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Введение. Быстрое развитие новых технологий предоставляет массу возможностей для по-
вышения надежности деятельности сотрудников на объектах транспортной инфраструкту-
ры. Вместе с тем возникают вопросы о способности самой системы безопасности непрерывно 
адаптироваться к новым требованиям и условиям. Увеличение количества глобальных вызо-
вов, изменение конфигурации рисков и угроз, в том числе связанных с проведением специ-
альной военной операции, вызывают потребность в принятии сотрудниками эффективных 
решений в ситуациях дефицита времени и иных ресурсов в целях недопущения перехода 
различных опасностей в акты незаконных вмешательств на транспортных узлах. Целью ис-
следования является обоснование использования атрибутивной теории в вопросах познания 
сотрудниками полиции на транспорте опасных явлений и недопущения их перехода в акты 
незаконных вмешательств. Методологическим обоснованием исследования выступили кон-
цепции и подходы, направленные на изучение восприятия, социальной перцепции, понима-
ния, представлений, социального интеллекта, феноменологии лжи и искажения информации. 
В результате проведенного теоретического исследования обоснована целесообразность рас-
смотрения атрибутивной теории как оптимальной для достижения поставленной нами цели. 
Сформулированы основные представления об атрибуции познания опасных явлений в дея-
тельности сотрудников полиции на транспорте. Полученные результаты позволяют в дальней-
шем определить психологические особенности, необходимые для надежного функционирова-
ния сотрудников полиции на транспорте по распознаванию опасных явлений и недопущению 
их перехода в акты незаконных вмешательств.
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Abstract
Introduction. Emerging technologies provide opportunities to improve professional reliability  
of police officers at transport facilities. At the same time, questions arise about the ability of the security 
system to meet new requirements. Rising global challenges, changing configuration of risks and 
threats, including those associated with a special military operation, require officers to make effective 
decisions in time limit situations and other resource shortage in order to prevent various hazards from 
turning into acts of illegal interference at transport hubs. The objective of the study is to prove the 
use of attributive theory in dangerous phenomena issues awareness by transport police officers and 
prevent their transition to acts of illegal interference. Methodological basis of the study was founded 
on concepts and approaches aimed at studying perception, social perception, understanding, ideas, 
social intelligence, phenomenology of lying and information distortion. The result of the theoretical 
study proved attributive theory useful in achieving the objective. We formulate the basic ideas of 
dangerous phenomena attribution awareness with respect to activity of transport police officers. 
The results allow us to get further indetermining psychological characteristics necessary for reliable 
functioning of transport police officers in recognising dangerous phenomena and preventing their 
transition to acts of illegal interference.
Keywords
threats classification, ideas about dangerous phenomena, attribution theory, processes of understand-
ing and awareness, images of dangerous phenomena
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Введение
Вопросы обеспечения безопасности приобретают приоритетное значение, поскольку объ-

екты транспортной инфраструктуры – это пространство скопления значительного количе-
ства людей, большого пассажиропотока (Матюхин, 2021). Данное обстоятельство определя-
ет специфику деятельности сотрудников полиции на транспорте, задает особую динамику  
активности всех служб, в том числе подразделений морально-психологического обеспечения 
деятельности полиции. 

Надежное выполнение функциональных обязанностей по охране общественного порядка 
и  недопущению возникновения актов незаконных вмешательств, обеспечение бесперебой-
ного функционирования на объектах транспортной инфраструктуры возможно только при  
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наличии у сотрудников полиции представлений и образов опасных явлений, постоянной  
готовности к их предотвращению. При этом риски и угрозы опасных явлений, как правило, 
бывают по своей природе комплексными или гибридными и включают: 

– явления террористической и экстремистской направленности, поскольку, несмотря на 
предпринимаемые меры, объекты транспортной инфраструктуры, в частности, железнодо-
рожного, воздушного, водного транспорта, остаются привлекательными для совершения та-
кого рода атак; 

– явления криминальной направленности, подразумевающие возможность возникновения 
массовых беспорядков, краж, разбоев, грабежей, убийств, диверсий (в частности, поджоги 
электрических щитов, релейных шкафов), а также кибератак. Киберпреступность рассматри-
вается как отдельный вид криминальных угроз, основанный на намерении злоумышленников 
влиять на функционирование транспортной системы как объекта критической инфраструк-
туры (Николаева, 2019); 

