ему качественно и эффективно вы-
полнять поставленные боевые задачи.

Также физическая и психологическая 
подготовка подразумевает четко сформиро-
ванную систему взаимосвязанных меропри-
ятий, которые направлены на формирование 
у военнослужащих и различных воинских 
коллективов всех качеств гармонично разви-
той личности. Особенностью является имен-
но системность данных действий. Именно 
она позволяет выработать психологический 
ресурс, отвечающий за стремление к физиче-
ской подготовке.

Разумеется, что и сам эмоционально-во-
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левой контроль не может существовать без 
взаимосвязи психологической и физической 
подготовки. Благодаря привыканию воен-
нослужащего к выполнению упражнений, 
он на подсознательном уровне начинает по-
другому воспринимать окружающую среду в 
целом. Поэтому при появлении фактора обо-
стрения боевой обстановки психологическая 
напряжённость уменьшается и стабилизиру-
ется. Это позволяет бойцу чувствовать себя 
на оптимальном, комфортном для него уров-
не.

О психологической и физической подго-
товленности к выполнению боевой задачи 
свидетельствует эффективное использование 
на практике совокупности всех навыков: вну-
тренних (умственных) и внешних (физиче-
ское состояние организма). Конечно, в нача-
ле боевых действий даже у подготовленного 
бойца происходят изменения в психологиче-
ском плане. Физические качества являются 
более стабильными, поэтому способны акти-
визировать привычно выработанный эмоци-
ональных фон, который и свойственен про-
фессиональному военнослужащему.

Идейные, личностные и моральные уста-
новки как проявление психологического со-
стояния военнослужащего влияют на его 
отношение к физическим нагрузкам, так как 
эти свойства характеризуют позицию чело-
века, конкретно показывая, к чему он стре-
мится. Путем психологических манипуляций 
тяготение к физическим нагрузкам выраба-
тывается на подсознательном уровне. От тем-
перамента, как составной части психологиче-
ского состояния, зависит качество усвоения 
информации, пропагандирующей, положи-
тельное отношение к физическим нагрузкам.

Не стоит забывать, что военная деятель-
ность носит в большей степени коллективных 
характер. В этом снова прослеживается пси-
хологический фактор устройства и структу-
ры взаимодействия военнослужащих между 
собой и с командующим составом. Эту чер-
ту можно отметить относительно процесса 
физической подготовки. Члены коллектива 
обладают абсолютно разными физическими 
способностями, но занимаясь одинаковой де-
ятельностью, военнослужащие не ощущают 
психологического давления в плане выделе-
ния более сильных и более слабых. Наоборот, 
можно наблюдать ситуацию «уравнения», 
что, как показывает практика, благоприятно 

воспринимается внутри коллектива. Такая 
ситуация, при нормальной психологической 
обстановке, исключает морального давления 
на почве физических способностей. Менее 
подготовленные бойцы, наблюдая за колле-
гами, стремятся улучшить свои результаты, 
что в общей картине улучшает боеспособ-
ность.

Данная система унификации военнослу-
жащих по физическим данным с целью пси-
хологического контроля воспитывает у бой-
цов чувства доверия, уважения, готовности 
работать вместе. Взаимовыручка и взаимо-
помощь, безусловно, должны присутствовать 
в коллективе, а основой формирования этих 
качеств является физическая подготовка. На 
основании данных тезисов ясно видна взаи-
мосвязь психологической и физической под-
готовки военнослужащих.

Стоит упомянуть, что военнослужащие 
в силу своей профессиональной деятельно-
сти наиболее подвержены таким психоген-
ным факторам как: напряженность, утомле-
ние, тревожность. Успешность всей армии и 
отдельно взятого бойца зависит от умения 
справляться с данными чувствами. Подавить 
эти факторы помогает физическая нагруз-
ка. Доказано, что физические упражнения 
способны уменьшать моральную напряжен-
ность, а значит, что при улучшении физиче-
ской формы одновременно улучшается пси-
хологическое состояние.

Невозможно отрицать тот факт, что си-
стематическое выполнение упражнений при-
водит к автоматизации многий действий. То 
есть, происходит формирование навыков. На-
вык можно рассматривать как психологиче-
ское, так и техническое (или же физическое) 
явление. Оно помогает обеспечивать бойцу 
возможность максимально эффективно и ка-
чественно применять знания, но самое глав-
ное – реализовывать их на практике.

Также взаимосвязь психологической и 
физической подготовки можно выделить ис-
ходя из основных задач физической активно-
сти. Одна из них – это подготовка войск к бо-
евым действиям. Такая же задача присуща и 
психологической концепции развития лично-
сти военнослужащих. Весь уклад жизни, рас-
порядок дня, процесс повышения мастерства 
военнослужащего, безоговорочно, связан с 
психологической и физической подготовкой.

Эффективным способом моделирования 
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концепции гармоничного развития психо-
логической и физической подготовленности 
является создание наиболее реалистичной 
картины боя в учебных целях. Так, у воен-
нослужащих появляется возможность испы-
тать свои психофизические возможности.

Таким образом, взаимосвязь психологи-
ческой и физической подготовки, безусловно, 
существует. Она играет важную роль в про-
цессе воспитания бойцов, формировании их 
личностных и физических качеств. Совер-
шенствование как отдельно взятого военнос-
лужащего, так и всего подразделения зависит 
от наличия этих двух форм подготовки, ко-
торые не могут взаимозаменить друг друга, 
но, однако, при совместном и грамотном ис-
пользовании разнообразных методов психо-
физическая подготовка помогает достигнуть 
наивысшего уровня развития военного ма-
стерства.
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Одной из актуальных проблем современ-
ного образования является социальное здо-
ровье человека, его адаптация и активность 
в условиях современного общества. В на-
стоящее время здоровье признано глобаль-
ной междисциплинарной проблемой и при-
обретает все большую актуальность [2,3,6]. 
В контексте аксиологического подхода О.С. 

Васильевой, 
Ф.Р. Филатова [3] здоровье представляет-

ся универсальной ценностью и соотносится 
с основными ценностными ориентациями 
личности, занимая определенное положение 
в ценностной иерархии личности. В аспекте 
нашего исследования мы придерживаемся 
гуманистической модели здоровой лично-



1/2021 43

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OFFICIAL ACTIVITY

сти, изложенной О.С. Васильевой, Ф.Р. Фи-
латовым, которая базируется на основных 
принципах: человек целостен, каждый чело-
век уникален, человек открыт миру, человек 
обладает потенцией к непрерывному разви-
тию, самореализации, человек есть активное, 
творческое существо. 

Современный человек находится в таких 
условиях, которые создают предпосылки для 
развития, саморазвития, получения нового 
опыта, формирования компетенций и овла-
дение ими. 

Долгое время вся система высшего обра-
зования основывалась на формировании у об-
учающихся профессиональных компетенций 
(hard skills), способностей доведенных до ав-
томатизма. Мы полагаем, что для того чтобы 
эффективно и успешно развиваться в совре-
менном мире, владение профессиональными 
компетенциями не достаточно, необходи-
мы универсальные компетенции (soft skills) 
(умение убеждать других, презентовать себя 
и свои идеи, работать в команде). В связи с 
тотальной цифровизацией выделилась такая 
группа навыков, как цифровые (digital skills). 
Таким образом, триада компетенций (про-
фессиональные компетенции, универсаль-
ные компетенции, цифровые компетенции) 
определяет выстраивание индивидуальной 
траектории развития личности обучающего-
ся. Сохраняя ядро (профессиональные компе-
тенции) и варьируя надстройки (универсаль-
ные и цифровые компетенции), возможно 
всестороннее развитие человека, способного 
к непрерывному развитию и саморазвитию, 
пониманию универсальной картины мира, 
сохраняющего позицию исследователя по от-
ношению к собственной деятельности.

Успех современного человека зависит не 
только от уровня его профессионализма, а 
от развитого эмоционального интеллекта и 
уровня социального здоровья. Часто людям, 
которые хотят реализовать себя в той или 
иной сфере деятельности, не хватает не про-
фессионализма, а умения быть эффективным 
по отношению к другим – вести за собой, так 
и по отношению к себе – вести себя и управ-
лять своей эффективностью. Подобные люди 
вместо высокого уровня IQ обладают высо-
ким уровнем EQ – эмоциональным интеллек-
том, они способны брать ответственность за 
результат и принимать решения. Эта способ-
ность, а в дальнейшем навык  приобретает-

ся благодаря самообразованию. Современ-
ные обучающиеся за время учебы в школах 
и вузах не сформировали подобный навык. 
Напротив, они боятся учиться, бояться оши-
баться, бояться выполнить что-то не так, бо-
яться представить неверный ответ или реше-
ние, бояться представить свои достижения. В 
итоге обучение становится не интересным, 
превращается в некую обязанность, не спо-
собствует построению траектории развития 
личности, открытию новых возможностей.

В реальности обучение – интересный, ув-
лекательный и неотъемлемый процесс в жиз-
ни каждого из нас, в ходе которого человек 
активно и творчески развивается, самореали-
зуется.  Важно отметить, что в современном 
обществе процесс обучения способствует не-
прерывному развитию обучающегося и фор-
мированию его социального здоровья. 

В основу нашего исследования положена 
проблема здоровой личности А. Адлера, А. 
Маслоу, Б.С. Братуся. А. Адлер изучал про-
блему адаптации личности к обществу. Он 
полагал, что для успешной адаптации лично-
сти необходимо создание специальной среды, 
в которой при определенных психолого-пе-
дагогических условиях адаптация будет про-
текать успешно, способствуя гармоничному 
взаимодействию обучающегося с обществом, 
а также его личностному развитию.

А. Маслоу считает самоактуализацию 
главным критерием здоровой личности. Он 
полагает, что основным источником челове-
ческой деятельности является непрерывное 
стремление к самоактуализации. «Понятие 
самоактуализации – это то, что человек обя-
зан быть тем, чем он может стать, человек 
обязан выполнять свою миссию, используя 
свои возможности и способности» [5, С.47]. 
Это абсолютное раскрытие индивидом лич-
ностного потенциала, склонностей и задат-
ков. Она выражается в стремлении к выявле-
нию персональных возможностей. Выделим 
некоторые показатели самоактуализирован-
ной личности: полное использование сових 
талантов и способностей; спокойствие и уве-
ренность; ощущение принятия себя; познава-
тельная мотивация; восприятие реальности; 
принятие других; уважение к окружающим; 
этика межличностных отношений; креатив-
ность [5].

Б.С. Братусь выделяет три уровня психи-
ческого здоровья [2]: психофизиологический, 
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индивидуально-психологический, личност-
ный. В аспекте нашего исследования мы ак-
центируем внимание на уровне личностного 
здоровья, который определяется качеством 
смысловых отношений человека. 

По мнению Г.С. Никифорова [6] социаль-
ное здоровье человека отражено в следую-
щих характеристиках: адекватное восприя-
тие социальной действительности, интерес 
к окружающему миру, направленность на 
общественно полезное дело, ответственность 
перед другими. В исследованиях Г.С. Ники-
форова такие понятия как адаптация, пси-
хологическая устойчивость, гармония тесно 
связаны со здоровьем. Гармония трактуется 
автором как равновесие между ощущением 
самодостаточности и чувством общества. 

