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ДОВЕРИЕ ТЕХНИКЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического 

отношения доверия работников железнодорожного транспорта к экс-

плуатируемой технике. Обосновывается, что доверие технике является 

психологическим ресурсом работников, способствующим эффективно-

сти профессиональной деятельности. Представлены данные о взаимо-

связях уровня доверия технике с эффективностью деятельности и субъ-

ективным профессиональным благополучием.  

Ключевые слова: доверие технике, железнодорожный транспорт, 

психологическое отношение, психологический ресурс, эффективность 

деятельности, субъективное профессиональное благополучие. 

 

Проблеме доверия человека другим людям, самому себе, обществен-

ным институтам и техническим объектам посвящено значительное ко-

личество психологических исследований. Современное состояние про-

блемы доверия специалиста технике в ситуациях профессионального 

взаимодействия освещено в научных работах последних лет и аналити-

ческих обзорных публикациях [2; 4; 5; 6; 7; 8; и др.]. Актуальность этой 

проблемы определяется задачами оптимизации взаимодействия специа-

листа с современными техническими объектами и технологиями. 

Современный железнодорожный транспорт – это инновационные 

технологии, автоматизированные системы управления движением по-

ездных составов, цифровизация внутренних процессов деятельности. 

Деятельность работников железнодорожного транспорта связана с 

управлением сложными техническими системами и осуществляется, 

преимущественно, в сложных и неопределенных условиях. Поиск орга-

низационных, культурных, социально-психологических детерминант и 

ресурсов повышения эффективности профессиональной деятельности 

на железнодорожном транспорте имеет практическую значимость. Од-

mailto:anna_ak@rambler.ru
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ним из таких ресурсов может рассматриваться доверие работников экс-

плуатируемой технике. 

Цель представленной статьи заключается в эмпирическом обоснова-

нии доверия работников железнодорожного транспорта эксплуатируе-

мой технике как психологического ресурса, способствующего эффек-

тивности выполняемой деятельности. 

Автор статьи придерживается сложившегося в российской психоло-

гии понимания доверия психологическим отношением человека к дру-

гим людям, окружающим объектам мира и миру в целом. Доверие тех-

нике в соответствии с указанным пониманием является психологиче-

ским отношением специалиста к технике, формирующимся и проявля-

ющимся во взаимодействии с ней. Обоснованность применения понятия 

«доверия», характерного для взаимодействия людей, к взаимодействию 

специалиста с техническими объектами обусловлена тем, что современ-

ная техника обладает свойствами, придающими ей сходство с взаимо-

действием между людьми: целеустремленностью, интерактивностью, 

определенной автономностью, и др. В связи с этим, отношение к техни-

ке в некоторых ситуациях (как правило, сложных и опасных) становится 

подобным отношениям между людьми и определяет поведение человека 

во взаимодействии с техникой. 

С точки зрения поставленной в статье проблемы важное значение, на 

наш взгляд, имеет роль доверия технике в эффективности деятельности 

по критерию «надежность»/«психофизиологическая цена». Под надеж-

ностью понимается безошибочность, точность и своевременность вы-

полнения профессиональных действий, под психофизиологической це-

ной – степень психологических и физиологических затрат на качествен-

ное выполнение выполнения работы. Понятие психологического ресур-

са в исследовании рассматривалось как запас возможностей доверия 

работников технике для поддержания эффективной деятельности. 

Исследование проводилось в несколько этапов среди специалистов 

одной из основных профессиональных групп железнодорожного транс-

порта – работников локомотивных бригад (N=240). Средний возраст 

участников исследования – 34,7 лет (SD=12,4), средние значение стажа 

работы на железнодорожном транспорте – 12,8 лет (SD=5,1). 

Для решения исследовательских задач на первом этапе определялись 

следующие показатели: 

– показатели надежности деятельности: частота совершения оши-

бочных действий и их содержательная характеристика (анализ рабочих 

документов); 
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– показатели состояния здоровья: наличие хронических заболеваний 

(анализ медицинской документации); 

– уровень доверия технике (авторский опросник «Методика оценки 

доверия машиниста локомотива технике» [1]); 

– коммуникативные, эмоциональные, волевые качества (комплекс 

психодиагностических методик: 16-факторный личностный опросник 

Р.Б. Кеттелла (форма А), тест-опросник на исследование волевой само-

регуляции А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана). 

В результате респонденты были отнесены к трем группам – с высо-

ким доверием технике (79 чел., или 33%), со средним доверием технике 

(80 чел, или 33%), с низким доверием технике (81 чел., или 34%).  

В группе с высоким доверием технике за анализируемый период 15 

работниками (19% от количества респондентов в группе) были совер-

шены ошибочные действия; в группе со средним доверием – 31 работ-

ником (39%), в группе с низким доверием – 20 работниками (25%). Со-

поставление полученных данных свидетельствовало о большем относи-

тельном количестве работников со средним доверием технике, совер-

шивших ошибочные действия, по сравнению с другими группами (раз-

личия достоверны по критерию χ-квадрат, р≤0,05). 

Анализ медицинской документации показал, что в группе с высоким 

доверием технике 16 человек (20%) имеют заболевания, относящиеся к 

психосоматическим (язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, и др.), 

в группе со средним доверием технике – 31 чел. (39%), в группе с низ-

ким доверием технике – 29 чел. (36%). Таким образом, в группе с высо-

ким доверием технике относительное количество работников с психо-

соматическими заболеваниями значительно меньше, чем в других груп-

пах (различия достоверны по критерию χ-квадрат, р≤0,05). 

В группах с высоким и низким доверием технике, работники кото-

рых имели более высокие показатели безошибочности (надежности) 

работы, было проведено сравнение выраженности коммуникативных, 

эмоциональных, волевых качеств. Получены данные о том, что работ-

ники с низким доверием технике имели более высокие значения по фак-

тору Q4 «расслабленность-напряженность» по опроснику Кеттелла, по 

фактору L «доверчивость–подозрительность» и более низкие – по фак-

тору С «эмоциональная нестабильность–стабильность», фактору Н «ро-

бость–смелость», а также по значениям общей волевой регуляции по 

тесту-опроснику А.В. Зверькова, Е. В. Эйдмана. Все различия статисти-

чески достоверны. Таким образом, работники с низким доверием техни-

ке в целом характеризуются более низкой эмоциональной устойчиво-

стью, волевой регуляцией поведения, более выраженным недоверием к 
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окружающим и трудностями в социальных контактах по сравнению с 

работниками с высоким доверием технике. 

Данные о психологических характеристиках работников с низким и 

высоким уровнем доверия технике в совокупности с медицинскими 

данными привели заключению о том, что относительно высокие резуль-

таты деятельности работников с низким доверием обеспечиваются за 

счет постоянной мобилизации внутренних ресурсов. Можно полагать, 

что эти результаты достигались усилением контроля за производствен-

ным процессом, особенно в сложных ситуациях. Это требует мобилиза-

ции ресурсов внимания для поддержания готовности к совершению 

действий в экстренных случаях. Длительное состояние напряжения, 

вероятно, приводит к снижению функциональных резервов и, как след-

ствие, к возникновению психосоматических нарушений. Обобщая ска-

занное, можно заключить, что относительно высокая надежность дея-

тельности работников с низким доверием технике достигается за счет 

значительно более высоких психологических и физиологических затрат 

по сравнению с работниками с высоким доверием. 

Основываясь на полученных результатах, определено, что работники 

с высоким доверием технике характеризуются эффективной деятельно-

стью, т.к. высокая надежность обеспечена относительно низкой психо-

физиологической ценой. Вместе с тем, работники со средним и низким 

доверием технике характеризуются неэффективной деятельностью: ра-

ботники со средним доверием – по показателю относительно низкой 

надежности, с низким доверием – по показателю относительно высокой 

психофизиологической цены высокой надежности. 

На следующем этапе исследования были изучены взаимосвязи уров-

ня доверия работников локомотивных бригад эксплуатируемой технике 

с субъективным профессиональным благополучием. Для оценки про-

фессионального благополучия использована «Методика оценки профес-

сионального благополучия» – модификация опросника психологическо-

го благополучия К. Рифф применительно к профессиональной деятель-

ности [3]. 

В результате получены данные о нелинейных связях профессио-

нального благополучия с уровнем доверия технике участников исследо-

вания. В группе с низким доверием технике интегральный показатель 

профессионального благополучия был значительно ниже, чем в группах 

со средним и высоким доверием (различия достоверны по критерию U 

Манна Уитни, р≤0,05). Кроме того, в группе с низким доверием технике 

наблюдались более низкие значения по шкалам «профессиональное са-
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мопринятие» и «удовлетворенность профессиональными достижения-

ми» по сравнению с группой с высоким доверием. 

Обобщая результаты исследования, можно заключить, что эффек-

тивность деятельности работников локомотивных бригад как основной 

профессиональной группы работников железнодорожного транспорта 

связана с уровнем доверия эксплуатируемой технике. Доверие технике 

можно рассматривать психологическим ресурсом эффективной дея-

тельности работников. Высокое доверие технике способствует сниже-

нию когнитивной сложности ситуации взаимодействия с ней, оптимиза-

ции ресурсов внимания, предотвращению психосоматических заболева-

ний, высокой удовлетворенности профессиональными достижениями, 

профессиональному самопринятию и профессиональному благополу-

чию в целом. Низкое доверие технике приводит к росту эмоциональной 

напряженности, низкой удовлетворенности профессиональными дости-

жениями, развитию психосоматических заболеваний, низкому профес-

сиональному благополучию. Промежуточные (средние) показатели до-

верия технике связаны с более низкой надежностью (а значит, и эффек-

тивностью) работы при достаточно высоком субъективном профессио-

нальном благополучии. 

Результаты представленного исследования могут быть использованы 

в целях профотбора и формирования прогноза эффективности деятель-

ности работников железнодорожного транспорта. К перспективным 

направлениям дальнейших исследований можно отнести изучение осо-

бенностей взаимосвязей доверия технике с эффективностью деятельно-

сти в зависимости от принадлежности к определенной профессиональ-

ной группе, от степени автоматизации техники и ее вида. Практический 

интерес вызывает изучение таких взаимосвязей у работников с разным 

стажем работы, с разными индивидуально-психологическими характе-

ристиками и др. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА  

НА СЛУЖБУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты многолетней 

научно-исследовательской работы по профессиональному отбору в пра-

воохранительные органы (ОВД, МЧС, УИС), положенные в основу кон-

цепции. Профессиональный отбор рассматривается как единая система, 

включающая в себя социально-правовой, медицинский и психологиче-

ский аспекты. Выделены основные виды деятельности в правоохрани-

тельных органах. Основное внимание уделено психологическому аспек-

ту, который рассматривается как процедура распределения кандидатов 

по видам деятельности, в отличие от жесткого отбора, характерного для 

социально-правового и медицинского аспектов. Предложен метод по-

строения диагностической модели психологической пригодности к ос-

новным видам деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный отбор, структура, виды дея-

тельности, профессионально-важные качества, психодиагностические 

модели 

 

Сложные виды профессий в правоохранительных органах, связанные 

с деятельностью в условиях особого риска, наряду с жесткими требова-

ниям к состоянию соматического и психического здоровья, предъявля-

ют достаточно высокие требования к психологическим качествам кан-

дидата, связавшему свой выбор с деятельностью правоохранительных 

органов. При приеме на работу в эти структуры кандидату необходимо 

пройти процедуру профессионального отбора. 

Разработанная концепция явилась результатом изучения деятельно-

сти сотрудников различных частей и служб ОВД, подразделений МЧС, 

лиц, направляемых в миротворческие силы ООН, сотрудников различ-

ных служб и подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС).  

Предсказание профессиональной пригодности, подобно прогнозу 

любого человеческого поведения, связано с рядом ограничений. Науч-

но-валидизированные методы отбора дают гораздо лучший прогноз, чем 

следовало бы ожидать от случайного выбора или использования непро-

веренных методик, но и они не могут гарантировать абсолютно безоши-

mailto:bovinbg@yandex.ru
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бочное предсказание последующей профессиональной успешности кан-

дидата, поступающего на работу, чему есть несколько причин: 

1) методы отбора измеряют только часть существенных аспектов 

профессиональной успешности; 

2) неадекватное использование методов отбора; 

3) изменения в человеческом поведении, происходящие с течением 

времени в результате обучения и развития индивида; 

4) неудовлетворительность существующих критериев отбора; 

5) плохое знание требований профессии, которые к тому же значи-

тельно изменяются с течением времени [6] 

Часто лица, принимающие решение о годности, не получают доста-

точной обратной связи для того, чтобы оценивать успешность суще-

ствующей системы профотбора. Кроме того, большое количество оши-

бок при отборе персонала не может быть проверено, так как отвергну-

тые кандидаты исчезают из поля зрения психодиагностических центров. 

 В настоящее время исследователи в области психологии труда при-

ходят к выводу, что необходимо говорить не только о требованиях про-

фессии к человеку, но и о требованиях человека к профессиональной 

деятельности, которые можно сформулировать в следующем виде: 

➢ работа (служба) не должна быть разрушительной для психиче-

ского и физического здоровья работающего человека; 

➢ не должна наносить ущерба социальному статусу личности; 

➢ соответствовать потребностям и квалификации работника; 

➢ допускать индивидуальное или коллективное влияние на условия 

труда и профессиональные системы; 

➢ способствовать развитию личности работника, стимулируя скры-

тые возможности и расширяя компетенцию, поскольку личность взрос-

лого человека в значительной степени развивается в контексте его про-

фессиональной деятельности  

В этой связи важной задачей психологического отбора было опреде-

ление предрасположенности к профессиональной деятельности, которая 

будет способствовать развитию вышеназванных качеств. В случае жест-

кого отбора (годен–не годен) вопрос стоит следующим образом: кто из 

множества кандидатов наиболее подходит на определенную должность. 

Психологический отбор предполагает другую формулировку вопроса – 

какой вид деятельности наиболее подходит конкретному человеку [6] 

Структура профессионального отбора 

Рассмотрим структуру профессионального отбора на примере отбора 

в ОВД. В настоящее время это процедура, в результате которой прини-

мается решение о годности кандидата к службе, состоит, как правило, 
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из нескольких последовательных этапов, на каждом из которых решает-

ся вопрос о годности кандидата к службе по определенным критериям 

отбора.  

Решение о непригодности кандидата, принятое на любом этапе, как 

правило, прекращает дальнейшую процедуру обследования кандидата, 

т.е. каждый этап профессионального отбора является вполне самостоя-

тельным в отношении принятия решения о профессиональной пригод-

ности. 

Первым этапом профессионального отбора является социально-

правовой аспект, заключающийся в проверке соответствия кандидата 

определенным формальным социально-демографическим (возраст, об-

разование, служба в армии, регистрация по месту жительства и т.п.), 

правовым и морально-этическим нормам (лояльность к выбранной про-

фессии, отсутствие негативных биографических данных, компромети-

рующих поступков, связей и другое).  Вначале этого этапа кадровые 

аппараты, прежде чем начать формальное изучение социально-

демографических, уголовно-правовых и биографических данных интуи-

тивно, в процессе собеседования оценивают личность кандидата и очень 

часто самостоятельно принимают решение о непригодности кандидата к 

службе в правоохранительных органах. 

 Точными данными мы не располагаем, но ориентировочно можно 

сказать, что каждый 6–7-й кандидат после первой ознакомительной бе-

седы в кадрах не допускается к дальнейшей проверке. В наиболее от-

ветственных службах первый этап не проходят до 70% обратившихся в 

кадровые аппараты органов внутренних дел. 

Второй ступенью профессионального отбора является медицинский 

отбор, направленный на выявление явной или скрытой патологии, пре-

пятствующей осуществлению профессиональной деятельности в ОВД. 

 В медицинском отборе, в связи с его особой значимостью выделил-

ся психиатрический аспект, заключающийся в углубленном исследова-

нии психической сферы кандидата с целью выявления, в основном, 

скрытых, стертых форм нервно-психической патологии. Медицинский 

отбор осуществляется военно-врачебными комиссиями (ВВК).  

Структура заболеваний, по которым признаются непригодными к 

службе в ОВД, достаточно сложная, но основное количество заболева-

ний приходится на болезни нервной системы и органов чувств и психи-

ческие расстройства. Среди психических расстройств диагностируются 

неврозы, психопатии, умственная отсталость, шизофрения, эпилепсия, 

травматические повреждения головного мозга и другие заболевания [4] 
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Следующим этапом профессионального отбора является психологи-

ческий отбор, который в настоящее время в значительной мере ориен-

тирован на помощь медицинской службе, чем на определение профес-

сионально важных качеств кандидата. 

 Каждый вид профессионального отбора осуществляют соответ-

ственно четыре различные группы экспертов: кадровые аппараты ОВД; 

военно-врачебные комиссии (ВВК); центры психологической диагно-

стики (ЦПД) или психологические группы (ПГ); группы психологиче-

ского сопровождения и экзаменационные комиссии учебных заведений. 

Качество медицинского отбора при поступлении на службу следует 

признать вполне удовлетворительным. Ежегодно по состоянию здоро-

вья увольняются незначительное количество сотрудников и у некото-

рых выявляются хронические заболевания, не препятствующие, однако, 

дальнейшему прохождению службы. Следует заметить, что из числа 

уволенных по болезни в первые три года службы большое количество 

работников получают травмы и заболевания в процессе напряженной 

профессиональной деятельности [4] 

Социально-правовой аспект профессионального отбора, главным об-

разом, нацелен на чистоту анкетных данных; медицинский – на выявле-

ние соматической и психической патологии; конкурсно-экзамена-

ционный – на выявление уровня знаний, приобретенных в общеобразо-

вательной средней школе. 

 Психологический отбор, в собственном смысле слова, находится на 

стадии становления, не имея достаточной самостоятельности, целевой 

установки, критериев и правового обеспечения.[4] 

Ситуацию с личным составом до сих пор нельзя считать полностью 

удовлетворительной. Отмечается значительное количество сотрудни-

ков, привлеченных к ответственности за халатность, нарушение закон-

ности, совершение преступлений и серьезные нарушения дисциплины. 

Причем, должностные поступки и преступления характерны для со-

трудников с незначительным сроком службы. 

 

Методические подходы к определению критериев  

психологической пригодности 

 

Существующая система психодиагностического обследования при 

отборе кандидатов в органы внутренних дел имеет в основном каче-

ственный характер. Хотя и применяются количественные методы пси-

хологических измерений, они редко используются для интегральной 

оценки кандидата.  
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Поверхностно изучаются мотивы выбора профессии, самооценка, 

познавательные процессы, эмоциональная сфера, коммуникативные 

способности, волевые качества, направленность и установки личности, 

культурный уровень и другие характеристики. 

 Заключение о психологической пригодности к службе в ОВД имеет 

следующие градации: 1) рекомендуется; 2) рекомендуется условно; 

3) не рекомендуется.  

Достаточно обоснованных критериев определения категорий при-

годности к службе нет и принятие решения носит весьма субъективный 

характер, в значительной мере направленный на оценку психического 

здоровья (наличие суицидального поведения; склонность к аддикциям; 

наличие близких родственников, страдающих нервно– психическими 

заболеваниями и др.). Обоснованность принятого решения не проверя-

ется и не оценивается, хотя естественны ошибки как первого (не реко-

мендуется, а в действительности оказывается профессионально успеш-

ным сотрудником), так и второго рода (рекомендуется, но оказывается 

непригодным к службе в правоохранительных органах). 

