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приписывают себе наиболее низкую нуждаемость 
в посторонней помощи. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований показано, что дети старшего до-
школьного возраста с нарушением зрения имеют 
ряд особенностей своего социально-психологи-
ческого развития, готовности к школе, структуры 
детско-родительских отношений в семье, навыков 
самообслуживания по сравнению с здоровыми 
детьми, что определяет необходимость дальней-
шего совершенствования коррекционных про-
грамм по увеличению уровня подготовленности к 

школе и степени социальной адаптации этой ка-
тегории детей.
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В. И. Лебедев под экстремальной ситуацией 
понимает «изменение условий среды вокруг чело-
века, происходящее в течение короткого периода 
времени и приводящее его к персональному поро-
гу адаптированности» [1]. Потому что именно до-
стижение персонального порога адаптированно-
сти ставит человека в положение, которое угрожа-
ет его жизни и благополучию. Объектами угрозы 
может быть все что угодно: сама жизнь человека, 
здоровье, имущество или различные психологиче-
ские феномены (чувство гордости, самоуважение, 
ответственность и т. д.).

А как быть людям, чья профессия подразуме-
вает постоянное вовлечение в экстремальные си-
туации? Например, сотрудники правоохранитель-
ных органов вынуждены всегда контролировать 
ситуацию, принимать важные решения, нести от-
ветственность за них и тщательно продумывать 
свое поведение. Такой напряженный характер про-
фессиональной деятельности неизменно оставляет 
след на их психическом состоянии.

Изучением этих вопросов занимались Ада-
ев А. И., Аболин Л. М., Васильев В. А., Волков А. А., 
Круп ник Е.  П., Кон И.  С., Платонов К.  К., Родио-
нов А. В., Столяренко А. М., Смирнов В. Н. и др. [1].

Доказано, что воздействие экстремальных си-
туаций может быть как отрицательным, так и по-
ложительным. При отрицательном воздействии 

наблюдается резкое понижение организованности 
поведения человека. Он совершает импульсивные 
действия, при этом у него затрудняется доступ к 
воспоминаниям, понижается уровень мыслитель-
ной мотивации, отсутствуют продуктивные идеи, 
ощущение тупика. Может нарушаться психологи-
ческое восприятие личностью времени: его непре-
рывности, преемственности, возможно пережива-
ние субъективной остановки времени [2]. Человек 
может осознавать неправильность своего поведе-
ния, однако это приводит к еще большим ошибкам. 
В некоторых случаях может наблюдаться полное 
торможение движений. Однако в экстремальной 
ситуации возможно и повышение эффективности 
деятельности. При этом происходит мобилизация 
всех ресурсов организма, повышается самокон-
троль, человек действует адекватно ситуации [3].

Но положительное влияние экстремальных 
ситуаций на психику и поведение сотрудника пра-
воохранительных органов возможно только при 
хорошей моральной и профессионально-психоло-
гической подготовке. В таком случае для его пси-
хической деятельности в экстремальных условиях 
будут характерны:

– обостренное чувство долга, ответственности 
и решимости, соединенное с желанием качествен-
но решать стоящие задачи; 

– полная самомобилизованность, проявление 
всех сил и возможностей в ходе решения задач; 

– боевое возбуждение (в пределах полезности), 
повышенная энергичность и активность, большая 
настойчивость и упорство в достижении целей;

– деятельностный максимализм, выраженный 
в страстном стремлении добиться результата, при-
чем самого высокого и безусловного, 

– повышенная бдительность, внимательность, 
наблюдательность, быстрая и четкая работа мысли; 
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– собранность и постоянная готовность к лю-
бым неожиданностям, к быстрым реакциям на из-
менение обстановки и возникновение опасности; 

– устойчивость к временным неудачам и др. [4].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

следующий вывод: профессиональная деятель-
ность сотрудников правоохранительных органов 
носит напряженный характер, она сопряжена с 
высоким чувством ответственности. Сотрудни-
ки правоохранительных органов вынуждены вы-
полнять большой объем сложной работы, и очень 
часто их деятельность осуществляется в условиях 
недостатка времени и информации. Все это может 
привести к развитию стойких состояний психи-
ческой напряженности, эмоциональной неустой-
чивости, к возникновению различных заболева-
ний [5].

Но при качественной моральной и професси-
онально-психологической подготовке, при само-
стоятельной работе сотрудника над собой все воз-
можные отрицательные влияния экстремальных 

условий на него и его действия могут быть успеш-
но нейтрализованы.
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21 век общепризнанно назван веком информа-
ционных технологий. Еще несколько десятилетий 
назад современные технологии казались чем-то 
фантастическим и очень далеким. Однако с раз-
витием мобильной связи и появлением Интернета 
перед человеком открылись новые возможности и 
достижения техники быстро стали частью нашей 
повседневной жизни, постепенно становясь тонь-
ше, удобнее и умнее. Мобильные телефоны, ноут-
буки, планшеты и прочее оснащение имеют разные 
функции: от калькулятора и видеосвязи до созда-
ния 3D-реальности и отслеживания биоритмов. 

Увлеченность Интернетом и мобильными при-
ложениями стала уже характеристикой молодо-

го поколения. Никого не удивляет совсем юный 
школьник, умело пользующийся мобильным теле-
фоном или планшетом. Родителей и учителей пу-
гает тот факт, что современные дети и подростки 
столько времени проводят в играх и Интернете, 
порой забывая про уроки и сон. Ведь в таком воз-
расте очень важно получать образование и разви-
ваться. Несмотря на то что глобальная сеть пол-
на образовательных порталов, где можно делать 
домашнее задание, найти пропущенный школь-
ный материал или учить языки, особый интерес у 
школьников они не вызывают. Согласно данным 
сайта популярной антивирусной программы ESET 
NOD32, «больше половины школьников проводят 
в Интернете буквально круглые сутки. Это вы-
яснила международная антивирусная компания 
ESET (Словакия) в ходе опроса российских поль-
зователей» [2]. Эта цифра вызывает беспокойство, 
ведь чрезмерное увлечение социальными сетями, 
онлайн-играми и развлекательными порталами не 
только негативно сказывается на образовании ре-
бенка, но и может нести в себе информационные 
угрозы: распространение персональных данных 
несовершеннолетних, кибербуллинг, кибермошен-
ничество и др. В связи с этим некоторые родите-
ли запрещают школьникам и вовсе пользоваться 
Интернетом. Однако на сегодняшний день это не 
может быть эффективным решением проблемы. 


