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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 
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4. Тер-Акопов. А.А.(1998г) формирует экобезо-
пасность как обеспеченность жизненно важных инте-
ресов человека природными ресурсами защищенность 
его от воздействия негативных факторов природы. 

Ко второй группе относится один из юристов 
практиков, где сущность экобезопасности раскрыва-
ется через понятие «отношений», «системы общест-
венных отношений». По мнению Тер-Акопова. А.А, 
экобезопасность может быть разделена как отноше-
ние между обществом и человеком, исключающее 
причинения вреда человеку посредством воздействия 
на природную среду его обитания. Отсюда видно ,что 
Тер-Акопов. А.А. находится на стыке первой и второй 
группы ученых юристов и практиков. 

Также Тер-Акопов А.А. рассматривает сущность 
экологической безопасности в книге «Проблемы 
юридического обеспечения экологической безопасно-
сти » : << Экологическая безопасность, судя по всему, 
отпочковалась от теории охраны природы, которая в 
совокупности с рациональным природопользованием 
начала активно разрабатываться в юридической науке 
и законодательстве начиная с пятидесятых годов XX 
века. 

Первоначальный смысл охраны природы виделся 
в планомерном и целенаправленном преобразовании 
ее в целях рационального использования естествен-
ных ресурсов и улучшения среды обитания людей. В 
дальнейшем идеи преобразования природы в силу их 
реакционной сущности вполне обоснованно утратили 
свою популярность. 

В словаре-справочнике «Экология человека» под 
редакцией академика РАН Н.А. Агаджаняна экологи-
ческая безопасность раскрывается в трех смыслах, 
объединяемых идеей сохранения человека28, а имен-
но:  

1. как степени «соответствия существующих 
или предполагаемых экологических условий задачам 
сохранения здоровья населения. 

2.  «комплекс состояний, явлений и действий, 
обеспечивающий экологический баланс на Земле на 
том уровне, к которому без серьезного ущерба может 
адаптироваться человечество. 

3.  как результат обеспечивающих ее действий, 
социальной активности, обращенной на решение за-
дачи выживания человечества в процессе его взаимо-
действия с природной средой.  

На взгляд 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. ) в книге «Проблемы юридического обес-
печения экологической безопасности » понимают ,что 
обеспечение экобезопасности предполагает не только 
предотвращение, но и ликвидацию последствий эко-
логически значимых катастроф и аварий; экобезопас-
ность должна включать и обеспеченность природны-
ми ресурсами, что, впрочем, охватывается указанным 
в определении экологическим балансом; экобезопас-
ность - это безопасность разномасштабная, в своей 
основе она действительно направлена на здоровье 
человека, населения, но отдельные ее аспекты имеют 

                                                 
28 См: Экология человека:, Словарь –справочник. М.: Кро-
кус,1997.Стр.24 

статус государственной безопасности; требуется рас-
шифровка понятий «здоровье» и «природа», которая 
дает основание для включения в определение допол-
нительных признаков, и, наконец, источником эколо-
гической опасности могут быть не только катастрофы 
и аварии, имеющие разовое, случайное поражающее 
действие, но и естественно накапливающиеся измене-
ния в природной среде, достигающие опасного поро-
га. Это, например, выбросы, накапливающиеся посто-
янно в атмосфере в результате долговременной не-
правильной эксплуатации предприятий, заводов , 
фабрик и т.д.. 

К третьей группе относится Г.П. Серов, С.Л. 
Байдаков, где они дают свое определение экобезопас-
ности – как состояние жизненно важных интересов 
объектов безопасности в процессе взаимодействия 
общества и природных угроз: 

1. Со стороны природных объектов, естествен-
ные свойства которых изменены путем загрязнения, 
засорения в результате : либо антропогенной деятель-
ности ( при возникновения аварий, катастроф, при 
осуществлении длительной хозяйственной, оборон-
ной ,военной и иных видов деятельности); либо пред-
намеренно( путем экологических диверсий, экологи-
ческой агрессии) ; либо природных явлений и сти-
хийных бедствий. 

2. Необеспеченностью природными ресурсами, 
обусловленной уничтожением ,порчей природных 
объектов. 

К четвертой группе относится Боголюбов. С.А., 
где экобезопасность рассматривается как целесооб-
разное использование природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды. Нельзя не согласится 
с точкой зрения которую выражает Тер-Акопов.А.А. 
,что социально-экологический эгоизм мешает уста-
новлению экологической безопасности , так как дан-
ное эгоистическое поведение какого -либо сообщест-
ва ,либо отдельного человека, направленное на удов-
летворение собственных экологических либо эконо-
мических интересов в ущерб интересам остальной 
части населения 29.Впоследствии это ведет к экологи-
ческим конфликтам. И одним из таких конфликтов 
является экологический терроризм30, так как он явля-
ется одним из основных угроз экологической безо-
пасности, а также национальной безопасности страны. 
Под экологическим терроризмом понимается различ-
ные по своему содержанию и проявлению факты на-
сильственного воздействия на окружающею природ-
ную среду, где установлен умысел как специальная 
цель: запугивания для достижения криминального 
результата31 Впоследствии это ведет к экологическим 
конфликтам.  