 Прогностическая валидность существующей системы отбора – не-

известна даже ориентировочно. Несмотря на применение батареи пси-

ходиагностических тестовых методик, решение о пригодности к службе 

возможно и не имеет никакой связи с успешностью профессиональной 

деятельностью сотрудника.  

С целью вероятностной оценки психологической пригодности кан-

дидатов к службе в уголовно-исполнительной системе была сформиро-

вана выборка из 311 сотрудников, прослуживших 2 года после обследо-

вания в Центрах психофизиологической диагностики УФСИН (ГУФ-

СИН) России.  

В выборку вошли сотрудники оперативной, охранной, тыловой, вос-

питательной служб и службы безопасности исправительных учрежде-

ний УИС  

Непосредственным начальникам было предложено ответить в пись-

менной форме на вопрос: «Если бы Вам предложили формировать но-

вое аналогичное подразделение, взяли бы Вы этого сотрудника с со-

бой». Предлагалось выбрать ответ из следующих вариантов:  

01 – взял без всякого сомнения; 

02 – скорее взял, чем нет; 

03 – и да, и нет; 

04 – наверное, не взял; 

05 – в любом случае не взял. 
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Варианты ответов на социометрический опрос («взял, не взял») были 

сопоставлены с заключениями (2-х летней давности) психологов Цен-

тров психодиагностики на этих же лиц. Для этой цели использовались 

таблицы сопряженности заключений психологов ЦПД с оценкой непо-

средственных начальников 

При сравнении использовался непараметрический критерий хи-

квадрат. Оказалось, что критерий χ2 значительно меньше табличного:  

χ2 = 2,63 << χ2 (табличный) = 9,49, при значимом уровне достоверно-

сти, означавших что нулевая статистическая гипотеза о независимости 

экспертных оценок непосредственных начальников и заключений пси-

хологов ЦПД подтвердилась [7] 

Был выбран другой путь, не от тестовой оценки к прогнозу, а от экс-

пертной оценки профессиональной успешности сотрудника к построе-

нию модели распознавания профессиональной успешности с помощью 

тестовых измерений. В процессе построения модели исключались тесты 

и шкалы, применяемые в ЦПД при обследовании кандидатов, но не 

имеющие достаточного веса в распознавании.  

Еще в 1930-е годы, анализируя причины низкой эффективности ре-

шения ряда психотехнических проблем, С.Г. Геллерштейн сосредоточил 

внимание па характере изучаемой проблемы проявление исследователь-

ского (познавательного) и воздейственного (технического) отношений к 

объекту.  

В профессиональном отборе С.Г. Геллерштейн отмечал единство 

предметов исследования и воздействия. [2] 

Если профотбор рассматривать как процедуру, в результате которой 

принимается решение о профессиональной пригодности кандидата, то 

при исследовательском отношении к объекту необходимо учитывать 

характер и условия этой процедуры, т.е. разработка концепции профес-

сионального отбора не может быть абстрактной, она должна быть кон-

кретной и привязанной к определенным условиям, в которых осуществ-

ляется отбор 

Процедура психологического обследования в системе ОВД, УИС, 

МЧС характеризуется следующими условиями: 

– групповой характер обследования; 

– ограничение по времени; 

– большой поток кандидатов, особенно в период поступления в об-

разовательные учреждения.  

Это напоминает использование американскими психологами порта-

тивных альфа и бета-тестов при отборе кандидатов в период 1 мировой 

войны, когда практика потребовала диагностики огромных масс людей 
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с целью отбора наиболее подготовленных к тому или иному виду дея-

тельности и распределение их по родам войск в соответствии с индиви-

дуальными особенностями.  

В условиях этой «конвейерной» системы отбора у психологов нет 

возможности длительно общаться и наблюдать кандидата.  

Если при отборе в полицию Великобритании персонал общается с 

кандидатом в течение 3 суток, наблюдая его в смоделированной стрес-

совой обстановке, то психолог центра психодиагностики часто пишет 

заключение только на основании тестовых результатов, иногда не имея 

возможности вспомнить и идентифицировать личность обследуемого. 

В значительной мере, исходя из этих условий, разрабатывалась кон-

цептуальная схема психологического отбора [1] 

Первой проблемой, которую необходимо было решить, являлась 

разработка внешнего критерия оценки профессиональной успешности 

сотрудников ОВД, т.е. необходимо было определить поведенческие ха-

рактеристики успешного и неуспешного профессионала.   

Адекватная оценка эффективности деятельности работника всегда 

представляла значительные трудности. Существующие характеристики 

часто представляют собой формальное и аморфное (лишенное структу-

ры) описание, не дающее целостного представления об оцениваемом 

индивиде. 

Предварительно была предложена следующая характеристика 

наблюдаемых, поведенческих качеств, дающая целостное представле-

ние об исполнителе и отражающая различные профессионально значи-

мые аспекты деятельности сотрудника: 

1. Физические характеристики (активный, спортивный, выносливый, 

ловкий, сильный, подтянутый). 

2. Нравственные качества (надежный, откровенный, совестливый, 

скромный, тактичный, правдивый). 

3. Мыслительные способности (логичный, сообразительный, остро-

умный, сложный). 

4. Способности к делопроизводству (умение работать с бумагами и 

документами). 

5. Способность к оперативной работе. 

6. Качества неконфликтного межличностного общения (дружелюб-

ный, миролюбивый, добродушный, покладистый). 

7. Способность к самоконтролю (сдержанный, серьезный, уравнове-

шенный, спокойный, аккуратный, осторожный). 

8. Толерантность к нервно-психическому напряжению (смелый, во-

левой, уверенный в себе). 
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9. Коммуникативные способности (компанейский, разговорчивый, 

общительный, открытый, умеет ладить с людьми). 

10. Отношение к работе (увлеченный, трудолюбивый, целеустрем-

ленный, опытный, хорошая перспектива в службе). 

По 10 категориям непосредственному начальнику предлагалось оце-

нить подчиненных ему сотрудников. Для лучшего понимания оценива-

емые качества предлагались в биполярных вариантах (увлеченный – 

равнодушный; трудолюбивый – ленивый и т.д.). По 55 бинарным опре-

делениям, уточняющим 10 категорий, было оценено по семибалльной 

шкале более 700 сотрудников различных служб ОВД почти из всех УВД 

страны: стаж работы около 2 лет, средний возраст 26 лет. 

В результате факторного анализа вместо 10 категорий, априори 

предложенных для оценки сотрудников, было получено 7 следующих 

факторов: профессионализм, конфликтность, лидерство, физическое 

развитие, доступность, самоконтроль, интеллектуальность. 

После разработки внешнего критерия возникает задача его распозна-

вания с помощью тестовых измерений, чтобы в дальнейшем можно бы-

ло использовать правила распознавания успешности для прогноза пси-

хологической пригодности вновь поступающих. С этой целью исполь-

зовалась процедура множественного регрессионного анализа. 

Множественный регрессионный анализ позволяет определять слож-

нейшие взаимосвязи, в которых многие переменные оказывают влияние 

на интересующее нас состояние, процесс или свойство. Чарльз Уилан 

называет регрессионный анализ “потрясающим статистическим ин-

струментом”, который позволяет выявить важные закономерности в 

больших совокупностях данных, зачастую являющиеся ключом к серь-

езным исследованиям в медицине и социальных науках [5]  

Успешность профессиональной деятельности зависит от множества пе-

ременных. Это возраст, стаж работы, уровень профессиональных знаний и 

другие не психологические переменные, которые достаточно хорошо могут 

оценить кадровые аппараты и непосредственные начальники. 

 Другим видом переменных являются поведенческие характеристики 

сотрудника, которые могут оценивать непосредственные начальники на 

основе совместной работы и наблюдений за его исполнительностью, 

дисциплинированностью, умственными способностями, отношениями с 

другими сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальни-

ками. Это, можно сказать, поведенческий уровень, доступный наблюде-

нию и позволяющий на уровне здравого смысла оценить сотрудника. 

В системе органов внутренних дел функционирует множество раз-

нообразных служб, профессий, специальностей, должностей, которые, в 
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значительной степени, различаются по своему психологическому со-

держанию. 

Возникает проблема классификации этого значительного разнообра-

зия специфических видов деятельности. Необходимо заметить, что дан-

ная классификация предназначалась для психологического отбора, т.е. 

имела целевую направленность. Как уже упоминалось выше, практиче-

ски на всех этапах профессионального отбора в ОВД существует доста-

точно жесткое бинарное решение («годен» – «не годен»), основанное на 

действующих нормативных актах [4]. 

Психологический этап пофессионального отбора отбора, не должен 

быть таким категоричным. В системе правоохранительных органов 

можно подобрать определенный вид деятельности кандидату, прошед-

шему социально-правовой и медицинский этапы профессионального 

отбора, т.е лояльному, соматически и психически здоровому индивиду, 

всегда можно найти вид деятельности, соответствующий его способно-

стям, склонностям и психологическим качествам. В этом случае сам 

термин психологический отбор трансформируется, в так называемую 

процедуру – распределение персонала. 

 Речь должна идти о пригодности кандидата к определенному виду 

деятельности, к которому есть психологическая предрасположенность и 

необходимые личностные качества. В этом заключается основная роль 

психолога в профессиональном отборе. Естественно, сохраняется и до-

полнительная функция – помощь психиатру в диагностике психической 

патологии. 

По сравнению с количеством служб в системе ОВД, видов профес-

сиональной деятельности оказалось значительно меньше.  

В рамках научно-исследовательской работы были выделены следу-

ющие виды деятельности: 

В ОВД – оперативно-розыскная деятельность (оперуполномочен-

ный); профилактическая (участковый инспектор); охранная (вневедом-

ственная охрана), диспетчерская (дежурные части милиции); следствен-

ная, связанная с дознанием и расследованием преступлений; админи-

стративно-надзорная (патрульно-постовая, ГИБДД). 

В МЧС – экстремальная (пожаротушение, начальники караулов);  

В УИС – управленческая (начальники ИУ, их заместители); опера-

тивно-режимная; воспитательная (начальники отрядов); деятельность 

психолога, инженерно-техническая. 

Учебная – курсанты курсанты ВУЗов [4] 

Профессиографическое исследование с использованием анкетного 

опроса, интервью, анализа служебной документации и научных публи-
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каций позволило в самом общем виде описать различные виды деятель-

ности в правоохранительных органах. Выбор методов и тестовых мето-

дик, опирался в основном на методы используемые Центрами психодиа-

гностики.  

Для каждого вида деятельности были разработаны диагностические 

модели, представляющие собой уравнения множественной регрессии, в 

которых предикторами были шкалы тестов, применяемых при обследо-

вании кандидатов в правоохранительные органы: СМИЛ, дополнитель-

ные шкалы ММРI, пятифакторная модель “OCEAN”, 16-ти факторный 

тест Кеттелла, цветовой тест Люшера, интеллектуальные тесты Равена и 

КОТ (краткий отборочный тест), ЛОО (личностный ориентационный 

опросник), психофизиологические показатели: критическая частота сли-

тия мельканий (КЧСМ), реакция на движущийся объект (РДО), кожно-

гальваническая реакция, показатели сердечно-сосудистой системы 

(ЭЭГ), электро-энцефалограмма (ЭЭГ). 

Точность распознавания профессиональной успешности сотрудни-

ков правоохранительной органов с помощью психодиагностических 

моделей оценивалась в диапазоне 73-95%: для ОРД – 76%; профилакти-

ческая деятельность – 80%; административно-надзорная – 84%; охран-

ная – 80%; диспетчерская – 89%; экстремальная (пожаротушение) – 

80%; пенитенциарная (начальники отрядов) – 85%; управленческая (нач. 

ИУ и заместители) – 73%; прогноз успешности обучения в ведомствен-

ных ВУЗах МВД составляет 90-95% .  

Следует заметить, что существуют два вида ошибочного прогноза: 

ошибка 1 рода, когда прогнозируется низкая профессиональная успеш-

ность, а в реальности оказывается высокий уровень профессиональных 

достижений. Ошибка второго рода заключается в обратном соотноше-

нии: высокий прогноз – низкий уровень профессионализма.  

Другими словами, разработанные модели с высокой точностью мо-

гут прогнозировать высокий уровень профессионализма (незначитель-

ная ошибка 2 рода), но ошибаются в оценке кандидатов, получивших 

низкий результат (значительная ошибка 1 рода).  

Это положение не следует слишком драматизировать, так как при 

значительном конкурсе почти всегда число потенциально пригодных к 

профессии или учебе превышает число существующих мест.  

В связи с этим более важной задачей является повышение точности 

прогноза психологической пригодности, т.е. рекомендуя кандидата год-

ным к определенному виду деятельности, мы должны стремиться к мак-

симальной точности, а признавая «профессионально непригодным» к 

определенному виду деятельности мы можем допустить ошибку.  
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Поскольку речь идет о непригодности к конкретному виду деятель-

ности в правоохранительных органах, необходимо использовать другие 

разработанные диагностические модели и рекомендовать сменить про-

фессиональную ориентацию в рамках выбранной системы правоохрани-

тельных органов.  

В случае отсутствия конкурса или значительного некомплекта в 

службе, можно дополнительно провести беседу с целью изучения моти-

вационно-смысловой сферы кандидатов, имеющих низкие диагностиче-

ские показатели и на основе дополнительного собеседования принять 

более обоснованное решение о психологической пригодности этих лиц 

к выбранной деятельности в правоохранительных органах.  

Основной задачей психологического аспекта профессионального от-

бора в правоохранительные органы является определение предрасполо-

женности к профессиональной деятельности, которая будет способство-

вать успешности кандидата в профессии и развитию личностных ка-

честв кандидата. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам психотехнологий в деятель-

ности руководителя органа внутренних дел Российской Федерации (да-

лее по тексту – руководитель ОВД), их сущностных характеристик, сте-

пени интереса к ним в ведомственной науке и их практической значи-

мости. Руководителю ОВД ежедневно, в рамках своей управленческой 

деятельности, направленной на оптимальное функционирование органи-

зации, приходится участвовать в различных социально-значимых и эмо-

ционально-затратных ситуациях служебного взаимодействия, в том чис-

ле выстраивать общение с различными категориями граждан, с предста-

вителями органов власти и самоуправления, религиозных конфессий и 

пр., вступать в переговоры для решения спорных или конфликтных во-

просов, преодолевать психологическое давление и манипулятивное воз-

действие третьих лиц; регулировать свое эмоциональное состояние, эф-

фективно распределять психофизические ресурсы в условиях острого 

дефицита времени и прочее.  

Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, руководи-

тель ОВД, психотехнологии.  

 

Изучение структуры и содержания управленческой деятельности ру-

ководителя ОВД несомненно диктует новые требования к его личности 

и профессиональным качествам, которые должны способствовать 

успешному решению профессиональных задач в условиях нового вре-

мени органами внутренних дел Российской Федерации. Сегодня в 

управленческой деятельности руководителя весьма востребованным и 

актуальным является умелое использование психотехнологий, которые 
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могут являться эффективным инструментом управления, направленным 

на сохранение психологического потенциала самого руководителя, его 

здоровья, работоспособности и в целом продуктивности служебной дея-

тельности всего личного состава органа внутренних дел.  

Руководителю органа внутренних дел и отдельного структурного 

подразделения в рамках управленческой деятельности ежедневно при-

ходится решать множество задач в условиях хронического дефицита 

служебного времени, сложности и напряженности процесса принятия 

решений, организации и контроля за деятельностью подчиненных со-

трудников либо в целом подразделения, органа, организации.  

Эти задачи зачатую также связаны с необходимостью нормализации 

социально-психологического климата в служебных коллективах, реше-

нием конфликтных ситуаций, проведением встреч и переговоров раз-

личного уровня и другое. Все это требует от руководителя хорошо раз-

витых профессиональных компетенций, в которым относится и владе-

ние существующими в ведомственной науке и практике психотехноло-

гиями, востребованность которых все более увеличивается. 

Сам термин «технология» трактуется как некое умение, мастерство, 

искусство или совокупность методов обработки и изменения состояния 

и подобное. Необходимо понимать, что основа любой технологии лежит 

в четком определении конечной цели или результата [1]. Тогда по ана-

логии психотехнологию возможно рассматривать как вид социальной 

технологии, в которой учитываются особенности и специфика психоло-

гических процессов, а также психологических качеств, явлений и отно-

шений, а также возможности построения психологической технологии.  

Использование руководителем ОВД в своей профессиональной дея-

тельности психотехнологий дают ему возможность целенаправленно 

применять необходимые знания и умения в области деловой и межлич-

ностной коммуникации; более точно подбирать приемы и методы пре-

одоления стрессовых и кризисных ситуаций; принимать взвешенные 

решения в рамках управленческой деятельности; разрешать межлич-

ностных и организационные конфликты и др.  

В научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых рас-

сматриваются такие важные для управленцев психотехнологии, как: 

тайм-менеджмент; оптимизация социально-психологического климата; 

ведение переговоров; управление конфликтами; психологическое воз-

действие и защита от манипуляций; технология развивающего консуль-

тирования; психотехнология саморегуляции эмоциональных состояний. 

Рассмотрим их более подробно. 
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Технология тайм-менеджмента, это технология организации времени 

и повышения эффективности его использования. Тайм-менеджмент 

включает в себя широкий спектр мероприятий, а именно: планирование, 

постановку целей, делегирование полномочий, анализ временных за-

трат, мониторинг, умение организовать деятельность подчиненных и 

расставлять приоритеты в служебных задачах. Компетентный руково-

дитель сегодня, исходя из колоссального количества задач, должен 

стремиться к правильному распределению времени.  

Анализ научных исследований позволяет сделать вывод, что техно-

логия управления временем может сочетать в себе процессы, инстру-

менты, методы и способы. Для успешного управления временем руко-

водителю можно рекомендовать следующую пошаговую систему: уста-

новка реалистичных целей – постоянное соблюдение принципа личной 

организованности – делегирование полномочий наиболее компетент-

ным сотрудникам – организация качественного отдыха для полноценно-

го восстановления психофизиологических ресурсов – психологические 

установки чувства ответственности и долженствования – правильное 

целеполагание и т.д. 

Психотехнология по оптимизации социально-психологического 

климата. В приказе МВД России от 25 декабря 2020 № 900 определено 

понятие «социально-психологический климат служебного коллектива» 

(далее по тексту – СПК), под которым понимается качественная харак-

теристика межличностных отношений, проявляющихся в виде совокуп-

ности нравственных и психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и всесторон-

нему развитию личности сотрудника в группе» 1.  

В психологии служебной деятельности разработано достаточное ко-

личество технологии, способствующих оптимизации СПК в служебных 

коллективах. Одной из основных задач по оптимизации СПК является 

создание руководителем профессионального коллектива, в котором со-

трудники имеют психологическую совместимость друг с другом, воз-

можности для саморазвития и самореализации в совместной професси-

ональной деятельности. 