Г.С. Никифоров отмечает, что события 
внешнего мира, в которые включена лич-
ность, и те отношения, которые у нее уста-
навливаются с объектами внешнего мира, 
образуют внешнее пространство личности. 
Представления о мире и о себе, пережива-
ния различных событий, самоотношение и 
саморегуляция, жизненные цели и планы – 
все это составляет внутреннее пространство 
личности. Социальное пространство, в кото-
рое включена личность обучающегося, пред-
ставлено в ее внутреннем мире. С другой 
стороны, во внешней активности личности, в 
деятельности, в общении, так или иначе от-
ражается внутренняя жизнь личности.

Е. Сивицкая утверждает, что социальное 
здоровье предполагает активность личности, 
гармонию, баланс между различными частя-
ми «Я» человека, между эмоциональными, 
интеллектуальными, коммуникативными 
аспектами, обеспечивающий ориентацию на 
реальность, способность к принятию себя и 
окружающих [8].

Л.С. Выготским [4] введено понятие «со-
циальная ситуация развития». Автором от-
мечено, что деятельность человек управляет-
ся стремлением и интересами.

С.Л. Рубинштейн [7] изучал сознательное 

самоопределение человека. По его мнению, 
человек осознает мир и является субъектом 
не только сознания, но и деятельности. От-
личительная особенность человека заключа-
ется в «преломлении» мира и собственного 
действия через сознание.

Таким образом, в аспекте нашего иссле-
дования мы определяем социальное здоровье 
обучающегося как набор следующих компо-
нентов: владение профессиональными, уни-
версальными и цифровыми компетенциями; 
способность к саморазитию; стремление по-
знавать окружающий мир, развитый эмоцио-
нальный интеллект, гармоничное взаимодей-
ствие с окружающим миром; эффективная 
адаптация к современному обществу.
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Annotation. An analysis of the normative legal and theoristic framework on the characteristic 

aspects of working with service information of limited distribution and official secrets resulting 
from the work of psychologists of internal affairs bodies indicates that specialists of different fields 
of application determine different approaches to their implementation. As a result of the work carried 
out by the authors, it was concluded that any psychological information, by definition, contains 
information of limited distribution, and its registration requires the presence of appropriate notes on 
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Аннотация. Анализ нормативной правовой и теоретической базы о характерных аспек-
тах работы со служебной информации ограниченного распространения и служебной тайной, 
образующихся в результате работы психологов органов внутренних дел, свидетельствует, 
что специалисты различных областей применения по-разному определяют подходы к их ре-
ализации. По итогу проведенной работы авторами сделан вывод, что любая психологиче-
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ская информация, по определению, содержит сведения ограниченного распространения, и ее 
оформление требует наличие соответствующих пометок на документе и ведение делопроиз-
водства в установленном для этого порядке. С целью совершенствования этого направления 
организации психологической работы имеются различные пути решений, требующие их рас-
смотрения, оптимизации и закрепления в нормативной или методической базе.

Ключевые слова: психологическая информация, информация ограниченного распро-
странения, конфиденциально, нормативные правовые акты, психологическая работа, органы 
внутренних дел

Введение. Актуальность исследования. 
На современном этапе организации психо-
логической работы в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от-
мечается наличие неоднозначных взглядов 
на оформление служебной документации, 
образующейся в результате психологической 
работы. Специалисты различных территори-
альных органов внутренних дел по-своему 
интерпретируют принципы, заложенные в 
документах, непосредственно не затрагива-
ющих осуществление психологической ра-
боты, но в организационном контексте, пред-
ставляющих собой нормы, используемые в 
деятельности иных служб. 

Заметный вклад в научное осмысление 
организационных аспектов соблюдения ус-
ловий ограничения доступа к информации 
внесли Бундин М.В. [1], Камалова Г.Г. [4, 5]. 
Исследования вопрос документирования 
психологической работы представлены в пу-
бликациях Виноградова М.В. [2], Дерешко 
Б.Ю. [3], Камасовой А.Г. [6], Ульяниной О.А. 
[7], Чуманова Ю.В. [6], Шпагиной Е.М. [8].

С 2013 года Положение об основах ор-
ганизации психологической работы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденное  приказом МВД России от 2 
сентября 2013 г. № 660, впервые в психоло-
гической работе закрепляет порядок ведения 
служебной документации, а также определя-
ет правила использования психологической 
информации [2, 6]. 

Вместе с тем, толкование этого вопроса 
продолжает оставаться открытым, в том чис-
ле через призму документов, определяющих 
общий для всех подход к работе с информа-
цией ограниченного доступа.

В настоящей статье на основе проведён-
ного обзора и анализа, как взглядов иссле-
дователей, так и требований нормативных 
правовых актов, затрагивающих порядок 
оформления служебной документации, со-
держащей информацию, полученную в ре-

зультате проведения обследований и иных 
мероприятий психологической работы, пред-
ложен вариант оптимизации в организации 
исследованного вопроса.

Методы исследования. При исследовании 
рассматриваемого вопроса методологиче-
скую основу составил диалектический метод 
научного познания. Наряду с общенаучными 
методами теоретического познания, исходя 
из ориентации юридической психологии, ис-
пользованы методы историко-правового, се-
мантического и транстекстуального анализа.

Результаты и обсуждение. Истоки ор-
ганизации работы с информацией, образу-
ющейся в работе психолога, определялись 
приказами МВД России от 26.06.2000 № 690 
и от 29.09.2006 № 770. Так с 2000 года реко-
мендации и заключения психолога являлись 
информацией, предназначенной для служеб-
ного пользования. С 2006 года нормативно 
произошло, как расширение форм образую-
щихся сведений, разглашение которых недо-
пустимо (дополнилось результатами обсле-
дований), так и изменилась формулировка 
ограничения информации (становятся кон-
фиденциальной информацией).

В настоящее время основным докумен-
том, регламентирующим организацию пси-
хологической работы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, является Поло-
жение об основах организации психологиче-
ской работы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утвержденное приказом 
МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660. Со-
гласно пункта 14 данного Положения указа-
но, что при наличии в заключении сведений, 
составляющих государственную и иную ох-
раняемую законом тайну, или служебной ин-
формации ограниченного распространения 
оно должно иметь соответствующий гриф 
секретности или пометку «Для служебного 
пользования»1. Вместе с этим, последующим 
пунктом положения определено что, полу-
ченная в результате любых мероприятий 
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психологической работы информация явля-
ется конфиденциальной (служебной тайной).

Одновременно с декабря 2019 года депар-
таментом государственной службы и кадров 
МВД России рекомендован к использованию 
психологами органов внутренних дел обра-
зец заключения, имеющий на своем бланке 
отметку «Информация конфиденциальная, 
разглашению не подлежит».

Таким образом, необходимо разграничить 
понятия служебной информации ограничен-
ного распространения и служебной тайны. 

Понятие служебной тайны раскрывается 
в Перечне сведений конфиденциального ха-
рактера, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 марта 1997 г. 
№ 188, под которой понимаются служебные 
сведения, ставшие известными госорганам и 
органам местного самоуправления в силу ис-
полнения их служащими служебных обязан-
ностей, и доступ к которым ограничен орга-
нами государственной власти в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и федеральными законами2.

Наряду с этим, в Положении о порядке 
обращения со служебной информацией, ут-
вержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 
1233, указано, что к служебной информации 
ограниченного распространения относится 
несекретная информация, касающаяся дея-
тельности организаций, ограничения на рас-
пространение которой диктуются служебной 
необходимостью, а также поступившая в 
организации несекретная информация, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами3. Согласно данному 
Положению, на документах, а в отдельных 
случаях и на их проектах, содержащих слу-
жебную информацию ограниченного распро-
странения, проставляется пометка, опреде-
ляющая служебный характер использования 
информации: «Для служебного пользова-
ния».

Кроме того, для документов (носителей), 
содержащих служебную информацию огра-
ниченного распространения, предусматри-
вается специальный порядок обращения, 
касающийся, в частности, их подготовки, пе-
редачи (приёма-получения), учета, хранения, 
уничтожения.

Так, необходимость проставления выше-
указанной пометки на документах, содержа-

щих служебную информацию ограниченного 
распространения, согласно подпункту 2.1 По-
ложения о порядке обращения со служебной 
информацией определяется исполнителем и 
должностным лицом, подписывающим или 
утверждающим документ4. Таким образом, 
допускается возможность определения огра-
ниченного характера его распространения, и, 
следовательно, выставления данной пометки 
на завершительном этапе, после подготовки 
проекта и печати документа.

На ведомственном уровне для органов 
внутренних дел Российской Федерации по-
нимание служебной информации ограничен-
ного распространения определено пунктом 
2 Инструкции по организации деятельности 
по обращению со служебной информацией 
ограниченного распространения в системе 
МВД России, утвержденной Приказом МВД 
России от 9 ноября 2018 г. № 755, согласно ко-
торому к ней относятся несекретная инфор-
мация, касающаяся деятельности органов, 
организаций, подразделений системы МВД 
России, ограничения на распространение 
которых диктуются служебной необходимо-
стью5.

Наряду с этим, в соответствии с пунктом 
11 Инструкции по делопроизводству в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденной Приказом МВД России от 20 
июня 2012 г. № 615, сведения, содержащиеся 
в служебных документах, могут использо-
ваться только в служебных целях в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами МВД России6.

Подпунктом 28.30 этой же Инструкции 
устанавливается, что на документах, содер-
жащих информацию, составляющую слу-
жебную тайну, иную конфиденциальную 
информацию (в том числе персональные дан-
ные) проставляется отметка ограничения до-
ступа к таковому документу7.

Вновь обратимся к ранее изложенному: 
по результатам проведенных мероприятий 
психологической работы получается инфор-
мация, являющаяся конфиденциальной (слу-
жебной тайной). 

Следовательно, в любом документе, под-
готовленном в результате проделанной пси-
хологической работы, необходимо указывать 
отметку ограничения доступа к документу. 

При этом, подготовка документов без от-
метки ограничения доступа, при наличии в 



1/202148

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

документе сведений составляющую служеб-
ную тайну, не представляется возможной.

Данная практика организации делопроиз-
водства психологической деятельности про-
воцирует значительное увеличение нагрузки 
на психологов и подразделения делопроиз-
водства и режима органов внутренних дел 
Российской Федерации. Кроме этого, необхо-
димо соответствующее материально-техни-
ческое обеспечение для работы со служебной 
тайной всех психологов подразделений орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. 
Проблемность реализации требований к объ-
ектам информатизации при защите инфор-
мации имеет отдельное освещение в работе 
Е.М. Шпагиной [8].

Работа с документами, составляющими 
служебную тайну, затрудняет оперативный 
документооборот между подразделениями, 
так как необходимо осуществлять в особом 
порядке подготовку, регистрацию, учет, пе-
редачу и хранение документов с отметкой 
ограничения доступа. Одновременно с этим, 
практика перехода на электронный докумен-
тооборот допускает их изготовление на рабо-
чих местах, подключенных в единой инфор-
мационно-телекоммуникационной системе, 
в настоящее время приближается к заверше-
нию проработки вопроса про её передачу в 
этой системе.

