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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа с. 71, таблиц 2, рисунков 32, 

источников 37, приложений 6. 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КУРСАНТЫ МВД, ОБУЧАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

Цель исследования: разработать и апробировать обучающую программу 

на формирование навыков невербального общения у курсантов МВД. 

Объект исследования: невербальное общение как психологический 

феномен. 

Предмет исследования: обучающая программа на формирование навыков 

невербального общения как элемент повышающий эффективность в будущей 

профессиональной деятельности у курсантов МВД. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанная программа 

сформирует навыки невербального общения у курсантов МВД. 

Было проведено исследование на изучение навыков невербального 

общения у курсантов МВД. Первая диагностика показала необходимость в 

программе. 

Была разработана и апробирована программа обучения навыкам 

невербального общения у курсантов МВД.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Невербальное общение – это безречевой способ передачи информации, 

включающий в себя мимику, жесты, позы, прикосновения, дистанцию, 

особенности голосовых параметров и временные характеристики. 

Общение с помощью языковых средств, то есть вербальное общение, 

может казаться основополагающим компонентом в реалиях жизни, но, по 

мнению ученых именно невербальной общение составляет больший процент 

участия в жизни человека. Соотношение процентов разнятся, некоторые 

утверждают о том, что лишь 7 процентов уходит на вербальное общение, другие 

же о соотношении 45 процентах к 55 процентам в пользу невербального 

общения. Самое главное, что именно на долю невербального общения 

приходится больший процент. 

Что касается роли невербального общения в профессиональной 

деятельности, мы можем обратиться к работе сотрудника МВД. Специфика 

деятельности сотрудника МВД связана с общением между людьми. Суть этой 

работы состоим в том, что сотруднику МВД необходимо получать нужные 

сведения от людей, непосредственно относящихся к трудовой деятельности. 

Все зависит от сферы и направленности деятельности сотрудника МВД. Будь то 

общения с участниками уголовного процесса, к которым относятся  прокурор, а 

также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный 

обвинитель, потерпевший, его законный представитель, гражданский истец и 

его представитель, и иные участники уголовного процесса. А так же субъекты, 

выступающие с того же правового поля, то есть: коллеги, начальник и другие 

люди, работающие в иных государственных органах управления. 

Невербальное общения для сотрудника МВД будет являться важным 

конструктом, который будет обеспечивать более эффективную 

профессиональную деятельность. Учитывая специфику работы сотрудника 

МВД, стоит выделить два основополагающих навыка, которыми должен 
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владеть сотрудник МВД: 

1. Способность к кодированию и декодированию невербальных 

проявлений; 

2. Высокий эмоциональный интеллект в общем понимании, то есть 

способность к понимаю и управлению, как своими эмоциями, так и эмоциями 

другого человека. 

Рассматривая более детально навыки невербального общения, которыми 

должен владеть сотрудник МВД, мы можем сказать о следующем: 

Сотрудник МВД должен уметь анализировать невербальные сигналы, в 

динамически изменяющихся обстоятельствах, и предвосхищать дальнейшее 

развитие событий. При анализе тех или иных невербальных проявлений, 

сотрудник МВД должен адаптировать свое поведение под ситуацию и понимать 

варианты возможных исходов события.  

Деятельность сотрудника МВД связана с общением между людьми, 

которые находятся в разных эмоциональных состояниях, и чтобы грамотно 

выстроить диалог, необходимо правильно обобщать невербальные проявления 

своего собеседника и оценивать  его чувства, намерения, состояния. При учете 

этих факторов сотрудник МВД может деконструировать поведения другого 

человека, дать оценку невербальным проявлениям, что они значат в данный 

момент и выстроить диалог так, чтобы получить более эффективный результат 

Так же, невербальное общение не носит постоянный содержательный 

характер. Есть невербальные проявления, которые могут говорить об одном 

значении, но учитывая невербальные особенности человека, они могут нести 

другой характер. В работе это может пригодится налаживать контакт с 

человеком, находить подход к каждому человеку, учитывать динамику 

изменения невербальных проявлений при диалоге, при воздействии стрессового 

фактора на собеседника. 

Общение – сложный динамический процесс, развитие которого может 

быстро изменяться, в считанные секунды. Включение в этот процесс одного и 

более человек еще больше усложняет общение [20]. Поэтому сотруднику МВД 
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необходимо анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, понимать 

логику их развития, путем считывания невербальной информации с каждого 

участника, синтезируя в общую картину.  

Личность сотрудник МВД ассоциируется со сдержанным, хладнокровным 

человеком, умеющим управлять эмоциями. Ему необходимо распознавать свои 

эмоции, то есть устанавливать сам факт наличия эмоционального переживания 

у себя или у другого человека. Так же контролировать внешнее проявление 

эмоций, при необходимости произвольно вызвать ту ил иную эмоцию. 

Таким образом, невербальное общение служит эффективным 

инструментом, с помощью которого сотрудник МВД может достичь 

необходимого ему результата. Применение навыков невербального общения 

значительно повышает эффективность профессиональной деятельности 

сотрудника силовых структур и будет лишь способствовать успешному 

получению той или иной информации, и благоприятно влиять на 

состоятельность достижения необходимой цели. 

Цель исследования: разработать и апробировать обучающую программу на 

повышение навыков невербального общения для курсантов МВД. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу и описать такой психологический 

феномен, как невербальное общение; 

2. Теоретически обосновать необходимость владения компонентами 

невербального общения и выявить их важность в будущей 

профессиональной деятельности сотрудника МВД; 

3. Организовать и провести эмпирическое исследование, обобщить 

полученные результаты; 

4. Разработать и апробировать обучающую программу на 

формирование навыков невербального общения для курсантов МВД. 

Объект исследования: невербальное общение как психологический 

феномен. 

Предмет исследования: обучающая программа на формирование навыков 
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невербального общения как элемент повышающий эффективность в будущей 

профессиональной деятельности у курсантов МВД. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанная программа 

сформирует навыки невербального общения у курсантов МВД. 

В нашем исследовании мы использовали следующие методы и методики 

исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, сравнение и обобщение научной 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: 

– Тест эмоционального интеллекта ЭмИн (Д.В. Люсин) 

– Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфордф). 

3. Методы математической статистики: Т–критерий Вилконсона 

База и выборка исследования: Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». В 

исследовании приняли 40 человек возрастом от 18-23 года. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 

1.1. Невербальное общение: виды и функции 

 

 

Невербальное общение – это такой вид общения, который характеризуется 

использованием невербального поведения и невербальной коммуникации в 

качестве основного средства передачи информации, главного типа организации 

взаимодействия между людьми, формирования образа собеседника и понятий о 

нем, осуществления влияния на другого человека. Человек передает 

информацию не только с помощью слов (вербально), но и при помощи жестов, 

мимики, позы, взгляда, внешнего вида, дистанции при разговоре, украшений – 

то есть при помощи невербальных сигналов [4]. Различаются шесть основных 

видов невербального общения: кинесика, такесика, проксемика, ольфакторный, 

акустическая система и хронемика.  

Важнейшей особенностью невербального общения является то, что она 

осуществляется с помощью всех органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, 

обоняния, каждый из которых образует свой сенсорный канал. На основе слуха 

возникает акустический канал невербальной коммуникации, по нему поступает 

паравербальная информация. На основе зрения складывается оптический канал, 

по которому поступает информация о мимике и телодвижениях (кинесике) 

человека. Оно позволяет оценить позу и пространственную ориентацию 

общения (проксемику). На основе осязания работает тактильный канал 

(такесика), на основе обоняния – ольфакторный. К невербальному общению  

также относят понимание и использование времени – хронемику. Все 

составляющие невербального общения тесно связаны друг с другом, они могут 

взаимно дополнять друг друга и вступать в противоречие друг с другом [12]. 

Кинесика представляет собой совокупность жестов, поз, мимики, 

телодвижений, используемых при общении в качестве дополнительных 
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выразительных средств общения. Этот термин был предложен для изучения 

общения посредством движений тела. «Кин» – мельчайшая единица движения, 

из них складывается поведение. Так же как речь складывается из слов, 

предложений и фраз. Считывая кинемы, мы интерпретируем сообщения, 

передаваемые через жесты и другие телодвижения. Составляющими кинесики 

являются жесты, мимика, позы и взгляды, которые имеют как физиологическое 

происхождение (например, зевота, потягивание, расслабление и др.). Так и 

социокультурное происхождение (широко раскрытые глаза, сжатый кулак, знак 

победы и т. п.) [15]. 

Жесты – это движения различных частей тела (кистей рук, ног, головы), 

которые сопровождают речь человека. Они отражают истинное отношение к 

собеседнику, обсуждаемому событию или предмету, выражают скрытые 

намерения или желания человека. Жесты в каждой культуре различны. Они 

символичны и несут много информации. Различают следующие виды жестов: 

1. Жесты-иллюстраторы – описательные жесты, сопровождающие вместе с 

речью. При использовании их вне контекста, теряют смысл. Жесты 

усиливаются при энтузиазме говорящего или же непонимании собеседником 

слушающего (они помогают более полно передать описываемое события или 

явление); 

2. Жесты-модальности – эти жесты выражают эмоциональное состояние 

человека, отношение его к другому человеку или предмету, оценку 

окружающего. Могут выражать недовольство, недоверие, сомнение, 

сосредоточенность; 

3. Жесты-эмблемы – используются в большинстве своем для замены слов. 

Эти жесты сознательны и условны, могут заменять приветствие и прощание, 

соглашение и отрицание, оскорбление; 

4. Жесты-адаптеры – сопровождает наши эмоции и чувства, появляются в 

стрессовых ситуациях. Например, когда человек расстроен,  может почесывать 

затылок или теребить мочку уха; 

5. Жесты-аффекторы – посредством тела выражаются скрытые эмоции 
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(злость, недовольство, неприязнь): хмурые брови, неосознанное сжатие рук, 

отвод глаз и др.; 

6. Жесты-ритуалы – это жесты, используемые в различных ритуалах, 

например, христиане крестятся, мусульмане проводят двумя ладонями по лицу 

сверху вниз. 

Поскольку все эти жесты культурно обусловлены, в разных культурах одни 

и те же жесты могут иметь совершенно разное значение. Это зачастую создает 

большие проблемы в межкультурной коммуникации. Например, для нас 

привычно при приветствии на расстоянии помахать рукой из стороны в сторону. 

Но в Северной Америке такой жест означает прощание, в Центральной 

Америке или Африке таким движением останавливают машину или подзывают 

к себе кого-то [35]. 

Поза – это положение человеческого тела, типичное для данной культуры, 

элементарная единица пространственного поведения человека [36]. 

Именно поза человека более всего передает отношение к собеседнику и к 

теме разговора, свидетельствует о желании или нежелании слушать. Среди 

всего многообразия поз и жестов психологами выделяются так называемые 

«открытые» и «закрытые» позы и жестов, несущие в себе соответственно 

положительный и отрицательный заряд (оценку) [6].  

Американский психолог Р. Вудвортс разделил мимику на шесть видов [10]:  

1) любовь, счастье, радость, веселье; 

2) удивление; 

3) страх, страдание; 

4) гнев, решимость; 

5) отвращение; 

6) презрение.  

Мимика представляет собой все изменения выражение лица человека, 

которые можно наблюдать в процессе общения. Она является важнейшим 

элементом невербального общения. Лицо партнера по общению вольно или 

невольно приковывает наше внимание, поскольку выражение лица позволяет 
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получать обратную связь о том, понимает нас партнер или нет. Ведь 

человеческое лицо очень пластично и может принимать самые разные 

выражения. Именно мимика позволяет выразить все универсальные эмоции: 

печаль, счастье, отвращение, гнев удивление, страх и презрение. Считается, что 

в выражении лица участвуют 55 компонентов, сочетание которых способно 

передать до 20000 смыслов [1]. 

Польский психолог Я. Рейковский предлагает разделять такие компоненты 

невербального поведения, как эмоциональные действия и выразительные 

движения. К эмоциональным действиям он относит все те невербальные 

действия человека, которые вызваны эмоцией и направлены на то, чтобы эту 

эмоцию выразить и разрядить. Например, по мнению Я. Рейковского, в том 

случае, когда человек узнает о смерти своего родственника и начинает рыдать, 

падать – это выразительные движения, в том случае, когда человек надевает 

траурную одежду, начинает причитать – он выполняет специфические 

эмоциональные действия. Эмоциональные действия выступают как форма 

мотивированного поведения и являются приобретенными. Тем самым 

подчеркивается конвенциальный характер эмоциональных действий в отличие 

от выразительных движений, являющихся формой непосредственного 

выражения состояний человека [19]. 

Обычно эмоции ассоциируются с мимикой следующим образом [9]: 

1) удивление – поднятые брови, широко открытые глаза, опущенные вниз 

кончики губ, приоткрытый рот; 

2) страх – приподнятые и сведенные над переносицей брови, широко 

открытые глаза, уголки губ опущены и несколько отведены назад, губы 

растянуты в стороны, рот может быть открыт; 

3) гнев – брови опущены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или 

приподнята и сомкнута с верхней губой; 

4) печаль – брови сведены, глаза потухшие, уголки  губ слегка опущены; 

5) счастье – глаза спокойные, уголки губ приподняты и обычно отведены 

назад. 
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Сравнительное сопоставление поведения представителей различных 

культур позволило установить, что при общении люди разных культур 

используют разнообразные виды прикосновений к своим собеседникам. К 

такому роду прикосновениям ученые относят, прежде всего, рукопожатия, 

поцелуи, поглаживания, похлопывания, объятия и т. п. Как показали 

наблюдения и исследования, с помощью разного рода прикосновений процесс 

коммуникации может приобретать различный характер и протекать с различной 

эффективностью. Сложилось даже особое научное направление, изучающее 

значение и роль прикосновений при общении, которое получило название 

такесики [14]. 