 
1 Приказ МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы организации 

морально-психологического обеспечения деятельности органах внутренних дел 

Российской Федерации». – URL: https://сзао.мск.мвд.рф/Dlja_grazhdan/ 

Pravovaja_pomoshh/документы/приказ-мвд-россии-от-25-декабря-2020-год (дата 

обращения 10.10.2022).  
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Следующая технология, важная для успешного управления, это пси-

хотехнология урегулирования конфликтов. Конфликтологическая куль-

тура личности руководителя ОВД влияет на продуктивность професси-

ональной деятельности и является: показателем общей культуры разви-

тия личности; показателем высокого профессионализма; основополага-

ющей в плане предупреждения служебных конфликтов, а в случае их 

возникновения – грамотного их урегулирования. В научных статьях 

последних лет изучается проблематика профессиональных конфликтов 

в служебных коллективах органов внутренних дел и роль руководителя 

ОВД в процессе их урегулировании [4]. Руководитель при разрешении и 

профилактике конфликтного взаимодействия может использовать раз-

личные стратегии: выступать в роли медиатора, посредника или наблю-

дателя, в зависимости от сложившейся конфликтной ситуации. Владе-

ние психотехнологией урегулирования конфликтов становится для ру-

ководителя ОВД важной частью его профессионального мастерства, но 

без целенаправленного формирования часто не достигает высокого 

уровня, в этой связи возникает необходимость в развитии и совершен-

ствовании у него конфликтологической компетентности.  

Технология психологического воздействия и защиты от манипуля-

ций. В настоящее время остро встает вопрос о формировании психоло-

гической защиты представителей органов власти и государственного 

управления от целенаправленного психологического воздействия со 

стороны радикально настроенных граждан, преступных элементов, экс-

тремистских организаций и т.д., в этой связи, отдельное внимание сле-

дует уделить технологии психологического воздействия и защиты от 

манипуляций в деятельности руководителя ОВД.  

Руководителю по характеру своей деятельности часто приходится 

сталкиваться с психологическим манипулированием, вовлеченность в 

которое предопределяется определенными обстоятельствами и сложив-

шейся ситуацией. С другой стороны психологическое управленческое 

воздействие является важной составляющей отношений между руково-

дителем и подчиненными сотрудниками, которое может происходить 

вне осознанной воли объекта управления, но направлено на оптимиза-

цию профессиональной деятельности. 

Психологическое манипулирование может представлять собой си-

стему способов психологического воздействия, которое осуществляется 

с целью изменения мышления и поведения личности вопреки ее интере-

сам. Именно поэтому, с одной стороны, у руководителя наблюдается 

стремление пресекать любые манипуляционные воздействия [5], с дру-

гой стороны, готовность использовать эту технологию для достижения 
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целей управления. З. Фрейд первым ввел в оборот понятие «психологи-

ческая защита», он описал психологические механизмы защиты [8]. В 

современной науке наиболее распространен подход исследователь Е.В. 

Сидоренко, который классифицировал психологические защиты и 

сгруппировал их по шести базовым защитным установкам: уход, изгна-

ние, блокировка, управление, замирание и игнорирование. Компетент-

ностный подход руководителя ОВД в освоении психологических защит 

исходя из сказанного выше совершенно очевиден. 

Также в деятельности руководителя ОВД востребованной является 

психотехнология ведения переговоров. Методы и приемы профилакти-

ки и преодоления кризисов в переговорной деятельности основаны на 

переговорной компетентности как наборе составляющих интегрального 

личностного образования, предопределяющего сознательное отношение 

и конструктивное построение диалогического переговорного процесса с 

отдельными людьми и группами лиц в процессе разрешения конфлик-

тов [3]. Подготовка к экстремальной и кризисной ситуации, профилак-

тика и преодоление кризисов и конфликтов помогает сформировать не-

обходимые знания и навыки.  

Технология переговорной компетентности управленца требует от 

него наличие устойчивых знаний и хорошо сформированных навыков 

по ведению переговоров, научных представлений о психологии обще-

ния и способности к конструктивного диалогу в ситуациях межлич-

ностного взаимодействия.  

Психотехнология развивающего консультирования способствует по-

зитивным изменениям личности субъекта управленческой деятельности, 

тем самым позволяя оптимизировать процессы профессионально-

личностного развития руководителя [7], а также могут использоваться 

при решении конфликтных ситуаций [2].  

Психотехнология саморегуляции эмоциональных состояний. Несо-

мненно эта психотехнология является необходимой технологией совре-

менного руководителя ОВД, поскольку его повседневная служебная 

деятельность и всего личного состава сопряжены с постоянным дей-

ствием различных по сложности факторов и порой протекают в экстре-

мальных условиях, когда он вынужден решать огромное количество 

служебных задач при хроническом дефиците времени и психоэмоцио-

нальных ресурсов. В этой связи, эмоционально-волевая устойчивость 

руководителя может рассматриваться как один из важнейших показате-

лей его психологической подготовленности к управленческой деятель-

ности в таких условиях [6]. Таким образом, подводя коротко итоги изу-
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чения проблемы по возможности использования психотехнологий в дея-

тельности руководителя ОВД сделаем следующие выводы: 

1) использование психотехнологий в управленческой деятельности 

руководителя органа внутренних дел Российской Федерации следует 

развивать и совершенствовать по наиболее востребованным направле-

ниям; 

2) использование психотехнологий в профессиональной деятельно-

сти руководителя органа внутренних дел должно опираться на научные 

знания и специфику профессиональной деятельности;  

3) внедрение и совершенствование психотехнологий в деятельности 

руководителя ОВД в ряде случаях требует специальной подготовки ли-

бо психологического сопровождения со стороны специалистов.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  

И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

 

Аннотация. В современной действительности активно изучают 

проблематику жизнестойкости. В статье рассматривается соотношение 

понятие жизнестойкости и копинг-стратегий. Определяется взаимосвязь 

данных понятий. Приводятся результаты исследования жизнестойкости 

среди военнослужащих, а также психологические особенности жизне-

стойкости военнослужащих. Раскрывается роль формирования копинг-

стратегий в повышении жизнестойкости. 

Ключевые слова: жизнестойкость, совладающее поведение, копинг-

стратегии, стресс, вовлеченность, военнослужащие. 

 

В современном обществе прослеживается существенный рост интен-

сивности и напряженности. Этот рост опосредован нарастанием нега-

тивных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, 

накапливаясь, вызывают снижение уровня психологической устойчиво-

сти и формирование у них выраженных и длительных стрессовых со-

стояний. 

В связи с этим вопросы повышения жизнестойкости приобретают 

особую актуальность.  

Под жизнеспособностью стоит понимать систему свойств личности, 

необходимых для адаптации в различных условиях Некоторые ученые 

считают, что жизнестойкость можно рассматривать как приобретенное 

образование личности, которое является способностью преодолевать 

стрессовые ситуации и тяжелые периоды. 

Жизнестойкость как термин широко используется в организацион-

ной психологии, психологии стресса и экстремальной психологии, в 

философии и герменевтике 

Развития жизнестойкости возможно через выработку стратегий оп-

тимального совладания. Жизнестойкость и копинг-стратегии понятия 

взаимосвязанные, однако не взаимозаменяемые. 
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Жизнестойкость в большей степени определяется особенностями 

проявления черт характера, а копинг-стратегии – усвоенные на основе 

опыта алгоритмы поведенческого реагирования. Однако существует 

взаимосвязь между жизнестойкостью и копинг-стратегиями [2, с.67]. 

С помощью теста жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 

Д.А. Леонтьева) нами было проведено изучение уровня жизнестойкости 

военнослужащих, разделенных на две категории по семейному статусу: 

состоящие и не состоящие в браке. В исследовании принял участие 21 

респондент. Взаимосвязь показателей жизнестойкости и семейного ста-

туса военнослужащих представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Показатели жизнестойкости военнослужащих,  

не состоящих и состоящих в браке 

 

Согласно данным исследования выявлено одно различие, значимое 

на уровне тенденции: состоящие в браке военнослужащие имеют более 

высокие показатели «Вовлеченности» (U=19; p<0,1). 

Развитая вовлеченность взаимосвязана с показателями относительно 

эмоционального благополучия, т.е. удовольствия в жизни из-за преодо-

ления стресса на основе общественного одобрения активности и демон-

страции конструктивной копинг-стратегии. Работы В. Флориана и его 

коллег позволили выявили, что включенность активно влияет на уро-

вень здравомыслия, понижает уровень угрозы и влияет на течение за-

фиксированных на эмоциях возможных путей преодоления стресса, 

увеличивая роль вторичной переоценки событий [6, с. 688]. 
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Реакция человека на стрессовые факторы зависит от его восприятия 

ситуации – несет ли она для него угрожающие физические или психоло-

гические последствия и каковы они для него, а также от копинг-

стратегий, присущих индивиду [1, с.36]. Формирование жизнестойкости 

может влиять на готовность изменять ситуацию или подстраиваться под 

нее, преодолевая стресс с целью сохранения жизненного благополучия. 

В связи с этим актуальным является обучение военнослужащих жизне-

стойким убеждениям, а также формирование у них конструктивных ко-

пинг-стратегий.  

Конструктивное совладание со стрессовыми ситуациями и компе-

тентность по путям их преодоления пока у многих людей, находящихся 

на военной службе, недостаточно развиты, а поэтому наблюдается под-

верженность влиянию стресса и проявление низкой жизнестойкости. 

Поэтому тренинги повышения жизнестойкости военнослужащих пред-

ставляются актуальными и их следует рассматривать как метод для по-

вышения стрессоустойчивости и личной безопасности. 

Важную роль в повышении жизнестойкости играет формирование 

копинг-стратегий [4, с.97]. Согласно исследованиям, приведенным в 

монографии Н.П. Татьянченко, следует, что в выборке военнослужащих 

с уровнем жизнестойкости выше среднего, выше доля адаптивных эмо-

циональных копинг-стратегий и ниже – неадаптивных поведенческих 

[5, с.21]. Данные результаты говорят о том, что, находясь в трудной си-

туации, военнослужащие не теряют оптимизма, при этом проявляют 

субъектные реакции при встрече с трудностями, реализуя активную 

деятельность по их преодолению. Они взаимодействуют с окружением, 

находя поддержку и предлагая ее для того, чтобы сложная ситуация 

нашла разрешение.  

В отличие от испытуемых, отличающихся уровнем жизнестойкости 

выше среднего, респонденты из группы с низкой жизнестойкостью ча-

ще используют неадаптивные эмоциональные и поведенческие копинг-

стратегии, что обуславливает их выбор «активного избегания» пробле-

мы, а также избегания мыслей о неприятностях. В сложной ситуации 

они проявляют пассивность, желание уединиться, уйти от активных 

межличностных контактов, отказ от решения проблем. Кроме того, во-

еннослужащие данной категории из обследованной Н.П. Татьянченко 

выборки обвиняют себя в неудачах, проявляют агрессивность, которая 

характеризуется подавленным эмоциональным состоянием, а также де-

монстрируют порой состояния безнадежности, покорности или пережи-

вание злости и возложением вины на себя и других [5, с.74]. 
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В рамках исследования Н.П. Татьянченко по группам испытуемых с 

уровнем жизнестойкости ниже среднего и выше среднего были выявле-

ны различия встречаемости следующих стратегий совладания поведен-

чески неадаптивных и адаптивных. Выявлено, что стратегии совладания 

оказывают влияние на формирование жизнестойкости. А именно разви-

тие уровня жизнестойкости выше среднего возможно в той ситуации, 

когда у военнослужащих доминируют адаптивные копинг-стратегии [5, 

с.81]. 

Таким образом, для формирования высокого уровня жизнестойкости 

военным психологам важно использовать тренинги, в которые будет 

включена работа по формированию совладающих и адаптивных копинг-

стратегий, а также системы убеждений, соответствующим составляю-

щим конструкта жизнестойкости. 
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Социально-психологическая адаптация является процессом сопри-

косновения личности с окружающей его социальной средой, посред-

ством адекватной жизнедеятельности, восприятии внешних социально-

психологических предикторов, осознании возможностей в определенно 

сложившейся социальной обстановке и установлению приемлемых от-

ношений с другими людьми в социуме с учетом изменяющихся внеш-

них условий. 

Внешняя среда является одним из важнейших факторов, оказываю-

щих влияние на адаптацию. Под воздействием внешней среды происхо-

дит процесс роста личности, во время которого возникают всевозмож-

ные внутренние и внешние соединения личности и социума, идет при-

нятие общественных правил, коммуникативные установки, жизненные 

цели и позиции развивают характер и личностные качества, накаплива-

ется опыт. 

Рассматривая социально-психологическую адаптацию человека на 

природном уровне, необходимо выделить биологическую, физиологи-

ческую и психологическую адаптацию. Если биологическая адаптация – 

это целостная система реакций основных форм организации живого, 

имеющих активный, направленный характер не только на поддержание 

жизнедеятельности в данных условиях среды (гомеостазис), но и обес-
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печение возможности развития при их изменении, то под физиологиче-

ской адаптацией обычно понимают совокупность физиологических из-

менений (в том числе регуляций), лежащих в основе уравновешивания 

организма с условиями среды. Совершенно очевидно, что в зависимости 

от длительности и повторяемости изменений среды адаптация может 

носить более или менее длительный характер. 

Личность ассимилируется со средой и активно коммуницирует с 

людьми в этой среде, то изменяет себя, индивидуальные качества, чер-

ты, характеристики. Конструктивной социально-психологическая адап-

тация является тогда, когда перестраивается ролевое поведение, цен-

ностные установки. Такое понимание исследуемого феномена позволяет 

оценить разницу психологической адаптации от социально-

психологической. 

Социально-психологическая адаптация проходит в среде социаль-

ных связей людей и может оцениваться через показатель адаптирован-

ности каждого индивида к отдельной группе или обществу, но с учетом 

как особенностей самого индивида, так и сообразно отличительным 

свойствам социальной группы, принадлежащей среде. 

Необходимо также различать абсолютность и относительность адап-

тации. Абсолютность состоит в том, что в жизни любого человека неиз-

бежны переходы из одной социальной среды в другую, и при каждом 

таком переходе он должен приспособиться к новой среде тоже. 

В то же время, ни один человек не может полностью (абсолютно) 

слиться или же адаптироваться в ней. Период приспособления, слож-

ность его протекания, особенность этого процесса в зависимости от раз-

личных объективных и субъективных факторов могут быть неодинако-

вы в каждом конкретном случае. В этом и заключается относительный 

характер процесса адаптации. 

В подростковом возрасте противоречащие черты, желания, мысли 

соперничают между собой, выражая запутанность характера и поведе-

ния. [5, с. 50] Это часто приводит к разногласиям при контакте с взрос-

лыми людьми. У подростков начинается адаптация к новому понима-

нию мужчин и женщин, меняются ориентиры поведения в обществе, со 

сверстниками, с родителями. За короткий жизненный период времени 

подростку нужно разобраться в понятиях «мужчина» и «женщина», 

определить эти понятия применительно к себе, прочувствовать разницу 

сегодняшнего состояния с закончившимся детством. Процесс взросле-

ния сопровождается формированием и готовностью к жизни во взрос-

лом мире, обладанием одинаковыми с другими правами. [4, с. 6] 
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По мнению Н.В. Войтовой [1, с. 181], в условиях изменяющегося 

общества адаптация для подростков – это путь энергичного включения 

их в новую среду: в общество, коллектив, новый взгляд подростка на 

семью и новое отношение к себе. И в данном контексте актуально пере-

числить компоненты адаптации: 

– биологический (физический и телесный), 

– психологический (внутренний мир), 

– социальный (демонстрирование в семье, в школе и обществе).  

У подростков социально-психологическая адаптация происходит 

специфично, причем спецификой выражается стыковка личных ожида-

ний и ценностных ожиданий группы, усвоение входящим в группу ин-

дивидуумом норм, традиций, субкультуры группы, включение в роле-

вую схему группы. Приспособление происходит обычно в рамках кон-

кретного сообщества, где оказался подросток, но он учитывает не все 

нюансы, как для себя самого, так и для конкретной группы, хотя сооб-

щество является контролирующим и корректирующим кругом для ин-

дивидуума. [3, с.598] 

По мнению Д.П. Ткаченко, адаптация подростков дает им возмож-

ность смотреть вперед, так как подросток становится и членом взросло-

го общества, а поэтому надо принимать нормы социального поведения. 

[5, с. 194] Адаптация подростков дает им возможность смотреть вперед, 

так как подросток становится и членом взрослого общества, а поэтому 

надо принимать нормы социального поведения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что психология современ-

ного подростка сложна и многогранна. Сегодня социализация подрост-

ков идет и через социальные сети в Интернете. Помощь, поощрение, 

корректировки поступков и мыслей, познание норм и правил ежедневно 

требуются растущему подростковому сознанию. Психологическая ра-

бота обязательно должна включать в себя работу по выявлению ресур-

сов развития личности подростка, а также семейных ресурсов, способ-

ствующих формированию его позитивного самоуважения . [6., с.110] 

На наш взгляд, только с учетом ресурсов индивидуальности под-

ростка можно его просоциально направлять, чтобы в итоге успешно 

протекала социально-психологическая адаптация и сформировался пол-

ноценный член социума. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА В МЧС РФ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛИЦИТНЫХ  

МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Аннотация. В статье описываются особенности профессионально-

психологического отбора и его этапов и рассматриваются нюансы под-

бора методик на примере профессионально-психологического отбора в 

МЧС России. После оценки сильных и слабых сторон существующей 

системы оценки предлагаются альтернативные имплицитные методы.  

Ключевые слова: профессионально-психологический отбор, ППО, 

профессионально важные качества, ПВК, эксплицитные методы, им-

плицитные методы  

 

Одним из важнейших направлений работы психологов в силовых 

структурах является профессиональный психологический отбор (ППО), 

в ходе которого специалист-психолог оценивает уровни развития необ-

ходимых индивидуально-психологических качеств личности кандидата 

и их соответствие требованиям профессиональной деятельности. При 

проведении профессионального психологического отбора традиционно 

принято выделять ряд этапов [см. напр. 3, с. 62-90]:  

Так на первом этапе психолог выявляет требования профессии к 

уровню развития профессионально важных качеств (ПВК). Так на одних 

должностях (напр. диспетчера), необходимо высокое развитие свойств 

внимания, на других (напр. руководящий состав) – предпочтение отда-

ется уровню управленческого потенциала личности. На основе каче-

ственного анализа ПВК происходит подбор методов и методик психо-

диагностического обследования, позволяющих оценить уровень их раз-

вития у кандидата. 
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После тщательной подготовки наступает этап практического осу-

ществления мероприятий профессионального психологического отбора. 

В него входит проведение психодиагностического обследования канди-

датов, обработка его результатов, проведение индивидуальной беседы 

(в процессе которой уточняются данные обследования, собирается до-

полнительная информация, выявляются факторы, которые могли бы 

негативно повлиять на работоспособность или стрессоустойчивость 

кандидата), при необходимости может проводиться дополнительное 

углубленное обследование. Итогом второго этапа является вынесение 

заключения о профессиональной психологической пригодности канди-

дата. 

После завершения профессионального психологического отбора 

наступает этап оценки эффективности проведенных мероприятий. Каче-

ственный анализ проделанной работы со стороны коллег или самого 

специалиста является необходимым условием для развития психолога в 

рамках своей профессии и повышения результативности его професси-

ональной деятельности. 