Наряду с этим, Положение об основах ор-
ганизации психологической работы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденное приказом МВД России от 2 
сентября 2013 г. № 660, определяет исчерпы-
вающий круг лиц, имеющих право доступа 
к психологической информации, к которому 
отнесены конкретные руководители подраз-
делений психологической работы, а также 
органа, организации, подразделения МВД 
России, и их помощники по работе с личным 
составом, конечно, в части касающейся, сами 
сотрудники, в отношении которых проводи-
лись мероприятия психологической работы8, 
и, кроме этого, в рамках реализации требова-
ний к проведению специальных психофизио-
логических исследований с применением по-
лиграфа – инициатор задания на проведение 
исследования. 

Таким образом, передача психологиче-
ской информации предполагается исключи-
тельно в рамках определенного круга полно-
мочных лиц. 

Предоставление аналогичных сведений 
иным лицам возможно в случаях, предусмо-
тренных законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
МВД России.

Тем же вышеуказанным приказом МВД 
России утвержден и Порядок ведения слу-
жебной документации9. 

Учитывая характер мероприятий и содер-
жание образующихся в деятельности психо-
логов органов внутренних дел документов, 
считается целесообразным разделить носи-
тели на два блока: 

• которые содержат информацию, полу-
ченную в результате проведения обследова-
ний и иных мероприятий психологической 
работы, следует отнести образующиеся все 
виды заключений, справок, заполненных 
бланков, ключей обработки и интерпретаций 
используемых методик, электронных носи-
телей фиксации обследований, материалов 
программ коррекций (реабилитаций), кон-
сультирований, отчетные сведения, доклад-
ные записки;

• которые содержат информацию (пла-
ны-конспекты), создаваемую при подготов-
ке к проведению тренингов и занятий (в том 
числе по психологической тематике в систе-
ме морально-психологической подготовки), а 
также перечень вопросов к зачетам по итогам 
обучения. То есть, не «полученная в резуль-
тате проведения», а созданная для психоло-
гического просвещения.

Исходя из этого, в перспективе совер-
шенствования организации психологиче-
ской работы предлагается целесообразным 
рассмотреть вариант установления пометки 
«Для служебного пользования» только на ис-
ходящие документы, направляемые в другие 
органы исполнительной власти, либо долж-
ностным лицам органов внутренних дел, не 
поименованным в ранее указанном Положе-
нии. Подобная альтернатива предполагает 
оперативность обмена служебной информа-
цией внутри подразделения, в то же время 
отметка ограничения доступа к документам 
позволит предотвратить распространение 
служебной информации за пределами орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.

В дополнение к этому возможно ориенти-
рование на практику организации в органах 
внутренних дел работы с медицинской ин-
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формацией. Не смотря на то, что такие све-
дения относятся к категории ограниченного 
распространения, оформляемые докумен-
ты не содержат пометок, предусмотренных 
приказами МВД России по обращению с по-
добной информацией. При этом со стороны 
медицинского учреждения не допускается 
распространение этих сведений вне обстоя-
тельств, регламентированных действующим 
законодательством. В рамках этого на под-
готавливаемых психологами документах 
может быть предусмотрена отметка «Пси-
хологическая информация разглашению не 
подлежит».

Кроме этого, с благоприятной стороны 
по недопущению открытого и прямого до-
ступа к пониманию сторонними лицами пер-
сональных сведений об объекте психологи-
ческой работы может применяться прежний 
опыт кодификации указанных сведений и ис-
пользования индивидуальных паролей при 
архивации соответствующих документов 
для отправки полномочным должностным 
лицам по средствам электронной системы 
передачи данных.

Выводы. Любая информация, содержаща-
яся в документах, образующихся в результате 
проведения психологической работы, явля-
ется служебной тайной, так как полученные 
сведения стали известны в силу исполнения 
служащими своих служебных обязанностей. 
Обязательное установление отметки ограни-
чения доступа к образовавшемуся документу 
диктуется служебной необходимостью. Пси-
хологическая информация может использо-
ваться только в служебных целях конкретных 
должностных лиц органов внутренних дел. 
При организации психологической работы в 
рамках соблюдения требований норматив-
ных правовых актов по работе с информаци-
ей, относящейся к категории ограниченного 
распространения, имеются различные пути 
решений, требующие их рассмотрения, оп-
тимизации и закрепления в нормативной или 
методической базе.
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Школьные учебники по истории систем-
но излагают исторический процесс в упро-
щённом варианте. Причина этого понятна 
– движение от простого сложного является 
базовым принципом среднего образования. 
Однако в этом отношении с исторической на-
укой необходимо быть аккуратным, так как 
чрезмерное упрощение приводит к сильному 
искажению объективной реальности. 

Не стоит забывать, что на уроках истории 
закладывается мировоззренческий стержень, 
а примерами нашего прошлого можно про-
иллюстрировать многие человеческие цен-
ности. Учитель обладает всем необходимым 
инструментарием для воспитания детей. 

Одним из примеров чрезмерного упроще-
ния тем, в рамках которых можно проводить 
качественную воспитательную работу, со-
пряженную с формированием у школьников 

основ гражданственности, являются темы, 
связанные с историей местного самоуправ-
ления во второй половине XVI-XVII веков. 
Рассмотрим основные концепции, представ-
ленные в современных школьных учебниках.

Середина XVIвека – время реформ так 
называемой «Избранной рады». Для нас 
наибольший интерес представляет именно 
реформа местного самоуправления. Так, в 
учебнике П.А. Баранова, В.Г. Вовиной и Т.И. 
Пашковой о земской реформе сообщается 
следующее: «Много жалоб Иван IV получал 
на наместников. 

Покончить с их произволом и злоупотре-
блениями должна была земская реформа. 
Вместо царских наместников, управлявших 
городами и уездами, были учреждены вы-
борные земские старосты из представителей 
городских общин и деревенских волостей. 
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Кроме права собственного суда через выбор-
ных судей, всем общинам, как городским, так 
и волостным, правительство предоставляло 
право собственного управления, раскладки 
податей и надзора за порядком.  Однако такие 
самоуправляющиеся земства появились не 
везде, а только на тех территориях, где про-
живали черносошные крестьяне и посадские 
люди.  

В крупных городах и пограничных кре-
постях земские старосты не могли заменить 
бывших управленцев в военных и дипло-
матических делах.  Поэтому во второй по-
ловине XVI в. в таких местах стали вновь 
появляться царские наместники, а в конце 
столетия — городовые воеводы, присылае-
мые из Москвы… В 1556 г. были отменены 
кормления.  Население должно было теперь 
платить общегосударственный налог — 
„кормленичий окуп“» [6, с. 27]. Заметим, что 
в параграфе, посвящённом реформам середи-
ны XVIвека, не идёт речь о формировании 
губных органов власти. Несмотря на это, ин-
формация, изложенная по указанной теме в 
данном учебнике, намного ближе к позиции 
современной историографии. Ошибочно ут-
верждать, что Иван IVполностью отменил 
кормления и ликвидировал институт намест-
ничества. Такое допущение позволяют себе 
ряд учебников, речь о которых пойдёт ниже. 

Другую концепцию мы можем встретить 
в целом ряде учебников. Об отмене должно-
сти наместников и ликвидации кормления 
мы можем прочитать в учебнике И.Л. Андре-
ева [1, с. 34], А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной 
[12, с. 209], учебнике под редакцией А.В. Тор-
кунова [4, с. 47].

В учебнике Д.Д. Данилова выдерживает-
ся схожая концепция, но там автор пытается 
обосновать данную реформу так называемой 
«Избранной радой»: «В 1556 году была завер-
шена реформа местного управления, начатая 
ещё в годы малолетства Ивана IV. Назначе-
ние в уезды наместников-кормленщиков из 
бояр, которые «многие грады и волости пу-
сту учиниша» и был и населению «гонителя-
ми и разорителями», было отменено. Вместо 
них для управления, суда и сбора налогов 
уездные дворяне, общины черносошных кре-
стьян и посадских людей избирали земских 
старост или губных старост» [14, с. 50].

Схожий взгляд мы можем встретить в 
учебнике Е.В. Пчелова и П.В. Лукина: «Рань-

ше сбор налогов поручался боярам-кормлен-
щикам, которые становились полноправны-
ми хозяевами отдельных областей и жили за 
счёт поборов с населения. В 1556 году корм-
ления были отменены. Им на смену пришли 
увеличенные налоги, которые собирались 
местными старостами с черносошных кре-
стьян и горожан и выборными дворянами в 
помещичьих владениях»[24, с. 20].

Таким образом, в учебной школьной лите-
ратуре по истории России реформа местного 
самоуправления времён Ивана IV в большей 
степени представлена в искажённом вариан-
те.

Отметим, что в историографии по данной 
теме существует целый ряд фундаменталь-
ных работ. Однако цель настоящей статьи не 
заключается в полном её обзоре. Мы стре-
мимся указать на явные неточности в школь-
ных учебниках, опираясь на достижения со-
временной историографии. 

Стоит сказать, что наместники, как и во-
лостели, обладали широким функционалом: 
судебная, фискальная, административная, 
военно-мобилизационная деятельность[3, c. 
3]. Исходя из анализа статей 18, 20, 21, 38, 40, 
42, 43, 66 Судебника Ивана III[25, c. 56, 59-
60, 62] и статей 62, 63, 65, 66, 68 Судебника 
Ивана IV [26, с. 108-112], можно выделить два 
типа суда наместников: с правом «боярско-
го суда», когдакормленщик выносил окон-
чательное решение по ряду вопросов, и без, 
когда кормленщик должен был отсылать дела 
в Москву. Интересное сравнение привёл В.А. 
Аракчеев, отметив, что «власть наместников 
с боярским судом в миниатюре копировала 
власть государя, усвоив такое ее важное ка-
чество как синкретичность – слитность, не-
расчленность административных, судебных 
и фискальных полномочий»[2, c. 395].Зем-
ская реформа не отменила полностью систе-
му кормлений и власть наместников. 

Произошли качественные изменения в 
системе местного самоуправления, но гово-
ритьо полной ликвидации существовавших 
ранее механизмов не приходится. Так, рефор-
мы XVIвека не ликвидировали наместниче-
ства в Новгороде, Пскове, Смоленске, Казане, 
Нижнем Новгороде и Москве. А институт 
кормлений продолжал существовать[7, с. 
310]. В отдельных регионах институт кормле-
ний был восстановлен практически сразу по-
сле реформ времён «Избранной рады». Н.Н. 
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Покровский отмечал: «вековая традиция так 
или иначе «кормиться» за счет подвластного 
населения оказалась поистине неистребимой 
в чиновничьей орде»[23, с. 60-61]. Современ-
ный исследователь А.П. Павлов отмечает, 
что наместничество особенно было оживле-
но в начале правления Фёдора Ивановича[22, 
с. 243-244]. Только в 1580-х годах наместни-
ки были заменены воеводами, что можно от-
нести к ещё одному этапу реформирования 
системы местного управления, потому что 
«произошло перераспределение полномо-
чий центра и провинции»[3, с. 16-17].А те в 
свою очередь не обладали широкими полно-
мочиями, их власть ограничивалась с одной 
стороны выборными органами местного са-
моуправления, с другой –приказной систе-
мой[22, с. 245-246].