Все люди не касаются других людей простой так, каждый это делает с 

определенным смыслом, чаще, не осознавая это. Так, например, ученые 

выделили четыре типа прикосновений: 

1) профессиональный (носят безличный характер, например, прием у 

врача); 

2) ритуальный (рукопожатие); 

3) дружеский; 

4) любовный. 

Прикосновения зачастую конвенциональны, т. е. за определенным типом 

прикосновений закреплено определенное значение. Характер прикосновений 

определяется полом коммуникантов, возрастом, статусом, некоторыми 

личностными характеристиками и, конечно, их культурной принадлежностью 

[8]. 

К видам такесики относят следующие проявления: объятие, рукопожатие, 

поцелуи и легкие подталкивания. 

Например, такой вид такесики, как поцелуй распространен в близких 

отношениях, то есть в парах, среди родственников или друзей. Но, как уже 

известно, у каждой страны есть свои определенные значения для некоторых 

невербальных проявлений. Во Франции почти не знакомые люди при встрече 

легко целуют друг друга в щеки или шлют воздушные поцелуи. Необходимо 
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заметить, что поцелуи влюбленных очень полезны для организма. При них 

активно действуют все 38 мышц лица, учащается кровоток, воздух гораздо 

лучше поступает к любой клетке нашего тела [25]. 

Легкие подталкивания в бок или в спину, которыми один человек как бы 

подвигает другого в определенном направлении. При этом неявно 

подразумевается: «Я контролирую ситуацию и вправе указать, куда тебе идти и 

что делать» [3]. 

Проксемика – это «наука о пространстве коммуникации, или 

коммуникативном пространстве, это наука о том, как человек мыслит 

коммуникативное пространство, как его обживает и использует» [17]. 

В процессе общения большое значение имеют пространственные и 

временные характеристики процесса коммуникации – так называемое 

коммуникативное пространство или проксемика. Исследователь Л. П. Баданина 

справедливо замечает, что «наша территория в узком смысле слова – это 

пространство вокруг нас, которое мы защищаем, расстояние до другого лица, 

которое нам необходимо…Сразу бросается в глаза, что мы не всех одинаково 

близко подпускаем к себе. Для одного лица нам нужно большее расстояние, чем 

для другого. Эта личная дистанция зависит от отношения к другим людям, от 

нашего чувства собственного достоинства, от доверия к другим людям и нашего 

общественного положения» [5]. 

Э. Холл выделил следующие зоны коммуникации [35]. 

1. Интимная зона (0-20 см). Фаза близости здесь – эротическая фаза, 

которая подразумевает почти полное отсутствие дистанции. В этой фазе 

преобладают тактильные ощущения и обоняние. Фаза удаления – 15-20 см. На 

этом расстоянии находятся друг от друга люди в общественном транспорте в 

часы пик; в средиземноморских культурах оно вполне приемлемо в 

неформальной дружеской обстановке. 

2. Личная зона (45–120 см). Фаза близости – 45-60 см. 

На таком расстоянии общаются супруги, но в деловой коммуникации такое 

расстояние между собеседниками неприемлемо. Фаза удаления – 75-120 см. Это 
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расстояние обычно разделяет нас при общении с друзьями или хорошими 

знакомыми, коллегами по работе, одногруппниками. 

3. Зона социальных отношений (1,2-3,6 м). Фаза близости – 1,2-2,1 м. На 

таком расстоянии мы держимся от посторонних людей, например, сантехника, 

пришедшего заняться ремонтом в нашем доме, почтальона, нового служащего 

на работе и тех, кого плохо знаем. Фаза удаления – 2,1-3,6 м. Такое расстояние 

разделяет чиновника и его посетителя (грубо говоря, это ширина письменного 

стола). 

4. Публичная зона (от 3,6 м). Фаза близости – 3,6-7,6 м.  

Это расстояние разделяет преподавателя и студентов в большой аудитории, 

оратора и его слушателей в сравнительно небольших помещениях. Фаза 

удаления – от 7,6 м. Подобное расстояние делает оратора недосягаемым для 

публики, как в прямом, так и в переносном смысле. Диктаторы, властные 

императоры предпочитали именно такое расстояние. Для создания «эффекта 

доверия» у слушателей оратор может сознательно уменьшить дистанцию между 

ним и его слушателями. 

Ольфакторная система отвечает за обонятельную сторону коммуникации и 

включает в себя естественные и искусственные запахи человека. К 

естественным относится запах определенного индивида. К искусственным – 

парфюмерия, косметика и т.д. [33]. 

Хронемика – вид с использованием времени в невербальном общении. 

Восприятие времени имеет значительную функцию в процессе невербальной 

коммуникации. Восприятие времени состоит из таких понятий, как 

взаимодействие, пунктуальность и готовность ждать. Представители разных 

народов по–разному воспринимают время, и это сказывается на способах 

осуществления коммуникации. [23] 

Хронемикой называется оперирование временем в процессе общения. В 

свою очередь хронемика распределяется на формальное и не формальное время. 

Формальное время подразумевает под собой точность, определенность 

(например, в понедельник в 16:30), не формальное время же обусловлено 
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культурными особенностями (например, «позже», «через некоторое время» и 

т.д.). Главной проблемой использования хронемики  в процессе общения это 

использование одним человеком формального вида, когда другой человек 

использует не формальный вид. 

Просодика и экстралингвистика – последние составляющие невербального 

общения, которые входят в акустическую систему. 

Просодика – это общее название таких ритмико–интонационных сторон 

речи, как высота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения. 

Экстралингвистическая система – это включение в речь пауз, а также 

различного рода психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, 

смеха, вздоха и т.д. 

Таким образом, все системы невербального общения существенно 

дополняют речевое воздействие, как усиливая его, так и ослабляя. Кроме того, 

именно невербальные средства общения представляют информацию о 

душевном состоянии, настроении собеседника, отношении к партнеру и к 

обсуждаемой проблеме, помогают выявить намерения его участников [16]. 

Невербальное общение въелось в нашу жизнь, и играет огромную роль во 

взаимоотношении с человеком. Оно выполняет разные функции: 

1. Замена вербального общения (например, кивок головой, вместо слова 

«да»); 

2. Выявления лжи (несовпадение вербальных составляющих и 

невербальных); 

3. Регуляция диалога (то есть, пауза, значит, собеседник готов слушать, 

контакт глаз используется для того, чтобы увидеть понял ли собеседник вас или 

нет); 

4. Передача эмоционального состояния (за счет невербального общения 

можно сказать о том, в каком состоянии находится человек); 

5. Дополнение вербального общения (носит подкрепляющий характер, 

которое характеризуется дополнительными жестами, мимикой и др., которые 

окрашивают вербальную речь, например, человек, рассказывающий о чем–то, 
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что является для него эмоционально значимым, будет сопровождать речь 

жестами – иллюстраторами); 

6. Передача информации (сознательно или бессознательно). 

Таким образом, следует подметить, что невербальные знаки каждого вида 

могут передавать разную для наблюдающего информацию. Это происходит из-

за того, что у людей за определенный промежуток времени формируется 

определенный вид реагирования, как в обычном состоянии, так и в состоянии 

стресса или другом ином, которое влияет на стандартное поведение человека. 

То есть, у человека может наблюдаться определенный вид жеста, например, 

скрещенные перед собой руки, что обычно может интерпретироваться, как 

защитная поза, но при условии, что эта поза не была ранее привычной для 

человека в обычном состоянии. Чтобы понять, что означает жест, поза или др., 

нужно знать, типичное реагирование человека,  его невербальные особенности, 

тогда уже можно делать умозаключения о значении того или иного 

невербального знака, который воспроизводит человек. 

 

 

1.2. Компоненты невербального общения, которые будут благоприятно 

влиять на эффективность в будущей профессиональной деятельности курсантов 

МВД 

 

 

Под компонентами невербального общения, которые будут благоприятно 

влиять на эффективность в будущей профессиональной деятельности курсантов 

МВД, мы понимаем следующее: 

1. Способность к правильному кодированию и декодированию 

невербальных проявлений (мимика, жесты, поза); 

2. В широком смысле – эмоциональный интеллект, то есть, способность 

понимать и управлять как своими эмоциями, так и чужими. 
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По мнению В.А. Лабунской, «отношение к декодированию как к 

«безнадежному занятию» появляются тогда, когда гиперболизируются одни 

характеристики и недооцениваются другие». В зависимости от того, с какой 

позиции рассматриваются невербальные средства общения – как 

коммуникативный феномен, вид взаимодействия, предмет социальной 

перцепции – проблема кодирования–декодирования «вместе с оригинальностью 

звучания приобретает решение, ограниченное рамками этих дисциплин» 

(изучающих невербальные средства с указанных позиций) [11]. 

На основе теоретического анализа можно выделить  детальные 

направления  компонентов невербального общения. То есть, укажем более 

конкретизировано те феномены, на которые мы обращали наше внимание при 

исследовании. 

1. Познание результатов поведения (то есть, анализировать невербальные 

сигналы и предвосхищать дальнейшее развитие событий).  

2. Познание классов поведения (то есть, анализировать и обобщать жесты, 

позы, мимику в общую картину). Способность к правильному оцениваю 

состояний, чувств, намерений других людей по декодированию различных 

внешних невербальных проявлений.  

3. Познание преобразований поведения (то есть, способность к понимаю 

психологической стороны общения между людьми, устанавливать контакт с 

человеком, находить подход к каждому человеку, учитывая особенности 

невербальных проявлений и анализируя динамику фигурирования и изменения 

этих невербальных проявлений).  

4. Познание систем поведения (то есть, распознавать структуру 

межличностных ситуаций в динамике). Анализировать сложные ситуации 

взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствовать изменение 

смысла ситуации при включении в коммуникацию различных участников. 

Путем логических умозаключений, без достаточной информации правильно 

анализировать и предвосхищать действия других людей. 

5. Способность понимать и управлять своими эмоциями; 
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6. Способность понимать и управлять чужими эмоциями 

Эмоциональный интеллект рассматривается, как способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими. Способность к пониманию эмоций 

означает, что человек: 

 может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

 может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для неѐ словесное 

выражение; 

 понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведѐт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

 может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные эмоции; 

 может контролировать внешнее выражение эмоций; 

 может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

Эмоциональный интеллект – это умение распознавать свои и чужие 

эмоции и управлять ими [27]. 

Эмоциональный интеллект стал предметом изучения психологических 

исследований относительно недавно. В 60-х годах впервые стало фигурировать 

понятие эмоционального интеллекта. А расцвет теории эмоционального 

интеллекта пришелся на 1980-ые и 1990-е. Так, одна из самых влиятельных 

работ, посвященная его изучения датировано 1990 годом. Ее авторы П. Сэловей 

и Д. Майер фактически определили все современное понимание 

эмоционального интеллекта. Они определяют эмоциональный интеллект как 

группу ментальных способностей, которые способствуют осознанию и 

понимаю собственных эмоций и эмоций окружающих [22]. 

В основе изучения и формирования эмоционального интеллекта лежит 

невербальное общение. Значительное влияние на невербальную передачу 

информации оказывает внутренний монолог, в процессе которого человек 
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составляет четкое представление о себе и транслирует данное представление 

своему оппоненту [7]. 

Компоненты невербального общения направлены для получение нужной 

информации. Но было бы не правильно рассматривать невербальные 

компоненты без важной связующей структуры как эмоциональный интеллект. 

Именно он является базовой единицей, от которой исходит то или иное 

невербальное проявление. Эмоции, один из видов эмоционального состояния, 

является внутренним базисом, как невербальное проявление –  является 

внешним.  

Таким образом, вышеописанные направления будут являться ключевыми в 

нашем исследовании. Именно на них будет заострено наше внимание, и именно 

эти направления мы будем считать основополагающими. Чтобы понимать, 

почему за основу были взяты именно эти направления, мы раскроем каждый из 

них отдельно и опишем их важность в специфике деятельности сотрудников 

МВД. 

 

 

1.3. Важность владения навыками невербального общения и сферы их 

применения в будущей профессиональной деятельности курсантов МВД 

 

 

Работа сотрудников министерства внутренних дел, так или иначе, 

соприкасается с общением с людьми, начиная от участников следственного 

процесса, таким как: потерпевшие, свидетели, правонарушители, заканчивая 

самими сотрудниками, коллегами и иными государственными органами и 

органами самоуправления.  

Общение – это, несомненно, сложный и многогранный процесс, состоящий 

в установлении и развитии контактов между людьми, в которые входят 

восприятие и понимание партнера, а также их взаимодействие [30]. 