– опасные явления природного и техногенного характера, возникновение которых тре-
бует готовности всех сотрудников транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудников 
полиции на транспорте, к таким вызовам и быстрой адаптации к новым условиям функцио- 
нирования; 

– явления, связанные с многообразными проявлениями человеческого фактора, возника-
ющие по причине внезапного приступа болезни и необходимости оказания первой медицин-
ской помощи; технических ошибок, вызванных усталостью и перенапряжением сотрудников 
транспортной инфраструктуры и пассажиров; 

– риски травматизации ввиду несоблюдения гражданами правил безопасности. 
Таким образом, в настоящее время происходят системные сдвиги в организации и содержа-

нии обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, которым не соот-
ветствует психологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности сотрудников 
полиции на транспорте. В результате возникает противоречие между комплексом новых ви-
дов рисков и угроз на железнодорожных, водных и воздушных видах транспорта как объектах 
критической инфраструктуры и прежней функциональной структурой обеспечения безопас-
ности. Необходимо провести специальное исследование новых психологических параметров, 
определяющих способность сотрудников полиции выявлять, анализировать и понимать воз-
никающие риски и угрозы, быстро принимать необходимые решения для предотвращения 
опасных инцидентов на транспорте на основе адекватных представлений и образов опасных 
явлений и недопущения перехода опасных явлений в акты незаконных вмешательств. 

Комплексные по своей природе психологические механизмы восприятия, понимания, ин-
терпретации и оценки явлений, рисков и угроз, формирование адекватных представлений 
о них у сотрудников полиции исследовались авторами с различных позиций. Так, изучение 
особенностей функционирования механизмов восприятия и порождения образов осущест-
влялось с позиции концепции сенсорно-перцептивного отражения, основанного на особенно-
стях чувственного восприятия и построении образа ситуации, что, в свою очередь, позволяет 
интерпретировать результаты процесса атрибуции и построения образа ситуации согласно 
когнитивной схеме «свой – чужой», «опасный – безопасный» (Знаков, 2012). 

Между тем перед нами встал вопрос: «Что значит видеть?». В психологии теория атри-
буции познания трактуется как когнитивно сложный процесс, основанный на восприятии, 
опыте переработки и понимании информации, переживании и эмоциональной реакции лич-
ности на появление образов опасных явлений, т. е. проблему восприятия и понимания си-
туации с  точки зрения ее опасности / неопасности сотрудник решает как в имплицитном, 
так и в эксплицитном виде. При этом в самом процессе мышления выражается соотношение  
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сознательных и бессознательных, логических и интуитивных компонентов человеческих рас-
суждений и оценок. Закономерность и оправданность существования такой тенденции следу-
ет из публикаций зарубежных и российских ученых. Так, Д. Канеманн, С. А. Сломэн и А. Твер-
ски выделяют две системы мышления – ассоциативную и основанную на правилах. Первая 
система ассоциативна потому, что ее функционирование направлено на отражение подобных 
структур и отношений пространственно-временной смежности. Вторая система, по утвержде-
нию исследователей, основана на правилах, так как оперирует символическими структурами, 
содержание и свойства которых обеспечивают логически правильные рассуждения. Данные 
системы познания взаимно друг друга дополняют, обеспечивая субъекту познания возмож-
ность одновременно реализовывать разные варианты решения задачи (Tversky & Kahneman, 
1992; Sloman, 1996). Прежде всего, сотруднику приходится различать два аспекта визуального 
восприятия: 1) сам факт видения в определенном месте и в определенное время; 2) содержание 
видения, что именно видится. Первый аспект связан с актуализацией перцептивных элемен-
тов, а второй, поскольку содержание видения имеет смысловую природу, – с актуализацией 
смыслового поля вокруг перцептивных элементов. 