Анализ методов и методик психодиагностического обследования 

традиционно используемых при проведении ППО в МЧС России пока-

зывает, что для оценки уровней развития таких профессионально зна-

чимых сфер личности кандидатов как интеллектуально-мнестическая, 

эмоционально-личностная и мотивационно-волевая как правило приме-

няются эксплицитные тесты и опросники («Опросник уровня субъек-

тивного контроля УСК», «краткий ориентировочный тест», методика 

многостороннего исследования личности по Ф.Б. Березину, анкета НПУ 

«Прогноз» и др.). Таким образом, оценка кандидата осуществляется 

преимущественно за счет использования эксплицитных методов изме-

рения, т.е. предпочтение отдается прямым, высокоформализованным 

методам и методикам, имеющим числовые нормативные показатели 

(например, шкалу стенов) с четкой словесной интерпретацией. Не вы-

зывает сомнения, что применение данных методов и методик позволяет 

относительно легко и быстро обработать большое количество протоко-

лов, подкрепить полученные выводы о профессиональной психологиче-

ской пригодности кандидата конкретными цифровыми значениями и 

однозначностью интерпретации, не зависящей от симпатий специали-

ста, оценивающего кандидата.  

Однако, при этом, выявляются и существенные недостатки, которые 

способны снизить качество такого обследования. Так достаточно дли-

тельная процедура заполнения батареи методик может вызывать силь-

ную усталость, снижать мотивацию кандидата при прохождении обсле-
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дования, особенно, если заполнять психологические тесты ему непри-

вычно. Это может приводить к опечаткам, ошибкам в заполнении мето-

дик, пропускам вопросов, неправильным прочтениям утверждений, и, в 

самых крайних случаях, к выставлению ответов наугад случайным об-

разом. Также при проведении профессионально-психологического от-

бора нельзя забывать и о факторе социальной желательности, которому 

подвержены все эксплицитные тесты [см. 1, 2, 4], из-за чего кандидаты 

могут осознанно или неосознанно искажать свои ответы, стараясь пред-

ставить себя в наиболее выигрышном свете, фальсифицируя тем самым 

полученные результаты тестирования.  

Для получения дополнительной информации от кандидата в ходе 

ППО используется и психодиагностическая беседа. В ее процессе под-

лежат обязательному выявлению личностные и функциональные осо-

бенности кандидата, которые определяют повышенную вероятность 

возникновения состояний дезадаптации, способствующих развитию 

нервно-психических и психосоматических заболеваний, асоциального 

(делинквентного) поведения, аутоагрессии, приводящих к снижению 

эффективностии и надежности профессиональной деятельности. При 

кажущейся простоте использования метода психодиагностической бе-

седы, он требует от психолога наработанных навыков коммуникации, 

умения эмпатически подстраиваться к клиенту, располагать его к дове-

рительному общению, а также развитой способности к анализу и сопо-

ставлению полученных фактов, умению определять правдивость отве-

тов по невербальным проявлениям, что с учетом жестких временных 

ограничений представляет из себя достаточно сложную экспертную 

задачу для психологов, проводящих подобное тестирование. 

Возможным решением описанных выше проблем, связанных с ис-

пользованием классических эксплицитных методов и низко формализо-

ванного метода беседы, по нашему мнению, могло бы стать внедрение в 

практику ППО ряда имплицитных методов. При этом это может быть 

как использование широко известных проективных тестов (таких как 

цветовой тест отношений ЦТО Эткинда, тест Люшера, тест фрустрации 

С. Розенцвейга, ТАТ, тест Сонди и др.), позволяющих устранить прямое 

влияние стратегии самопрезентации и фактора социальной желательно-

сти и снизить вероятность фальсифицированных ответов, так и исполь-

зование собственно объективных имплицитных измерительных мето-

дов, представленных такими методиками (таких как тест имплицитного 

ассоциирования (IAT), семантический и оценочный прайминг, GNAT, 

EAST и др.). Данные методы, опираясь на компьютерные технологии и 

используя в качестве диагностических индикаторов латентные периоды 
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ответов в миллисекундах достаточно давно исследуются и используют-

ся как в западной, так и в отечественной психологии [см. напр.5,6,7,8,9], 

однако не получили до сих пор широкого распространения, возможно, 

из-за определенных сложностей, связанных с программированием теста 

под конкретную задачу. Использование данных методов позволяет 

успешно обходить психологические защиты и выявлять неосознаваемые 

установки, мотивы и убеждения, отражая даже те аспекты, которые мо-

гут быть недоступны самоанализу, и тем самым обеспечивая надежную 

защиту от преднамеренной фальсификации данных, а также от ошибок, 

связанных с недостатком рефлексии. 

В рамках проведения ППО собственно объективные имплицитные 

измерительные методы могли бы быть в первую очередь использованы 

в целях психодиагностики суицидальных наклонностей, зависимостей 

(алкогольной, наркотической и пр.), склонности к агрессивному поведе-

нию. Обладая всеми достоинствами проективных методов, они облада-

ют и всеми преимуществами методов эксплицитных, давая однознач-

ную интерпретацию, не зависящую от симпатий специалиста, оценива-

ющего кандидата, предоставляя возможность подкрепления выводов о 

профессиональной психологической пригодности кандидата конкрет-

ными цифровыми значениями. 
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И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР:  

НОВЫЕ КРИТЕРИИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Аннотация. В статье представлен перечень основных психологиче-

ских подходов к профессиональному самоопределению граждан и осо-

бенности организации мероприятий по профессионально-психологиче-

скому отбору, выделенных на основе анализа специфических условий 

воинской деятельности. Обозначены значимые компоненты профессио-

нальных компетенций для различных видов воинской деятельности 

Ключевые слова: личностные особенности, военно-профессио-

нальная ориентация, военная служба по контракту, профессионально-

психологический отбор, военно-учетная специальность. 

 

Верховный Главнокомандующий В.В. Путин в обращении к Феде-

ральному собранию (2021) отметил: «К 2024 году доля современного 

оружия и техники в войсках составит около 76 процентов, а для совре-

менных моделей вооружения требуются профессиональные кадры, их 

подготовка должна быть на высоком уровне» [1]. В связи с быстрым 

развитием науки и техники, информатизацией и цифровизацией разра-

батываются новые модели оружия.  

Важным направлением профориентационной деятельности является 

определение уровня сформированности у военнослужащих профессио-

нальных компетенций специалистов, способных и готовых к выполне-

нию задач. Профессиональный психологический отбор препятствует 

прохождению службы лицам с негативными факторами, но для их вы-

явления необходимо изучение особенностей человека. Общие и профес-

сиональные интересы, способности, а также уровень личных и профес-

mailto:eliskati2008@mail.ru
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сиональных качеств позволят сформировать компетенции специалистов 

для военной службы. 

Как отмечается в научной литературе по данной теме: «Военно-

профессиональная ориентация – комплекс научно обоснованных орга-

низационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на формирование у граждан психологической готовности, к освоению 

новых военно-учетных специальностей и подготовке к обучению в во-

енно-профессиональных образовательных учреждениях по соответ-

ствующим специальностям». [2].  

Военно-профессиональная ориентация как составная часть профот-

бора поможет способностям гражданина проявиться при ее выборе на 

этапе самоопределения. Главная цель этой деятельности с учетом воин-

ской должности и военно-учетной специальности на основе представле-

ний человека о себе и требований к нему, как кандидату определить ее 

дальнейшее предназначение. 

Исследования показывают, что значимость распределения общества 

по уровню доходов и наличие у молодежи психологических взглядов на 

военную службу как на повинность, вызвало неоднозначное обществен-

ное мнение.  

На сегодняшний день информативность и личные предпочтения до-

призывной молодежи в отношении воинской службы, с их доказатель-

ствами о том, что не нужно служить в армии, составляют около полови-

ны респондентов. При этом они называют свои аргументы: "это выбор 

каждого", "кому-то нужно, а кому-то нет", "есть более важные вещи", 

"должны служить только специальные люди с военным образованием».  

Вторая половина респондентов аргументировала свои ответы следу-

ющим образом: Отечеству нужен защитник – 25% участников опроса. 

1/3 участников считают, что армия формирует мужской характер.  

Внимательно анализируя задачи военной профориентации можно 

констатировать, что из них являются:  

– разъяснение молодежи актуальных материалов на темы воинской 

обязанности и военной службы, обязанностей и др., воспитание на ос-

нове боевых традиций армии;  

– осознание кандидатами выбора своей профессиональной направ-

ленности, в перспективе воинской должности (профессии); 

– знакомство с конкретной воинской должностью (специальностью) 

на основе помощи специалиста комиссии профотбора;  

– возможность учесть призывников, способных усвоить военные 

знания и наиболее готовых на практике освоить навыки для военной 

службы [2].  
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Ведущая роль принадлежит мотивационным аспектам в психологи-

ческой структуре деятельности и, прежде всего, концепция "направлен-

ность личности военного специалиста" – важнейшая задача профотбора.  

Рассматривая военную службу, как процесс выполнения военнослу-

жащими обязанностей воинской службы, изучения боевой техники и 

несения боевого дежурства, М.И. Дьяченко выделяет в ней следующие 

составляющие: «Осведомленность задачи, поставленные бойцу; оформ-

ление мотивов и разработка планов дальнейших действий с использова-

ние средств и способов деятельности; регулирование действий, связан-

ных с задачей; оценка и сопоставление полученных ответов с результа-

тами, которые необходимы и должны быть сделаны» [2]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, основные психологические компоненты 

деятельности: мотив, цель, планирование деятельности, обработка те-

кущей информации, прогнозирование, принятие решений, реагирова-

ние, проверка корректировка результатов и действий. [5].  

Профессиональное самоопределение как часть военно-профориента-

ционной работы на сегодняшний день отражает высокий уровень разра-

ботанности ее теоретических и методических проблем. Необходимы 

дифференцированные представления о содержании военно-профессио-

нального труда, конкретные знания обо всех видах воинской деятельно-

сти. Психодиагностика при выборе военной профессии – это ориенти-

рованный и осознанный выбор человеком, сформированный в процессе 

исследования индивидуальных и психологических качеств, психологи-

ческая готовность его к деятельности в совокупности с физическими и 

медицинскими показателями. Например, для офицерской профессии, 

важен отбор кандидатов на оптимальную для юноши специальность еще 

на этапе подбора в военном комиссариате. 

М.М. Бахтин указывает: «Поскольку ответственность за формирова-

ние своего смыслового единства и осуществление его зависит от самого 

индивида, становление индивида приобретает форму определения в ми-

ре – самоопределения»[2]. Он же определяет «одну важную характери-

стику самоопределения – его ориентацию на будущее» [2].  

Психологический подход к профессиональному самоопределению 

предполагает изучение профессионально значимых качеств и их оценку, 

что позволяет прогнозировать успех военно-профессиональной дея-

тельности.  

Истоки профессионального самоопределения как процесса развития 

личности должны определяться с детского и младшего школьного воз-

раста.  
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Учитывая сложность и противоречия подросткового и юношеского 

возраста, а также явную тенденцию раннего формирования интереса 

профессиональной деятельности, психологи силовых структур опреде-

ляют ее следующим образом: 

– направленность на военную службу; 

– познавательные способности (познавательные процессы); 

– психологические особенности личности; 

– свойства и психомоторика нервной системы; 

– устойчивость поведения личности (склонность к девиантному по-

ведению).  

Личностные особенности кандидата придают смысл профессио-

нальному самоопределению. Для этого необходимо применение хо-

рошо изученного диагностического набора инструментов. Методиче-

ский аппарат для проведения мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору разработан с учетом военно-

профессиональных компетенций, сформированных на основе групп 

военных специальностей.  

Для будущих военных специалистов предусмотрена психологиче-

ская классификация специальностей личного состава. Критерием про-

фессионально значимых качеств каждой группы специальностей явля-

ются: боевые, военно-политические и организационно-управленческие.  

Учитывая классификацию с группами организационных, сенсорно-

гностических, сенсорно-моторных, сенсорных, технологических, мо-

торно-волевых и двигательных специальностей, можно сравнить про-

фессиональную ориентацию с требованиями основных видов военной 

службы с учетом опыта, возможности и особенности подготовки к во-

инской деятельности молодежи.  

В работе «Военно-профессиональные компетенции: понятие и 

структура» Е.И. Мещерякова определяет: «Военно-профессиональная 

компетентность" определяется как совокупность взаимосвязанных 

профессиональных и личностных качеств, формирующихся в образо-

вательном процессе, определяющих способность курсантов осуществ-

лять военно-профессиональную деятельность на основе полученных 

знаний, приобретенных умений и навыков. Они закреплены как нор-

мативные требования к образовательной подготовке, предъявляемые к 

подготовке будущих военных специалистов» [6]. Военно-профес-

сиональные компетенции необходимы для формирования личности 

путем сознательного и активного воздействия на ее структурные осо-

бенности с целью максимально полного использования способностей в 

условиях военной службы.  
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Военные специалисты в своих исследованиях определили важней-

шие составляющие профессиональной компетентности: 

1) познавательные (образовательные), являющиеся базовыми для 

системы компетенций, как компонент представляющий актуальный ре-

зультат интегрированных знаний, и форма систематизации результатов 

познавательной деятельности; 

2)  ценностно-мотивационные, в качестве ориентира важной ценно-

сти, которую он выбрал; 

3)  операционно-служебная деятельность, а именно приобретенные 

навыки будущего военного специалиста, а также умения военного про-

фессионала; [6].  

Считаем необходимым выделить общие компоненты для разных во-

енных специалистов и видов военной службы: 

– формирование военно-профессиональной мотивации, знаний, уме-

ний, эмоционально-волевой стабильности, психических процессов для 

обучения; 

– воспитывать такие военные качества, как дисциплина, умение под-

чиняться, чувство ответственности за защиту Родины.  

Результаты исследования личности и его самоопределение, как во-

еннослужащего возможно лишь на основе принципов психодиагностики 

(Мачульская И.А., Беляев Р.В., Машин В.Н.) [6, с.44].  

Различные формы профориентационной работы сегодня быстро ме-

няются в направлении развивающихся видео и компьютерных инфор-

мационных технологий. Разработан новый методический аппарат для 

проведения психодиагностики психологического отбора. С учетом но-

вых требований в нем предусмотрены: 

1. Ведомости, в которых допускается замена ГС ВПО, проходящих 

воинскую службу по родственным специальностям. 

2. Компьютерная версия теста для предварительного анализа про-

фессиональной пригодности кандидатов на военную службу по кон-

тракту на сайте Министерства обороны Российской Федерации. 

3. Тест на вербальные способности (ТВС). 

4. Арифметический тест (АРТ). 

5. Анкета кандидатов на воинскую службу по контракту (КВСК).  

6. Испытательная батарея «КВСК-16-3».  

На сайте оборонного ведомства реализована программа для опреде-

ления предварительной профессиональной и психологической пригод-

ности кандидатов для поступления на службу путем применения пер-

вичного (отборочного) теста «Профессиональная пригодность» в соста-

ве методик (КОТ и ЛОСК) и тест «Профориентация». Разработан алго-
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ритм отбора граждан запаса для призыва в Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации.  

Во-первых, психологические методы для эффективности результатов 

отбора представлены набором методик по приказу министра обороны 

Российской Федерации от 31 октября 2019 г. №640, действующие на 

основе инструкции по организации и проведению профессионально-

психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции. 

Кандидаты на военную службу по контракту из числа военнослужа-

щих, проходящих воинскую службу по призыву, тестируются по следу-

ющим методикам: 

1. Анкета соискателя. 

2. Мотивационный опрос. 

3. Анкета социально-психологического исследования. 

4. Социально-психологическая карта личности. 

5. Опросник «Девиация». 

6. Экспресс-опрос «Тенденция к зависимости». 

7. Психодиагностический опросник «Модуль-О». 

8. Метод «Тест изображения». 

Во-вторых, с чем было связано применение в отборе на военную 

службу понятие «группа риска». В первую очередь, с необходимостью 

не допустить людей с большей вероятностью психических заболеваний 

к исполнению служебных обязанностей. Во вторую, очередь, неадек-

ватность реакции на экзогенные воздействия в связи с особыми услови-

ями профессиональной деятельности в стрессовых и экстремальных 

условиях. Данные испытуемого на основе различных методов исследо-

вания позволяют определить негативные симптомы и выделить их в 

группу «повышенного психолого-педагогического внимания».  

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с уточненными 

факторами риска, подлежащими выявлению в ходе проведения меро-

приятий по профессиональному психологическому отбору, критерии 

претендентов определяются как группы повышенного риска со склон-

ностью к девиантному поведению.  

Наследственные факторы, условия развития и воспитания, индиви-

дуальные и функциональные особенности определяют повышенную 

вероятность возникновения дезадаптационных условий и могут способ-

ствовать нарушению фунционированию нервной системы, психических 

и психосоматических заболеваний, асоциальному (делинквентному) 

поведению, аутоагрессии. 
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Для прогнозирования отклоняющегося поведения у кандидатов 

(КПОП) предусмотрены различные основные признаки отклонений 

личности: 

1. Отчуждение  

2. Отрицательная аффективность (внутренняя)  

3. Расторможенность и антагонизм (экстернализация)  

4. Психотизм 

Современная версия программы "Отбор-В" для военных комиссий 

профотбора позволяет вывести основные профили оценки проявлений 

КПОП на испытательной батарее "КВСК-16-2". Для полного и всесто-

роннего анализа эти профили классифицируются: 

1. "Риск самоубийства";  

2. "Риск преступного поведения";  

3. "Риски аддиктивного поведения";  

4. "Материализм".  

Как заявили в 2022 году, руководство Минобороны РФ и Генштаба 

«благодаря новым методам около 2 тысяч призывников получили при-

знаки девиантного поведения и не позволили отправить их в войска».  

В последние годы в силовых структурах выявляются актуальные 

сегодня факторы риска, снижающие эффективность служебной дея-

тельности и профессиональной подготовки: злоупотребление алкого-

лем или токсичными веществами и употребление наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача, а также уча-

стие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных 

веществ; участие в деятельности организаций, деятельность которых 

запрещена в Российской Федерации (в том числе террористических и 

экстремистских) и в незаконном обороте оружия; наличие противо-

правных связей с членами преступных сообществ (преступных орга-

низаций) и незаконный доступ к конфиденциальной (служебной) ин-

формации посторонним лицам. 

Таким образом, несоответствие требований личности к военной спе-

циальности может проявиться в трудных ситуациях, когда для решения 

сложной задачи необходимо мобилизовать все личные ресурсы челове-

ка, при этом наличие у человека конкретных способностей к выполне-

нию тех или иных действий, будет иметь решающее значение. Военно-

профессиональная ориентация призвана обеспечить выполнение этой 

задачи в профессиональном плане и способствовать формированию у 

граждан психологической готовности обоснованными психологически-

ми мероприятиями. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние стрессовых факторов на 

формирование психологической устойчивости, жизнедеятельность, 
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новения стресса. Рассмотрен стресс как физическая реакция организма. 