Особенности коммуникативного аспекта сотрудников Министерства 



21 
 

внутренних дел своеобразна, по большей части она направлена на такие 

функции, как: разрешение конфликтов, установление психологического 

контакта, правильное психологическое воздействие на людей, умение 

расположить человека к себе и др. Это осуществляется не только за счет 

вербального, но и невербального общения. [37] 

Невербальное общение – это тонкая грань, по которой ходит сотрудник 

МВД, мельчайшая оплошность, может стоить успешности в деятельности. Одна 

и та же фраза, сказанная с разной интонацией и жестом, несет за собой 

кардинально разные смыслы и может быть интерпретирована не так, как было 

необходимо. Этим вопросом занимался А. Пиз в своей книге «Язык 

телодвижений» [28]. В ней описана общая категориальная база невербальных 

сигналов, выдаваемых нашим телом, так же описаны типы невербального 

общение, и что в него включают, их культурная обусловленность, другими 

словами, различия различных  составляющих невербального общения у того 

или иного народа. Так же в этой книге А. Пиз говорит о том, что нельзя 

рассматривать какой то элемент невербального общения (жест, мимику и т.д.) 

изолируемо, то есть необходимо рассматривать все особенности, которые видит 

человек в комплексе. Так, например, почесывания затылка может говорить о 

неуверенности человека, о лжи в его словах или наличии какого–нибудь 

кожного заболевания. 

Сотрудникам МВД необходимо знать информацию об различных 

особенностях невербального общения и применять эту информацию в нужном 

русле. Люди, с которыми могут столкнуться сотрудники, имеют свои 

характерологические особенности, опыт, мотивы и др. Поэтому они не всегда 

руководствуются правилами и говорят правду. По одним людям можно сразу 

сказать, лгут они или нет, но есть и другие люди, которые делают это 

профессионально и могут контролировать частично свою невербальную речь, 

но именно с такими людьми сотрудникам МВД следует использовать одну 

хитрость. Хитрость заключается в том, что есть невербальные сигналы тела, 

которые человек в силах сдерживать и контролировать. Но есть и сигналы, 
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которые ни один человек не сможет контролировать, они связаны с 

вегетативной нервной системой нашего организма, такие как: сужение или 

расширение зрачков, потоотделение и др. Даже если человек умеет 

контролировать свои сигналы, которые по сути своей являются фальшивыми, 

будет виден диссонанс, то, что одни проявления будут говорить об одном, а 

другие будут прямо противоположными, будут говорить о лжи человека. 

Различные жесты и позы, сигналы глаз также могут выдавать наличие 

психологического барьера, негативного отношения – при скрещивании рук, ног, 

значительном сужении зрачков; а также процесс их преодоления, 

возникновения доверия, что, несомненно, является важным в работе сотрудника 

МВД, в особенности, при общении с подозреваемыми, обвиняемыми и иными 

лицами, которые могут быть негативно настроены по отношению к 

правоохранительным органам – в том, числе, например, свидетелями, 

очевидцами. Также, зачастую, кроме выяснения объективных данных, важно 

выявить и субъективное отношение лица к этим фактам, поскольку от него 

нередко зависит адекватность восприятия [34]. 

Однако не все сотрудники имеют навыки использования невербального 

общения. Не каждый сотрудник умеет использовать психологическое 

наблюдение и интроспекцию. Для их развития необходимо выработать 

привычки наблюдения, самонаблюдения и анализировать результаты. 

Для сотрудника МВД, несомненно, важно уметь не только воспринимать 

невербальные сигналы, декодировать их, но и самим грамотно их использовать, 

поскольку это дает возможность более эффективного психологического 

воздействия. Так, при конфликтной ситуации важно, при помощи жестов, 

мимики, интонации, позы, использования зон общения, продемонстрировать 

отношение к собеседнику – это может быть как доброжелательность, так и 

негатив или нейтралитет – то, что необходимо для воздействия в такой 

ситуации. Однако, например, при неверном выборе дистанции, этот прием 

может сыграть обратную роль, создать новый психологический барьер. 

На основе рассмотренного, следует сказать о двух основополагающих 
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аспектах, которые являются центральными связующими при рассмотрении 

связки невербального общения в МВД. 

1. Умение декодирование информации (то есть, восприятии информации, 

которую человек передает или же пытается скрыть); 

2. Умение кодирование информации (психологическое воздействие на 

человека, которое сотрудник использует в процессе своей служебной 

деятельности). 

Таким образом, владение навыками невербального общения является 

важной составляющей работы сотрудников министерства внутренних дел. Оно 

фигурирует в виде вспомогательного инструмента, с помощью которого, 

возможно, более эффективное выполнение своей деятельности сотрудниками 

МВД. 

Одной из особенностей работы в МВД является ее многообразие. Как было 

сказано ранее, их деятельность связана с разноплановым общением, начиная от 

коллег и других людей, работающих в иных органах власти, заканчивая 

людьми, непосредственно фигурирующих в следственном процессе: 

потерпевшие, свидетели, обвиняемые и др. 

Основные сферы деятельности, связанные с необходимостью 

использования в них невербального общения можно разделить: 

1. Деятельность, связанная с участниками следственного процесса; 

2. Деятельность, связанная с коллегами (сотрудниками МВД); 

3. Деятельность, связанная с людьми, работающими в иных 

государственных органах управления. 

Упоминая о сферах применения невербального общения в министерстве 

внутренних дел, следует сказать о таком следственном действии как допрос. 

Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, 

имеющими значение для расследуемого дела. Это самое распространенное, но и 

самое сложное следственное действие. И дело не только в том, что следователю 

нередко противостоит человек, не желающий говорить правду или вообще 

давать показания; ошибаться, заблуждаться может и искренне стремящийся 
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сообщить все известное ему по делу. Искажение и вымысел надлежит 

своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний [6]. 

Так, например, следователю стоит обратить внимание на следующие 

формы проявления успокаивающего поведения (успокаивающее поведение – 

это такой способ реакции организма на стрессовый стимул, обычно такое 

поведение проявляется, когда человек пытается солгать) [29]. 

Прикосновение к шее, ее поглаживание. Это один из самых 

распространенных типов успокаивающего поведения при стрессе, так как 

именно на шее находится много нервных окончаний. Поглаживание замедляет 

пульс, снижает кровяное давление. Женщины в качестве средства успокоения 

прикасаются рукой к надгрудинной ямке, либо шейным украшениям, если они 

имеются.  

Прикосновение к лицу или его поглаживание. Это еще одна 

успокоительная реакция на стресс. При этом человек может облизывать губы, 

прикасаться пальцами к мочке уха и шее, поглаживать волосы. Скрещивание 

рук на груди и потирание ладонями плеч. При этом создается впечатление, что 

человек мерзнет.  

Поглаживание человеком ног ладонями своих рук во время проведения 

допроса. Такое поведение является верным признаком того, что задаваемые 

вопросы вызывают у допрашиваемого нервное напряжение и состояние 

дискомфорта. Также это может означать, что человек лжет или он владеет 

какими–либо знаниями о совершенном преступлении. 

Один из самый значимых аспектов при производстве следственных 

действий,  является умение сотрудника МВД распознавать ложь. Изначально, 

фиксация лжи производилась лишь по вербальным признакам, именно по 

несоответствию логики в рассказе, где действительность не может совпадать с 

показания преступника. Например, подозреваемый утверждает, что он 

находился в 10 утра на работе, но если мы спросим сотрудников, кто с ним 

работает, правда ли, что он был на работе в этом время, и они ответят, что он 

отсутствовал в это время на рабочем месте. Следовательно, он соврал. 
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Ложь, по мнению Поля Экмана – это действие, которым один человек 

вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного 

уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы 

просьбы не раскрывать правды [13]. 

У каждой формы лжи есть свои проявления у человека: бегание глаз, 

потливость и тому подобное, зависит от обстановки и самого человека. Именно 

из-за этого сотрудники силовых структур ведущих допрос замечали эти 

психологические факты и начали их изучать, и интерпретировать. Вследствие 

этого, они начали замечать закономерности этих аспектов и из каких-то 

бытийных изучений, невербальная коммуникация в допросе начала 

фигурировать как неотъемлемая часть его. Прежде всего, повторим, что 

невербальное общение в допросе направлено на выявление ложности в 

показаниях. Поэтому две главные задачи для следователя это: диагностика 

личности допрашиваемого, оценка полученной информации с точки зрения ее 

правдивости. [31] 

Но стоит помнить, что невербальное общение может помочь в 

обнаружении лжи, так оно может использоваться и в обратную сторону: 

1. Информация, полученная за счет невербального общения, 

искажается посредством стресса и других причин. 

2. Человек сознательно можно свести информацию, полученную за 

счет невербального общения к минимуму, сделать он это может с помощью 

нескольких приемов, на которые указал Панасюк Ю.А. [24]: 

a) первый прием основывается на феномене под названием «вживание 

в образ». Человек примеряет роль, как актер, за счет этого начинает сам верить 

в то, что он говорит. Проблема для сотрудника МВД ведущего допрос с таким 

человеком состоит в том, что у допрашиваемого с таким феноменом, 

невербальные и вербальные проявления дополняют и являются гармоничными. 

Такое совпадение вербального и невербального называют конгруэнтностью; 

b)  второй прием характеризуется сознательным контролем 

(сдерживанием) своих невербальных сигналов; 
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c)  третий прием основывается на формировании запретов на 

подсознательном уровне. 

Но это не значит, что человек использующий, например, первый способ 

делает это умышленно. Возможно, на это повлияла какая–то жизненная травма, 

психическое заболевание. Что касается сознательного контролирования своего 

поведенческого акта, нельзя стопроцентно контролировать все свои эмоции, 

телодвижения и другие невербальные сигналы. 

Изначально, допрос был использован и описан в Индийском сборнике  

законов «Ману-смрите». Сборник был написан во II веке до нашей эры. С тех 

времен, постепенно развитие допроса как следственного процесса и развитие 

психологии как науки, дало появление такому психологическому аспекту, как 

невербальное общение, который внедрилось в следственный процесс: допрос, и 

до сих пор функционирует в нем. [18] 

Владение навыками невербального общения составляет важную часть и в 

общении между самими сотрудниками МВД, с коллегами и иными 

сотрудниками государственных ведомств.  

Если рассматривать невербальное общение между сотрудникам МВД и 

иными государственными органами отдельно можно выделить некоторые 

примечательные особенности, которые связаны непосредственно с видами 

невербального общения. Например, что касается такого вида невербального 

общения как проксемика, следует сказать об дистанцировании при общении, то 

есть в профессиональной деятельности сотрудники выдерживают социальную 

дистанцию, которая может варьироваться от 1,2 м до 3,6 м.  

Ольфакторный вид невербального общения проявляется в виде запахов, а 

именно, специфика связанная с деятельностью в структурах МВД говорит о 

том, что сотрудник должен использовать одеколон, который не будет чересчур 

выраженным, так как в силовых структурах работает принцип «дисциплины».  

Так же одни из обязанностей сотрудников, работающих в силовых структурах, 

является быть опрятным, выглядеть свежо и хорошо пахнуть, так как каждый из 

сотрудников представляет министерство внутренних дел в своем лице. 
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Непосредственно при общении с вышестоящими лицами необходимо 

использовать соответствующие жесты, следить за своей речью, ее невербальной 

составляющей по типу: тембр, громкость голоса и др. Жесты должны 

дополнять, давать конкретику вашей речи. Желательно, чтобы не было 

разногласий между вашей речью и жестами. [32] 

Таким образом, сотрудники министерства внутренних дел должны владеть 

навыками невербального общения, так как это необходимо во всех сферах, 

которые затрагивают их профессиональную деятельность, связанную с субъект–

субъектными отношениями. Основными навыками, которыми должен владеть 

сотрудник МВД является способность кодировать и декодировать невербальную 

информацию, а так же способность к понимаю и управлению как своими 

эмоциями, так и эмоциями другого человека. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ У КУРСАНТОВ МВД 

 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Выборка составила из 40 человек возрастом от 18-21. 

Для проведения исследование мы использовали следующие методы. 

В ходе исследования нами были использованы следующие методы: 

теоретические, включающие поиск, анализ, обобщение и классификацию 

научной литературы по теме исследования. А так же практические: наблюдение, 

тестирование, треннинг, количественный и качественный анализ результатов 

исследования. 

1. Теоретические: 

Анализ научной литературы – самый легкодоступный, но в то же время 

времязатратный метод, так как требует колоссального количества времени и 

некоторых умений работы с литературой. Для этого метода нужно уметь 

находить нужную литературу, делать выписки, классифицировать и 

анализировать прочитанную информацию, группировать материал и соотносить 

с планом работы. 

Работа с литературой начинается с составления библиографии – нахождение 

всевозможных источников: статей, книг, рефератов, докладов, конференций и 

иных работ. Главной целью этого метода является нахождение научной 

информации по выбранной тематике, различных взглядов на проблематику 

данного феномена, для того, чтобы наметить ориентировочный план 

исследование. 
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Сравнение –  широко известный метод, с помощью которого, мы можем 

сравнить выбранный нами психологический компонент с другими явлениями, и 

дать синтезированный вывод по изучаемому феномену. 

Обобщение научной литературы. Здесь мы отсеиваем не значимые для нас 

источники и создаем особо актуальный список литературы, который даст нам 

максимальную эффективность от работы с ним. 