Для нас важно следующее: если образ пассажира по каким-то перцептивным признакам 
воспринимается сотрудником как знакомый, то первая система его быстро распознает незави-
симо от мотивации и приложения усилий интеллекта. Если же процесс распознавания требу-
ет усилий, мотивации, концентрации внимания и следования выученным профессиональным 
алгоритмам распознавания, то вторая ментальная система исключает эвристические спосо-
бы и интуитивное решение задачи. Двойственность мышления не только отражает различия 
в типах задач, которые субъект должен решать в служебно-профессиональной деятельности, 
но и порождает ситуации, когда субъекту могут быть доступны не все познавательные ресур-
сы и понятны не все аналитические цели. В ходе решения совокупности служебных задач об-
разная и понятийная формы в реальном когнитивном процессе органически взаимосвязаны 
и непрестанно переходят одна в другую (Барабанщиков, Суворова, 2023; Голайденко, 2018). 
Чтобы в сознании субъекта деятельности образовался образ (В. Л. Ситников), способству-
ющий эффективным действиям субъекта в ситуациях различной модальности, результатов 
переработки данных сенсорно-перцептивного, чувственного восприятия недостаточно. Необ-
ходимы определение подлинного значения этих данных, выявление существенного, общего, 
закономерного. Иными словами, целостность образа воспринимаемого объекта определяется 
как реальная именно благодаря слиянию, органическому синтезу чувственной и рациональ-
ной информации. 

Согласно концепции А. Брудного, понимание рассматривается как основной и специфиче-
ский для человека психический процесс, который возникает как индивидуальная реализация 
познавательных возможностей личности, способность понимать действительность, природ-
ную и социальную, понимать себя и других, а также тексты культуры – эта способность лежит 
в основе понимания человеческого сознания (Брудный, 1996).

Применительно к пониманию характера взаимодействия в профессиональной деятель-
ности необходимо обратиться к теории социального интеллекта, представляющего совокуп-
ность способностей, определяющих успешность данного взаимодействия (Guilford, 1967). 
Социальный интеллект включает способность понимать и прогнозировать поведение дру-
гого человека, а также свое собственное (Олпорт, 2002; Торндайк, Уотсон, 1998). Именно эти 
способности дают возможность субъекту профессиональной деятельности функциониро-
вать оптимально, эффективно, сообразно ситуации (Бобнева, 1979). В свою очередь представ-
ления в ситуации взаимодействия выступают в качестве процесса и результата интеграции 
образов восприятия, предшествующего опыта, актуальной информации, а также значения 
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и персонального смысла представляемого явления, формируясь в виде структуры – сложно-
го целого, единства всех компонентов структуры и их всесторонних связей (Ананьев, 2001;  
Гостев, 2007; Ситников, 2024). 

При рассмотрении представления в деятельности специалистов экстремального профиля 
необходимо учитывать специфику целей и условий такой деятельности, где в качестве крите-
риев сформированности представлений могут выступать образы ситуаций с картинами че-
ловеческих жертв, ущерба здоровью и окружающей среде, материальных потерь, опасности 
жизнедеятельности.

Обращение к существующим в психологии теориям, концепциям и подходам, направлен-
ным на изучение восприятия, социальной перцепции, понимания, представлений, социаль-
ного интеллекта, феноменологии лжи и искажения информации, вносит значительный вклад 
в понимание особенностей формирования образов и представлений об опасных явлениях, 
рисках и угрозах в сфере обеспечения транспортной безопасности. Чтобы разрешить проти-
воречия в исследуемой сфере деятельности, реализуемой в дефиците временных и информа-
ционных ресурсов, мы обратились к преимуществам атрибутивной теории.

Результаты применения атрибутивной теории при исследовании различных видов деятель-
ности1 (Маркова, Никонова, 1978; Мерлин, 2000; Толочек, 2015) показали, что она не получи-
ла должного распространения при изучении особенностей деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Технология профайлинга как способа выявления лиц, вынашивающих 
преступные намерения, включает изучение только внешних паттернов поведения, вербаль-
ных и  невербальных проявлений, жестов, мимики лица и не охватывает всех когнитивных 
аспектов атрибутивной теории. В связи с этим исследование профессиональной деятельности 
сотрудников полиции на транспорте было направлено на проверку гипотезы о надежности 
и валидности использования теории атрибуции.

Методологической основой атрибуции познания опасных явлений в деятельности со-
трудников полиции на транспорте служит понимание взаимосвязи психической регуляции 
с  обеспечением соответствия деятельности ее основным аспектам, в том числе сочетание  
объективных условий деятельности и активности субъекта (Рубинштейн, 1999); соответ-
ствие предмету, условиям, целям, средствам деятельности (Завалова, Ломов, Пономаренко, 
1986); соответствие адекватности действий, проявлений, активности субъекта динамическо-
му характеру событий (Абульханова-Славская, 1991); темпоральность деятельности (Стрел-
ков, 2010; Духновский, 2023); соответствие процессуальных характеристик предмету деятель-
ности, а также ее целей и средств мотивам, потребностям, ценностям и установкам субъекта 
деятельности (Леонтьев, 2002). 