Исследованы особенности психологической устойчивости. Описаны 
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В современном обществе прослеживается существенный рост интен-

сивности и напряженности. Этот рост опосредован нарастанием нега-

тивных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций которые, 

накапливаясь, вызывают снижение уровня психологической устойчиво-

сти и формирование у них выраженных и длительных стрессовых со-

стояний. 

Стрессовые факторы отрицательно влияют на успешность и качество 

выполнения профессиональной деятельности, что, в свою очередь при-

водит к целому ряду последствий: удовлетворенности трудом, дефор-

мации личностных и характерологических качеств.  

Причинами стресса могут быть: внешние факторы или стрессоры, 

субъективная реакция на сложившуюся ситуацию и физиологическая 

реакция на воздействия, которые нарушают нормальный процесс функ-

ционирования организма. При наличии первой группы факторов чело-

век начинает ощущать рост напряжения или возбуждения [1, с. 5]. 

Когда причиной исследуемого феномена является второй фактор, 

суть стресса заключается в эмоциональном восприятии, включении ме-

ханизмов психологических защит для адаптации к сложившейся ситуа-

ции. Включение защитных функций может не только способствовать 

развитию и совершенствованию функциональных систем, но и повы-

шать уровень психического напряжения.  
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В третьем случае, стресс можно рассматривать как физическую ре-

акцию организма такие воздействия, которые влекут за собой наруше-

ние его функционирования. Можно предположить, что данный вид ре-

акций на стресс является поддержкой субъективной реакции и адапта-

ционных психических процессов для преодоления стресса [2; с. 19]. 

Возникновение психологического стресса, в большинстве случаев, 

опосредуется выбираемым и принимаемым целеполаганием деятельно-

сти, стимуляция достижения которого заложена в аргументированных 

причинах деятельности. 

Психологическая устойчивость к стрессовым факторам помогает че-

ловеку минимизировать влияние стрессовых стимулов, вызывающих 

тревогу у большинства людей, и приводит к конкретным проявлениям 

на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. Пси-

хологическая устойчивость к стрессовым факторам помогает сохранить, 

повысить уровни функционирования, а некоторых случаях и запустить 

новые механизмы регулирования. 

Психологическая устойчивость является состоянием организма, в 

основе которого заложены адаптивные реакции. Психологическая 

устойчивость к стрессовым факторам помогает человеку справляться со 

стрессорами, прежде всего, социальными по своей природе: экономиче-

скими или семейными неудачами, т.е. объективными событиями, кото-

рые нарушают или угрожают нарушить привычный для человека жиз-

ненный уклад [4, с. 243]. 

При наличии у человека высокого уровня сформированности психо-

логической устойчивости к стрессовым факторам, человек не рассмат-

ривает стрессор как носитель нежелательного влияния внешних условий 

и стимулов определенного вида. Наоборот, начинает совершать поиск 

возможной адаптации к среде. 

Психологическая устойчивость к стрессовым факторам помогает 

справляться с интенсивностью эмоциональных реакций, формирую-

щихся посредством когнитивной оценки, детерминируемых взаимодей-

ствием субъективных факторов человека с теми стимулами среды, с 

которыми ему приходится сталкиваться. Другими словами, качество и 

интенсивность эмоций, и результирующее поведение зависит от когни-

тивной оценки, значимости реального или антиципирующего взаимо-

действия со средой, определяемой, исходя из субъективного благополу-

чия личности, которое при наличии хорошо сформированной психоло-

гической устойчивости к стрессовым факторам также находится на до-

статочно высоком уровне [3, с. 89]. 
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При столкновении с сильным стрессором, человек теряет ощущение 

безопасности. При несформированности психологической устойчивости к 

стрессовым факторам включаются неадаптивные или мало адаптивные 

психологические механизмы защиты в виде страха, гнева, потребности 

ухода, диссоциации и постоянного отыгрывания травмы. Предикторами 

формирования анормально дефектных реакций на стрессоры следует счи-

тать отсутствие гибкости и корригируемости когнитивных схем. 

Психологическая устойчивость к стрессовым факторам снижает мас-

сив внутренней и внешней информации, вызываемые стрессом, и ока-

зывает благоприятное влияние на процесс согласования этих видов ин-

формации с когнитивными схемами. Т.е. предотвращает информацион-

ную перезагрузку. Объем необработанной информации переводимый из 

сознания в бессознательное и сохраняемый в активной форме, значимо 

уменьшается. А также способствует информационной обработке опыта 

для его интеграции, чтобы травма причиненная стрессором не храни-

лась в активном состоянии. Формирование такого вида реагирования 

следует считать нормальной реакцией на шокирующую информацию. 

Анормальными дефектными являются предельно интенсивные реакции, 

которые никак нельзя рассматривать в качестве адаптивных реакций по 

той причине, что они блокируют проработку информации и встраивание 

получаемой информации в когнитивные схемы человека [5, с. 243]. 

Психологическая устойчивость к стрессовым факторам в научных 

работах часто рассматривается как фактор приспособления, для которо-

го характерна своя специфика, поскольку приспособление к интенсив-

ным воздействиям стрессоров, как раз и является способностью им про-

тивостоять – психологической устойчивостью. 

Таким образом, можно делать вывод, что роль психологической 

устойчивости к стрессовым факторам в профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы коррелирует со струк-

турами их внутреннего мира (убеждениями, устремлениями, ценностя-

ми). Личность, обладающая высокой психологической устойчивостью к 

стрессовым факторам, воспринимает проблемные ситуации, возникаю-

щие в профессиональной деятельности, не как стрессовые, угрожаю-

щие, а как требующие разрешения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются опыт применения психосо-

циальной реабилитационной программы пациентов АПНЛ и АДН на 
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занные с этой проблемой. 
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Актуальность. В современном мире в лечении пациентов с психиче-

скими расстройствами на фоне медикаментозной классической терапии 

приобрела значимость психосоциальная реабилитация. Развитие кон-

цепции биопсихосоциальной модели болезни способствовало новому 

пониманию лечебно-профилактического процесса. Полного функцио-

нального и социального восстановления пациента можно добиться при 

комплексном понимании всей совокупности нарушений у индивида, и 

выработки соответствующих медико-реабилитационных воздействий, а 

не только купированием болезненной симптоматики. Психическое здо-

ровье населения России в последние два десятилетия ухудшаются: рас-

тет заболеваемость психическими расстройствами, увеличивается коли-

чество инвалидизации. Так, с начала 2000-х годов их численность уве-

личивается , из них больший процент людей трудоспособного возраста. 

На фоне роста заболеваемости психическими расстройствами в стране 

снижается коечный фонд психиатрических учреждений. При этом зна-

чительное количество пациентов АДН и АПНЛ находятся в психиатри-

ческих стационарах свыше 1 года, стали учащаться госпитализации в 

течение года. Психосоциальная реабилитация психиатрического отделе-

ния амбулаторной службы в современных условиях способствует реше-
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нию следующих основных задач: преодоление механизмов, определяю-

щих повторность госпитализаций (госпитализм, недостаточность пси-

хооразования у пациентов и их родственников о психических расстрой-

ствах, дефицит навыков самостоятельного проживания, регуляции свое-

го эмоционального состояния и недостаточная комплаентность и др.), 

решение социальных проблем длительно госпитализированных пациен-

тов, для восстановления навыков независимого проживания. Комплекс-

ная психосоциальная модель оказания помощи пациентам АДН и АПНЛ 

способствует снижению общественно опасных действий (ООД) у паци-

ентов и готовит их к возвращению в социальное общество. 

Целью нашей работы явилось определить эффективность программы 

психосоциальной реабилитации, направленной на поддержания психи-

ческого здоровья и улучшения социальной жизни пациентов АДН и 

АПНЛ , которые проходят амбулаторное лечение на базе диспансерного 

отделения в КГБУЗ АККПД им. Эрдмана Ю.К. 

Ключевая цель: групповая и индивидуальная форма психосоциаль-

ной реабилитации пациентов АДН И АПНЛ может способствовать фор-

мированию социально приемлемых стереотипов поведения в сложив-

шихся жизненных ситуациях, коррекции психоэмоциональных, дезадап-

тивных социальных установок, трансформации патологической системы 

отношений, выработке адекватных форм психологической защиты и 

снижению количества госпитализации данных пациентов. 

Задачи: 

1. Психообразование пациентов и их родственников в отношении ха-

рактера имеющихся у них расстройств, своевременного их распознава-

ния и лечения. 

2. Эмоциональная регуляция, активация общения и рефлексии, выра-

ботка навыков адекватного стереотипа поведения в сложных ситуациях 

,повышение социальной уверенности в себе. 

3. Изменение антисоциальных позиций, коррекция суицидальных 

установок и отношений, а также формирование адекватных представле-

ний о болезни, нарушениях своего поведения. 

4. Профилактика повторного госпитализма. 

Материалы и методы: 

Авторами проводилась групповая и индивидуальная психосоциаль-

ная реабилитация в течении 4 лет. За это время прошли программу 380 

человек. 

В ходе работы авторами были использованы и успешно внедрялись 

разработанные материалы и методы под руководством И.Я. Гурович и 

А.Б. Шмуклер, ФБГУ «НМИЦ» ПН им.В,П. Сербского. Ведущими ме-
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тодами работы являются индивидуальные и групповые тренинговые 

программы, психообразовательные встречи, такие как ТКСН, тренинг 

социальных навыков, семейная психореабилитация, тренинг мотивации 

к выздоровлению, тренинг саморегуляции. Различные опросники и ан-

кеты для оценки социального функционирования и качества жизни па-

циентов АПНЛ и АДН, а также амбулаторная карта, которая содержит 

данные пациента и указывает на эффективность психообразовательной 

программы. 

Психосоциальная реабилитация была построена авторами следую-

щим образом: 

1 – первичная мотивационная беседа для комплаенс терапии в даль-

нейшем;  

2– психодиагностика психических процессов и уровня суицидально-

го риска. 

3 – индивидуальное и семейное психосоциальное сопровождение в 

течении года. 

4 – основная групповая программа психосоциальных реабилитаци-

онных мероприятий. 

5 – повторное психодиагностическое обследование пациента, запол-

нение анкет и опросников всеми участниками программы (родственники 

и сами пациенты) для оценки качества проведенных мероприятий. 

Занятия проводились регулярно в одно и то же время. Структура 

каждого занятия была планомерно продуманна – эмоциональный разо-

грев, информационная часть, упражнения, дискуссии, обсуждения и 

завершающая рефлексия. Регулярность и структурированность занятий 

очень важны, так как они снижают уровень тревоги участников, дают им 

ощущение стабильности, предсказуемости и безопасности. 

На первом занятии были введены групповые нормы, правила груп-

пового взаимодействия. Большое внимание уделялось созданию атмо-

сферы психологического комфорта, и уважительного взаимодействия. 

В процессе организации и проведения групповой психореабилитаци-

онной работы было выявлено, что наиболее оптимальным является ди-

рективный стиль ведения группы. Это важно на первых занятиях, когда 

необходимо организовать больных, настроить их на работу. По мере раз-

вития группы стиль поведения ведущего становится более демократич-

ным. При проведении психореабилитационных занятий использовался 

комплекс методов психологического воздействия: 1. психогимнастиче-

ские приемы, направленные на активизацию, сближение участников 

группы, преодоление сопротивления, упражнений, построенных нане-

вербальной экспрессии, а также в форме вербальной активирующей 
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коммуникации, 2. психологические приемы, направленные на трениров-

ку адекватных поведенческих реакций, в которых участники должны 

были решить поставленные задачи путем драматического игрового дей-

ствия; 3.упражнения , нацеленные на получение обратной связи и игры 

социально-перцептивной направленности; 4. элементы арт-терапии – 

свободное и тематические рисование, музыкотерапия, притчи (применя-

лись соответственно теме занятия); 5. групповые дискуссии. Проводи-

лись в виде анализа конкретных ситуаций и случаев, что способствовало 

выявлению проблематики каждого члена группы и коррекции устано-

вок. По окончании работы групп с целью оценки эффективности прово-

дились повторные патопсихологические обследования, включающие в 

себя ие же методики,что и в обследовании перед началом работы. С уче-

том полученного анализа мы можем утверждать: что у пациентов что у 

пациентов АДН И АПНЛ учета принимающих участие в психореабили-

тационных мероприятиях,были выявлены следующие изменения: сфор-

мировалась дисциплина, мотивация регулярного посещения участкового 

врача психиатра, снизился риск возникновения госпитализма, выстро-

ился новый более адекватный стиль общения который приводит к улуч-

шению качества жизни, сформировалось новое понимание себя, лич-

ностной саморегуляции , что привело к снижению риска ООД. В пове-

дении появилось преобладание социально позитивной направленности, 

бесконфликтные отношения с окружающими, ориентация на соблюде-

ние правил и норм поведения. Регулярная медикаментозная терапия, 

проводимая во время принудительного лечения, компенсирует психоти-

ческую симптоматику, снижает аффективную заряженность, компенси-

рует расстройства поведения пациентов, а групповые психореабилита-

ционные программы воздействуют на личностные установки пациента, 

улучшают адаптивные возможности, что в совокупности способствует 

снижению социальной опасности пациентов АДН И АПНЛ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются адаптационные возможности 

человека в кризисных ситуациях. Авторы излагают и анализируют ре-

зультаты эмпирических исследований, связанных с этой проблемой. 
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Актуальность исследования. В работе исследуются причины появ-

ления нестабильного состояния человека в современном обществе и 

обосновывается необходимость выработки учёными и практиками со-

временных способов психологической помощи людям в различных кри-

зисных ситуациях. В исследовании рассматривается кризис личности, 

как «реакция психики человека при столкновением с критическим или 

поворотным моментом жизни, который сопровождается нарушением 

внутреннего эмоционального баланса, который появляется из-за угрозы, 

создаваемой внешними обстоятельствами» (Василюк, Ф.Е, 2017). Для 

совладания со стрессом и преодоления трудных жизненных ситуаций 

человек выбирает определённые копинг-стратегии. При этом имеется 

возможность проявления адаптационных возможностей личности (Ya-

lom Irvin D. Existential Psychotherapy, 1980, с. 59]. Так как данное иссле-

дование имеет прикладной характер, то, изучив различные компоненты, 

влияющие адаптацию психики человека к стрессовым ситуациям, авто-

ры смогли определить наиболее успешный вид психологической помо-

щи – психологическую коррекцию (психокоррекцию) клинически здо-

ровых людей.  

Цель исследования. Провести психокоррекцию людей, попавших в 

кризисную ситуацию, и устранить недостатки в развитии личности. Да-

лее, исходя из особенностей психики участника такой коррекционной 
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работы, формулируются задачи кризисной психокоррекции (Формы и 

методы кризисной психотерапии: методические рекомендации, 1987).  

Ключевой целью психокоррекционной работы было проведение 

непосредственной коррекции адаптационных возможностей личности, 

попавшей в кризисную ситуацию. Для реализации этой цели было 

предусмотрено решение ряда перечисленных в работе задач психокор-

рекционной работы.  

Задачи исследования. В то же время, задачи кризисной психокоррек-

ции основываются на содержании коррекционной работы, опирающейся 

из индивидуальных особенностей адресата, которые представляют со-

бой: 

1. «кризисная поддержка», состоящая из установления терапевтиче-

ского контакта; раскрытия переживаний, а также мобилизации психоло-

гических механизмов защиты и заключении терапевтического договора;  

2. «кризисное вмешательство», которое состоит из рассмотрения 

неопробованных способов решения кризисной проблемы, выявления 

неадаптивных установок, блокирующих оптимальные способы разре-

шения кризиса, а также коррекции неадаптивных установок и активиза-

ции терапевтической установки;  

3. «расширение адаптационных возможностей»: проведение тре-

нинга неопробованных способов адаптации, работа над выработкой 

навыков самоконтроля и самокоррекции в отношении неадаптивных 

установок (Формы и методы кризисной психотерапии: методические 

рекомендации, 1987).  

Для проведения психокоррекционной работы авторы останавливают 

свой выбор на групповой психотерапии, подкрепляя решение обраще-

нием к трудам Л. Бурлачука, Б. Карвасарского, Р. Кочюнаса, И. Ялома и 

др.и отмечая его высокую степень результативности (Кочюнас, Р., 2015; 

Бурлачук, Л.Ф., Коржова, Е.Ю., 1998; Yalom Irvin D. Existential Psycho-

therapy, 1980). Также в групповой психотерапии авторы выделяют тре-

нинги, проводимые с целью приобретения навыков совладания (Коноп-

кин, О.А., 2010) и определяют основные кризисные стратегии (Тарабри-

на, Н.В., 2001). 

В групповом тренинге по работе в ГКП были определены и конкре-

тизированы. основные кризисные стратегии: 

- внимание к эмоциональным проявлениям;  

- изучение сиюминутных проблем, необходимость сосредоточения 

на выявлении ключевых событий, которые вызывают эмоции человека и 

переживание им кризисных явлений, а также констатация итогов и обо-

значение проблемы психологом;  
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- сосредоточение внимания на решении проблемы, предоставление 

рекомендаций и убеждений психолога, соединение возможных вариан-

тов решения проблем к поведенческим навыкам, которые клиент нара-

батывает в психокоррекционном процессе; прогнозирование послед-

ствий различных видов действий; прямое неприятие психологом не-

адаптивных идей или поведения группы; поддержка со стороны психо-

лога адаптивных реакций группы; определение психологом тех факто-

ров, которые препятствуют осуществлению эффективных планов дей-

ствий;  

- сосредоточение на перенесение аффекта;  

- осуществление помощи группе в процессе принятия на себя обя-

зательств по определенному плану действий;  

- оценка риска членов группы в отношении суицида (если это 

необходимо);  

- предвидение возможности повторения кризисной ситуации 

(Линехан, М. Руководство по тренингу навыков при терапии погранич-

ного расстройства личности, 2020).  

Проблемная ориентация групповой кризисной терапии (ГКП) пред-

полагает наличие фокусировки занятия на кризисной ситуации, поэтому 

позиция психотерапевта, в отличие от традиционной групповой психо-

терапии, в определенной степени приобретает директивный характер. 

Используя прямые вопросы, он предлагает темы для обсуждения и спо-

собы решения проблем. При этом наиболее эффективными методами 

кризисной психотерапии считаются поддержка, вмешательство в ситуа-

цию для повышения уровня адаптации. Причем, эти методы следует 

реализовывать поэтапно в отношении каждого из участников группы с 

учётом его внутреннего состояния.  

Проведённый теоретический анализ помогает формулировать и из-

ложить основные положения психологической коррекционной работы 

для оптимизации возможностей личности к адаптации в кризисной си-

туации и учитывать перечисленные далее в работе определённые со-

ставляющие.  

Таким образом, целью коррекции социально-психологической 

дезадаптации становится проработка внутренних страхов личности, а 

также связанных с этим её сомнений и мыслей, выработка эффектив-

ной копинг-стратегии для эффективной адаптации личности в усло-

виях кризиса.  

В качестве базы для своих исследований авторы используют такие 

методологические и методические основания, как фундаментальные 

направления практической психологии, высокая результативность кото-
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рых была подтверждена в работе с клиентами в кризисных ситуациях. К 

ним относятся метод кризисной интервенции или психотерапии кризис-

ных состояний Е.И. Крукович, В.Г. Ромек (Крукович, Е.И., Ромек, В.Г., 

2003), методы экзистенциальной психотерапии, отражённые в работах 

Ф.Е. Василюка (Василюк, Ф.Е., 2017), Л.А. Пергаменщика и других ав-

торов, методология субъектно-деятельностного и когнитивного подхода 

(Лазарус, Р., 1970), теория фундаментальных эмоций Е.Е. Изарда 

(Изард, Е.Е., 2012).  