Вторая редакция губной реформы[7, с. 
275, 290], которая пришлась на время прав-
ления Ивана IV, учреждала губные органы 
местного управления. В состав этих органов 
входили представители различных слоёв на-
селения. Например, губных старост избира-
ли из среды дворян разных категорий, а цело-
вальников, дьячков, тюремщиков, сторожей 
и т.д. избирали из числа посадских людей и 
уездных крестьян[16, c. 255].Кандидат в губ-
ные старосты должен был быть прямодуш-
ным, «прожиточным» и грамотным[21, с. 93]. 
Опорой старосты были целовальники, а так-
же десятские, пятидесятские и сотские. Под 
юрисдикцию губной избы попадали дела о 
разбое, укрывательстве разбойников и захва-
ченного ими имущества, применение пыток, 
проведение судебных процедур [21, c. 94], а 
«после 1555-1556 годов их компетенция рас-
ширилась: они занимались и размежеванием 
земель, и сбором податей. Губные старосты 
должны были бесплатно регистрировать и 
«пятнать» (клеймить) лошадей при купле-
продаже, «чтобы татю не было столь сладко». 
Им вменялось в обязанность предупреждать 
насилия по отношению к крестьянам со сто-
роны «сильных людей» и связанные с этим 
запустения жилых мест. О запустевших ме-
стах в той или иной губе – с указанием вино-
вников запустения – губной староста должен 
был извещать государя»[9, с. 26].

Земская реформа привела к нововведени-
ям в системе местного управления середины 
XVIвека. По мнению В.А. Аракчеева, госу-
дарство, проводя в жизнь эту реформу, пре-

следовало фискальные интересы[2, с. 223]. 
На выборном начале формировались земские 
избы, в состав которых входили старосты, 
целовальники, дьячки и другие. В отличие 
от губных органов, земские органы избира-
лись на фиксированный срок – 1 год. Безус-
ловно, земская изба имела связь с общиной. 
Так, мирской бюджет покрывал расходы на 
деятельность земских органов управления 
(фискальная, судебная, хозяйственно-адми-
нистративная, доставка мирских челобитных 
и т.д.)[19, с. 62-63]. Отметим, что уже к началу 
1550-х годов земская структура самоуправле-
ния стала системным явлением[7, с. 379].

Таким образом, в ходе реформ середины 
XVIвека происходит инкорпорирование вы-
борных институтов в государственную си-
стемууправления, однако некоторые старые 
механизмы местного управления продолжа-
ют существовать и эволюционировать.

Ни один школьный учебник не может 
обойти тему, связанную с изменениями в си-
стеме местного управления, которые прои-
зошли в XVIIвеке. В учебнике П.А. Баранова, 
В.Г. Вовиной и Т.И. Пашковой это отмечается 
следующим образом: «В XVII в. произошли 
важные изменения в местном управлении. 
В уездах наряду с органами самоуправле-
ния, которые выбирались населением, по-
явились городовые воеводы, назначавшиеся 
из Москвы. Постепенно в руках воевод со-
средоточилась вся полнота административ-
ной, судебной и военной власти на местах. 
Деятельность губных и земских учреждений 
была фактически сведена на нет»[6, с. 151].

Схожая концепция изложена и в учебнике 
И.Л. Андреева: «Рядом с органами местного 
самоуправления, которые выбирались на-
селением, появились представители центра 
– городовые воеводы. С 1613 г. посылать их 
стали не только в пограничные города, но и 
в расположенные в центре, по всей террито-
рии государства» [1, с. 141]. Однако автор, в 
отличие от своих коллег, не попытался дать 
оценку соотношению власти между воеводой 
и выборными старостами.

В учебнике под редакцией А.В. Торкунова 
читаем следующее: «В течение XVIIстолетия 
практика назначения воевод во главе местно-
го управления стала повсеместной. Введе-
ние воеводской власти на местах означало 
ограничение полномочий органов местно-
го самоуправления (земских и губных изб), 
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введённых в ходе реформ Избранной рады в 
середине XVIв.» [5, с. 41]. Такой взгляд пред-
ставлен и в учебнике А.А. Данилова и Л.Г. 
Косулиной [13, с. 57-58]. В учебнике Д.Д. Да-
нилова о местном самоуправлении XVIIвека 
отмечается: «В уездах выборные земские 
старосты и излюбленные головы постепенно 
теряли свои полномочия, передавая их назна-
ченным царём воеводам. Они командовали 
стрелецкими полками, собирали казённые 
налоги. Кроме того, воеводы стали главными 
судьями в своих уездах» [14, с. 127]. Учебник 
Е.В. Пчелова и П.В. Лукина заключает: «На 
местах основная власть сосредоточилась в 
руках воевод. Их направляли в города и уез-
ды обычно на 2-3 года. У каждого воеводы 
были свои дьяки и подьячие. В отличие от 
прежних кормленщиков, которых вынуждено 
было содержать местное население, воеводы 
обеспечивались государевым жалованьем. 
Воеводам подчинялись также выборные из 
местного и населения губные и земские ста-
росты. Во второй половине XVIIвека воевод-
ская власть постепенно подавила местное 
земское выборное начало» [24, с. 122-123]. 

Таким образом, в школьной учебной ли-
тературе по истории России доминирует кон-
цепция об укреплении приказного начала в 
системе местного управления и нивелирова-
ния выборных институтов. 

С 1614 года действительно почти повсе-
местно вводится должность воеводы в цен-
тральной части России[17, с. 54]. Солидаризи-
руемся с мнением, что «воеводский аппарат 
в городах вводился и в помощь местному на-
селению, и для проведения государственной 
политики по восстановлению страны. Пра-
вительство вовсе не ставило цель заменить 
выборные органы приказными… Выборный 
аппарат сохранялся и не потерял своего зна-
чения в рассматриваемый период», а губной 
аппарат в 10-30-е годы XVIIстолетия был 
также широко распространен в центральной 
части страны[17, с. 55]. Должности губного 
старосты и воеводы были взаимозаменяемы, 
это подтверждает возможность первого ис-
полнять обязанности второго, когда его нет в 
городе[17, с. 56].В одних городах губной ста-
роста существовал параллельно с воеводой, 
а в других городах население делало выбор 
в пользу одного из них. В XVII веке решаю-
щим фактор в вопросе выбора между губным 
управлением и воеводским было количество 

расходов. Какой аппарат дешевле обходился 
местному населению, такой и будет действо-
вать[9, с. 26]. Об избирательной базе следу-
ет сказать, что «в выборах губного старосты 
принимали участие лишь некоторые лица из 
числа духовенства, дворян и детей боярских, 
служилые «по прибору», посада, крестьян-
ства. Применительно к посадским людям и 
крестьянам скорее всего это были старосты, 
приказчики, целовальники, к служилым «по 
прибору» – пятидесятники, десятники»[11, с. 
8].

Отметим, что достижения современной 
историографии, созданные на основе ши-
рокого архивного материала, опровергают 
тезис о подавлении государством выборно-
го начала в системе местного управления в 
XVIIстолетии[8; 10; 20]. Солидаризируемся с 
тезисом, что потенциал «традиционной вы-
борной системы управления еще далеко не 
был исчерпан к моменту Петровских пре-
образований» [15, с. 285]. Дело в том, что 
земские и губные органы управления были 
интегрированы в государственную систему, 
они обладали механизмами для решения сво-
их вопросов и для контроля за представите-
лями местной приказной администрации. 
Несмотря на появление сложностей в систе-
ме выборного самоуправления, именно го-
сударство предпринимало меры поддержки 
выборного начала[18, с. 299-300].Полная лик-
видация системы земского и губного управ-
ления происходит в период правления Петра 
I.

На наш взгляд, авторы современных 
школьных учебников должны учитывать 
достижения современной историографии. 
Понимая, что процесс написания учебных 
материалов сопряжён с процессом упроще-
ния, мы считаем, что авторы и авторские 
коллективы не должны полностью искажать 
объективную реальность, нивелируя те дис-
куссионные аспекты истории, по которым 
большинство учёных пришло к более-менее 
общему понимаю и представлению.

В ходе изложения материала по измене-
ниям в системе местного самоуправления 
второй половины XVIвека необходимо учи-
тывать следующие положения: система корм-
ления не была полностью отменена в середи-
не XVIвека, институт наместничества также 
продолжал своё существование, важным эта-
пом реформирования системы местного 
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управления было назначение гражданских 
воевод. Для XVIIстолетия важны следующие 
аспекты: государство не подавило выборные 
традиции укреплением и распространением 
воеводской власти, оно предпринимало меры 
для поддержания выборного начала. А стра-
ницы истории, повествующие о традициях 
самоорганизации нашего общества, должны 
стать частью образовательной программы по 
воспитанию гражданственности, привитию 
ценностей и формированию мировоззрения 
российских школьников.
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Abstract. The article recalls the legendary figures in the Soviet military intelligence I. A. Serov 
and P. A. Sudoplatov, who knew each other, had different official status, and during their joint service 
performed heroic feats for the glory of the Fatherland. I. A. Serov was awarded the title of Hero of the 
Soviet Union, but is still deprived of this title, despite the update of legal norms in the Constitution 
of the Russian Federation (1.7.2020 г.). In connection with the start and end dates of the 2nd World 
war in honor of the 75th anniversary of the victory in the great Patriotic war, in which both the scout 
was directly involved, offered for historical justice to restore I. A. Serov in the rank of Hero of the 
Soviet Union.

Keywords: Serov I. A.; Sudoplatov P. A.; Hero of the Soviet Union; 75th anniversary of the great 
Victory

Аннотация. Статья напоминает о легендарных личностях в советской военной развед-
ке И.А. Серове и П.А. Судоплатове, знавшими друг друга, имевшими разный должностной 
статус, в период совместной службы совершавшими геройские подвиги во славу Отечества. 
И.А. Серов был удостоен звания Героя Советского Союза, но до сих пор лишён этого звания, 
несмотря на обновление правовых норм в Конституции РФ (1.7.2020 г.). В связи с датами на-
чала и окончания 2-й Мировой войны в честь 75-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, в которой оба разведчика непосредственно участвовали, предлагается 
для исторической справедливости восстановить И.А. Серова в звании Героя Советского Со-
юза.

Ключевые слова: Серов И.А.; Судоплатов П.А.; Герой Советского Союза; 75-летие Вели-
кой Победы

Небесспорны некоторые проекты совре-
менных публичных лиц, включая потреб-
ность восстановления справедливости. Пред-
ставляется исторически необыкновенной в 
своей убедительности судьба Ивана Алек-
сандровича Серова (26.5.1905 г. – 1.7.1990 г.), 
уроженца Вологодской области, непосред-
ственного участника судьбоносных для От-
ечества событий 1940 – 1960 гг. 

Из своих чемоданов И.А. Серов повеству-
ет о вождях страны, с которыми он много 
лет общался (И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. 
Брежнев и др.) и приказы которых выполнял, 

нередко, даже преступные. Много общих 
черт автор обнаруживает с первым руководи-
телем КГБ СССР, затем с первым начальни-
ком ГРУ ГШ ВС СССР, генералом армии, Ге-
роем Советского Союза, кто отстаивал свою 
честь перед своими гонителями, стремивши-
мися незаконными методами очернить его 
при жизни. 