Практический аспект. Можно внести предло-
жение о создании гос. Органа (пока на федеральном 

                                                 
29 Тер-Акопов.А.А..»Безопасность человека».М, 1998. 
Стр.187 
30 Оганесян Э.Э. Журнал « Успехи современного естество-
знания»№ 6.2004.Стр.65-67 
31 Дерешко Б.Ю. «Проблемы юридического обеспечения 
экологической безопасности». М., 2001.Стр.105 
32 ФЗ «Об охране окружающей среды » от 10.01.2002. №7 
Ст.71 
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уровне, впоследствии будут соответствующие терри-
ториальные подразделения.) в качестве структуры при 
Конституционном Суде РФ (КС РФ)как орган специ-
ального контроля-защиты экологических прав исходя 
из Конституции РФ. Данный орган должно быть на 
профессиональной основе, где КС РФ утверждает 
соответствующих кандидатур по представлению Со-
ветом Федерации и уполномоченными представите-
лями Президента. Необходимость создания этого ор-
гана из за волокиты и несвоевременное действия ос-
тальных органов власти, по поводу экологических 
проблем, но это не означает что они не будут вместе 
взаимодействовать. Из выше изложенного далее не-
обходимо принять Федеральный закон, где четко бу-
дет прописано полномочия соответствующего органа. 
Немаловажную роль в реализации экологической 
безопасности и играют средства массовой информа-
ции. В последнее десятилетие все более очевидно: 
рост промышленности, нищенское положение неко-
торых стран угрожает биосфере планеты, экологиче-
ский терроризм. Для обеспечения экологической 
безопасности должно и нужно рассматривать: прежде 
всего целенаправленную деятельность соответствую-
щего органа(который был указан выше КС РФ), свя-
занная спецификой экологического управление, со-
стоянием защищенности объектов безопасности; как 
один из главных принципов охраны окружающей 
среды при восстановлении нарушенных естественных 
свойств природных объектов.  

 Таким образом, Конституция РФ выступает как 
гарантия экобезопасности, а само государство должно 

реальную обеспечить защиту прав граждан для их 
реализации, а граждане прежде всего не должны за-
бывать о своих обязанностях, так же не надо забывать 
о воспитание и образование в экологическом смысле32 
так как - это глобальная проблема каждой страны . 

 
Педагогические науки 
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 Рассмотрим вопрос о динамике развития качест-
ва обучения. Под качеством обучения в данном слу-
чае понимается уровень знаний, оцениваемый по тра-
диционной шкале: «неудовлетворительно» (2), «удов-
летворительно»(3), «хорошо» (4) и «отлично» (5). 
Пусть для эксперимента выбраны 2 студенческие 
группы по 25 человек с одного потока.  

 Констатирующий эксперимент проведён по тра-
диционной педагогической технологии. Формирую-
щий эксперимент проведён на экспериментальной 
(первой) группе по новой педагогической технологии, 
а на контрольной (второй) - по традиционной.  

Результаты экспериментов по выявлению качест-
ва обучения сведены в таблицу 1. 

 

 
Таблица 1. 

Вид эксперимента А1 А2 1∆  1δ  
Констатирующий 3,83 3,82 0,01 0,3% 
Формирующий 4,17 3,85 0,32 8,3% 

2∆  0,34 0,03   

2δ  8,9% 0,8%   
 
Здесь: А1 – средняя арифметическая оценка зна-

ний по экспериментальной группе, А2 - средняя 
арифметическая оценка знаний по контрольной груп-
пе, 1∆ = А2 – А1, 1δ = ( 1∆ /А1) • 100%, 2∆ = Аф i  - 

Ак i , i = 1, 2, Афi-коэффициент Аi в случае форми-
рующего эксперимента, Акi - коэффициент Аi в случае 
констатирующего эксперимента, 2δ = ( 2∆ /Аi) • 100%. 

 Из таблицы видно, что разница между группами 
по качеству обучения на стадии констатирующего 
эксперимента незначительная – 0,3% (это говорит о 
чистоте эксперимента). Разница между группами по 
этому же показателю на стадии формирующего экс-
перимента значительная – 8,3% (это говорит о повы-
шении качества обучения на 8,3% и, следовательно, 
об эффективности новой педагогической технологии). 
Разница между успеваемостью в первой (эксперимен-
тальной) группе в зимнюю и летнюю сессии значи-
тельная - 8,9% (это говорит о положительной динами-
ке в развитии группы). Разница между успеваемостью 
во второй (контрольной) группе в зимнюю и летнюю 

сессии незначительная – 0,8% (это говорит о слабой 
положительной динамике в развитии группы). Вывод: 
в отношении обеспечения качества обучения новая 
педагогическая технология более эффективна, чем 
традиционная. 
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Образование может рассматриваться с разных по-

зиций - психологических или социологических, струк-
туралистских или конфликтологических и т.д. Но оно 
есть, прежде всего, "лоно" культивирования родовых 
качеств на основе присвоения определенного образа; 
категория и ритмика совокупного человеческого бытия 
и (по М. Шелеру) оформление живой целостности это-
го бытия в форме времени; деятельный способ суще-
ствования определенного образа, имеющего идеальную 