Авторы выдвинули основную гипотезу данного исследования, кото-

рая состоит в том, что установление нервно-психической устойчивости, 

умения самостоятельно снижать показатели тревоги, депрессии, совер-

шенствование когнитивных функций, расширение диапазона использу-

емых копинг-стратегий в стрессовых ситуациях становятся возможными 

в результате участия в психокоррекционной программе по повышении 

уровня адаптации. Проверка данной гипотезы даёт возможность обос-

новать эффективность применение данного вида психологической по-

мощи в преодолении человеком кризисных ситуаций. 

Материалы и методы исследования. Для проведения эмпирических 

исследований были отобраны 2 группы по 30 человек, состоящих на 

50% – мужчин и 50% – женщин в возрасте 25–35 лет, которые впервые 

обратились по разным причинам за помощью к психологу с признаками 

кризисных переживаний. Первую группу представляли женщины и 

мужчины, которые не могли адаптироваться к кризисной ситуации. Они 

приняли участие в психологическом эксперименте по реализации пси-

холого-педагогической коррекционной программы «Кризис: как обре-

сти опору и стойкость», целью которой была оптимизация уровня адап-

тации. Вторая группа из женщин и мужчин с теми же симптомами не 

принимала участия в реализации психолого-педагогической коррекци-

онной программы. Эмпирическое исследование было направлено на 

определение возможностей человека к адаптации в кризисных ситуаци-

ях и основывалось на том, что у человека, переживающего кризис, про-

исходит ослабление адаптационных возможностей.  

Эта программа включала в себя представленные далее формы и ме-

тоды: гештальт терапевтические техники, когнитивно-поведенческие 

техники, нарративная терапия, проективные техники, элементы психо-

драматического подхода, релаксационная терапия, НЛП, наглядные и 

практические методы.  

 В группы были отобраны те, которые имели выраженную потреб-

ность в психологической поддержке и практической помощи, а также 

были готовы обсуждать свои проблемы в группе.  
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 Самой главной задачей для авторов было осуществить проектирова-

ние особой групповой психолого-педагогической коррекционной про-

граммы, нацеленной на повышение адаптационного уровня человека, 

который переживает кризисную ситуацию. 

 Исследования проводились в несколько этапов. На первом – психо-

диагностическом этапе (Хухлаева, О.В. , 2001) нашли своё применение 

следующие методики: многоуровневый тест «Адаптивность» (А.Г. Ма-

клаков, С.В Чермянин) (Многоуровневый личностный опросник «Адап-

тивность», 2006), тест – опросник депрессии (В.А. Жмуров) (Бод-

ров, В.А., 2016), тест на стрессоустойчивость (Т. Холмс и Р. Раге) (Бод-

ров, В.А., 2016), методика диагностики тревожности (Д. Тейлор) Бод-

ров, В.А., 2016); опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Ла-

зарус) (Лазарус, Р, 1970), миссисипская шкала (МШ) посттравматиче-

ского стрессового расстройства (ПТСР) (Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, 

К.Л. Тэйлор) (Forman J. The essentials of trading: from the basics to build-

ing a winning strategy, 2006). По результатам диагностического этапа 

участники групп были объединены по фактору схожести проблем, что 

дало возможность осуществлять им взаимную поддержку на занятиях и 

после них.  

Второй этап психокоррекционной групповой работы представлял 

собой психолого-педагогический тренинг. Групповые занятия проводи-

лись до 5-ти раз в неделю, а их длительность составляла 1,5-2 часа. Курс 

ГКП продолжается, в среднем, от 1 до 2 месяцев, тогда как обычный 

период разрешения пациентом кризиса длится 6-12 недель. В ходе вза-

имной поддержки в кризисной группе отмечается сплочение ее участ-

ников, что активно применяется для разрешения их кризисной ситуа-

ции. Задачи и цели ГКП были представлены авторами в 3-х основных 

программных блоках. Проводились и индивидуальные консультации 

для более конкретного решения особенностей критических ситуаций 

отдельной личности. В работе были рассмотрены и учтены уровни те-

рапевтической установки и психотерапевтические особенности участ-

ников программы. По результатам исследования на третьем этапе была 

осуществлена посттренинговая психодиагностика. 

Результаты исследования. Для определения эффективности психо-

лого-педагогической коррекционной программы были выявлены инди-

каторы оценки адаптационных возможностей человека. Показатель по-

ложительной динамики и улучшение психоэмоционального состояния 

испытуемых свидетельствовали о правильности подобранного инстру-

ментария в психокоррекционной работе. Статистическая обработка 

проходила с использованием коэффициента ранговой корреляции 
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Спирмена и U-критерия Манна-Уитни и т-теста с использованием паке-

та «SPSS Statistics 22.0». 

Далее приводятся результаты статистической обработки данных по 

этим методикам, которые наглядно демонстрируют, что те, которые не 

принимали участие в психокоррекционной программе показали более 

низкие результаты. По тестовым нормам важные в преодолении кризиса 

коппинг-стратегии остались на том же низком уровне. Участники пер-

вой группы психолого-педагогической коррекционной программы 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» почувствовали её комплексное 

воздействие, что позволило оптимизировать адаптационные возможно-

сти и снизить проявление тревожных показателей поведения. 

Далее на следующем этапе в рамках исследования для подтвержде-

ния гипотезы о взаимосвязи особенностей переживания психологиче-

ского кризиса человека и уровня развития его возможностей к адапта-

ции был проведен корреляционный анализ, в результате которого авто-

рами работы была выявлена и подтверждена прямая тесная взаимосвязь 

между особенностями переживания человека и уровнем развития его 

адаптивных возможностей Результаты анализа нашли своё подтвержде-

ние в показателях, представленных в таблицах, которые показали об-

ратную взаимосвязь между показателем развития личностного адаптив-

ного потенциала и уровнем депрессии, а также уровнем тревожности 

как тенденции.  

Было доказано, что чем выше индивидуальные адаптационные воз-

можности человека, тем выше у него уровень устойчивости к стрессу и 

стабильность нервно-психического состояния. Разработанная и апроби-

рованная авторами психолого-педагогическая коррекционная програм-

ма по оптимизации возможностей человека адаптироваться в кризисе 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» доказала свою результатив-

ность. 

Обсуждение результатов. Таким образом, исследование показало, 

что чем выше возможности человека адаптироваться в кризисных ситу-

ациях, тем выше уровень стрессоустойчивости и нервно-психической 

устойчивости в ситуации кризиса.  

  Обнаруженная обратная взаимосвязь между формированием лич-

ностного адаптационного потенциала и уровнями тревожности и де-

прессии заключается в том, что чем ниже личностный адаптивный по-

тенциал, тем более выражены у человека состояния тревожности и де-

прессии в кризисе. Далее представлены выводы по результатам прове-

дённого эмпирического исследования, которое касалось проявления 

адаптационных возможностей человека в кризисных ситуациях.  
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Заключение. В заключении даётся понимание того, что цель прове-

дения групповой психокоррекционной программы достигнута и выпол-

нены все задачи, которые были на неё возложены, а также отмечается, 

что доказана эффективность её практического использован 
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Аннотация. В соответствии с поступившей в Академию управления 

МВД России заявкой ДГСК МВД России от 15 марта 2021 г. 

№ 21/8/3596 о проведении исследования по теме «Реестр методик и про-

грамм психологической работы, применяемых психологами подразде-

лений по работе с личным составом органов внутренних дел Российской 

Федерации», авторским коллективом кафедры психологии, педагогики 

и организации работы с кадрами Академии управления МВД России 

была разработана программа исследования и в 2022 году завершена 

научно-исследовательская работа по указанной проблематике. В ходе 

исследования изучены теоретических и практических аспектов пробле-
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мы, осуществлен сбор и анализ эмпирического материала, разработан 

инструментарий (опросный лист), проведено исследование с участием 

психологов подразделений по работе с личным составом подразделе-

ний, органов, организаций внутренних дел Российской Федерации (все-

го в опросе приняли участие 1572 специалистов). В результате проде-

ланной работы подготовлен Реестр методик и программ психологиче-

ской работы с личным составом органов внутренних дел, в структуру 

которого вошли такие разделы, как: Перечень и требования к психодиа-

гностическим методикам и программам, применяемым в органах внут-

ренних дел Российской Федерации; Реестр психодиагностических ме-

тодик (всего 150 методик); Аппаратно-программные комплексы и ком-

пьютерные технологии; Психологическая работа; Специальные психо-

физиологические исследования с использованием полиграфных 

устройств. 

Ключевые слова: психологическая работа с личным составом ОВД, 

реестр методик и программ психологической работы, психодиагностика. 

 

Сегодня в связи с резким ухудшением геополитических условий су-

ществования российского государства и негативными изменениями в 

правовом, социальном и морально-идеологическом сознании общества, 

все более явных агрессивных проявлениях деструкций со стороны как 

отдельных лиц, так и незаконных организаций на территории государ-

ства, остро встает вопрос в обеспечении правопорядка и социальных га-

рантий граждан Российской Федерации. Серьезным гарантом внутренней 

безопасности и защищенности прав и свобод граждан выступают органы 

внутренних дел. В свою очередь личный состав органов внутренних дел 

[далее – сотрудники ОВД] должны отвечать всем предъявляемым к ним 

требованиям и иметь высокую профессиональную и морально-

психологическую готовность к выполнению возложенных на них задач, 

в том числе в особых условиях деятельности: быть устойчивыми к вли-

янию психотравмирующих факторов и деструктивному психологиче-

скому противодействию негативной информационной среде.  

В соответствии с приказом МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 

«Вопросы организации морально-психологического обеспечения дея-

тельности органах внутренних дел Российской Федерации», несмотря 

на его редактирование в настоящий период, определены основные 

направления морально-психологического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел, одним из которых является психологическая 

работа, включающая в себя широкий спектр психологических меропри-

ятий.  
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Действующий перечень методик, рекомендуемый психоло-

гам подразделений по работе с личным составом органов, подразде-

лений, учреждений системы МВД России для проведения психодиа-

гностической работы, одобренный Координационно-методическим со-

ветом по психологическому обеспечению, утвержден в 2011 году, од-

нако в настоящее время назрела необходимость в его обновлении и 

расширении с дополнительным включением современных методов и 

методик психологической работы, а также программно-диагно-

стического и психокоррекционного инструментария.  

В соответствии с поступившей в Академию управления МВД России 

заявкой ДГСК МВД России от 15 марта 2021 г. № 21/8/3596 о проведе-

нии исследования по теме «Реестр методик и программ психологиче-

ской работы, применяемых психологами подразделений по работе с 

личным составом органов внутренних дел Российской Федерации», на 

кафедре психологии, педагогики и организации работы с кадрами Ака-

демии управления МВД России был сформирован авторский коллектив, 

разработана программа исследования, а в 2022 году подготовлена и сда-

на заказчику научно-исследовательская работа по обозначенной тема-

тике. 

На предварительном этапе подготовки Реестра с целью изучения прак-

тики применения психологами подразделений по работе с личным со-

ставом органов внутренних дел Российской Федерации методик и про-

грамм при проведении психологической работы по всем направлениям 

деятельности, были изучены теоретических и практических аспекты по 

заявленной проблеме, разработан опросный лист для психологов под-

разделений по работе с личным составом органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, осуществлен сбор и анализ эмпирического матери-

ала.  

Основой для разработки перечня диагностических методик и опрос-

ного листа послужило учебно-методическое пособие под ред. О.А. Уль-

яниной « Психологическая диагностика в работе с личным соста-

вом органов внутренних дел Российской Федерации» [1]. Авторы 

пособия отмечают, что основой для проведения психодиагностики с 

сотрудниками органов внутренних дел должно быть:  

1. Закрепление табельного оружия. 

2. Командирование в другую местность для выполнения оператив-

но-служебных задач в особых условиях. 

3. Изучение, анализ и оценка индивидуально-психологических осо-

бенностей личности стажеров. 
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4. Нахождение сотрудника в группе повышенного психолого-

педагогического внимания. 

5. При включении в кадровый резерв и назначении на руководящую 

должность. 

6. Очередная аттестация / продление контракта. 

7. Изучение морально-психологического состояния личного соста-

ва, социально-психологического климата в служебных коллективах, 

стиля управленческой деятельности и степени авторитета руководите-

лей. 

8. Изучение, анализ и оценка индивидуально-психологических осо-

бенностей сотрудников, перемещаемых по службе на другие должно-

сти в системе МВД России. 

В соответствии с приказом МВД России от 2 сентября 2013 года 

№ 660 «Об утверждении Положения об основах организации психоло-

гической работы в органах внутренних дел Российской Федерации» 

также были выделены наиболее важные направления психологической 

работы и сформулированы задачи исследования: 

1) проанализировать психологическую работу в органах внутренних дел 

по всем направлениям деятельности в соответствии с пунктом 83 Порядка 

организации морально-психологического обеспечения деятельности орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД 

России от 25 декабря 2020 года № 900; 

2) изучить практику применения психологами подразделений по работе 

с личным составом органов внутренних дел Российской Федерации психо-

диагностических методик и психологических программ при проведении 

психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации 

по всем направлениям деятельности; 

3) проанализировать требования к психодиагностическим методикам и 

программам, применяемым при проведении психологической работы в 

органах внутренних дел Российской Федерации по всем направлениям дея-

тельности;  

4) систематизировать методики и программы, применяемые психолога-

ми подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел 

Российской Федерации при проведении психологической работы; 

5) разработать реестр методик и программ, применяемых психологами 

подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации при проведении психологической работы. 

В ходе исследования получены данные, на основании которых и был 

подготовлен реестр методик и программ психологической работы. 
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Всего в опросе приняли участие 1572 специалистов (психологов) из 

76 территориальных органов МВД России на региональном уровне, 8 

управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, 7 об-

разовательных организаций системы МВД России и 5 центров МВД 

России. 

Основными достижениями исследования явились: 

1. Новый перечень из 150 методик для проведения психодиагности-

ческих исследований личного состава ОВД, используемых ведомствен-

ными психологами по 11 актуальным направлениям работы, отражен-

ных в приказах МВД России № 900 от 25 декабря 2020 г и № 660 от 2 

сентября 2013 г. Эти исследования необходимо организовывать: 

1) при проведении психологического обследования кандидатов на 

службу в органы внутренних дел (помимо методик, указанных в приказе 

МВД России № 840дсп); 

2) для сотрудников, перемещаемых по службе на руководящие 

должности; 

3) для сотрудников, перемещаемых на иные должности;  

4) при изучении социально-психологического климата в служебных 

коллективах и морально-психологического состояния личного состава; 

5) при включении сотрудников в кадровый резерв; 

6) при закреплении табельного боевого ручного стрелкового ору-

жия, боеприпасов и специальных средств на постоянное хранение и но-

шение; 

7) при проведении психологической работы с сотрудниками, ко-

мандируемых в другую местность для выполнения оперативно-

служебных задач в особых условиях;  

8) при оказании психологической помощи сотрудникам после вы-

полнения ими оперативно-служебных задач в особых условиях, а также 

в случаях, связанных с гибелью личного состава и с применением огне-

стрельного оружия; 

9) при осуществлении ежегодных индивидуальных психологиче-

ских обследований, а также перед проведением плановой аттестации; 

10) при осуществлении мероприятий психологической работы, 

направленных на профилактику суицидальных происшествий, выявле-

ние сотрудников, находящихся в кризисном состоянии и предупрежде-

ние профессиональной деформации личности; 

11) при осуществлении мероприятий психологической работы с со-

трудниками, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом 

внимании. 
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2. Определена частота использования аппаратно-диагностических 

комплексов и компьютерных технологий в рамках психологической 

работы в ОВД. 

3. Изучен опыт использования методов и технологий психологиче-

ской работы. 

4. Подготовлен перечень программ психологической работы с вы-

ходными данными и направления работы на основе проведенных дис-

сертационных исследований, изданных учебных, учебно-методических 

пособий и рекомендаций, вышедших в свет в течении последних пяти 

лет (2017-2022 г.г.) и данных опроса ведомственных психологов. В пе-

речень вошли программы следующей направленности: профилактиче-

ские, психологического консультирования, психологической коррекции 

поведения и личностных затруднений, групповой психологической ра-

боты, развивающие, психодиагностические, образовательные (просве-

тительские), психологического сопровождения профессиональной дея-

тельности и др.  

5. Изучен профессиональный опыт работы психологов подразделе-

ний по работе с личным составом территориальных органов и образова-

тельных организаций МВД России в соответствии с основными направ-

лениями психологической работы для создания единых алгоритмов ра-

боты.  

6. Изучен опыт работы психологов по проведению специальных 

психофизиологических исследований с использованием полиграфных 

устройств: перечень применяемых методик, необходимость в дополни-

тельной подготовке, наличие необходимых условий для проведения 

специальных психофизиологических исследований с применением по-

лиграфных устройств.  

В результате проведенного исследования подготовлен «Реестр мето-

дик и программ психологической работы, применяемых психологами 

подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел 

Российской Федерации», включающий следующие разделы: 

1) Описание программы научного исследования и выборки ре-

спондентов. 

2) Требования к психодиагностическим методикам и программам, 

применяемым при проведении психологической работы в органах 

внутренних дел Российской Федерации по всем направлениям деятель-

ности. 

3) Реестр психодиагностических методик, включающий определе-

ние статуса методики в реестре и матрицу психодиагностических мето-

дик.  
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4) Аппаратно-программные комплексы и компьютерные техноло-

гии, с описанием практики применения психологами подразделений по 

работе с личным составом органов внутренних дел аппаратно-

программных комплексов и компьютерных технологий и реестром ап-

паратно-программных комплексов и компьютерных технологий. 

5) Психологическая работа, с описанием практики применения пси-

хологами подразделений по работе с личным составом органов внут-

ренних дел методов, методик и направлений психологической работы, 

реестрами методов и технологий психологической работы и программ 

психологической работы. 

6) Специальные психофизиологические исследования, с использо-

ванием полиграфных устройств и описанием опыта работы психологов 

по проведению специальных психофизиологических исследований, а 

также реестр методик полиграфных проверок. 
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Аннотация. В статье приводится определение психосексуального 

развития несовершеннолетних. Перечисляются факторы, влияющие на 

психосексуальное развитие несовершеннолетних. Подчеркивается связь 

психосексуального и биологического развития. Раскрываются периоды 

психосексуального развития. 

Ключевые слова: Психосексуальное развитие, несовершеннолетние, 

половое поведение, биологическое развитие. 

 

В основе объяснения психосексуального развития и поведения пер-

воначально лежало представление о врожденном «половом инстинкте», 

согласно которому каждый индивид Homo sapiens, обладая определен-

ными половыми органами, предназначенными для размножения, обес-

печен и инстинктом для их использования. 