В 75-летие Великой Победы советского 
народа патриот Отечества И.А. Серов досто-
ин восстановления его в звании Герой Совет-
ского Союза, которым он стал 29 мая 1945 г. 
«за героическое и мужественное руководство 
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наступательными операциями при взятии 
Берлина» [1, с. 636].

1. На основе анализа содержания чемода-
нов И.А. Серова, автор поступал аналогично, 
так как в процессе военно-патриотического 
служения своему Отечеству неоднократно 
подвергался жизненным испытаниям: черни-
ли при обучении (в средней школе, в военном 
училище, в военной академии), при прохож-
дении действительной воинской службы, в 
статусе начальника учебного отдела Военной 
академии имени М.В. Фрунзе (будучи канди-
датом военных наук, разработал и защитил 
докторскую диссертацию и продолжает вне-
дрять её положения для подготовки военных 
кадров) [2, с. 77; 3, с. 60 – 63].

В 1963 г. за арест полковника ГРУ О. Пень-
ковского, агента английской и американской 
разведки, Серов был: а) снят с должности на-
чальника ГРУ ГШ ВС СССР; б) лишён зва-
ния Героя Советского Союза (12.03.1963 г.); в) 
понижен с генерала армии до генерал-майора 
(«за потерю политической бдительности и не-
достойные поступки», 7.03.1963 г.); г) выслан 
за пределы г. Москвы, как помощник коман-
дующего Туркестанского ВО, Приволжского 
ВО по учебным заведениям. 9 апреля 1965 г. 
исключён из КПСС, 1 сентября 1965 г. уволен 
из армии по болезни [1, с. 3, 642].

В личных бедах Серов ориентирует свои 
записи на Хрущёва, Брежнева, Шелепина и 
других, которым адресовал рифмованное: «И 
вновь я бодрости набрался, и не поник я го-
ловой, ведь Родина всю правду восстановит и 
даст заслуженный покой». При этом: «Я по-
лагаю, что было бы неразумно унести с со-
бой многие факты, известные мне, тем более, 
“мемуаристы” искажают их произвольно. … 
ряд товарищей по работе, коим были извест-
ны описываемые события, уже закончили 
свои земные дела, ничего не написав». Свой 
личный архив и рукописи … разведчик хра-
нил профессионально, так что «… При рабо-
те над воспоминаниями Серов И.А. исполь-
зует свои записные книжки… воспоминания 
… никому не показывал, хотя его близкому 
окружению известно об их существовании» 
[4, с. 200 – 201].

Автор разделяет мнение Серова о том, 
что мемуары предназначены для потомков, и 
доводятся до части из них: «Потомство моё, 
прошу брать мой пример!» – рекомендовал 
А.В. Суворов, а Серов ориентирует читателя 

на обращения к товарищам по ВА РККА им. 
М.В. Фрунзе (1936 – 1939 гг.), которые вы-
ручали его в период подготовки к Великой 
войне, в процессе её ведения, после Победы. 
Автор является создателем Общевойсковой 
академии ВС РФ (ОВА) в День рождения сво-
ей мамы – Самойловой Лидии Дмитриевны 
1 августа 2000 г. В этот день в состав ОВА 
вошли Бронетанковая академия и Полевая 
академия (Курсы «Выстрел») [5, с. 127; 6, с. 
6].

Серов лично участвовал в ряде событий: 
подписание безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии; Потсдамская кон-
ференция держав-победителей; отыскание 
обгоревших тел Гитлера и Евы, Геббельса и 
Браун; управление войсками при взятии Бер-
лина (стал Героем Советского Союза по пред-
ставлению Г.К. Жукова); депортации народов 
(поволжских немцев, калмыков, карачаевцев, 
крымских татар, чеченцев); поиск учёных-
ядерщиков с их оборудованием и чертежами; 
восстановление производства баллистиче-
ских ракет в СССР и поставки ядерного то-
плива; возведение Волго-Донского канала (29 
км) за три месяца; подвергся личной опале за 
провокацию и др. [1, с.633].

Всегда, везде и во всём он был истинным 
патриотом своей Родины, беспрекословно, 
с риском для своей жизни выполняя прика-
зы высшего руководителя страны (Хозяина/
Сталина И.В., потом Хрущёва). Да, он был 
по-военному жёстким и прямым, не умел 
лебезить и отмалчиваться; наживал себе за-
вистников-врагов, так как по-человечески 
больше всего ценил в людях мозги (не кулаки 
и наветы), как бы его не чернили.

2. Сопоставим руководителей советской 
военной разведки по отношению друг к дру-
гу. С такой целью проанализируем испове-
дальное Судоплатова Павла Анатольевича в 
отношении И.А. Серова [7 – 9], а перед этим 
приведём четыре ссылки на П.А. Судоплато-
ва в чемоданах Серова:

– Ссылка22 «Митрополит Галицкий и 
архиепископ Львовский Андрей Шептиц-
кий (1865 – 1944) – одна из самых противо-
речивых и неоднозначных фигур украинской 
истории. По утверждению П. Судоплатова, 
в 1-ю Мировую войну он сотрудничал с ав-
стрийской разведкой, арестовывался россий-
ской контрразведкой, а после освобождения 
Временным правительством вернулся во 
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Львов» [1, с. 59; 7, с. 297 – 298];
– Ссылка12 «С падением Берии кампания 

против сотрудников спецслужб продолжи-
лась, были вновь арестованы большинство из 
отпущенных, к ним присоединились новые 
– Б. Кобулов, С. Гоглидзе, В Деканозов, П. 
Судоплатов, Л. Влодзимерский, Я. Серебрян-
ский и др.» [1, с. 456];

– Ссылка11 «Павел Судоплатов писал: 
«Хочу ответить тем, кто продолжает утверж-
дать, якобы с моих слов, что Оппенгеймер и 
другие учёные были завербованы «агентами 
советской разведки». … Они были «источ-
никами», связанными с проверенной агенту-
рой, доверенными лицами и оперативными 
работниками»» [1, с. 541; 9, с. 128];

– Ссылка18 на бегство И.Гузенко, шифро-
вальщика резидентуры ГРУ в Канаде в сен-
тябре 1945 г., что нанесло урон советской раз-
ведке. Как свидетельствовал П. Судоплатов: 
«Гузенко сообщил американским и канад-
ским контрразведывательным службам дан-
ные, позволившие им выйти на нашу аген-
турную сеть, активно действующую в США 
в годы войны. Более того, он представил им 
список кодовых имён учёных-атомщиков 
Америки и Канады, которых наша разведка и 
… разрабатывали» [1, с. 542; 7, с. 259].

3. Судоплатов Павел Анатольевич 
(7.07.1907 г. – 24.09.1996 г.) излагает личные 
факты и события во взаимоотношениях с 
И.А. Серовым, в основном негативного тол-
ка, для чего приводим их в исторической 
последовательности, выявив свыше 35 упо-
минаний по фактам изложенных событий, а 
также по персонам и обстоятельствам [7 – 9].

Начнём с Э. Волльвебера (министр гос-
безопасности ГДР, 1953 – 1957 гг.), который 
в 1958 г. «…рассказал Серову, председателю 
КГБ, о разногласиях среди руководства ГДР, 
считая их проявлением прозападных настро-
ений, противоречивших международному 
коммунистическому движению». Дело в том, 
что Серов вскоре сообщил об этом Н.С. Хру-
щёву, а тот после звонка Вальтеру Ульбрихту, 
руководителю ГДР, уволил этого министра 
за «антипартийное поведение» [7, с.13]. 

Далее последовала поездка Н.Хрущёва 
и Серова (нарком внутренних дел) для осу-
ществления «советизации Западной Украи-
ны». Оба игнорировали предупреждения П. 
Журавлева (начальник немецкого направле-
ния разведки) о проявлении максимума тер-

пения по отношению к местным украинским 
лидерам и деятелям культуры. Здесь Серов 
арестовал Кост-Левицкого (главу бывшей не-
зависимой Украинской Народной Республи-
ки), а от Судоплатова потребовали оценить 
данное задержание, с чей оценкой был согла-
сен Молотов. Кост-Левицкого освободили, и 
он вернулся во Львов [7, с. 50-51]. Факт пер-
вой открытой конфронтации Судоплатова с 
Хрущёвым и Серовым связан с действиями 
в Черновцах группы капитана Адамовича, 
в которой был ранее уволенный в 1938 г. за 
связь с невозвращенцем Орловым Вильям 
Фишер (Рудольф Абель). Так, Адамович, до-
говорившийся с Серовым о материально-тех-
нической базе для подготовки агентов, упу-
стил Орлова. За это Серов «изругал Фишера 
и доложил об исчезновении Адамовича Хру-
щёву» [7, с. 52].

Личный конфликт Судоплатова с Се-
ровым и Хрущёвым обусловлен любовной 
историей Серова с польской оперной дивой 
Бандровска-Турска, которая с его согласия 
выехала в Румынию, но встретиться с нашим 
резидентом в Бухаресте отказалась. Об этом 
факте сотрудники украинского НКВД пись-
мом известили Хрущёва и Берию, обвинив 
Серова в шашнях. Того вызвали в Москву 
для объяснения Берии своих действий и от-
вета на обвинения. Серов доложил о том, что 
вербовку Бандровска-Турска ему разрешил 
Хрущёв. В то время, когда Берия предложил 
ему из кабинета позвонить Хрущёву, тот на-
звал Серова желторотым птенцом, только 
что выпорхнувшим из военной академии, а 
Лаврентию Павловичу отдал распоряжение: 
«… Делайте с этим все что хотите … сочтё-
те возможным, оставляйте его на работе. 
Нет – наказывайте как положено. Только не 
впутывайте меня в ваши игры с украински-
ми эмигрантами» [7, с. 52]. В результате Бе-
рия предложил Серову обсудить конфликт с 
Судоплатовым, чтобы Серов не пытался свя-
заться с певицей.

В начальный период войны, в октябре 
1941 г., когда столице грозила опасность за-
хвата, была организована экстренная развед-
сеть. Тогда Судоплатов общался на запасном 
командном пункте НКВД с Серовым, Черны-
шевым и Кобуловым (заместители Берии) [7, 
с. 67].

Об арестах: а) ордер на арест А.М. Гуре-
вича (советский разведчик «Кент», из руко-
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водителей «Красной капеллы», вновь аре-
стованный в 1958 г.) подписали Серов (глава 
КГБ) и Руденко (генпрокурор) по справке 
Сахаровского и Короткова (руководители 
разведки КГБ) [7, с. 72]; б) по рассказу В.Н. 
Ильина (комиссар госбезопасности) И.В. Ста-
лин положительно оценил сборник стихов К. 
Симонова «С тобой и без тебя», посвящён-
ный кинозвезде Валентине Серовой. Будучи 
арестованным Ильин после смерти вождя 
подал на реабилитацию, но его первое про-
шение отклонили, разрешив вернуться в сто-
лицу, где он стал трудиться в транспортном 
отделе Моссовета. В 1954 г. после расстрела 
Берии и ареста Судоплатова его реабилити-
ровали. При этом Серов заявил, что Ильин 
скомпрометирован связью с Теплинским (на-
чальник инспекции штаба ВВС), который от-
бывал свой срок как враг народа [7, с. 76, 84; 
8, с. 155].