2. Практические: 

 Методика «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд) –  данная методика 

предназначена на выявление способности выделять из контекста вербальную и 

невербальную экспрессию; способность распознавать общие свойства в 

некотором потоке экспрессивной или ситуативной информации; способность 

понимать логику развития целостных ситуаций взаимодействия людей, смысл 

их поведения в этих ситуациях; способность понимать изменение значения 

сходного поведения (вербального или невербального) в разных ситуационных 

контекстах; способность предвидеть последствия поведения, исходя из 

имеющейся информации. 

Методика включает четыре субтеста, из них три составлены на 

невербальном стимульном материале и один – на вербальном. Субтесты 

диагностируют четыре способности в структуре социального интеллекта (так 

же они и будут являться шкалами): 

1) познание классов поведения;  

2) познание систем поведения; 

3) познание преобразований поведения;  

4) познание результатов поведения; 

5) последняя и общая шкала, уровень социального интеллекта (общее 

значение) 

Два субтеста имеют в своей факторной структуре также второстепенные 

веса, касающиеся способности понимать элементы и отношения поведения. 

Методика рассчитана на весь возрастной диапазон, начиная с 9 лет. 
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Стимульный материал представляет собой набор из четырех тестовых 

тетрадей. Каждый субтест содержит от 12 до 15 заданий. Время проведения 

субтестов ограничено. 

Субтест № 1  «Истории с завершением». 

В субтесте используются сцены с персонажем комиксов Барни и его 

близкими (женой, сыном, друзьями). Каждая история основывается на первой 

картинке, изображающей действия персонажей в определенной ситуации. 

Испытуемый должен найти среди трех других картинок ту, которая показывает, 

что должно произойти после ситуации, изображенной на первой картинке, 

учитывая чувства и намерения действующих лиц. 

Субтест измеряет фактор познания результатов поведения, то есть 

способность предвидеть последствия поведения персонажей в определенной 

ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем на основе анализа 

невербальных проявлений. 

Субтест № 2 «Группы экспрессии». 

Стимульный материал субтеста составляют картинки, изображающие 

невербальную экспрессию: мимику, позы, жесты. Три картинки, расположенные 

слева, всегда выражают одинаковые чувства, мысли, состояния человека. 

Испытуемый должен среди четырех картинок, расположенных справа, найти ту, 

которая выражает такие же мысли, чувства, состояния человека, что и картинки 

слева. 

Субтест измеряет фактор познания классов поведения, а именно 

способность к логическому обобщению, выделению общих существенных 

признаков в различных невербальных реакциях человека. 

Субтест № 3 «Вербальная экспрессия». 

В каждом задании субтеста предъявляется фраза, которую один человек 

говорит другому в определенной ситуации. Испытуемый должен среди других 

трех заданных ситуаций общения найти ту, в которой данная фраза приобретет 

другое значение, будет произнесена с другим намерением. 



31 
 

Субтест измеряет фактор познания преобразований поведения, то есть 

способность понимать изменение значения сходных вербальных реакций 

человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. 

Субтест № 4 «Истории с дополнением». 

В данном субтесте появляются персонажи комикса «Фердинанд», 

включенные в семейные, деловые и дружеские контакты. Каждая история 

состоит из четырех картинок, причем одна из них всегда пропущена. 

Испытуемый должен понять логику развития, сюжет истории и среди четырех 

других картинок, предлагаемых для ответа, найти пропущенную. 

Тест «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин) – предназначен на 

выявление общего уровня эмоционального интеллекта, как внутри личностного, 

так и межличностного. А так же для измерения способности к пониманию и 

управлению, как своими эмоциями, так и эмоциями другого человека, и 

способности к экспрессивному контролю. 

В.Д. Люсин, рассматривает эмоциональный интеллект как совокупность 

когнитивных способностей «к пониманию и управлению эмоциями как своими 

собственными, так и чужими». Он подчеркивает, что эмоциональный интеллект 

лучше трактовать именно как когнитивную способность, не включая в него 

личностные черты, которые могут способствовать лучшему или худшему 

пониманию эмоций, но вместе с тем сами не являющиеся его компонентами [21]. 

В окончательном виде опросник ЭмИн состоит из 46 утверждений, по 

отношению к которым испытуемый должен выразить степень своего согласия, 

используя четырѐхбалльную шкалу (совсем не согласен, скорее не согласен, 

скорее согласен, полностью согласен). Эти утверждения объединяются в пять 

субшкал, которые, в свою очередь, объединяются в четыре шкалы более общего 

порядка: 

 Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). Способность к пониманию эмоций 

других людей и управлению ими. 

 Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Способность к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими. 
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 Шкала ПЭ (понимание эмоций). Способность к пониманию своих и чужих 

эмоций. 

 Шкала УЭ (управление эмоциями). Способность к управлению своими и 

чужими эмоциями. 

 Субшкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к 

внутренним состояниям других людей. 

 Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать у 

других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных 

эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми. 

 Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию своих 

эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, 

способность к вербальному описанию. 

 Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и потребность 

управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные 

эмоции и держать под контролем нежелательные. 

 Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать 

внешние проявления своих эмоций 

 

 

2.2. Анализ и обобщение полученных результатов 

 

 

Проанализируем результаты экспериментального исследования. 

Результаты первичной диагностики по методике «Социальный интеллект» 

Дж. Гилфорда (см. Рис.2.1-2.5). 
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Рис. 2.1 Результаты по субтесту «Фактор познания результатов поведения», % 

 

 

По приведенному графику мы может сказать о том, что  большинство 

курсантов имеют средний уровень способности к анализу невербальных 

сигналов и способности предвосхищать дальнейшее события на основе этого 

анализа. Так же, по графику мы видим, как одна одна третья часть курсантов 

имеют ниже среднего и низкий уровень по первому субтесту. Это значит, что 

необходимо развивать это навык. 
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Рис. 2.2 Результаты по субтесту «Фактор познания классов поведения», % 

 

 

Анализируя график по второму субтесту, мы можем сказать, что 

большинство курсантов имеют средний уровень способности к анализу и 

обобщению невербальных проявлений, а так же оцениваю чувств, намерений и 

состояний другого человека. Затем, 30% курсантов имеют уровень ниже 

среднего, это так же говорит о том, что необходимо развивать это навык. 

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты по субтесту «Фактор познания преобразований 

поведения», % 
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говорит о том, курсанты МВД по разному способны учитывать индивидуальные 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Процент людей с определенным уровнем 

познания преобразований поведения

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

5 баллов (высокий)



35 
 

невербальные особенности человека, и грамотно находить подход к каждому 

человеку. 

 

 

 

Рис. 2.4 Результаты по субтесту «Фактор познания систем поведения», % 

  

 

Анализируя данный график, может сказать о том, что большинство 

курсантов имеют ниже среднего уровень по этому субтесту, это означает то, 

что им необходимо работа для повышения этого навыка. Учитывать логику 

развития процесса общения при вклинивании в него другого человека или 

людей, их индивидуальных особенностей в динамику этого общения. 
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Рис. 2.5 Результаты по общему уровню социального интеллекта, % 

 

 

Исходя из результатов тестирования по методике «Социальный интеллект» 

Дж. Гилфорда, мы может о следующем: 

Общий уровень социального интеллекта по данной методике показало, что 

большинство курсантов имеют уровень ниже среднего, что говорит о 

необходимости работы с этим компонентом. Лишь малая часть имеет уровень 

низкий, выше среднего и высокий. Так же 27,5%  курсантов показали средний 

уровень социального интеллекта, это говорит о том, что данным людям так же 

необходима полноценная работа для развития этого навыка. 

Для получения целостной картины, мы проведем вторую методику. 

Проанализируем результаты экспериментального исследование по 

методике «Эмоциональный интеллект»  Д.В. Люсин (см. Рис. 2.6-2.15). 
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Рис. 2.6 Результаты по шкале «межличностный эмоциональный 

интеллект», % 

 

Анализируя график, мы видим, что большинство курсантов имеют средний 

и высокий уровень межличностного эмоционального интеллекта, что говорит о 

достаточно высокой способности к понимаю и управлению эмоциями другого 

человека. 7,5 % курсантов имеют уровень низкий и очень низкий, что говорит о 

слабой способности к понимаю и управлению эмоциями другого человека. 
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интеллект», % 

 

Анализируя график, мы видим, что большинство курсантов имеют 

средний, высокий и очень высокий уровень внутриличностного 

эмоционального интеллекта, что говорит о достаточно высокой способности к 

понимаю и управлению своими эмоциями.  Всего лишь 2.5 % курсантов имеют 

уровень низкий, что говорит о достаточно слабой способности к понимаю и 

управлению своими эмоциями. 

 

 

 

Рис. 2.8 Результаты по шкале «понимание эмоций», % 

 

Анализируя график, мы видим, что большинство курсантов имеют средний 

и высокий уровень понимания эмоций, что говорит о достаточно высокой 

способности к понимаю своих и чужих эмоций. Так же, мы видим, что 

остальные курсанты разделились одинаково на два уровня, 10 % с низким, что 

говорит о низкой способности к понимаю своих и чужих эмоций и 10% с очень 

высоким, что говорит, наоборот, о высокой способности к понимаю своих и 

чужих эмоций. 
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Рис. 2.9 Результаты по шкале «управление эмоциями», % 

 

 

Анализируя график, мы можем сказать, что половина курсантов имеют 

средний уровень способности к управлению своими  и чужими эмоциями, что 

говорит о том, что эта способность не несет исключительных особенностей, 

может работать ситуативно. Более 40% курсантов имеют уровень высокий и 

очень высокий, что говорит о достаточно хорошей способности к управлению 

своими и чужими эмоциями. 

Мы рассмотрели четыре основных шкалы по методике «Эмоциональный 

интеллект» Д.В. Люсин. Для более детального понимания ситуации рассмотрим  

субшкалы: 
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Рис. 2.10 Результаты по шкале «понимание чужих эмоций», % 

 

 

 

Рис. 2.11 Результаты по шкале «управление чужими эмоциями», % 
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Рис. 2.12 Результаты по шкале «понимание своих эмоций», % 

 

 

 

Рис. 2.13 Результаты по шкале «управление своими эмоциями», % 
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Рис. 2.14 Результаты по шкале «контроль экспрессии», % 

 

 

 

Рис. 2.15 Результаты по шкале «общий эмоциональный интеллект», % 
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эмоциями развита на среднем уровне. Курсанты с высоким и очень высоким 

уровнем составили половину от общего количества, что говорит о достаточно 

успешной развитости эмоционального интеллекта. Для более эффективной 

профессиональной деятельности необходим высокий уровень эмоционального 

интеллекта, поэтому необходимо и остальным курсантом работать над этим 

фактором. Продублируем уровни курсантов отдельно по шкалам: 

По шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» было выявлено, 

что большинство людей имеют уровень «высокий». Меньше всего людей с 

уровнем «очень низкий». 

По шкале «Внутриличностный эмоциональный интеллект» выявлено, что 

большинство людей имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем 

«низкий». 

По шкале «Понимание эмоций» было выявлено, что большинство людей 

имеют уровень «средний». Одинаковое и одновременно меньшее количество 

людей с уровнем «низкий» и «очень высокий». 

По шкале «Управление эмоциями» было выявлено что большинство людей 

имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем «очень низкий». 

По шкале «Понимание чужих эмоций» было выявлено что большинство 

людей имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем «очень 

высокий». 

По шкале «Управление чужими эмоциями» было выявлено что 

большинство людей имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем 

«очень высокий». 

По шкале «Понимание своих эмоций» было выявлено что большинство 

людей имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем «низкий». 

По шкале «Управление своими эмоциями» было выявлено что 

большинство людей имеют уровень «средний». Одинаковое и одновременно 

меньшее количество людей с уровнем «низкий» и «высокий». 

По шкале «Контроль экспрессии» было выявлено что большинство людей 

имеют уровень «средний». Меньше всего людей с уровнем «низкий». 
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Таким образом исходят из анализа полученных результатов, мы можем 

сказать об общем уровнем эмоционального интеллекта, а именно: 

Большинство людей оказалось со средним уровнем эмоционального 

интеллекта, что составляет 42,5% от общего количества людей. Одинаковое и 

одновременно меньшее количество людей оказалось с «низким» и «очень 

низким» уровнем эмоционального интеллекта, по 2,5% на каждый уровень. С 

очень высоким уровнем эмоционального интеллекта выявлено 30% от общего 

количества людей. С высокий уровнем эмоционального интеллекта выявлено 

22,5% от общего количества людей. 

Таким образом, мы продиагностировали курсантов МВД с помощью двух 

методик: «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, «Эмоциональный 

интеллект» Д.В. Люсин и выявили необходимость провести обучающую 

программу на повышение навыков невербального общения. 

 

 

2.3. Программа обучающей программы 

 

 

Целью программы является повышение навыков невербального общения у 

курсантов министерства внутренних дел. 

Задачи данной программы: 

1. Рассказать о важности владения навыками невербального общения в 

силовых структурах; 

2. Дать курсантам теоретическую базу по теме невербального общения; 

3. Развить навыки владения компонентами невербального общения, 

необходимые для курсантов МВД;  

Место проведения: кабинет психологической релаксации. 

