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Во многих случаях значительно более эффектив-
ным является путь интеграции ГИС со специализиро-
ванными моделирующими комплексами, которые оп-
ределяют вторую группу аналитических систем. Та-
кое взаимодействие позволяет соединить надежность, 
алгоритмическую широту и оперативность расчетных 
блоков специализированных моделирующих ком-
плексов с присущей ГИС эффективностью средств 
анализа и отображения пространственной информа-
ции. 

Роль ГИС при взаимодействии такого рода обыч-
но сводится к подготовке и схематизации пространст-
венной информации, моделированию рельефа мест-
ности и необходимых нетопографических поверхно-
стей, формированию файла обмена с внешним моде-
лирующим комплексом, а также пространственному 
анализу и отображению результатов моделирования. 

Механизмы и методы автоматизированной под-
держки управленческих решений пока являются наи-
более слабым звеном в системах рассматриваемого 
типа. На этом этапе важную роль имеет выбор опти-
мального решения из нескольких конкурирующих 
вариантов, подготовленных и визуализированных в 
блоке обработки и анализа данных. Критерии оптими-
зации (приоритет тактического или стратегического 
аспектов, ориентация на максимальный экономиче-
ский или социальный эффект, выбор наиболее адек-
ватных поставленной цели результатов и т.д.) в на-
стоящее время практически не формализованы. Их 
выбор пока определен либо жизненным опытом лица, 

принимающего решение, либо корпоративными инте-
ресами. 

Роль геоинформационной составляющей, дос-
тигнув максимума в аналитическом блоке, на данном 
уровне снижается. Это не удивительно, поскольку 
чиновник, принимающий решение на данном уровне, 
не имеет возможности осваивать все технологии, с 
помощью которых сегодня готовится информация о 
ситуации. Он и не должен этого делать. Его основной 
инструмент - документ, следовательно и информация 
должна подаваться в виде документа. Поэтому речь 
должна идти скорее не о внедрении ГИС в верхний 
эшелон системы принятия решений, а об адаптации 
системы электронного документооборота к полно-
ценному использованию информации, полученной в 
результате ГИС анализа. 

В то же время, на этом этапе возрастает роль на-
глядного отображения всей доступной пространст-
венной информации об исследуемой чрезвычайной 
ситуации. Именно логика визуального восприятия 
часто помогает воссоздать целостную картину явле-
ния. Способы отображения могут использоваться са-
мые разные - от карт, схем и иллюстраций до техно-
логий "виртуальной реальности". Пример эффектив-
ности применения ГИС на этапе принятия решений 
показан на рис. 1, где приведена визуальная оценка 
прогнозируемой зоны затопления 1% обеспеченности 
в пойме р. Боржава (Закарпатье, Украина). 

 

 
Риссунок 1. Прогнозная зона затопления 1%обеспеченности в пойме р. Боржава 
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Можно с уверенностью говорить о том, что пра-

воохранительная деятельность относится к числу 

профессий повышенного риска и характеризуется 
одним из наиболее высоких уровней экстремальности 
и профессионального стресса. Число экстремальных 
ситуаций в правоохранительной деятельности много-
кратно возросло на исходе ХХ века не только в Рос-
сии и в странах СНГ, но за рубежом. Возрастают тре-
бования к профессионализму и психологической под-
готовленности всего личного состава правоохрани-
тельных органов и их специальных подразделений 
(полиции, представителей миротворческих воинских 
контингентов и др.), занятых предупреждением, пре-
сечением и расследованием наиболее дерзких и мас-
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штабных преступлений, ведущих к гибели сотен и 
тысяч мирных граждан. Психологические трудности, 
возникающие при решении задач подразделениями 
ОВД и существенно снижающие эффективность их 
деятельности , требуют проведения особого вида 
профессионально-психологической подготовки- про-
фессиональной экстремально- психологической под-
готовки, нацеленной на достижение высокого уровня 
психологической подготовленности сотрудников и 
функциональных групп к жизнедеятельности в экс-
тремальных ситуациях. 

И чрезвычайные, и кризисные ситуации создают 
особые (или экстремальные) условия для деятельно-
сти всех органов государственной власти и управле-
ния, в том числе — для правоохранительных органов, 
требуют принятия заблаговременных организацион-
но-правовых мер и управленческих решений, плани-
рования и отработки государственной системы управ-
ления, должного ресурсного обеспечения, включая 
специальную (экстремальную) профессиональную и 
психологическую подготовку личного состава.  