После окончания Великой Отечественной 
войны органы госбезопасности и разведки 
были реорганизованы, статус Судоплатова 
по службе упрочился, возглавляемое им 4-е 
управление внесло вклад в победу: из 28 че-
кистов Героев Советского Союза, 23 были 
офицерами и сотрудники его управления. 
Весной 1946 г. Наркомат госбезопасности 
(НКГБ) стал министерством [7, с. 122].

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, на орга-
низации похорон которого Серов, Гоглидзе и 
Рясной непрофессионально контролировали 
ситуацию, так что из-за неразберихи в давке 
погибли сотни скорбящих людей [7, с. 172].

Культовое: а) Серов сохранил свой статус 
(первый заместитель Берии), ибо в послед-
ний год правления Сталина Хрущёв внедрил 
в руководство МГБ-МВД Серова, Савченко, 
Рясного и Епишева (первые трое работали с 
Хрущёвым на Украине) [7, с. 172]; б) арест 
Берии военными, не Серовым и Кругловым 
(руководители МВД), которые были не в кур-
се важных аспектов работы органов безопас-
ности 1945 – 1953 гг. Тогда Серов (1-й заме-
ститель министра внутренних дел) объявил 
Судоплатову, что 9-й отдел – это не самосто-
ятельный орган, а структура ГРУ, которым 
после ареста Берии стал руководить Панюш-
кин, и который вместе с Серовым уточня-
ли у Судоплатова (заместитель начальника 
разведуправления) оперативные планы его 
службы. Они же вскоре предложили ему «от-
дохнуть в санатории» [7, с. 185, 187, 189].

Серов подписал ордер на арест Судопла-
това 21 августа 1953 г., кого из служебного 
кабинета доставили в одиночную камеру 
Бутырской тюрьмы. Из тюремного дела (се-
кретно): «Судоплатов в отношении своей си-
туации был активен, с врачом выяснял свои 
перспективы; исходя из болезненного пере-
несённого состояния и после трёхдневного 
нормального поведения вновь впадал в со-
стояние оцепенения (ступор), с отказом от 
пищи...» [7, с. 195]. Подчеркнём, что на 33 за-
явления, которые арестант направил на имя 
Хрущёва, Руденко, Горкина (секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР), Серова 
(председатель КГБ), и другим для предостав-
ления ему защитника и протеста по поводу 
фальсификаций в предъявленных ему об-
винениях, он не получил ни одного ответа. 
Более того, из прокуратуры были взяты три 
конверта с оперативными материалами, изъ-
ятыми из сейфа при обыске в 1953 г., которые 
передали в секретариат Серова и их никто не 
видел [7, с. 197].

15 лет заключения в тюрьме, без обжало-
вания, – стало приговором П.А. Судоплато-
ву, после оглашения которого его доставили 
в кабинет Серова. Тот предложил свои реко-
мендации: «… Вас отправят во Владимир-
скую тюрьму. И если там вы вспомните о ка-
ких-нибудь подозрительных действиях или 
преступных приказах Молотова и Маленко-
ва, связанных с теми или иными делами вну-
три страны или за рубежом, сообщите мне, 
но не упоминайте Никиту Сергеевича. … вы 
останетесь живы, и мы вас амнистируем [7, с. 
200]. Это была последняя встреча обоих при 
их жизни.

Через 15 лет 21 августа 1968 г., в день вво-
да войск Варшавского Договора в Чехосло-
вакию, Судоплатов был освобождён, через 
месяц перенёс третий инфаркт, но в Инсти-
туте кардиологии поправил своё здоровье [7, 
с. 209-210].

4. Поэтизация автором двух легендарных 
судеб.

Серов И.А. – два чемодана: записки, пись-
ма, факты, жизнь. Для избавленья от дурма-
на, История, к ним прикоснись, чтоб снизить 
вал фальсификаций от предержащих власть 
в стране, явлением квантификаций, особен-
но по той Войне. Стремительнейший взлёт 
карьеры: ВАФ, ГУРКМ, НКВД … Путь до-
бровольца в офицеры до ГРУ ГШ, ГБ, т.д. 
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Хрущёв, Хозяин, Жуков …, сотни из истори-
ческих имён. Встречи в Кремле и в подворот-
не, бесценность фактов тех времён. Х (Хин-
штейн) А.Е. в издательство представил два 
чемодана, уточнил И.А. Серова и поправил. 
Я, в основном, согласен с ним [10, с. 76 – 83; 
11, с. 29 – 34].

Свою судьбу в судьбе Серова, в его запи-
сках узнаю. Ведь жизнь в Отечестве сурова, 
враги внутри и на краю. Союз Советский крах 
фашизму своей Победой положил, и путь 
реальный к коммунизму, по сути, Сталин, 
предложил. Серов стремительной карьерой 
Табель о рангах превзошёл, начав армейским 
офицером. Я тоже в МВД ушёл, оттуда стал 
пенсионером, и безопасности служу своими 
рифмами и делом, своей Отчизной дорожу. 
На высоте моей фамильной жизнью Серова 
восхищён и письменно, не говорильней, его 
трудами окрылён [12, с. 316; 13, с. 69; 14, с. 
73 – 76].

Иные данные черпаю из чемоданов той 
поры, верней Серову доверяю с подножья 
до вершин горы периода самой кровавой 
из прошлых войн, сражений, битв. Факты 
– события оравой, главнее то, что не забыт 
в записках блеск квантификаций: сколько с 
Германии в Союз заводов и электростанций, 
станков, урана, общий груз. Иным представ-
лен маршал Жуков, Берлин, Берзарин, Уль-
брихт, Пик…, фашизм с цианистою мукой, 
упрятанной под воротник… На трудовых 
фронтах призывом вовсю трудилась немчу-
ра. Победный Май предстал мерилом. Семь-
десят пять будто вчера [1; 2, с. 77; 15, с. 33].

Хозяин недоволен был Жуковым самим 
– уж больно своеволен, победы все за ним. 
Старался Абакумов Серову насолить, неве-
жество ведь кумом тем, кто умеет льстить. В 
Одесский округ Жуков, Хозяин же министр! 
Главком ВВС в муках (маршал А.А. Нови-
ков), держись Серов – чекист! Хозяину на-
правил законное письмо и так дела поправил, 
немножко отлегло. Своих заслуг несчётно, 
советский патриот в признании почётном так 
устремлён вперёд, что завистники-трусы ша-
калят по пятам, доверчивые русы, я рифмой 
вам воздам!

Образ жизни задал Сталин, на работу 
к часу дня! По стране до всех окраин уста-
новка от вождя. Наркоматы так трудились, 
по ВЧ – краткий доклад. Потому ль успеш-
но бились, фриц поспать был ночью рад. Вот 

когда звонил Хозяин среди ночи по фронтам, 
изумлялся басурманин, почему удар не там? 
Танки в гатях, по болотам, фриц проспал 
«Багратион»! Сталин не искал кого-то, от 
того страдал шпион. Часа в три вождь спать 
ложился, трубку на ночь раскурив. Он в со-
циализм стремился, что при жизни совершил 
[1; 7, с. 172].

Кто Серов, кто Судоплатов? Историче-
ский аспект. Сведений хоть маловато, каж-
дый с каждым конкурент. Сферы интересов 
схожи – КГБ, НКВД. Изложения расхожи – 
каждый о своей судьбе. Подлецы вокруг Се-
рова – он идейный коммунист, защищал того 
Хрущёва, кем ему подписан лист. Судопла-
тов – клички, явки без паролей, ГРУ ГШ. И в 
событиях добавки, против фактов не греша. 
Явь взаимоотношений исторических персон 
установлена с прочтений писем, книжек, в 
том резон!

Выводы: и Серов, и Судоплатов в книгах, 
записях своих обращались к тем ребятам, 
кому ценны фото, стих из Истории совет-
ской, личных судеб, тяжб, судов. Аргумент 
событий веский ими прожитых годов. Две 
судьбы свобод лишённых, статуса, своих на-
град. К нам, к потомкам обращённый фактов 
истинный парад. Их анализ с обработкой 
вдохновил меня к труду, – я с рифмованной 
наводкой к ним примкнул свою судьбу. СССР 
– это Разведка, три фамилии на С: Самойлов, 
Серов, Судоплатов – заметка, чтоб глас Ис-
тины воскрес! На основе вышеизложенного 
для исторической справедливости предла-
гаю восстановить И.А. Серова в звании Героя 
Советского Союза в соответствии с частью 3 
статьи 671 Конституции РФ, а именно: «Рос-
сийская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества не допускается». 
Это – судьбоносное решение, «исходя из от-
ветственности за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями» [1, с. 3, 9, 14; 
16, с. 188 – 193] (Преамбула Конституции РФ).
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Аннотация. В данной статье раскрываются критерия отнесения социальных групп к объ-
ектам социальной работы. В качестве таковых в настоящее время выступают различные по-
казатели и прежде всего такое понятие, как трудная жизненная ситуация. Для более точного 
научного подхода в статье предлагается обоснование критериев отнесения к объектам ме-
дико-социальной работы через такое явление, как социальной дезадаптации. В статье также 
рассматриваются медико-социальные технологии работы с различными группами населе-
ния, находящимися в условиях кризиса.
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Проблема объекта психосоциальной 
работы относится не просто к сложной, 
но к наиболее дискуссионный, поскольку, 
отсутствуют четкие критерии отнесения 
лиц к объектам социальной работы, от-
вечающие международным стандартам.  
Основаниями выступают такие показа-
тели, которые определяют реальные объ-
екты психосоциальной работы. Почти во 
всех странах мира, вне зависимости от 
уровня их развития, имеется практически 
постоянная категория населения [2, с.44]. 

  Эта группа «беспомощных»: ин-
валидов, тжелобольных, неизлечимо 
больных, больных пожилых, лиц, име-
ющих психологические затруднения, 

стационарных и полустационарных лиц 
склонных к суицидным поступкам, лиц 
употребляющих наркотики. [2, с.45]. Со-
циально-психологические показатели, 
правовые, экономические, медицинские и 
др. – разновидность критерием отнесения 
населения к объектам психосоциальной 
работы.  

Исходя из этого, возникают вопросы, 
связанные с трактовкой таких понятий, 
как «риск», «социальное неблагополу-
чие» и др. Только стандартизованные по-
казатели должны служить основой для 
отнесения граждан к объектам психосо-
циальной работы.

Такой показатель, как неприспосо-
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бленность, дезадаптация  больших соци-
альных групп, небольших неформальных 
групп и отдельных лиц, организаций, 
семей  служит специфической социаль-
но-психологической основой для клас-
сификации граждан, как объектов пси-
хосоциальной работы. Есть категория 
населения, которая не способна выжить 
самостоятельно ни физически ни физио-
логически по состоянию здоровья и т. д. 

Это инвалиды, престарелые и неко-
торые другие группы «беспомощных», 
например «бомжи», беспризорные дети. 
Они, бесспорно относятся к объектам со-
циальной. Первоочередно, именно к тако-
вым и должны применяться минималь-
ные государственные стандарты (набор 
потребительской корзины, прожиточный 
минимум). Эта категория действительно 
должна быть «защищена» достойно на 
уровне мирового минимального гаранти-
рованного дохода (пособий).