Программа будет направлена на формирование таких навыков, как:  

1. Способности понимать и управлять своими эмоциями, так же понимать 

эмоциональное состояние другого человека по его невербальным проявлениям; 
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2. Способности к логическому обобщению, выделению общих 

существенных признаков в различных невербальных реакциях человека; 

3.  Способности предвосхищать поведение другого человека и понимать 

результаты его поведения на основе анализа невербальных проявлений; 

4. Способности к ролевой пластичности (то есть, находить 

соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях, 

выстраивать благоприятную психическую обстановку посредством 

невербальных конструкций); 

5. Способности к адекватному отражению целей, намерений, потребностей 

и внутренних мотивов участников коммуникации, предсказывать последствия 

их поведения. Эта способность  позволяет прогнозировать успешность 

построения следователями целостной картины преступления на основе не 

полных данных. 

Структура программы: 

1. Подготовительный этап (в ходе этого этапы будут реализованы 

следующие задачи: оглашение темы, цели и задач программы, знакомство с 

участниками, актуальность); 

2. Основной этап (теоретико – практическая проведение самой 

программы); 

3. Заключительный (в ходе этого этапа будут реализованы следующие 

задачи: рефлексия, обсуждение, обратная связь, комментарии). 

Следственно, программа будет состоять из трех встреч по 90 минут. 

Структура каждой встречи будет проходить одинаковым образом, начиная 

со знакомства/разминки, заканчивая рефлексией и обсуждением. 

 

 

Таблица 2.1. 

Модули программы «Невербальное общение»  

№ Наименование раздела Ожидаемые результаты 
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Модуль I «Невербальное общение 

в силовых структурах, 

роль эмоционального 

интеллекта» 

 

Знать: что такое 

невербальное общение 

и эмоциональный 

интеллект, роль в 

силовых структурах 

Уметь: определять вид 

невербального общения 

Владеть: навыками 

невербального общения 

 

Модуль II Операции 

невербального общения 

Знать: как закодировать 

ту или иную 

невербальную 

информацию, и зачем 

это нужно 

Уметь: кодировать и 

декодировать 

невербальные 

проявления  

Владеть: навыками 

распознавание лжи 

Модуль III Диагностический Знать: об особенностях 

невербального общения 

в силовых структурах 

Уметь: проводить 

мониторинг 

невербального общения 

Владеть: навыками 

анализа эмпирических 
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данных и разработки 

занятий на тему 

невербального общения 

в силовых структурах 

 

 

Таблица 2.2. 

Тематическое планирование 

Наименование раздела  Структура модуля Время 

Модуль I 

 

1. Невербальное 

общение в силовых 

структурах 

3 упражнения, 

связанные между собой 

мини–лекциями 

45 минут 

2. Взаимосвязь 

невербального общения 

и эмоционального 

интеллекта, их роль в 

силовых структурах 

3 упражнения, 

связанные между собой 

мини–лекциями 

Рефлексия по итогу 

модуля 

45 минут 

Модуль II 

«Кодирование и 

декодирование 

невербальных 

сигналов, понимание 

ситуации» 

4 упражнения, 

связанные между собой 

мини–лекциями 

Рефлексия по итогу 

модуля 

90 минут 

Модуль III 

№ Название методики / время Описание методики 

1 «Социальный интеллект»  

Дж. Гилфорд 

Методика на выявления навыков 

понимания невербальных 
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30 минут проявлений, правильная их 

интерпретация в условиях 

различных ситуаций 

2 «Эмоциональный интеллект» 

Д.В. Люсин 

5 минут 

Методика на выявление навыков 

управления и понимания своих и 

чужих эмоций 

 

 

В систему программы входит 3 встречи, по продолжительности от 45 

минут до 90 минут. Встречи будет представлены в виде тренинга. 

Психологический тренинг – это форма активного обучения навыкам 

поведения и развития личности. В тренинге участнику предлагается проделать 

те или иные упражнения, ориентированные на развитие или демонстрацию 

психологических качеств и навыков [26]. 

 Каждое занятие направлено на повышение навыков невербального 

общения. Одно занятие логически вытекает из другого, они завершаются 

упражнениями создание позитивного настроения. Групповая работа 

проводилась в просторном, хорошо проветренном помещении, в интерьере 

кабинета преобладали спокойные неяркие цвета. Структура занятий включает в 

себя обязательный ритуал приветствия, основную часть и рефлексию.  

Таким образом, нами апробирована обучающая программа, направленная 

на повышение навыков невербального общения у курсантов МВД. 

Ниже проанализируем результаты повторной диагностики курсантов МВД. 

Повторное диагностическое исследование с использованием тех же 

методик, что и при первичной диагностике: методика «Социальный интеллект» 

Дж. Гилфорда, методика «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсин. 

Опишем результаты повторной диагностики  экспериментальной группы. 
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2.4. Результативность разработанной обучающей программы 

 

 

Для установления эффективности разработанной программы была 

проведена повторная диагностика с помощью того же диагностического 

инструментария: 

1. Методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда (см. прил. 7); 

2. Методика «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсин (см. прил. 6). 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

по методика «Социальный интеллект» и «Эмоциональный интеллект», мы 

можем утверждать, что после реализации системы занятий у курсантов МВД 

результаты имеют положительную динамику. 

Проанализировав результаты первичной и повторной диагностики. Мы 

пришли к выводу, что апробированная нами система занятий является 

эффективной и может использоваться в качестве средства, повышающего 

уровень навыков невербального общения у курсантов МВД (см. Рис. 2.16-2.30). 

Для проверки достоверности полученных результатов мы использовали метод 

математической статистики: Т – критерий Вилконсона [2]. 
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среднего
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10%
15%
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Рис. 2.16 Результаты по шкале «фактор познания результатов поведения», 

% 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=11 (Тэмп. = 0): 

Tкр=7 (p≤0.01) 

Tкр=13 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 

 

 

 

Рис. 2.17 Результаты по шкале «фактор познания классов поведения», % 

 

 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.18 Результаты по шкале «фактор познания преобразований 

поведения», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=7 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=3 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.19 Результаты по шкале «фактор познания систем поведения», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=10 (Тэмп. = 0): 

Tкр=5 (p≤0.01) 

Tкр=10 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.20 Результаты по шкале «уровень социального интеллекта», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=14 (Тэмп. = 0): 

Tкр=15 (p≤0.01) 

Tкр=25 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 

Проведя повторное тестирование с помощью методики «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда, мы видим значимые изменения в положительную 

сторону по каждой шкале и по социальному интеллекту в целом. Т – 

эмпирическое попало в зону значимости, что говорит о достоверности 

результатов.  
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Рис. 2.21 Результаты по шкале «межличностный эмоциональный 

интеллект», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=7 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=3 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.22 Результаты по шкале «внутриличностный эмоциональный 

интеллект», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=5 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=0 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.23 Результаты по шкале «понимание эмоций», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=8 (Тэмп. = 0): 

Tкр=1 (p≤0.01) 

Tкр=5 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.24 Результаты по шкале «управление эмоциями», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=7 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=3 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.25 Результаты по шкале «понимание чужих эмоций», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=8 (Тэмп. = 0): 

Tкр=1 (p≤0.01) 

Tкр=5 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.26 Результаты по шкале «управление чужими эмоциями», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=9 (Тэмп. = 0): 

Tкр=3 (p≤0.01) 

Tкр=8 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.27 Результаты по шкале «понимание своих эмоций», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=6 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=2 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.28 Результаты по шкале «управление своими эмоциями», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=6 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=2 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 
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Рис. 2.29 Результаты по шкале «контроль экспрессии», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=7 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=3 (p≤0.05) 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 

 

 

 

Рис. 2.30 Результаты по шкале «общий уровень эмоционального 

интеллекта», % 

 

 

По таблице Приложения находим критические значения для Т–критерия 

Вилкоксона для n=7 (Тэмп. = 0): 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=3 (p≤0.05) 
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В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 

Для более наглядного изменения результатов, мы сделали график со 

средним значениям по всем шкалам в каждой методике (кроме общих). 

 

 

 

Рис. 2.31 Средние значения по шкалам методики «Социальный интеллект» 

Дж. Гилфорда до и после проведения программы. 

 

 

Познание 

результатов 

поведения

Познание 

классов 

поведения

Познание 

преобразоаний 

поведения

Познание 

систем 

поведения

2,85
3,15 3,25

2,6

3,55 3,4
3,75

3,25

Ср. значение (до программы) Ср. значение (после) программы



64 
 

 

Рис. 2.32 Средние значения по шкалам методики «Эмоциональный 

интеллект» Д.В. Люсин до и после проведения программы. 

Примечание: 

МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ – 

внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ – понимание эмоций; 

УЭ – управление эмоциями; МП – понимание чужих эмоций; МУ – 

управление чужими эмоциями; ВП – понимание своих эмоций; ВУ – 

управление своими эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии 

 

 

Проведя повторное тестирование с помощью методики «Эмоциональный 

интеллект» Д.В. Люсин, мы видим значимые изменения в положительную 

сторону по каждой шкале и по эмоциональному интеллекту в целом. Т – 

эмпирическое попало в зону значимости, что говорит о достоверности 

результатов.  

Проведенный по результатам исследования качественно – количественный 

анализ полученных данных позволяет сделать вывод о эффективности 

реализованной программы направленной на повышение навыков невербального 

общения у курсантов МВД. 
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невербального общения у курсантов МВД показала свою эффективность, что 

отражается в результатах статистической обработки данных и свидетельствует 

о подтверждении выдвинутой гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследовал научную литературу по теме невербального общения, как оно 

функционирует в силовых структурах, мы поняли, какие навыки невербального 

общения важны для сотрудника силовых структур. Важность владения 

навыками невербального общения были выявлены исходя из специфики 

деятельности сотрудников МВД.  

Основополагающими компонентами, которые формируют эти навыки 

являются:  

1. Способность к кодированию и декодированию невербальной 

информации; 

2. Способность к пониманию и управлению как своими эмоциями, так и 

эмоциями другого человека. 

Каждый компонент был более детально раскрыт и описана значимость 

этих компонентов в профессиональной деятельности МВД. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

изучение навыков невербальное общение у курсантов МВД, на базе 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». Выборка представлена курсантами 

МВД возрастом от 18 до 21 года, в количестве 40 человек. В качестве 

диагностического инструментария была использованы следующие методики: 

«Социальный интеллект (Дж. Гилфорд)», «Эмоциональный интеллект (Д.В. 

Люсин). 

На основе результатов первичной диагностики мы определяем в 

экспериментальную группу курсантов исследуемой выборки. Для более точного 

диагностического результата был планомерный отбор с примерно одинаковым 

уровнем по общим шкалам (уровень социального интеллекта, уровень 

эмоционального интеллекта). 
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 Для курсантов экспериментальной группы разработана обучающая 

программа, направленная на повышение навыков невербального общения. 

Целью данной программы является повышение навыков невербального 

общения. 

Таким образом, результаты повторной диагностики с помощью методик: 

«Социальный интеллект (Дж. Гилфорда)», «Эмоциональный интеллект (Д.В. 

Люсин)» показали результативность разработанной программы. Это мы можем 

увидеть, посмотрев на графики (см. рис. 2.16-2.30) 

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель достигнута и 

гипотеза подтвердилась. 
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Приложение 1 

План занятий 

Модуль I 

Тема «Невербальное общение в силовых структурах» 

Вступление 

 

Здравствуйте, меня зовут Виталий, и сегодня я проведу для вас тренинг на 

тему невербального общения. Прежде чем мы начнем, давайте познакомимся. 

 

Упражнение №1 «Знакомство» 

Цель: познакомиться с участниками и включить их в процесс. 

Инструкция: сейчас по кругу начиная с меня, мы будем знакомиться. Я вам 

выдам листочки, на них вам нужно будет написать три факта о себе, таких, 

которые неизвестны здесь присутствующим, что–нибудь необычное, 

интересное. Могут быть ваши какие–то достижения, веселые события, 

происходящие с вами, может быть то, чем вы любите заниматься или просто 

хорошо делаете. В общем–то, о чем вы хотели бы рассказать нам. Давайте я вам 

дам немного времени подумать, и зафиксировать свои мысли на листе. 

Мои 3 факта: Я – Виталий, первый факт: я занимался 4 года смешанными 

единоборствами и участвовал в соревнованиях, второй факт: в детстве, смотрел 

много мультиков, и мне не нравилось мое имя, поэтому я сказал родителям, что 

я хочу поменять свое имя на «БЭТМЭН», третий факт: у меня есть собака 

стаффорд, который весит 40 кг. 

Отлично, мы с вами познакомились, теперь давайте поговорим о теме 

нашей встрече, то есть о невербальном общении. Сейчас мы с вами 

познакомились, используя вербальный способ общения, то есть с помощью 

слов. Теперь расскажите, знаете ли вы что–нибудь о невербальном общении? 

Невербальное общение – это безречевой способ передачи информации, 

включающий в себя мимику, жесты, позы, прикосновения, дистанцию, 

особенности голосовых параметров и временные характеристики.  
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Продолжение приложения 1 

 

Невербальным общением мы пользуемся постоянно, как и в 

профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. С помощью него мы 

можем заранее, еще до того как начнем разговор с человеком сказать о его 

особенностях (как он жмет руку, его взгляд, поза с которой он вас встречает и 

др.) 