Безусловно, признается влияние на сексуальное поведение генетиче-

ских и гормональных факторов, однако значительная роль все же отво-

дится социальной и культурной среде, включая общественные нормы, 

поощрения, запреты, принятое в конкретной социальной среде разделе-

ние сексуального поведения на здоровое и патологическое, общение с 

реальным или возможным половым партнером. 

Под психосексуальным развитием понимается психическое развитие 

индивида на фоне становления и динамики сексуальности, формирова-

ние полового самосознания, полоролевого поведения и психосексуаль-

ной ориентации. Данный процесс начинается с момента зачатия. 

Психосексуальное развитие неотрывно от общего биологического 

развития индивида и выступает результатом гендерной социализации, в 

процессе которой усваивается определенная половая роль и правила 
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сексуального поведения. Психосексуальное развитие включает следу-

ющие периоды: 

1. пренатальный (до момента рождения индивида); 

2. парапубертатный (1-7 лет); 

3. препубертатный (7-13 лет); 

4. пубертатный (12-18 лет); 

5. переходный (16-26 лет);  

6. зрелой сексуальности (26-55 лет); 

7. инволюционный (55-75 лет). 

Детская сексуальность отличается от взрослой и вовсе не означает 

готовности вступать в сексуальные отношения. Речь идет о врожденных 

проявлениях тела и души, связанных с эротическим влечением, свой-

ственным человеку так же, как дыхание или пищеварение. 

Сексуальное развитие ребенка неотделимо от психического разви-

тия. То, как оно проходит, непосредственно влияет на сексуальность и 

психику во взрослом возрасте. Любые сексуальные наклонности, в том 

числе и сексуальная ориентация, формируются в возрасте до 6 лет. Все 

серьезные нарушения возникают обычно задолго до вступления в под-

ростковый возраст, поэтому столь важно вовремя обратить внимание на 

сексуальное развитие ребенка. [5, с. 98] 

Для детей до трех лет важно испытывать удовольствие от того, что 

их поглаживают, обнимают. Это дает ощущение спокойствия безопас-

ности и уверенности. Для них свойственны касания самого себя рукой, в 

том числе и гениталий. Такое касание является нормой, в этом возрасте 

ребенок так удовлетворяет исследовательские потребности относитель-

но своего тела. 

В пятилетнем возрасте появляется скромность, моральные рассуж-

дения, понимание биологического и ролевого различия между полами. 

Ребенок начинает обращать внимание на взаимоотношения родителей и 

строить по отношению к ним свои догадки. В это время ребенок полу-

чает первые представления о половых ролях. [1, с.198] 

В 6-8 лет у детей появляется потребность побыть одному, ее важно 

учитывать и уважать. К этому возрасту дети уже понимают, что некото-

рые виды действий – дефекация, мочеиспускание, мастурбация (!) – 

происходят в уединении. Если ребенок забывается, не стоит его ругать, 

лучше мягко напомнить, что где можно заниматься этими действиями, а 

какие из них не стоит делать. [4, с. 112] 

В период с 7 до 9 лет на формирование адекватного полоролевого 

поведения влияет общение со сверстниками, преимущественно своего 

пола, и макросоциальная информация. На этом этапе складываются:  
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1) способность конструктивного общения со сверстниками, старши-

ми (в последующем с руководителями) и младшими (подчиненными), 

которая сохраняется на протяжении всей жизни;  

2) предпочтение каких-либо интересов и видов деятельности;  

3) модель семьи по типу родительской или ближайшего окружения;  

4) внутрисемейные ролевые отношения (супружеские, родительские 

и др.);  

5) отношения к добрачным и внебрачным контактам. 

В подростковом возрасте основным процессом является половое со-

зревание. В этот период появляется интерес к взаимоотношению полов 

эротического характера, проявляется тип половой конституции, проис-

ходит выбор сексуально-эротической привязанности, который обуслав-

ливается не типом половой конституции, а воспитанием, социальными 

условиями развития и свойствами личности. Происходит формирование 

платонического компонента влечения (чувство любви, стремление к 

общению) и эротического компонента влечения (стремление к прикос-

новениям, объятиям, поцелуям). [2, с.182] 

В данный возрастной период человек стремится к обсуждению со 

сверстниками сексуальной темы. Отсутствие компании для обсуждения 

или излишняя застенчивость подростка оказывает отрицательное влия-

ние на развитие личности. [5, с.87] 

На развитие сексуальности несовершеннолетних пубертатного и 

юношеского периода большое влияние оказывают социальные факторы, 

к которым в первую очередь следует отнести: 

1) сверстники и нормы референтной группы;  

2) средства массовой информации и Интернет-контенты, пропаган-

дирующие "эталоны" жизненных норм;  

3) особенности поведения избранных "кумиров" и "идолов";  

4) сексуальное поведение партнера (ов) и их социальные нормы;  

5) половое просвещение, или вернее сказать отсутствие достаточно 

хорошо организованной системы полового воспитания и просвещения в 

области взаимоотношений мужчин и женщин. 
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В настоящий момент Федеральная служба исполнения наказаний 

сталкивается с проблемой низкой укомплектованности штата сотрудни-

ков (вакантна каждая десятая должность), особую озабоченность вызы-

вает некомплект сотрудников, состоящих на должностях младшего 

начальствующего состава. Высокие нагрузки отрицательно сказываются 

на моральном состоянии персонала, в том числе на качестве выполне-

ния ими своих служебных обязанностей, а также на авторитетности и 

престиже службы в уголовно-исполнительной системе [6, с 100]. На 

всем протяжении последних десятилетий государство проводит систем-

ную работу по совершенствованию уголовно-исполнительной полити-

ки. Большую значимость приобретают вопросы, касающиеся снижения 

текучести кадров, развития у действующих сотрудников позитивной 

мотивации к профессиональной деятельности, создания стимула для 

продолжения службы при достижении льготного пенсионного стажа [3, 

с. 72-75].  

Важным направлением кадровой и психологической работы является 

профессиональный отбор граждан на службу в уголовно-исполни-

тельную систему. Уровень удовлетворенности результатами труда, эф-
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фективность выполнения должностных обязанностей определяется лич-

ностными и индивидуальными особенностями сотрудника, степенью 

его профессиональной подготовки, а также показателями первоначаль-

ной мотивированности к службе, информированности о характерных 

особенностях предстоящей служебной деятельности [7, с. 187]. Психо-

логическая готовность к службе уже на этапе профессионально-

психологического отбора позволит сотруднику успешно преодолевать 

последствия воздействия многочисленных экстремальных факторов 

служебной деятельности [1, с. 105]. 

В связи с этим актуальным представляется изучение структурных 

элементов мотивации профессиональной деятельности для личности 

сотрудника. Важно понять, какие аспекты служебной деятельности мо-

гут являться источниками трудовой активности.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе исправительной 

колонии ГУФСИН России по Нижегородской области с февраля по март 

2022 года, всего в нем приняло участие 60 сотрудников. Для проведения 

намеченного исследования были сформированы 2 экспериментальные 

группы сотрудников с учетом занимаемых ими должностных позиций. 

В первую экспериментальную группу было отобрано 30 человек, зани-

мающих должности младшего начальствующего состава. Во вторую 

экспериментальную группу было включено 30 сотрудников среднего 

начальствующего состава. Обе группы были уравновешены по возрасту 

и стажу службы в уголовно-исполнительной системе. Целью исследова-

ния явилось изучение значимости ценностей и потребностей професси-

ональной деятельности и степень их удовлетворенности. Сбор и анализ 

эмпирических данных осуществлялся с помощью методики «Рейтинг 

ценностно-потребностных ориентаций персонала» Л.Г. Лаптева. Мето-

дика позволяет изучить представления о приоритете ценностей сотруд-

ника, степени удовлетворенности потребностей в профессиональной 

сфере, а также позволяет определить уровень психологической напря-

женности, вызванной несоответствием личностных притязаний их удо-

влетворению. Для обработки данных использовались методы описа-

тельной статистики, метод корреляционного анализа (по Спирмену). 

Мы предположили, что во всех группах сотрудников ведущими бу-

дут являться ценности, связанные с материальной обеспеченностью и 

счастливой семейной жизнью. В группе сотрудников младшего началь-

ствующего состава наиболее малодоступными (имеющими высокую 

степень конфликтности) будут являться ценностно-потребностные ори-

ентации, связанные с удовлетворенностью статусом и реальным поло-
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жением в обществе, а также с желанием иметь престижную и оплачива-

емую профессиональную деятельность. 

Результаты, полученные с помощью методики «Диагностика цен-

ностно-потребностных ориентаций персонала» Л.Г. Лаптева, позволили 

сделать вывод о том, что оценки степени значимости и удовлетворенно-

сти ценностно-потребностных ориентаций у сотрудников с различным 

должностным статусом схожи. Для сотрудников из обеих групп веду-

щими являются ценности, связанные с материальной обеспеченностью 

и счастливой семейной жизнью.  

Наиболее значимыми ценностями для сотрудников младшего 

начальствующего состава являются забота о личном здоровье и здоро-

вье членов семьи, материальная достаточность и удовлетворенность 

денежным содержанием, личная комфортность и удовлетворенность в 

жизни, защищенность в социальной среде. Наибольшая неудовлетво-

ренность персонала связана с социальным статусом и положением в 

обществе, престижностью и оплатой выполняемой профессиональной 

деятельности, взаимоотношениями с руководителем отдела.  

Самыми значимыми ценностями для группы сотрудников среднего 

начальствующего состава являются забота о личном здоровье и здоро-

вье членов семьи, благополучие в семейных отношениях, материальная 

достаточность и удовлетворенность денежным содержанием, психиче-

ская стабильность и отсутствие постоянной неудовлетворенности на 

работе, личная комфортность и удовлетворенность в жизни, спокой-

ствие и уверенность в благополучии и обеспеченности семьи в настоя-

щем и будущем. Наибольшее расхождение между значимостью ценно-

сти и ее удовлетворенностью наблюдается по таким ценностно-

потребностным ориентациям как удовлетворенность престижностью 

профессии.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что у сотрудников  

зачастую отсутствует возможность удовлетворить значимые потребно-

сти при реализации своего потенциала в профессиональной деятельно-

сти. Неудовлетворенность уровнем денежного содержания, напряжен-

ным графиком работы, неустойчивостью служебного положения, не-

возможностью сделать карьеру ослабляют побуждения сотрудника к 

деятельности по достижению целей организации и в целом снижают 

престиж службы в уголовно-исполнительной системе [2, с. 101]. Каж-

дому сотруднику, независимо от должностного положения, важно чув-

ствовать значимость при выполнении служебных задач, ощущать при-

частность к общей цели и результатам работы. Четкое понимание своих 

служебных обязанностей и критериев оценки труда представляется 
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важным не только для действующих сотрудников уголовно-

исполнительной системы, но и для кандидатов, принимаемых на служ-

бу. При этом требуемый уровень служебных показателей должен быть 

объективно достигаемым, соответствовать профессиональным знаниям, 

уровню подготовки сотрудника и согласовываться с принятыми в ис-

правительном учреждении принципами работы [4, с. 119]. 

Для уточнения особенностей ценностно-потребностных ориентаций 

кандидатов, впервые принимаемых на службу в уголовно-испол-

нительную систему, в рамках профессионально-психологического отбо-

ра граждан рекомендуется использовать метод интервью. Интервью 

является эффективным инструментом по определению главных мотивов 

и интересов кандидатов, поступающих на службу. Для проведения ин-

тервью с целью выявления мотивации можно использовать вопросы, 

направленные на оценку прошлой профессиональной деятельности, а 

также систему проективных вопросов. При проведении интервью важно 

оценить степень готовности кандидата к специфическим особенностям 

службы, к уровню должности и спектру задач [5]. 

В ходе интервью могут быть использованы следующие вопросы: 

1. Опишите, как складывался Ваш профессиональный путь в про-

шлом? 

2. Что Вас привлекает в службе УИС? Какие задачи менее интерес-

ны? 

3. Почему в настоящее время Вы находитесь в поиске работы? По 

каким критериям Вы выбрали службу в УИС? 

4. В данный момент Вы рассматриваете какие-либо предложения от 

работодателей?  

5. Как бы Вы обозначили Ваши профессиональные амбиции? В чем 

вы видите свой профессиональный потенциал?  

6. Как вы считаете, что из вашего предыдущего профессионального 

опыта будет способствовать эффективному решению должностных за-

дач? Какие компетенции Вам предстоит развивать в себе? 

В качестве проективных вопросов интервью по выявлению потреб-

ностей и мотивов кандидатов на службу можно использовать следую-

щие формулировки:  

– Почему граждане стремятся на службу в УИС?  

– Как Вы считаете, в чем целесообразность стремления «сделать» 

карьеру?  

– По каким критериям человек выбирает ту или иную профессию?  

– Как Вы считаете, что является наиболее распространенными при-

чинами увольнения сотрудников из уголовно-исполнительной системы?  



82 

– Какие характеристики служебного коллектива позволяют ему ра-

ботать наиболее продуктивно? 

– Какие качества характера наиболее значимы для сотрудника в от-

ношении эффективного общения в коллективе, а также для построения 

продуктивных взаимоотношений с коллегами? 

– Как график работы влияет на продуктивность в деятельности? 

Ведь одни сотрудники стремятся к гибкому графику работы, а другие 

предпочитают фиксированное рабочее время. 

Совершенствование системы профессионально-психологического 

отбора граждан с использованием методики кейсового интервью осно-

вывается на моделировании ситуаций, характерных для служебной дея-

тельности. В ходе интервью можно предлагать служебную ситуацию, 

которая требует сделать выбор в пользу того или иного фактора. Анализ 

выбранных позиций нацелен на изучение основных мотивов поступле-

ния на службу, системы ценностей будущего сотрудника. Кейсовое ин-

тервью может быть представлено следующими ситуациями: 

1. Предположите, что Вы в одно время получили несколько предло-

жений устройства на государственную службу (например, служба в 

УИС и в МВД). По каким критериям Вы будете выбирать? 

2. Непосредственный начальник отдела поставил перед Вами задачу 

и предложил конкретный вариант её выполнения. При выполнении за-

дачи Вы обнаружили способ решения, требующий меньших временных 

затрат. Ваши действия? 

3. Представьте, что из-за высокой нагрузки Вам приходится задер-

живаться на службе, жертвуя личным временем. Как Вы будете себя 

мотивировать? 

4. Начальник учреждения в отпуске, а сотрудники работают не менее 

эффективно, как и в его присутствии. Как Вы считаете, почему?  

5. Вы случайно узнаете, что Ваш коллега (не начальник и не подчи-

ненный) систематически совершает дисциплинарные проступки на 

службе. Ваши действия?  

6. Вас просят выполнить работу, не входящую в перечень должност-

ных обязанностей. Ваши действия? 

7. Смоделируйте ситуацию: в отряде осужденных произошел меж-

личностный конфликт. Участники конфликтной ситуации громко спо-

рят между собой и не реагируют на требования сотрудников. Ваши дей-

ствия? 

8. Смоделируйте ситуацию: осужденный Н. систематически отказы-

вается от выхода на работу, объясняя это плохим самочувствием. 
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Сформулируйте требование для осужденного, с которым бы Вы к нему 

обратились. 

9. Смоделируйте ситуацию: осужденный П. просит Вас принести 

продукты питания и мобильный телефон для срочной связи с семьей, 

обещая вознаграждение. Что Вы предпримите? 

10. Смоделируйте ситуацию: осужденный А. ведет себя агрессивно, 

когда к нему предъявляются законные требования о соблюдении правил 

внутреннего распорядка; Вы неоднократно замечали его негативные 

высказывания, опоздания на рабочее место. Что необходимо предпри-

нять в данной ситуации? 

11. Известно, что служба сопровождается многими стресс-

факторами, один из которых связан с психологическими перегрузками, 

высоким моральным напряжением. Назовите не менее трех способов 

снятия напряжения, которые будут эффективны для Вас на службе.  

Таким образом, изучение ценностно-потребностных ориентаций со-

трудников уголовно-исполнительной системы позволило сделать сле-

дующие выводы: 

1. Для сотрудников уголовно-исполнительной системы наиболее 

приоритетными являются ценности, связанные с материальной обеспе-

ченностью и счастливой семейной жизнью.  

2. Спецификой ценностно-потребностных ориентаций сотрудников 

младшего начальствующего состава является направленность на обес-

печение защищенности в социальной среде, заботу о личном здоровье и 

здоровье своей семьи, на удовлетворенность денежным содержанием, 

личную комфортность и удовлетворенность в жизни. 

3. Спецификой ценностно-потребностных ориентаций сотрудников 

среднего начальствующего состава является направленность на благо-

получие в семейных отношениях, материальную достаточность. 

4. Неудовлетворенность персонала связана, прежде всего, с соци-

альным статусом и положением в обществе, престижностью и оплатой 

выполняемой профессиональной деятельности, а также среди сотрудни-

ков наблюдается низкий уровень удовлетворенности взаимоотношени-

ями с руководителем отдела. 

5. В целях совершенствования профессионально-психологического 

отбора целесообразно использовать метод интервью, который позволяет 

конкретизировать данные о системе ценностно-потребностных ориен-

таций кандидатов, впервые принимаемых на службу в уголовно-

исполнительную систему.  
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Деятельность сотрудников силовых структур связана с постоянным 

стрессом, что предъявляет повышенные требования к состоянию их 

психического и психологического здоровья. Реализация военно-

профессиональной деятельности напрямую связана с психическими и 

физическими нагрузками. Выполнение боевых задач напрямую влияют 

на их исполнителя и могут привести к дезорганизации деятельности и 

снижению эффективности [6, с. 18]. Нарушения психики затрагивают 

все уровни человеческого функционирования, которые впоследствии 

могут привести к стойким личностным изменениям. Также стоит обра-

тить внимание, что и в мирное время работа военнослужащих является 

не менее напряжённой и высоко стрессогенной. В связи с этим субъек-
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тивно-личностное благополучие сотрудников силовых структур высту-

пает одним из важнейших параметров в сохранении нормального функ-

ционирования личности. 

В психологической науке термин «субъективное благополучие» 

личности стал употребляться сравнительно недавно. Однако, вопреки 

его широкой распространённости в научной и научно-популярной лите-

ратуре, психология на данном этапе своего развития не располагает его 

общепризнанным определением. Существует два подхода к пониманию 

субъективного благополучия: гедонистический и эвдемонистический. 

М. Селигман отмечал, что люди, ведущие гедонистический образ жизни 

испытывают гораздо больше положительных эмоций, но они длятся 

совсем недолго. А вот люди, обращённые к эвдемонии, получают боль-

ше удовлетворения от жизни [15]. Итак, у нас появилась необходимость 

рассмотреть приведённые выше подходы для более полного понимания 

и представления о том, что же такое субъективное благополучие. 

Гедонистический подход опирается на тезис о том, что одна из важ-

нейших целей человеческого бытия – быть счастливым [5, с. 18]. Так 

данный подход за свою основу берёт теоретические и методологические 

принципы когнитивистской и необихевиористской теорий [8, с. 106]. В 

рамках данного подхода развивали свои теории Э. Динер, М. Аргайл, 

Н. Брэдберн и др. Динер рассматривал субъективное благополучие как 

целостную психологическую организацию, в которую входит оценка и 

отношение человека к жизни и самому себе [11]. Сторонники данного 

направления предложили трёхкомпонентную структуру субъективного 

благополучия, состоящую из удовлетворённости жизнью, положитель-

ных эмоций и отсутствия отрицательных эмоций. Также М. Аргайл рас-

сматривал ещё один компонент – здоровье, которое тесно взаимосвяза-

но с другими и является одновременно и причиной, и следствием этих 

показателей [1, с. 11]. АН. Брэдберн заметил, что счастье не является 

противоположностью несчастья, и тем более они почти полностью не 

зависят друг от друга. Отсюда следует, что и изучаться они должны по-

отдельности, чтобы можно было составить наиболее полную картину 

субъективного благополучия [9]. 