«Дезадаптация - это психическое со-
стояние, возникающее из-за несоот-
ветствия психосоциального или пси-
хофизиологического статуса человека 
требованиям изменившейся, возможно, 
критической социальной ситуации» Ак-
тивность поведения, состояние здоровья, 
настроение, тревожность, степень утом-
ляемости выступают критериями психо-
физиологической дезадаптации» [4, с 16]. 
Дезадаптация различается в зависимости 
от характера и природы на патогенную, 
психосоциальную и социальную.

  Патогенная дезадаптация проявля-
ется в кризисе, фрустрациях,  фобиях, 
тиках, навязчивых дурных привычках 
и т.д. В условиях социальной дезадапта-
ции возникает целый «букет синдромов», 
типичных негативных социально-психо-
логических явлениях  таких как страхи, 
депрессия, одиночество, апатия и др. 

Кризис  трактуется как непреодолимая 
проблема, которая возникает в результате 
применения непригодных средств дости-
жения целей в условиях фрустрации, что 
требует принятия решения о применении 
новых подходов и технологий для выхода 

из сложившейся ситуации [4].  Сущност-
ная характеристика кризиса одинакова 
практически на всех уровнях.  

Кризис говорит о невозможности, неу-
мении или нежелание преодолевать труд-
ности (барьеры) достижения целей в тече-
ние достаточно длительного времени. 

Состояние личности в период кризиса 
напрямую зависит от внутриличностных 
конфликтов, что часто приводит к  пси-
хологическому кризису, который далее 
подводит личность к суицидальному по-
ведению. Чтобы избежать возникновения 
кризисных ситуаций требуется целый 
комплекс мер  кризисной интервенция. В 
предотвращении суицида  и борьбе с ним 
вначале выступает  выявление фундамен-
тальной  проблемы, лежащей в основе су-
ицидальной активности. Как  правило, в 
состоянии кризиса человек не дифферен-
цируют проблемы.   

Некое препятствие, которое, как ка-
жется преодолеть невозможно,  перекры-
ло все многообразие мира. Социальная 
помощь заключается в том, чтобы разло-
жить вместе с нуждающимся основную 
проблему на составляющие, с тем чтобы 
впоследствии он сам признал «решае-
мость» каждой в отдельности.  

Следующим этапом помощи высту-
пает поиск ресурсов для преодоления 
критической ситуации.  Ими являются: 
семья, карьера, близкие люди,  возмож-
ность достижения успеха, друзья и т.д.   
Возможность ощутимый эффект дает 
попытка вообразить и выразить чувства 
окружающих близких  людей в случае су-
ицида. [2, с.228].  

Общинная психотерапия применяет-
ся на лицах с зависимостями - аноним-
ные алкоголики, анонимные наркоманы. 
[2, с.211].  Это группа взаимопомощи для 
лиц, страдающих болезнью зависимости 
от алкоголя или наркотиков. Наркозави-
симости и алкозависимости  выступают 
компенсаторными реакциями на кризис. 
[3]. 

Для многих больных пожилых харак-
терен экзистенциальный кризис и возник-
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новение страхов, состояние одиночества, 
депрессии.  Медико-социальная работа 
предоставляется в форме реабилитаци-
онного социального обслуживания или 
на дому или в полустационарной или ста-
ционарной форме такие как: «Услуги си-
делки», «Мобильные бригады», «Специ-
альный дом для одиноких престарелых», 
«Приемная семья для граждан пожилого 
возраста», «Санаторий на дому».  Боль-
ным пожилым необходима комфортная 
семейная среда с минимальными раздра-
жающими и конфликтными ситуациями, 
которые ограждали бы их от негативных 
впечатлений и переживаний.  [2, с.215]. 

В кризисных ситуациях, в условиях 
выживания нередко оказываются лица 
имеющие ограниченные возможности 
здоровья – инвалиды. К методам психоте-
рапии при работе с лицами с ограничен-
ными возможностями относят групповые 
методы: психогимнастику; проективный 
рисунок; ролевую игру и другие техники. 
При этом в полной мере должен исполь-
зоваться социально-инклюзивный подход 
к работе с инвалидами, которые должны 
иметь возможность учиться вместе со 
всеми, общаться в режиме онлайн через 
социальные сети, дистанционно обучать-
ся и пользоваться плодами проекта «Без-

барьерная среда».  Так преодолеваются 
трудности самоактуализации и вместе с 
этим комплекс неполноценности. 

Итак, социальная работа в сфере здра-
воохранения  направлена на то, чтобы по-
мочь нуждающейся категории населения 
развить свои навыки и способность ис-
пользовать и применять  собственные ре-
сурсы и ресурсы сообщества для решения 
проблем.
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Аннотация. Целью данной статьи является обзор исследований явления социальной ле-

ности в глобальном масштабе, среди которых термин «социальная леность» означает сни-
жение усилий, когда человек совместно работает в группе  по сравнению с индивидуальной 
работой. Результаты анализа документов показывают, что было проведено множество ис-
следований, включая как лабораторные, так и исследования вне лаборатории, которые под-
тверждают существование социальной лености при совместной работе в группе
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Считается, что работа в группе способ-

ствует индивидуальной активности, застав-
ляя человека работать усерднее, чем обычно. 
Однако учеными был отмечен противопо-
ложный факт: по мере увеличения размера 
группы производительность группы снижа-
ется. Это явление Латане и его коллеги назва-
ли явлением «социальная леность» - «social 
loafing». Согласно Латане, социальная ле-
ность - это «снижение индивидуальных уси-
лий из-за социального присутствия других» 
(Латане, Уильямс и Харкинс, 1979).

В 1993 году Стивен Дж. Карау и Киплинг 
Д. Уильямс провели анализ, основанный на 
результатах 78 предыдущих исследований о 
социальной лености. По их мнению, «соци-
альная леность - это тенденция, при которой 
люди работают в группе с меньшими усилия-
ми, чем при работе индивидуально» [4].

На основании первоначальных исследо-
ваний многие исследователи продолжают из-
учать явление социальной лености работни-

ков в группе, выполняющих различные типы 
задач. С целью узнать о явлении социальной 
лености при совместной работе, мы проводим 
общий анализ исследований этого явления.

Чтобы найти материал по теме, мы мак-
симально использовали цифровые ресурсы 
в Интернете, используя ключевые слова на 
английском языке для поиска в базах дан-
ных, поисковых системах и на сайтах. напри-
мер: EBSCO, Google Scholar, Science Direct, 
Emerald, Jstor, https://psycnet.apa.org/, https://
books.google.com.vn/. Используемые клю-
чевые слова включают: social loafing, social 
loafer, free-rider, free-riding.

На основе найденных материалов мы вы-
явили следующие основные группы содержа-
ния: 1) исследования, которые создают пред-
посылки для изучения социальной лености; 
2) исследования о социальной лености в ла-
бораториях; 3) исследования явления соци-
альной лености на практике.

1. Предпосылки исследований явления со-
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циальной лености
Явление социальной лености был случай-

но обнаружен в 80-х годах 19 века Рингель-
маном, профессором Французского нацио-
нального сельскохозяйственного института. 
Стремясь определить способ, которым люди 
толкают или тянут груз по горизонтали, Рин-
гельманн попросил несколько доброволь-
цев-мужчин натянуть веревку, которая была 
подключена к динамометру для измерения 
общей силы. Путем экспериментов Рингель-
манн обнаружил, что чем больше человек в 
группе, тем ниже индивидуальные тяговые 
производительности. Рингельманн объяс-
нил, что причина этого снижения произво-
дительности «была связана с отсутствием 
одновременного выполнения индивидуаль-
ных мышечных сокращений». Таким обра-
зом, Рингельманн интересуется причиной 
потери работоспособности из-за отсутствия 
синхронизации между людьми при согласо-
вании необходимых условий для общей ра-
боты, не обращая внимания на психологиче-
скую причину со стороны каждого человека. 
К 1913 году он опубликовал результаты ис-
следования, подтверждающие феномен сни-
жения производительности при групповой 
работе на французском языке. В то время от-
крытие Рингельмана не привлекло внимания 
исследователей. Позже, когда Моеде (1927) 
сообщил конкретные данные об открытии 
Рингельмана на немецком языке, а Дашиелл 
(1935) опубликовал их на английском язы-
ке, результаты исследования Рингельмана 
заинтересовали современных психологов. 
исследование. В частности, Штайнер (1972) 
утверждал, что наличие психологических 
причин ведет к снижению производительно-
сти группы. Во-первых - это потеря индиви-
дуальной «мотивации» при присоединении 
к группе. Во-вторых, потеря межличностной 
«координации» из-за трудности координа-
ции друг с другом, например, во время вы-
полнения задачи Рингельмана за веревку не-
которые члены группы могут тянуть изо всех 
сил, пока кто-то еще приостанавливает или 
изменяет хватку.

Чтобы определить причину снижения 
продуктивности группы - потеря «мотива-
ции» или потеря «координации», в 1974 году 
Ингхэм и его коллеги провели два экспери-
мента на двух типах групп. Настоящая груп-
па различается по размеру, от 1 до 6 реальных 

участников (как эксперимент Рингельмана); 
В экспериментальной группе есть только 
один реальный участник, остальные устрое-
ны так, что просто притворяются, что тянут 
за веревку. Используя экспериментальную 
группу, авторы достигли цели - исключить 
возможность потери «координации», в то 
время как фактор, теряющий «мотивацию», 
все еще может свободно меняться. В ходе экс-
периментов Ингхэм и его коллеги выяснили, 
что причиной снижения производительности 
является потеря «мотивации», а снижение 
мотивации связано с увеличением размера 
группы, они называют это явление «эффек-
том Рингельмана»[3]. Таким образом, иссле-
дования, которые создают предпосылки для 
изучения социальной лености, подтвердили 
существование феномена снижения произво-
дительности при выполнении задач в одной 
группе.

2. Исследования о социальной лености в 
лабораториях

После исследований Ингхэма были про-
ведены экспериментальные исследования в 
лабораторных условиях, в которых испыту-
емых просили выполнять различные типы 
задач.

Что касается физической задачи, в 1979 
году группа исследователей из Универси-
тета штата Огайо, США, включая Латане, 
Уильямса и Харкинса, добавила результа-
ты «эффекта Рингельмана» и показала, что 
групповая производительность связана с 
уменьшением индивидуальных усилий, а не 
с потерей координации, как ранее объяснил 
Штайнер. Латане с соавторами провели два 
эксперимента, в которых испытуемых проси-
ли выполнять физические задачи, такие как 
хлопки и крики. Результаты показывают, что, 
хотя в эксперименте Латане использовалась 
совершенно другая задача, в другой истори-
ческой и культурной эпохе, результаты были 
«дубликатами» ранних открытий Рингель-
мана. Ученые обнаружили, что люди испы-
тывали значительное снижение усилий при 
выполнении групповых задач по сравнению с 
тем, когда они выполнялись в одиночку. Это 
явление Латане и его коллеги назвали явле-
нием социальной лености [7]. Латане также 
подтвердил результаты исследования, кото-
рые ранее изучали Ингхэм и др. Очевидно, 
что причина снижения производительности 
группы была связана с потерей индивиду-
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альной «мотивации». при участии в группо-
вой работе, а не из-за потери «координации» 
по внешним причинам. Исследование Латане 
и соавторов стало поворотным моментом в 
изучении снижения производительности в 
группе, подтвердив, что это снижение про-
изводительности происходит из-за психоло-
гических причин потери индивидуальной 
мотивации.