Обязательно должны быть рассмотрены психологические факторы, способствующие вы-
полнению сотрудником профессиональных и служебных задач, сопряженных с риском для 
жизни и здоровья, ожиданием опасности2 (Ситников, 2024). 

Атрибутивная теория акцентирует внимание на процессе познания и оценки информа-
ции субъектом деятельности, а применение атрибуции позволяет определить роль объекта 
воздействия, средств и условий как основных составляющих контекста деятельности (Ядов, 
2013). При исследовании атрибуции опасных явлений в деятельности сотрудников полиции 

1   Васильев, В. Л. (2009). Юридическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности "Юриспруденция". Издательство Питер; Климов, Е. А. (1969). Индивидуальный стиль 
деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы: учебное пособие. Изд-во Казанского 
университета; Столяренко, А. М. (2001). Прикладная юридическая педагогика: учебник. Юнити-Дана.

2   Небылицын, В. Д. (1991). Надежность работы оператора в сложной системе управления. В Хрестоматия 
по инженерной психологии: учебное пособие (стр. 238–249). Издательство «Высшая Школа».
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на транспорте становится понятным значение окружающей действительности, а также компо-
ненты внутреннего мира сотрудника – знания, умения, опыт, отношения. При этом внешний и 
внутренний компоненты не разделяются, а проявляются в виде готовности субъекта к осущест-
влению профессиональной деятельности3 (Шаранов, 1998).

Теория атрибуции познания опасных явлений отражается в способности сотрудника поли-
ции на транспорте к восприятию и оценке профессионально значимых образов ситуации с точки 
зрения их опасности / безопасности, а также психологической готовности принимать грамотные 
решения по обеспечению безопасности на объекте. Достижение высокого уровня персональной 
вовлеченности сотрудника в деятельность определяется ценностями, идеалами и мотивами, его 
направленностью на принятие ответственности за свои решения, действия и поступки по защите 
жизни и здоровья граждан, бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры. 
Диагностика и оценка мотивов, ценностей, смыслов позволяют с высокой вероятностью прогно-
зировать, как будет действовать субъект деятельности в различных служебных ситуациях, в том 
числе в экстремальных. 

Таким образом, понимание структуры и особенностей мотивационно-ценностной сферы со-
трудника определяет успешность познания им опасных явлений и степень готовности к приня-
тию решений по недопущению их перехода в акты незаконных вмешательств. 

Возникающие сложности с пониманием сотрудниками полиции на транспорте динамики 
специфических служебных ситуаций в виде целостных образов и представлений задают высокий 
уровень мотивационной направленности и вовлеченности, определяют постоянную готовность 
сотрудника действовать соответственно ситуации. Восприятие и переработка информации, по-
нимание характера воздействия опасных явлений, заинтересованность в  качественном выпол-
нении профессиональных функций определяет уровень саморегуляции действий сотрудника по 
устранению опасностей и возвращению ситуации к нормативным параметрам. 

Представления об атрибуции познания опасных явлений в деятельности сотрудников поли-
ции на транспорте основываются также на необходимости реализации принципов управления 
и контроля за деятельностью, поскольку именно особенности управления во многом опреде-
ляют качество деятельности сотрудника полиции, выступают источником необходимых и сво-
евременных управленческих воздействий, оценок и стимулов, задают уровень активности, 
производительности и эффективности сотрудников, исполняющих должностные обязанности 
по охране объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконных вмешательств. 

Заключение
Представления об атрибуции познания опасных явлений в деятельности сотрудников поли-

ции на транспорте включают в себя социокультурные, эмпирические и социально-перцептив-
ные принципы визуализации и познания объектов опасности в соответствии со стандартами 
оперативно-служебной деятельности. Познание при этом основывается на процессе понимания 
как основном и специфическом для человека психическом процессе, который возникает как 
индивидуальная реализация познавательных возможностей личности, способность понимать 
действительность, природную и социальную, понимать себя и других, а также тексты культу-
ры. В  рамках положений теории атрибуции более продуктивно осуществляются интерпрета-
ция процессов создания когнитивных образов опасных явлений, актуализация и поддержание 
мотивов деятельности, принятие решений, направленных на психологическое сопровождение 
и решение служебных задач по предупреждению и предотвращению опасных явлений в сфере 
транспортной безопасности.

3   Деркач, А. А. (2003). Акмеология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии. Издательство Питер.
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