Основной целью психологической подготовки 
является  формирование  профессионально -
психологической подготовленности и повышение 
готовности сотрудников правоохранительных органов 
к действиям в экстремальных условиях. Она призвана 
обеспечить эффективную деятельность и законосооб-
разное поведение сотрудника, а также успешное пре-
одоление психологических трудностей при решении 
профессиональных задач, возложенных на правоох-
ранительные органы в чрезвычайных (кризисных) 
ситуациях.  

Задачами психологической подготовки выступа-
ют: формирование зрелой и адекватной мотивации, 
актуализация психологической экстремальной (бое-
вой) готовности к несению службы в конкретной 
чрезвычайной ситуации; совершенствование профес-
сионально-значимых экстремальных психологических 
качеств (способностей) личности сотрудника; повы-
шение уровня экстремально-психологических знаний, 
умений, навыков; повышение морально-
психологической устойчивости к экстремальным 
стрессовым воздействиям, укрепление уверенности в 
себе, самообладания, мужества, стойкости, смелости, 
разумной осмотрительности; формирование навыков 
оказания психологической само- и взаимопомощи, 
снятия эмоционального напряжения; развитие комму-
никативной компетентности и навыков профессио-
нального общения в критических ситуациях.  

 К основным формам психологической подготов-
ки относятся практические занятия, групповые дис-
куссии, ролевые игры и тренинги. Занятия должны 
тесно увязываться с другими видами профессиональ-
ного обучения сотрудников в системе боевой, физи-
ческой, правовой, огневой подготовки, а последние - 
включать в себя психологические элементы (вводные, 
создающие психологическое напряжение, неопреде-
ленность; стимулирующие принятие самостоятельных 
решений и т.д.).  
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Экологическая безопасность - это одна из глав-
ных элементов национальной безопасности любого 
государства, а самое главное что впервые оно нашло 
свое отражение в Конституции РФ26. Однако такое 
закрепление не является достаточным; Необходим 
действующий федеральный закон и гос. орган , кото-
рый регулировал бы данную область правоотношений 
более детально и конкретно. К огромному сожалению 
на данный момент есть только проект закона «Об 
экобезопасности»27 - где содержится определение 
экобезопасности как состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества, защи-
щенности окружающей природной среды от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и природ-
ных воздействий на нее. Поэтому исходя из выше ска-
занного сначала рассмотрим теоретический аспект 
данной проблематики , а затем практический. 

Теоретический аспект. Нельзя не согласится с 
точкой зрений авторского коллектива Тер-Акопов 
А.А .Винокуров А.Ю., Дерешко Б.Ю., Загорский Г.И., 
Матвеев К.В., Пчелинцива Л.М., Скромников К.С., 
Харбет К.В. «Экологическая безопасность как право-
вая и научная категория появилась с потребностью 
исследовать процессы воздействия природной среды 
на безопасность человека, общества и государства , 
обусловленной появлением на статически обнаружи-
ваемом уровне фактов, свидетельствующих о превра-
щении объектов природы в источник социальных уг-
роз. Однако понятие экологической безопасности вы-
зывает противоречивое высказывание как теоретиков 
так и практиков. В курсе лекций «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности России в экологиче-
ской сфере», авторы Г.П. Серов, С.Л. Байдаков дают 
анализ и высказывают свою точку зрения по отноше-
нию категории экобезопасности. В связи с этим мож-
но разделить четыре теоретические группы. К первой 
группе относится ряд ученых юристов и практиков 
которые понимают экобезопасность как состояние 
защищенности: 

1. Жизненно важных интересов личности, об-
щества, государство. ( это точка зрения Петрова. В.В. 
1995г) 

2. Биологических основ жизни, здоровья, разви-
тия человека.( это точка зрения Жевлакова. Э.Н. 
1995г) 

3. Населения, животного и растительного мира, 
окружающий природной среды в целом от последст-
вий антропогенного воздействия, а также от стихий-
ных бедствий и катастроф . ( это точка зрения Вино-
курова Ю.Е 1993г) 

                                                 
26 См. Ст.42 Конституция РФ « Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную  информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба,  причиненно-
го его здоровью или имуществу экологическим правонару-
шением ». 
27 От 25.07.2002. №116-ФЗ. Ст. 1 