В дополнение к физической задаче нали-
чие социальной лености также определяется 
в процессе работы группы с различными ти-
пами умственных задач. В 1977 году Петти 
и др. провели эксперимент на трех группах 
студентов, чтобы определить, влияет ли со-
циальная леность на умственные задачи, как 
на физические задачи. Результаты показали, 
что, когда им приходилось разделять ответ-
ственность за выполнение умственных задач 
с другими, испытуемые проявляли меньше 
желания, чем когда они были одни ответ-
ственны за задачи. (Петти, Харкинс, Уильямс 
и Латане, 1977). Результаты исследований 
Велдона и Гаргано (1985), Велдона и Мустери 
(1988) также подтвердили тот же результат.

Результаты, полученные в ходе лабора-
торных экспериментов по социальной ле-
ности, показывают, что явление социальной 
лености является широко распространенным 
явлением в группах, выполняющих различ-
ные типы задач. Однако при определенных 
условиях это явление может быть ограниче-
но. Степень снижения социальной лености 
зависит от следующих факторов: 1) в какой 
степени индивидуальная производитель-
ность идентифицируема (Личарз и Партинг-
тон, 1990); 2) в какой степени подчеркивает-
ся уникальность индивидуальных вкладов 
в группу (Гарди, 1989; Керр and Брун, 1981); 
3) насколько легко можно сделать индивиду-
альную оценку производительности (Гаркин 
and Шуманский, 1987); 4) сложность задачи, 
которую предстоит выполнить (Джексон и 
Уильямс, 1985); 5) интересность и уникаль-
ность задачи, которую предстоит выполнить 
(Жакарро, 1984); 6) важность задачи, которую 
предстоит выполнить (Личарз и Партингтон, 
1990); 7) уровень обратной связи по произво-
дительности (Гаркин and Шуманский, 1987); 
8) культурные факторы (Габренья, Ван и Ла-
тане, 1985; Латане, 1981).

Таким образом, наибольший вклад лабо-
раторных экспериментов по социальной ле-

ности состоит в том, чтобы заложить теоре-
тическую основу для изучения социальной 
лености через подтверждение существования 
социальной лености. В то же время в различ-
ных типах задач они выяснили ряд факторов, 
влияющих на явление социальной лености. 
Однако лабораторные исследования не смог-
ли полностью отразить это сложное явление 
в общественной жизни.

3. Исследования явления социальной ле-
ности на практике

Результаты экспериментальных исследо-
ваний в лаборатории подтвердили существо-
вание социальной лености во многих видах 
конкретной групповой деятельности. Однако 
в связи с особенностями лабораторных ус-
ловий задачи разрабатываются при строгом 
контроле. С тех пор перед исследователями 
возникает вопрос, что вне рамок лаборатор-
ных экспериментов явление социальной ле-
ности существует в реальной жизни или нет?

На основе анализа и обобщения 78 ис-
следований о социальной лености Карау и 
Уильям пришли к выводу, что актуальной 
задачей дальнейших исследований является 
изучение явления социальной лености в ус-
ловиях реальной жизни (Карау и Уильямс, 
1993). Действительно, в ходе социологиче-
ских исследований многие авторы подтвер-
дили существование социальной лености в 
реальной жизни в различных видах деятель-
ности, как в профессиональной деятельно-
сти, спорте, учебе и т. д.

В исследовании в сфере творческого ис-
кусства Джексон и Пэджетт (1982) исполь-
зовали каталог из 162 песен Леннона и Мак-
картни из группы The Beatles. Результаты 
анализа показали, что песни, которые были 
написаны совместно, были более низкого ка-
чества, чем песни, написанные отдельным 
автором.

В 1992 году Дженнифер М. Джордж рас-
смотрела влияние факторов внешнего про-
исхождения и факторов внутреннего про-
исхождения (важность задачи, значимость 
задачи и вклад) на явление социальной ле-
ности в рабочих группах. Результаты иссле-
дований показывают, что как внешние фак-
торы, так и внутренние факторы влияют на 
социальную леность членов организованных 
рабочих групп.

Также исходя из желания расширить ис-
следования социальной лености от лаборато-
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рии до производственной среды, Комер (1995) 
провел исследование, в котором обсуждались 
факторы, которые могут быть одновременно 
способствуют социальной лености и предла-
гают модель для интеграции этих факторов.

Исследование социальной лености, про-
веденное Лиденом с соавторами (2004), про-
водилось в 23 рабочих группах, включая 168 
сотрудников из двух организаций. Авторы 
выделяют обязательные факторы социаль-
ной лености на индивидуальный и группо-
вый уровня. Результаты показывают, что на 
индивидуальном уровне повышенная вза-
имозависимость, снижение ясности задач и 
несправедливость по  распределению задач 
привели к высокой социальной лености. На 
групповом уровне увеличение размера груп-
пы и снижение сплоченности приводит к 
усилению социальной лености. В частности, 
сознание членов группы социальной лености 
среди коллег связано с уменьшением лено-
сти. (Лиден, Уэйн, Яворски и Беннетт, 2004 
г.) [8]. Этемади и др. (2015) изучали явление 
социальной лености и его связь с организаци-
онной справедливостью. Исследование про-
водилось с участием медсестер, работающих 
в медицинском и образовательном центре 
Тохид в городе Санандадж, Иран. Результаты 
исследований показали, что люди, которые 
чувствуют несправедливость по определен-
ной причине, с большей вероятностью ста-
нут социально ленивыми. 

Во Вьетнаме авторы Ву Ба Тхань и Нго 
Ван Тоан (2017) изучали явление социаль-
ной лености под названием «коллективное 
безразличие». Они исследовали взаимосвязь 
между организационной справедливостью 
и социальной лености в организациях в Хо-
шимине. Исследование проводится путем 
количественного анализа данных опроса 228 
сотрудников, работающих на предприятиях 
в Хошимине. Результаты исследования по-
казывают, что с индивидуальной стороны 
работника социальная леность снижается, 
если они чувствуют, что их усилия при вы-
полнении групповых задач четко разделены 
и они получают достойное достижение в кол-
лективе при выполнении задания. Это также 
мотивирует сотрудника усерднее работать и 
вносить свой вклад в организацию. Что ка-
сается бизнеса, когда все процедуры ясны, 
сотрудники будут четко определять свои за-
дачи, а также результаты, которые они дости-

гают, и, таким образом, социальная леность 
уменьшится. Это показывает, что сотрудни-
ки уделяют много внимания справедливости 
в формальных процедурах организации, что-
бы определить свою работу в коллективе.

В 2010 году Альнуайми, Роберт и Мару-
пинг изучали социальную леность в группах 
с технологической поддержкой. Они предпо-
лагают, что существует три основных при-
чины социальной лености: распределение 
ответственности, проявление вины и дегу-
манизация. Их эксперименты подтверждают 
все три причины, лежащие в основе социаль-
ной лености. Авторы надеются, что их выво-
ды о социальной лености в группе, побудят 
других исследователей более внимательно 
взглянуть на проблему.

Продолжая отвечать на необходимость 
покинуть лабораторию для изучения соци-
альной лености, некоторые исследователи 
использовали экспериментальные методы в 
реальной учебной среде. Результаты иссле-
дования подтверждают существование явле-
ния социальной лености студентов в группе в 
разных странах, таких как США, Иордании, 
Иране,... Социальная леность также отра-
жается через сознание студентов. Результа-
ты исследования показывают, что студенты 
осознают существование социальной лено-
сти как у самих себя, так и у других членов 
своей учебной группы.

Некоторые авторы, исследуя феномен со-
циальной лености студентов в учебной груп-
пе, не только подтверждают наличие соци-
альной лености в группе, но и указывают на 
конкретные ее проявления (Доммейер, 2007; 
Прайс с соавторами, 2006; Фронза и Ван, 2017) 
и выявить некоторые причины, по которым 
начинают полагаться на группу, например: 
способности, оценка, социальная поддерж-
ка, ненужные усилия, ориентация на задачу 
и чувство несправедливости (Леви и Казис, 
1998; Холл и Бузвелл, 2012; Нгуен Тхи Фуонг 
Хоа и др., 2017). Некоторые авторы заинтере-
сованы в понимании факторов, влияющих на 
социальную леность, когда студенты учатся 
в группах, и отмечают, что на явление соци-
альной лености студентов влияет ряд факто-
ров, такие как размер группы, интересность 
задачи, пол, культура, руководитель, лич-
ностные черты… (Фелдер и Брент, 2001; Аг-
гарвал и О'Брайен, 2008; Синнотт, 2016; Фер-
ранте, Грин и Форстер, 2006; Атум и Фарах, 
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1993; Аггарвал и О'Брайен, 2008, 2014; Керр, 
1983; Карау и Уильямс, 1993; Кугихара, 1999; 
Старк, Шоу и Дафф , 2007). Явление соци-
альной лености также влияет на ряд аспектов 
учебной деятельности студентов, например: 
эффективность группового обучения и груп-
повое поведение. Исследователи не просто 
выявляют причины и факторы социальной 
лености, они всегда стремятся найти способы 
снижения социальной лености и ее негатив-
ных последствий.

Обобщение истории исследований со-
циальной лености показывает, что явление 
социальной лености в групповой деятельно-
сти уже давно интересовал многих авторов. 
Первым открытием, проложившим путь к 
исследованиям социальной лености, являет-
ся признание потери работоспособности при 
работе в группах. Именно это открытие по-
будило авторов объяснить его причину. По-
сле проведения экспериментальных методов 
авторы подтвердили, что причина снижения 
групповой производительности была связана 
со снижением мотивации отдельными лица-
ми, а не с потерей координации друг с дру-
гом. С тех пор снижение мотивации к работе 
в группе было названо явлением социальной 
лености при совместной работе в группах. 
Получив официальное название, социальная 
леность проверяется многочисленными ла-
бораторными экспериментами с относитель-
но простыми типами задач, основанными на 
физических или умственных задачах. Таким 
образом, авторы утверждают, что социаль-
ная леность - обычное явление при совмест-
ной работе в различных группах. Не только 
ограничиваясь исследованиями социальной 
лености в лаборатории, ученые также посто-
янно расширяют исследования социальной 
лености в реальной жизни в различных обла-
стях деятельности, как в профессиональной  
деятельности, спортивных соревнованиях, 
учебной деятельности. Можно сказать, что, 
если лабораторные эксперименты помогут 
заложить теоретическую основу для изуче-
ния социальной лености, то исследования вне 
лаборатории показали реалистичное пред-
ставление о существовании явления соци-
альной лености в различных сферах жизни. 
Разъяснение приведенного выше содержания 
является важной основой для эффективного 
проведения исследования социальной лено-
сти. Обзор вышеуказанных исследований, 

мы также видим, что исследования социаль-
ной лености проводятся многими методами. 
Выбор способа прояснения этой проблемы 
зависит от цели исследования, а также от 
подхода к этому непростому психологиче-
скому явлению.
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