Как вы думаете, вам может пригодится невербальное общение в будущей  

профессиональной/учебной деятельности? 

Что касается вашей будущей профессиональной деятельности, 

невербальное общение может использоваться: 

1. При допросе 

2. Общение с коллегами 

3. Общение с участниками уголовного процесса и т.д. 

Мы с вами познакомились с термином невербальное общение, скажите 

пожалуйста есть ли у вас представление о том, что входит в невербальное 

общение (его виды)? Под невербальным общением, многие подразумевают 

только мимику, жесты, позы , но на самом деле это входит лишь в один вид 

невербального общения, который называется – кинесика. Помимо кинесики 

выделяют еще несколько видов, такие как: на этом моменте выдаем участникам 

памятку. Давайте начнем с самого распространенного вида – Кинесики. 

Составляющими кинесики являются жесты, мимика, позы и взгляды, 

которые имеют как физиологическое происхождение (например, зевота, 

потягивание, расслабление и др.), так и социокультурное (широко раскрытые 

глаза, сжатый кулак, знак победы и т. п.) 

Теперь вы знаете, что входит в кинесику, мы с вами немного 

попрактикуемся в использовании этого вида в общении. Для этого проведем 

упражнение под названием «Невербальный глухой телефон». 
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Упражнение №2 «Невербальный глухой телефон»  

Цель: обучение навыкам оперирование таким видом невербального 

общения, как кинесика. 

Инструкция:  сейчас вам нужно встать в одну линию лицом к спине (так 

чтобы не было видно лица другого впередистоящего человека). Я показываю 

предложение на листочке человеку стоящему в конце линии. Этот человек 

читает текст про себя, как только текст был прочитан, зовет человека впереди 

стоящего и показывает ему предложение с помощью «кинесики». Кто угадывает 

предложение, должен понять, что ему показывают и только после этого дает 

знак «ок» и поворачивает следующего человека, и также пытаетя объяснить с 

помощью «кинесики», что понял. Так продолжается по цепочке. На ком 

заканчивается цепочка, озвучивает предложение вслух. Главное на протяжении 

всего упражнения не использовать слова, озвучить предложение разрешается 

только тому, на ком закончится цепочка. 

Проводится в одну сторону, потом разворачиваются (кто был в конце, 

теперь стоит вначале, кто был вначале, теперь стоит в конце) и проводится ещѐ 

раз. 

Предложения: 1. Я люблю спать. 2. Я видел преступника. 3.Во сколько у 

нас обед? 4. Где ты был вчера? 

Обсуждение: сложно ли было показывать и угадывать? Понравилась ли вам 

вообще такая игра? 

ТЕОРИЯ 

Мы с вами изучили один из видов невербального общения – кинесику. 

Давайте перейдем к следующему виду не менее значимому, который называется 

просодика и экстралингвистика. Просодика – это общее название таких 

ритмико–интонационных сторон речи, как высота, громкость голосового тона, 

тембр голоса, сила ударения. 

Экстралингвистическая система – это включение в речь пауз, а также  



75 
 

Продолжение приложения 1 

 

различного рода психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, 

смеха, вздоха и т.д. 

Просодическими и экстралингвистическими средствами регулируется 

поток речи, экономятся языковые средства общения; они дополняют, замещают 

и предвосхищают речевые высказывания, выражают эмоциональные состояния. 

Кроме просодики/экстралингвистики и кинесики, есть ещѐ несколько 

видов, о них вы можете посмотреть краткую информацию в памятках (смотреть 

приложение 2). Они тоже имеют своѐ значение в общении, но обычно 

используются в дополнении с другими. Поэтому я вам предлагаю сейчас 

поиграть в игру «передать одним словом», посмотрим как вы поняли такой вид 

невербального общения, как просодика и экстралингвистика, напоминаю, что 

это не именно речь, слова, а паузы, громкость, тембр и прочее. 

Упражнение №3 «Передать одним словом»  

Цель: обучение навыкам оперирование таким видом невербального 

общения, как просодика и экстралингвистика. 

Инструкция: Я раздам вам карточки, на которых написаны названия 

эмоций, а вы, не показывая их другим участникам, скажете слово 

«Здравствуйте» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей 

карточке. Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. Та же задача только 

теперь читаем короткий стишок «уронили мишку на пол».  

Список эмоций. Радость. Удивление. Сожаление. Разочарование. 

Подозрительность. Грусть. Веселье. Спокойствие. Заинтересованность. 

Уверенность. Усталость. Волнение. Энтузиазм. 

Обсуждение: Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? В 

реальной жизни, насколько часто при общении с человеком вы по интонации с 

первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 
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Тема «Взаимосвязь невербального общения и эмоционального интеллекта, 

их роль в силовых структурах» 

 

Отлично, мы познакомились с термином «невербальное общение» и кратко 

ознакомились с его видами. Так же вы узнали о важности невербального 

общения в силовых структурах. 

Далее, мы рассмотрим тему эмоционального интеллекта и его взаимосвязь 

с невербальным общением, а так же их роль в силовых структурах. 

Вы знаете, что такое эмоциональный интеллект? 

Эмоциональный интеллект рассматривается, как способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими. Способность к пониманию эмоций 

означает, что человек:  

 может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

 может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для неѐ словесное выражение; 

 понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведѐт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

 может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные эмоции; 

 может контролировать внешнее выражение эмоций; 

 может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

Теперь приступим к практической части. 

Упражнение №1 «Эмоциональное группирование» 

Цель: анализ собственного эмоционального опыта; развитие 

эмоциональной осведомленности.  
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Инструкция: «Исключите из каждой тройки то слово, которое, по вашему 

мнению, является лишним (в меньшей степени связанное с двумя другими) 

исходя из вашего личного эмоционального опыта». При анализе упражнения 

важно обращать внимание на то, по каким причинам исключается третье слово: 

личностная значимость, выделение категорий (2 слова чувства, а 3 эмоция и 

т.д.)  

Карточка 

Боль, страх, горе. Отвращение, ненависть, страх 

Любовь, радость, счастье Наслаждение, удовольствие, 

радость 

Ненависть, ярость, злость Симпатия, любовь, счастье 

Печаль, уныние, меланхолия Агрессия, злость, страх 

Страх, злость, боль Интерес, удивление, 

предвосхищение 

Оптимизм, веселье, радость 

Обсуждение: Почему вы исключили именно это слова в группу? Сложно 

ли было выделять слова в группу и почему? 

Теперь поговорим о взаимосвязи невербального общения и 

эмоционального интеллекта. 

В основе изучения и формирования эмоционального интеллекта лежит 

невербальное общение. Значительное влияние на невербальную передачу 

информации оказывает внутренний монолог, в процессе которого человек 

составляет четкое представление о себе и транслирует данное представление 

своему оппоненту. 

Упражнение №2 «Определи чувство». 

Цель: развить навык определения эмоционального состояния через 

невербальные проявления. 
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Инструкция: «Сейчас некоторые из вас получат карточки, на которых 

написаны те или иные эмоциональные состояния или чувства. Они прочитают 

то, что написано на карточках и постараются сделать это так, чтобы надпись не 

видели другие члены группы. Затем каждый обладатель карточки невербально 

изобразит это состояние или чувство. Делать это надо будет по очереди, выйдя 

сюда, в центр полукруга, и повернувшись спиной к группе. Наша задача – 

определить, какое состояние или чувство изображено, наблюдая за человеком со 

спины, не видя его лица». 

Примерный перечень состояний и чувств для этого упражнения: радость, 

печаль, удивление, гнев, нетерпение, страх, беспокойство и т. п. 

Обсуждение: На какие признаки вы ориентировались, определяя состояние? 

Понравилось ли вам упражнение? 

Это упражнение помогло нам собрать «банк» пантомимических и 

жестикуляторных проявлений, характерных для, того или иного состояния. 

Компоненты невербального общения направлены для получения нужной 

информации сотрудники МВД, в специфичных условиях своей деятельности. 

Но было бы не правильно рассматривать невербальные компоненты без важной 

связующей структуры как эмоциональный интеллект. Именно он является 

базовой единицей, от которой исходит то или иное невербальное проявление. 

Эмоции, один из видов эмоционального состояния, является внутренним 

базисом, как невербальное проявление –  является внешним.  

Упражнение №3 «Разговор по телефону» 

Цель: развить навык определения эмоционального состояния через 

невербальные проявления. 

Участники группы садятся полукругом. Перед ними в центре стоит стул. 

Инструкция: «Сейчас на этот стул по очереди будут садиться некоторые из 

нас и «говорить» c  воображаемым человеком. При этом они не будут 

произносить ни одного слова вслух. Тренер договаривается с 3–4 участниками  
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группы. Одного из них тренер просит «поговорить» с воображаемым 

подозреваемым, другого – с пострадавшим, третьего – со свидетелем и т.д. 

Задача постараться понять, с кем и о чем идет разговор». 

Каждый разговор длится около минуты. После этого тренер просит 

наблюдавших высказать предположения, с кем и о чем говорили. 

На следующем этапе обсуждения можно задать вопрос: «На какие 

признаки вы ориентировались, определяя, с кем разговаривала (к примеру) 

Таня?». С этим вопросом лучше обратиться к тем участникам группы, которые 

дали правильные ответы на первом этапе обсуждения. 

Во время обсуждения, как правило, обнаруживается, что основным 

ориентиром для определения того, с кем «разговаривает» человек, были его 

состояния, идентифицируемые с помощью наблюдения за невербальными, 

прежде всего мимическими проявлениями. 

Рефлексия и обратная связь 

 – Как вы себя чувствуете?  

– Вынесли ли вы что–то новое для себя?  

– Что понравилось на занятии?   

– Какие упражнения вам понравились?  

– Какое упражнение показалось сложным? 

Я думаю, что из сегодняшнего занятия вы взяли много полезного для себя. 

А теперь все друг – другу похлопаем. Всем спасибо за работу! 

Модуль II 

Тема «Кодирование и декодирование невербальных сигналов, понимание 

ситуации» 

Здравствуйте, еще раз представлюсь, меня зовут Виталий, сегодня мы 

продолжим наше занятие. Для начала проведем одно разминочное занятие, для 

того, чтобы нам активизироваться и провести занятие более продуктивно. 
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Упражнение №1 «Как вы меня узнаете?» 

Цель: раскрепостить участников занятия, включить в процесс. 

Инструкция: ваша задача будет состоять в том, чтобы подумать и написать 

на листочке ваши некоторые внешние черты, по которым вас может узнать 

другой человек. Писать черты по типу: рост, вес, цвет волос и др. не 

рекомендуется. Я даю вам пару минут, чтобы подумать и написать эти черты. 

Чтобы вам было понятнее, теми чертами могут являться: позы, походка, 

особенности движения руками, взгляд, часто используемые вами жесты и т.д. 

Обсуждение: Сложно ли бы вспомнить черты, которые описывают вас, и 

почему? Интересно ли вам было выполнять это задание? 

Теперь давайте поговорим о двух важных процессах, которые и будет 

олицетворять навыки невербального общения, а именно: кодирование и 

декодирование невербальной информации. То есть, мы можем как и понимать, 

что говорит то или иное невербальное проявление у нашего собеседника, и 

использовать эту информацию для достижения необходимых для нас целей (это 

и будет являться декодированием невербального проявления). Так же есть и 

другой процесс невербального общения, который называется «кодирование 

невербальной информации» он направлен на конвертацию какой–либо 

информации субъектом в информацию невербальную. Например, для скрытого 

влияние на другого человека. Перейдем к упражнению. 

Упражнение № 2 «Невербальный крокодил» 

Цель: обучение навыкам невербального общения, способности к 

оперированию жестами, мимикой и т.д. (кодирование и декодирование 

невербальных проявлений). 

Инструкция: сейчас я каждому даю по 5 листочков, ваша задача написать 

на каждом листочке по одному слову, но никому не говорить, что это за слова. 

Так же не пишите вымышленных слов или очень сложных, слова должны быть 

понятными, всеми знакомыми. Например, не стоит писать такие слова, как: 

депревация, сингулярность, алканоид и прочее. После того как все напишут  
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свои слова, сложите бумажки надвое и киньте их в шапку. 

На данном этапе упражнения участники занятия пишут свои слова. 

Теперь ваша задача будет состоять в том, чтобы один человека доставал 

бумажки и показывал их жестами, мимикой и т д, главное объяснить не 

используя слова, а все остальные должны понять что это за слово и сказать его. 

Время будет ограничено в 2 минуту. Всего будет 2 круга, так что вы сможете 

побыть в роли того, кто объясняет слова, так и того, кто угадывает.  

Обсуждение: Было ли вам интересно? Что вам понравилось больше, 

показывать или угадывать? Что вам показалось сложным в этом задании?  

Упражнение №3 «О чем идет речь?» 

Цель: обучение навыкам невербального общения, способности к 

оперированию жестами, мимикой и т.д. (кодирование и декодирование 

невербальных проявлений). 

Инструкция: вам необходимо с помощью невербального общения (жестов, 

поз, мимики, пантомимики и т.д.) изобразить  содержание пословицы или 

поговорки. 

Перечь поговорок и пословиц: 

1. Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

6. Краткость – сестра таланта 

2. Где кто родится, там и пригодится 7. Молчание – знак согласия 

3. Любишь кататься, люби и саночки 

возить 

8. Слово не воробей: вылетит – не 

поймаешь 

4. Время – деньги 9. Держи язык за зубами 

5. Книга – друг человека 10. Голоден как волк 

Обсуждение: по каким невербальным проявлениям вы понимали ту или 

иную поговорку/пословицу? Сложнее было кодировать или декодировать? 

Мы с вами выяснили, что значит кодировать и декодировать невербальные 

проявления. Это является фундаментом, без умений оперировать этими 

процессами, человек не сможет использовать невербальное общение. Особенно,  
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это будет касаться вашей будущей профессиональной деятельности. А именно, 

кодирование и декодирование невербальных проявлений может использоваться 

в распознавании лжи. 

Ложь, по мнению Поля Экмана – это действие, которым один человек 

вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного 

уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы 

просьбы не раскрывать правды 

Один из самый значимых аспектов при производстве следственных 

действий,  является умение сотрудника МВД распознавать ложь. Изначально, 

фиксация лжи производилась лишь по вербальным признакам, именно по 

несоответствию логики в рассказе, где действительность не может совпадать с 

показания преступника.  

У каждой формы лжи есть свои проявления у человека: бегание глаз, 

потливость и тому подобное, зависит от обстановки и самого человека. Именно 

из–за этого сотрудники силовых структур ведущих допрос замечали эти 

психологические факты и начали их изучать, и интерпретировать. Вследствие 

этого, они начали замечать закономерности этих аспектов и из каких–то 

бытийных изучений, невербальная коммуникация в допросе начала 

фигурировать как неотъемлемая часть его. 

Упражнение №4 «Контрбандисты» 

Цель: распознавание лжи по общим невербальным проявлениям. 

Сейчас мне нужны несколько добровольцев (3 человека). 

Ведущий выходит с 3 добровольцами за дверь и одному из них дает какой–

то небольшой предмет, который можно спрятать в кармане: ручку, колпачок от 

ручки, свернутую бумажку (записку). 

Далее, он говорит «контрбандисту»: «спрячь эту вещь (бумажку) в карман, 

штанину или рукав, главное, чтобы ее не было видно и не доставай эту вещь 

(бумажку), пока я не дам разрешение». Затем, участники возвращаются в 

кабинет. 
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Эти несколько человек – контрабандисты, они незаконно провозят что–то 

(шариковые ручки, степлеры, колпочки от ручек и т.д.). В данный момент лишь 

у одного из "команды контрабандистов" есть незаконный товар. Другие 

"контрабандисты" это знают, но ни за что не скажут. Они могут всячески врать, 

выкручиваться, сваливать вину друг на друга, говорить даже что это они сами 

обладают запрещенным товаром. Среди лжи "контрабандисты" могут сказать и 

правду, у них на это полное право. 

Задача остальных участников – "расколоть" контрабандистов, выяснить 

путем опроса, кто же на самом деле "с товаром". В конце опроса каждый из 

допрашиваемых должен четко проговорить свою позицию, назвав 

предполагаемого нарушителя. 

После того, как допрашиваемые четко проговорили свою позицию, назвав 

предполагаемого нарушителя, ведущий подает знак обладателю "товара", тот 

его достает и демонстрирует. 

Желательно упражнение провести в несколько туров. Один и тот же 

участник может несколько раз попадать в "команду контрабандистов". 

Обсуждение: Какой тактики было лучше придерживаться наблюдателям? 

Какие внешние признаки проявляют ложь человека (поза, речь, интонация, 

мимика)? По каким признакам можно определить искренность? 

Таким образом, на основании рассмотренного можно сделать вывод о 

значимости невербальных средств общения в деятельности сотрудников МВД, 

использование которых проявляется в двух аспектах: «декодировании» – 

восприятии информации, которую передает, или же наоборот, пытается скрыть; 

и «кодировании» – психологическое воздействие на лицо, с которым сотруднику 

необходимо общаться в ходе служебной деятельности. Для того, чтобы 

эффективно выполнять свои служебные обязанности, полицейским важно 

учитывать все особенности невербальных средств общения и уметь их 

использовать. 
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Рефлексия 

Наш тренинг подошел к концу. Я хочу услышать мнение каждого из вас о 

сегодняшнем занятии. Что вызвало положительные эмоции? Что вызвало 

негативные эмоции? Что было самым полезным? Что было самым сложным? 

Что узнали нового о себе? Что запомнилось больше всего? 

«Всем спасибо за активное участие, мне было приятно с вами 

поработать!». 

 

Модуль III 

Диагностический 

Данный модуль запланирован как диагностический. Он не несет 

познавательной деятельности и необходим для повторной диагностики 

курсантов МВД, для того, чтобы проверить эффективность разработанной 

программы. Модуль III будет состоять так же из двух методик: «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорд; «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсин. 
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Памятка 

Кинесика – жесты, позы, мимика, 

телодвижения. 

Просодика и экстралингвистика – 

интонация, тембр, громкость, паузы, 

вздох, смех, плачь. 

Такесика – рукопожатие, поцелуй, 

похлопывание. 

Хронемика – восприятие времени 

(распорядок дня, темп речи). 

Проксемика – ориентация, дистанция, 

расположение людей по отношению 

друг к другу. 

Ольфакторный – запахи. 
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Приложение 3 

Сводная таблица данных по методике «Социальный интеллект» Дж. 

Гилфорда 
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Испытуемый 

№1 3 3 1 3 2 

Испытуемый 

№2 3 3 4 2 3 

Испытуемый 

№3 2 3 4 3 2 

Испытуемый 

№4 3 3 4 2 3 

Испытуемый 

№5 4 3 4 2 3 

Испытуемый 

№6 2 3 4 2 2 

Испытуемый 

№7 3 3 3 2 2 

Испытуемый 

№8 3 3 4 3 3 

Испытуемый 

№9 2 2 3 3 2 

Испытуемый 

№10 1 3 2 1 2 

Испытуемый 

№11 3 3 4 2 3 

Испытуемый 

№12 3 3 3 3 2 

Испытуемый 

№13 3 3 4 2 3 
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Испытуемый 

№14 2 3 3 3 2 

Испытуемый 

№15 4 5 5 5 5 

Испытуемый 

№16 4 3 2 3 2 

Испытуемый 

№17 3 3 3 3 3 

Испытуемый 

№18 3 3 2 2 2 

Испытуемый 

№19 3 3 3 2 2 

Испытуемый 

№20 1 2 3 2 2 

Испытуемый 

№21 4 4 3 4 4 

Испытуемый 

№22 4 3 3 3 3 

Испытуемый 

№ 23 3 2 4 2 2 

Испытуемый 

№ 24 5 4 4 5 4 

Испытуемый 

№ 25 2 2 2 2 2 

Испытуемый 

№ 26 1 1 4 3 2 

Испытуемый 

№ 27 1 2 2 2 1 

Испытуемый 

№ 28 2 2 2 4 2 

Испытуемый 

№ 29 2 2 1 4 2 

Испытуемый 

№ 30 3 2 3 4 3 

Испытуемый 

№ 31 1 2 2 1 2 

Испытуемый 

№ 32 2 1 2 3 2 

Испытуемый 

№ 33 2 2 2 1 2 

Испытуемый 

№ 34 4 3 3 3 4 
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Испытуемый 

№ 35 3 4 4 4 4 

Испытуемый 

№ 36 4 4 5 4 5 

Испытуемый 

№ 37 2 2 1 4 2 

Испытуемый 

№ 38 5 2 5 2 3 

Испытуемый 

№ 39 3 4 4 1 3 

Испытуемый 

№ 40 3 2 2 2 2 
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Приложение 4 

Сводная таблица данных по методике «Эмоциональный интеллект» Д.В. 

Люсин 
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1 57 55 53 55 32 25 25 21 9 112 

2 45 50 45 49 23 22 23 16 12 96 

3 46 61 49 56 27 19 24 21 16 105 

4 40 43 43 41 26 17 19 13 11 85 

5 48 48 49 47 27 21 22 15 11 96 

6 51 67 54 60 27 24 30 20 20 118 

7 40 42 41 40 23 17 19 13 10 82 

8 45 56 46 53 24 21 24 18 14 101 

9 50 58 52 55 30 24 23 21 14 109 

10 45 66 47 61 21 23 28 21 17 111 

11 50 60 52 58 27 30 28 18 14 109 

12 66 59 61 54 36 24 28 18 13 125 

13 52 55 48 53 28 21 21 18 16 107 

14 45 57 48 54 24 21 24 18 14 102 

15 59 61 66 53 36 23 30 21 10 118 

16 33 39 39 33 21 12 17 11 10 71 

17 51 68 52 63 26 25 30 20 18 119 

18 43 46 41 46 23 20 20 14 12 89 

19 49 41 40 50 26 24 15 13 13 90 

20 39 45 37 47 20 19 18 14 14 84 

21 44 41 36 42 24 20 21 13 14 86 

22 40 44 43 41 20 18 14 14 11 79 

23 48 49 46 40 20 18 18 14 10 90 

24 45 55 48 45 27 22 24 15 12 98 

25 40 46 42 40 23 18 17 13 10 89 

26 47 41 45 42 21 20 19 14 11 92 

27 48 49 47 46 31 21 21 19 15 102 

28 39 37 42 40 25 12 20 10 8 76 

29 42 40 40 48 24 20 23 14 10 90 

30 47 50 54 40 25 23 24 15 14 101 
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30 47 50 54 40 25 23 24 15 14 101 

31 47 41 42 35 26 19 22 13 13 82 

32 40 39 36 40 23 18 18 13 10 80 

33 49 46 46 36 27 20 19 13 11 92 

34 52 49 50 46 29 23 27 15 12 104 

35 51 56 52 47 32 24 24 17 15 108 

36 50 57 47 48 26 23 24 18 14 107 

37 41 39 44 40 23 18 20 14 11 86 

38 40 48 44 40 25 16 20 13 10 88 

39 49 50 46 46 27 18 21 15 14 97 

40 53 47 49 42 23 19 19 13 11 92 
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Приложение 5 

Методика «Эмоциональный интеллект»  

(Д.В. Люсин) 

ФИО:___________________________________________________________  

пол:_____ возраст:______(лет) группа:_________ 

Инструкция: Вам предлагается заполнить опросник, состоящий из 46 

утверждений. Прочитайте внимательно каждое утверждение и поставьте 

крестик (галочку) в той графе, которая лучше всего отражает Ваше мнение. 

№ 

п/п 

Утверждение Совсем 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1 Я замечаю, когда близкий 

человек переживает, даже 

если он (она) пытается это 

скрыть 

 

    

2 Если человек на меня 

обижается, я не знаю, как 

восстановить с ним 

хорошие отношения 

    

3 Мне легко догадаться о 

чувствах человека по 

выражению его лица 

    

4 Я хорошо знаю, чем 

заняться, чтобы улучшить 

себе настроение 

    

5 У меня обычно не 

получается повлиять на 

эмоциональное состояние 

своего собеседника 

    

6 Когда я раздражаюсь, то не 

могу сдержаться, и говорю 

всѐ, что думаю 

    

7 Я хорошо понимаю, 

почему мне нравятся или 

не нравятся те или иные 

люди 
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8 Я не сразу замечаю, когда 

начинаю злиться 

 

    

9 Я умею улучшить 

настроение окружающих 

 

    

10 Если я увлекаюсь 

разговором, то говорю 

слишком громко и активно 

жестикулирую 

    

11 Я понимаю душевное 

состояние некоторых 

людей без слов 

    

12 В экстремальной ситуации 

я не могу усилием воли 

взять себя в руки 

    

13 Я легко понимаю мимику 

и жесты других людей 

    

14 Когда я злюсь, я знаю, 

почему 

 

    

15 Я знаю, как ободрить 

человека, находящегося в 

тяжелой ситуации 

    

16 Окружающие считают 

меня слишком 

эмоциональным человеком 

    

17 Я способен успокоить 

близких, когда они 

находятся в напряжѐнном 

состоянии 

    

18 Мне бывает трудно 

описать, что я чувствую по 

отношению к другим 

    

19 Если я смущаюсь при 

общении с незнакомыми 

людьми, то могу это 

скрыть 

    

 Глядя на человека, я легко 

могу понять его 

эмоциональное состояние 
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21 Я контролирую выражение 

чувств на своем лице 

    

22 Бывает, что я не понимаю, 

почему испытываю то или 

иное чувство 

    

23 В критических ситуациях я 

умею контролировать 

выражение своих эмоций 

    

24 Если надо, я могу 

разозлить человека 

    

25 Когда я испытываю 

положительные эмоции, я 

знаю, как поддержать это 

состояние 

    

26 Как правило, я понимаю, 

какую эмоцию испытываю 

    

27 Если собеседник пытается 

скрыть свои эмоции, я 

сразу чувствую это 

    

28 Я знаю как успокоиться, 

если я разозлился 

    

29 Можно определить, что 

чувствует человек, просто 

прислушиваясь к звучанию 

его голоса 

    

30 Я не умею управлять 

эмоциями других людей 

 

    

31 Мне трудно отличить 

чувство вины от чувства 

стыда 

    

32 Я умею точно угадывать, 

что чувствуют мои 

знакомые 

    

33 Мне трудно справляться с 

плохим настроением 

    

34 Если внимательно следить 

за выражением лица 

человека, то можно 

понять, какие эмоции он 

скрывает 
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35 Я не нахожу слов, чтобы 

описать свои чувства 

друзьям 

    

36 Мне удаѐтся поддержать 

людей, которые делятся со 

мной своими 

переживаниями 

    

37 Я умею контролировать 

свои эмоции 

 

    

38 Если мой собеседник 

начинает раздражаться, я 

подчас замечаю это 

слишком поздно 

    

39 По интонациям моего 

голоса легко догадаться о 

том, что я чувствую 

    

40 Если близкий человек 

плачет, я теряюсь 

 

    

41 Мне бывает весело или 

грустно без всякой 

причины 

    

42 Мне трудно предвидеть 

смену настроения у 

окружающих меня людей 

    

43 Я не умею преодолевать 

страх 

 

    

44 Бывает, что я хочу 

поддержать человека, а он 

этого не чувствует, не 

понимает 

    

45 У меня бывают чувства, 

которые я не могу точно 

определить 

    

46 Я не понимаю, почему 

некоторые люди на меня 

обижаются 
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Бланк ответов для опросника «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда 

ФИО:___________________________________________________________ 

пол:_____, возраст:______ (лет), группа:_________ 

Инструкция: вам будут представлены задания, которые разделены на 4 

раздела (субтеста). Выполнение каждого субтеста ограничено по времени. 

Сначала вам будет представлена инструкция по субтесту, после ее прочтения вы 

будете приступать к выполнению. Отвечайте, по возможности, быстрее. Не 

тратьте много времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, 

переходите к следующему пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться 

в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже 

если не совсем уверены в его правильности. 

Обведите нужную цифру кружком:   

Фотография № Субтест №1 Субтест №2 Субтест №3 Субтест №4 

№ 1 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 2 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 3 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 4 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 5 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 6 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 7 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 8 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 9 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 10 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 11 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 12 1    2    3 1    2    3    4 1    2    3 1    2    3    4 

№ 13 1    2    3 1    2    3    4  1    2    3    4 

№ 14 1    2    3 1    2    3    4  1    2    3    4 

№ 15  1    2    3    4   
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Бланк заданий для методики «Социальный интеллект» 

(Дж. Гилфорд) 

1 Субтест (время выполнения – 6 минут): В этом субтесте вы будете иметь 

дело с картинками, на которых изображены житейские ситуации, происходящие 

с персонажем Барни. Барни – это лысый мужчина, по профессии – официант. В 

ситуациях также принимают участие жена, маленький сын и друзья Барни, с 

которыми он встречается дома или в кафе. 

В каждом задании слева расположен рисунок, изображающий 

определенную ситуацию. Определите чувства и намерения действующих в ней 

персонажей и выберите среди трех рисунков справа тот, который показывает 

наиболее правдоподобный вариант продолжения (завершения) данной 

ситуации. 

 

 



97 
 

Продолжение приложения 6 
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2 Cубтест (время выполнения – 7 минут): В этом субтесте вы будете иметь 

дело с картинками, на которых изображены позы, жесты, мимика, то есть 

выразительные движения, отражающие состояние человека. 

Итак, в каждом задании субтеста среди четырех рисунков справа вы 

должны выбрать тот, который подходит к группе из трех рисунков слева, потому 

что отражает сходное состояние человека. 
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3 Субтест (время выполнения – 5 минут): В каждом задании этого субтеста 

слева написана фраза, которую один человек говорит другому, а справа 

перечислены три ситуации общения. Причем только в одной из них фраза, 

приведенная слева, приобретет другой смысл. 

Рассмотрим пример. 

Глуховатый человек – товарищу: «Повторите, пожалуйста». 

Варианты ответа: 

1. Оскорбленный человек – знакомому. 

2. Телефонистка – абоненту. 

Продолжение приложения 6 

 

3. Студент – профессору. 

Сообщение глуховатого человека к товарищу представляет собой 

вежливую просьбу. Эта же фраза в ситуациях № 2, 3 будет иметь такое же 

значение. И только в ситуации № 1 в устах оскорбленного человека она 

приобретет совсем другой смысл. 

Итак, в каждом задании необходимо выбрать ту ситуацию общения, в 

которой заданная слева фраза приобретет другое значение, будет связана с 

другим намерением, нежели в двух других ситуациях. 

1. Человек – своему товарищу: «Вы 

великолепны!» 

1. Довольный служащий – своему 

начальнику. 

2. Благодарный ученик – своему 

преподавателю. 

3. Недовольный человек – своему 

знакомому 

2 . Продавец – покупателю: 

"Вы получите, что надо". 

1. Улыбающийся преподаватель – 

студенту. 

2. Врач – пациенту. 

3. Рассерженный полицейский – 
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канючащему пьянице. 

3. Судья – победителю: 

"Поздравляю" 

1. Отец – победителю. 

2. Друг – победителю. 

3. Проигравший – победителю. 

4. Гордый отец – другу: 

"Посмотри на нее". 

1. Ревнивая девушка – другу. 

2. Обрадованный мальчик – другу. 

3. Восхищенная девушка – другу 

5. Человек – своему другу: 

"Что ты делаешь?" 

1. Рассерженная мать – ребенку. 

2. Заинтригованный прохожий – 

играющему ребенку. 

3. Учитель – примерному ученику 

6. Врач – больному ребенку: "Прими–

ка это" 

1. Мать – сыну. 

2. Боец – противнику. 

3. Нагруженная жена – мужу 

7. Официантка – клиенту: 

"Чем я могу Вам помочь?" 

1. Психиатр – пациенту. 

2. Прохожий – пострадавшему в 

аварии. 

3. Гид – туристу. 

Продолжение приложения 6 

 

8. Преподаватель – студенту: "Ты 

можешь сделать это лучше 

1. Жена – мужу. 

2. Мать – ребенку. 

3. Тренер – спортсмену. 

9. Отец – сыну: 

"Ты мне нравишься". 

1. Брат – сестре. 

2. Молодой человек – подруге. 

3. Племянник – тетке 

10. Начальник – рабочему: 

"Это хорошо". 

1. Поклонник – артисту. 

2. Преподаватель – студенту. 

3. Разгневанный ребенок – побитому 

им сопернику. 

11. Мать – бегущему ребенку: "Тише! 1. Рассерженный отец – кричащему 

сыну. 

2. Пассажир – водителю. 

3. Прохожий – неосторожному 

ребенку. 

 

12. Страховой агент – клиенту: 

"Распишитесь здесь, пожалуйста" 

1. Администратор гостиницы – 

клиенту. 

2. Коллекционер автографов – 

"звезде". 

3. Кассир – вкладчику. 

4 Cубтест (время выполнения – 10 минут): В этом субтесте вы будете 

иметь дело с картинками, на которых изображены истории про Фердинанда. У 
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Фердинанда есть жена и маленький ребенок. Он работает начальником, поэтому 

в историях будут также принимать участие его сослуживцы. 

Каждое задание состоит из восьми картинок. Четыре верхние картинки 

отражают определенную историю, происходящую с Фердинандом. Одна из этих 

картинок всегда пропущена. Вам необходимо выбрать среди четырех рисунков 

нижнего ряда тот, который при подстановке на место пустого квадрата вверху 

будет дополнять историю с Фердинандом по смыслу. Если вы правильно 

выберете отсутствующий рисунок, то смысл истории полностью прояснится, 

чувства и намерения, действующих в ней персонажей станут понятными.  

 

 

 

Продолжение приложения 6 
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Продолжение приложения 6 
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Продолжение приложения 6 
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Окончание приложения 6 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

Факультет психологии          

Направление подготовки 37.03.01 Психология  

Направленность (профиль) образовательной программы Юридическая 

психология 

Выпускающая кафедра психологии  
                                                                   

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента(ки) Зуева Виталия Викторовича группы 159–юп 
                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

на тему «Апробация программы обучения навыкам невербального общения 

курсантов МВД» 
                                                                     (полное наименование темы согласно приказу) 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполнена на 71 страницах, 

содержит приложение(ия) на 6 страницах. 

 

1. Актуальность, новизна и практическая значимость темы _________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Логическая последовательность ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Полнота проработки литературных источников _________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций, приложений, 

графиков____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Положительные стороны работы _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Недостатки работы _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Оценка сформированности компетенций ОК–1, ОК–2, ОК–3, ОК–4, ОК–5, 

ОК–6, ОК–7, ОК–8, ОК–9, ОПК–1, ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–9, ПК–10, ПК–11, 

ПК–12, ПК–13, ПК–14, отработанных обучающимся при работе над темой 

выпускной квалификационной работы 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Какие предложения целесообразно внедрить в практику _________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) всем 

установленным требованиям к выпускным квалификационным работам и 

может быть (не может быть) рекомендована к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Работа заслуживает оценки ____________, а ее автор заслуживает 
                                                                             (оценка прописью) 

присвоения квалификации бакалавр. 
 

 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, место работы) 

 

 

 

 

«______» _____________ 20___г.                                                              ____________________ 
                                                                                                                                                     (подпись рецензента) 

  



110 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Факультет психологии                

Направление подготовки 37.03.01 Психология  

Направленность (профиль) образовательной программы Юридическая 

психология 

Выпускающая кафедра психологии  

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента(ки) Зуева Виталия Викторовича группы 159-юп 
                                         (Ф.И.О. полностью) 

на тему «Апробация программы обучения навыкам невербального общения 

курсантов МВД»                                                    
(наименование темы согласно приказу) 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполнена на 71 страницах, 

содержит приложение(ия) на 6 страницах. 

 

1. Актуальность и значимость темы не вызывает сомнения. Данная работа 

аутентичная и узконаправленная. Изучение навыков невербального общения и 

создание программы для повышения эти навыков для силовой структуры МВД 

является сложной исследовательской деятельностью. Особенностью программы 

является ее редкость.  

 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: выводы и 

предложения, представленные в выпускной квалификационное работе, в 

достаточной степени аргументированы, подтверждены изучением достаточного 

объема источников, а также, несомненно, практического опыта исследования. 

 

4. Полнота проработки литературных источников хорошая, произведена 

достаточно на высоком уровне. В выпускной квалификационной работе 

приведен анализ литературных источников. Представлены точки зрения 

отечественных современников, так и авторов зарубежной научной литературы. 

Ссылки на авторство используемых источников сделаны корректно. 

 

5. Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций, приложений, 

графиков соответствует требованиям «Методических рекомендаций к 

выполнению выпускной квалификационной работы» для студентов по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

 

6. Положительные стороны работы заключаются в том, что Зуев Виталий 

Викторович продемонстрировал отличные умения организации и проведения 
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исследования: на всех этапах реализации исследования проявила необходимые 

умения по планированию, постановке исследовательских задач и подбору 

диагностического инструментария. Так же следует сказать о сильной 

диагностической связи между изучаемыми феноменами и подобранными 

методиками.  

 

7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной 

квалификационной работы Зуев Виталий Викторович проявил высокий уровень 

самостоятельности при работе с научно-методической литературой, 

продемонстрировав необходимые навыки обобщения, систематизации, анализа 

научных данных. 

 

8. Недостатки работы: Серьезных недостатков не выявлено. 

 

9. Оценка сформированности компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, отработанных обучающимся при работе над темой выпускной 

квалификационной работы в полном объеме, на высоком уровне. 

 

10. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям к выпускным квалификационным работам и 

может быть (не может быть) рекомендована к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Работа заслуживает оценки 

отлично. 
    (оценка прописью) 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 Томилова Светлана Александровна, доцент кафедры психологии, канд. психол. 

наук 
                                                                (Ф.И.О. должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

«____» __________ 2023г.                                              ________________ 

                                                                                             (подпись руководителя) 
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ПРОВЕРКА НА АНТИПЛАГИАТ 
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МВД России 
 

Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

(СибЮИ МВД России) 
 

ул. Рокоссовского, 20, Красноярск, 660131,   

т. (391) 222-41-01, 222-41-10  

факс (391) 222-41-11, 222-41-41, 222-41-12        

E-mail: sibli@mvd.ru 

   

 Ректору АНО ВО  

«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

 

В.Ф. Забуге  

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу Вас направить студента группы 159-юп Зуева Виталия 

Викторовича на базе ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД 

России» на тему «Апробация программы обучения навыкам невербального 

общения курсантов МВД». 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

СибЮИ МВД России 

(по научной работе) 

доктор юридических наук, доцент                                               Н.Н. Цуканов 

«___»  ____________ 2022 г. 

 

 

 

mailto:sibli@mvd.ru
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Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

юридический адрес: 660131, Россия,  

г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20 

Тел.факс: 8(391)222-41-10 
 

 

 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Результаты выпускной квалификационной работы Зуева Виталия 

Викторовича, студента группы 159-юп факультета психологии Сибирского 

института бизнеса, управления и психологии по теме: «Апробация программы 

обучения навыкам невербального общения курсантов МВД» внедрены в 

деятельность отделения психологической работы отдела морально-

психологического обеспечения, используются в процессе психологического 

сопровождения курсантов. 

 

 

Заместитель начальника  

СибЮИ МВД России 

(по научной работе) 

доктор юридических наук, доцент                                                   Н.Н. Цуканов 

«___» ____________ 2022 г. 

 

 


