Благополучие есть не результат и не конечное состояние, а процесс 

реализации индивидом своего потенциала [10] – это утверждение явля-

ется основой для понимания эвдемонистического подхода. В данном 

контексте психологическое благополучие базируется на гуманистиче-

ских принципах [8, с. 109]. М. Ягода составила одну из первых моделей 

психологического благополучия. Она обозначила в нём шесть компо-

нентов: самопринятие (высокая самооценка, выраженное чувство иден-
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тичности); личностный рост (мера самоактуализации); интегрирован-

ность (способность к совладанию со стрессовыми ситуациями); авто-

номность (независимость от влияния социального окружения); точность 

восприятия реальности (социальная восприимчивость); компетентность 

в отношении окружающей социальной среды (способность к социаль-

ной адаптации и эффективному решению проблем) [12]. 

К. Рифф, основываясь на работы М. Ягоды, разработала свою мно-

гомерную модель психологического благополучия, которая была орга-

низована на позитивном функционировании личности. С её точки зре-

ния психологическое благополучие – это базовый субъективный кон-

структ, который с позиции вершины вероятных перспектив человека 

отражает восприятие и оценку своего функционирования [14]. Итак, 

Рифф выделила шесть ключевых компонентов психологического благо-

получия: 1) самопринятие (позитивное отношение к себе и своей про-

шлой жизни); 2) позитивные отношения (взаимоотношения с другими 

людьми); 3) компетентность (способность выполнять требования повсе-

дневной жизни); 4) жизненные цели (наличие целей и занятий, которые 

придают жизни смысл); 5) личностный рост (чувство постоянного раз-

вития и самореализации); 6) автономность (способность следовать соб-

ственным убеждениям) [13]. 

С.А. Башкатов утверждает, что элементы субъективного благополу-

чия отражены и в структуре личностного благополучия, как его высший 

уровень [3, с. 13]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что субъек-

тивное и личностное благополучие находятся в тесной связи, и это под-

водит нас к рассмотрению второго из них. 

Личностное благополучие – «это системное образование психики. 

Его базой является, с одной стороны, позитивное функционирование, 

позволяющее человеку проявлять позитивную активность в различных 

сферах жизнедеятельности, с другой стороны – наличие позитивных 

субъективных оценок внешних факторов благополучия; а следствием 

является субъективное благополучие как обобщенное отображение фак-

торов всех уровней в виде эмоций, оценок и суждений, позволяющих 

человеку испытывать удовлетворенность жизнью» [Батурин, Башкатов, 

Гафарова, 2013, с. 9]. Были разработаны базовые разноуровневые фак-

торы личностного благополучия и содержание структурных компонен-

тов, которые относятся к этим факторам и обеспечивают личностное 

благополучие человека. 

1. Уровень внешних (внеличностных) факторов, а именно биологи-

ческих, социальных, материальных. 
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2. Уровень психологических (личностных) факторов, в который 

входят базовые свойства темперамента и личности, характер, его добро-

детели и силы. 

3. Уровень субъективно-личностных факторов. Здесь выделяют три 

компонента: аффективный, когнитивно-аффективный и когнитивный. 

4. Уровень межличностных факторов, сюда входят позитивные по-

ступки и действия, достигнутые благоприятные межличностные отно-

шения, совокупность социально-значимых достижений. 

Так, данная организация и её составные части определяют позитив-

ное психологическое функционирование, которое является основой бла-

гополучия личности [4, с. 43]. 

Субъективно-личностное благополучие сотрудника играет важную 

роль при выполнении любого вида военно-профессиональной деятель-

ности. Оно выступает здесь одним из предикторов эффективности дея-

тельности сотрудников, так как тесно связано с их психологическими 

особенностями и профессионально важными качествами. Рассмотрение 

проблематики профессиональной деятельности военнослужащих явля-

ется на сегодняшний день одной из главных научных задач и имеет ши-

рокие перспективы для практического применения. А вопрос о дости-

жении субъективно-личностного благополучия личности сотрудников 

силовых структур непосредственно возлагается на специалистов психо-

логической службы силовых ведомств [7, с. 376]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологиче-

ской суверенности личности сотрудников МВД России, не только в 

ключе принадлежности к гендерной и социально-возрастной группе, но 

и профессиональной группе сотрудников органов внутренних дел, как 

правовых личностей, выбравших своей профессией охрану закона и 

правопорядка. Результаты исследования могут быть полезны в практи-

ческой детальности психолога в процессе психологического сопровож-

дения личного состава сотрудников МВД России. 

Ключевые слова: личность, суверенность психологического про-

странства, субъектно-средовой подход, профессиональный Я-образ.  

 

Деятельность сотрудника правоохранительных органов МВД России 

реализуется в системе отношений «человек-человек», в связи с чем, об-

щество предъявляет высокие требования к их профессиональным и лич-

ностным качествам. Еще на стадии профессионального психологиче-

ского отбора осуществляется диагностика личностных качеств будущих 

сотрудников полиции с целью прогнозирования успешной профессио-

нальной деятельности. Профессиональные качества личности форми-

руются в процессе деятельности. 

Профессиональная идентичность личности показывает осознание 

личностью своей принадлежности к определенной профессии [19]. В 

основе лежит профессиональная Я-концепция, базирующаяся на когни-

тивном компоненте профессионального Я-образа. Из общего самосо-

знания, как общей картины мира, под воздействием профессиональной 

среды, активного участия и осознанного отношения самой личности к 

профессиональной деятельности, конкретизируется самосознание про-

фессиональное. 

Работа психолога в рамках психологического сопровождения лично-

го состава МВД России ведется в целях усиления адаптационного по-

тенциала сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, формиро-

вания у них профессионально значимых качеств личности, профилакти-

mailto:mart_len@mail.ru
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ки деструктивных форм поведения и профессионального выгорания. 

Для этого психологам необходимы не только общая подготовленность, 

но и специальные знания по научно обоснованным методикам, в част-

ности, – посредством всесторонней психологической диагностики лич-

ности сотрудника ОВД и целенаправленного формирования у него не-

обходимых профессионально важных качеств.  

Субъектно-средовой подход к исследованию личности, предложен-

ный С.К. Нартовой-Бочавер, вводит понятие психологическая суверен-

ность, представляющее собой состояние психологических границ субъ-

екта. 

Психологическая суверенность – основанная на положительном 

опыте автономного поведения способность личности развивать, контро-

лировать и защищать свое психологическое пространство, являющееся 

значимым фрагментом бытия и формирующим стратегии его жизнедея-

тельности [11]. 

Общий уровень суверенности психологического пространства лич-

ности включает в себя шесть уровней, последовательно возникающих и 

развивающихся в онтогенезе. Так первым осознаваемым в младенчестве 

психологическим пространством становится телесность; затем ребенок 

начинает исследовать свое жизненное пространство – активно форми-

руется территориальная суверенность; вместе с тем, ребенок дошколь-

ного возраста начинает присваивать себе личные вещи, формируется 

суверенность вещей; суверенность временных привычек начинает ак-

тивно развиваться с 7 лет, когда ребенок учится организовывать свое 

время и многие действия становятся для него привычными, сопровож-

дающими всю жизнь; формирование суверенности социальных связей 

берет свое начало еще в дошкольном возрасте, но действительно акту-

альной и влияющей на поведение эта суверенность становится лишь в 

подростковом возрасте; суверенность ценностей начинает активно фор-

мироваться в подростковом возрасте, когда ценности из материальных 

трансформируются в духовные. Юношеский возраст характеризуется 

завершением формирования психологической суверенности, но уточне-

ние границ происходит в течение всей жизни. 

Суверенность возникает и развивается в онтогенезе неосознанно в 

векторе усиления и расширения своего психологического пространства, 

а также, через изменение качества границ, которое может быть: 

− депривированным – слабость границ, проявляющееся в ощуще-

нии фрагментарности своего существования, самоотчужденности, от-

страненности и сложностью выбора самоидентификации и самопрезен-

тации); 
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− умеренным или нормальным – проявляющееся в эмоциональной 

стабильности, уравновешенности, уверенности в себе и своих действи-

ях, способности адекватно воспринимать себя во всех положительных и 

отрицательных проявлениях); 

− сверхсуверенным – устойчивые, жесткие границы. Психологиче-

ская установка личности с такими границами направлена против других 

людей, субъект агрессивно защищает то, что ему дорого, что приводит к 

избирательности в социальных контактах, устойчивости в мировоззре-

нии. 

Все вышеперечисленные изменения динамики психологических гра-

ниц направлены на достижение одной цели – сохранение или повыше-

ния субъектом уровня своей жизнедеятельности [11]. 

В этой связи, важно отметить и способы защиты своей суверенности, 

своего физического и психологического благополучия, которые субъект 

предъявляет в ответ на излишние депривационные воздействия извне, к 

ним относятся: физические действия, которые выражаются в виде ухода 

от контакта или отстранение оппонента с той территории, которую лич-

ность считает своей; вербальные – словесная защита своей территори-

альности; когнитивные – доводы, аргументы, умозаключения, способ-

ствующие сохранению своих границ; эмоциональные – все возможные 

способы «напугать» оппонента – крик, плачь и т.д. 

В настоящее время психологическая суверенность в теоретических и 

эмпирических исследованиях рассматривается как результат развития 

личности в психологической системе [3, 16] проявляющийся в социаль-

ных взаимодействиях [9, 6, 14] регуляторов поведения в детском и под-

ростковом возрасте [2, 4, 15], все эти исследования отражают результат 

уважительного отношения к субъекту и самого субъекта к миру.  

Наша выборка состоит из представителей органов правоохранитель-

ной деятельности, психологическая суверенность которых привлекла 

внимание исследователей лишь однажды, в аспекте психологического 

благополучия сотрудников ОВД в условиях профессиональной деятель-

ности [13], вместе с тем изучениям состояния психологической суве-

ренности взрослого человека просвещены единицы исследований [5, 14, 

16, 17].  

Цель нашего исследования – определить структуру психологической 

суверенности личности сотрудников правоохранительных органов. Вы-

борка составила 194 человека, из них: 113 мужчин и 81 женщин. Все 

респонденты являются сотрудниками правоохранительных органов 

МВД России (курсанты факультетов по подготовке следователей и опе-

руполномоченных уголовного розыска, действующие сотрудники след-
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ственных подразделений, подразделений дознания, а также оперупол-

номоченные уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономи-

ческими преступлениями).  

Анализ особенностей уровневой и структурной организации психо-

логической суверенности личности осуществлялся на трех группах: 

1. Возрастная характеристика – 19-22 года, в связи с тем, что наше 

исследование проведено на группе курсантов образовательного учре-

ждения системы МВД, эта возрастная и профессиональная стадия, со-

гласно теории профессионального становления Е.А. Климова относится 

к этапу профессионального обучения (или оптация). В группе 55 муж-

чин и 28 женщин; 

2. Возрастная характеристика – 23-35 лет. Выборка включает в себя 

сотрудников правоохранительных органов системы МВД России, име-

ющих стаж службы от 2 года до 10 лет, что характеризуется в теории 

профессионального становления Е.А. Климова фазой профессионализа-

ции (или интервала). В группе 29 мужчин и 25 женщин; 

3.Возрастная характеристика – 36 до 52 лет. Выборка включает в се-

бя сотрудников правоохранительных органов системы МВД России, 

имеющих стаж службы от 10 и более лет, что характеризуется в теории 

профессионального становления Е.А. Климова фазой профессионально-

го мастерства. В группе 29 мужчин и 28 женщин; 

Инструментом изучения особенностей психологической суверенно-

сти личности наших респондентов стал опросник «Суверенность психо-

логического пространства – 2010» С.К. Нартовой-Бочавер [12].  

Методом k – средних были построены профили для каждой из воз-

растных групп мужчин и женщин. Рассмотрим соотношение параметров 

структуры психологической суверенности в группах мужчин и женщин, 

отличающихся по возрастной характеристике (рис. 1, рис. 2). 

Сравнительный анализ в разных возрастных группах мужчин и 

женщин, представленные на рисунках 3 и 4, выявляют склонность к 

сверхсуверенности наших респондентов, при этом во всех возрастных 

группах структурные компоненты сверхсуверенности практически сов-

падают.  

В мужской выборке наибольшей суверенностью обладают предста-

вители первой возрастной группы, суверенность мужчин в третьей 

группе имеет наиболее низкие показатели. При этом во всех возрастных 

группах наблюдается подъем по шкалам суверенности физического тела 

(СФТ) и суверенности вещей (СВ), снижение в сторону нормы показа-

тели по шкалам суверенности привычек (СП) и суверенности социаль-

ных связей (СС). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ уровней выраженности психологической суве-

ренности в разных возрастных группах мужчин. 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ уровней выраженности психологической суве-

ренности в разных возрастных группах женщин. 
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Исследования С.К. Нартовой – Бочавер выявили отрицательную 

связь между уровнем суверенности вещей и уровнем тревожности у 

мужчин, то есть мужчины, способные контролировать приватность сво-

их вещей (и возможно, устойчивость финансового положения), уверен-

нее чувствуют себя в социальных связях, близких отношениях с роман-

тическими партнерами, легче заводят друзей, проявляют инициативу и 

ответственность в близких отношениях. [10, с. 374]. В подтверждение 

этому, мы видим нормализацию шкалы социальных связей у мужчин 

нашей выборки, причем у мужчин старшей возрастной группы суверен-

ность социальных связей на уровне средних значений.  

Кроме того, исследования С.К. Нартовой-Бочавер у мужчин обнару-

жили большое количество значимых положительных связей суверенно-

сти физического тела со склонностью уважать других людей, а именно с 

сотрудничеством и привязанностью в целом, из чего можно заключить, 

что мужчины с сохранными границами физического тела предпочитают 

сотрудничать, а не конкурировать. [Там же, с.375] Таким образом, мы 

можем утверждать, что мужчины нашей выборки склонны к сотрудни-

честву, так как уважение к другим ставят выше, чем уважение к себе.  

В женской выборке мы наблюдаем повышенные показатели струк-

турных компонентов психологической суверенности у представитель-

ниц старшей, третьей возрастной группы, за счет показателей суверен-

ности физического тела (СФТ), суверенности территории (СТ) и суве-

ренности вещей (СВ). Суверенность привычек (СП), социальных связей 

(СС) и ценностей (СЦ) на уровне средних показателей.  

В первой и второй группе общий уровень суверенности стремиться к 

средним значениям, причем у представительниц второй группы показа-

тели ниже, чем у первой. У женщин второй группы наблюдается пик по 

шкале суверенности территории (СТ), наименьшие показатели по шка-

лам суверенность привычек (СП) и социальных связей (СС).  

Исследования С.К. Нартовой – Бочавер на женских выборках выяви-

ли зависимость суверенности территории с уровнем привязанности, чем 

надежнее территория и опыт привязанности, тем более женщина готова 

к отношениям с другими людьми. Такие же мысли высказывал И.С. 

Кон: «Феномен дружбы восходит к территориальности: друг – это тот, 

кто находится на «своей» территории, к кому можно безопасно повер-

нуться спиной и от кого не надо защищаться» [55]. Поэтому показатели 

социальных связей в исследуемой нами группе на уровне средних, то 

есть женщины способны свободно регулировать отношения с окружа-

ющими людьми, выстраивать близкие отношения и спокойно отвергать 

негативные воздействия. 
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Исследования взаимосвязи психологической суверенности с уровнем 

субъективного благополучия Е.Н. Паниной [13] выявили зависимость 

уровня суверенности вещей с общим уровнем тревожности личности, 

чем выше суверенность вещей, тем ниже уровень тревожности, соответ-

ственно мы можем заключить, что представительницы старшей группы 

отличаются меньшей тревожностью по сравнению с другими группами. 

Это же исследование Е.Н. Паниной обнаружило взаимосвязь уровня 

суверенности привычек с уровнем агрессивности, чем вше первый пока-

затель, тем ниже второй, этот факт объясняет снижение показателя об-

щего уровня суверенности и суверенности социальных связей во второй 

и уровнем социальных связей в третьей группе женщин, на фоне сни-

женных показателей суверенности привычек, как причине возникнове-

ния агрессивных тенденций в поведении, нарушающих гармоничность 

межличностных взаимодействий. 

Несмотря на то, что мы провели описательный анализ различий 

между гендерными и возрастными группами, сравнение дисперсий по 

данным признакам с помощью подсчета критерия Ливена (Levene’s 

Test) не выявили статистически достоверных различий, из чего можно 

заключить, что распределение респондентов в группах, отличающихся 

по полу и возрасту, одинаковое. Отсутствие половозрастных различий в 

структуре психологической суверенности личности наших респонден-

тов может свидетельствовать об однородности стиля их воспитания. 

Следует заметить, что исследования психологической суверенности 

С.К. Нартовой-Бочавер также выявили незначительные гендерные раз-

личия, обусловленные скорее социальной средой психологического раз-

вития, чем гендерной принадлежностью [11, с. 208] Вместе с тем, ис-

следуя психологические границы Т.С. Леви пришла к выводу: «при раз-

витой и сбалансированной психологической границе имеют место по-

ложительные эмоциональные состояния, хорошее самочувствие и высо-

кая активность, а половые различия отсутствуют, т.е. такой тип психо-

логической границы свойственен как мужчинам, так и женщинам».[8, 

с.72], наша выборка как раз характеризуется преимущественно сверхсу-

веренностью, то есть выраженностью значений психологической суве-

ренности. Таким образом, мы можем заключить, что уровневая структу-

ра психологической суверенности личности нашей выборки (вследствие 

ее социальной однородности) является универсальной и не зависит от 

пола и возраста. 

Стоит отметить, что респондентов, с уровнем сверхсуверенности в 

исследуемой нами группе составляет 38%, и 62% имеют оптимальный 

уровень, депривации психологической суверенности не выявлено. Спе-
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цифика нашей выборки – в профессиональной принадлежности респон-

дентов, это люди, испытывающие постоянные депривационные воздей-

ствия со стороны правонарушителей, поэтому закономерно предполо-

жить, что некая закрытость и устойчивость в социальных контактах, 

устойчивость мировоззрения и личностных убеждений являются теми 

чертами характера, которые помогают быть успешными в профессии. В 

качестве сравнения, приведем исследование суверенности психологиче-

ского пространства у представителей педагогических профессий Н.В. 

Буравцовой [1], где ощущают свое психологическое пространство 

сверхсуверенным 31% респондентов, 20% испытывают депривацию и 

49% имеют оптимальный уровень сверхсуверенности.  

Основываясь на теории психологической суверенности, мы можем 

заключить, что представители правоохранительных органов – это люди 

с надежными, устойчивыми границами психологической суверенности, 

что способствует чувствам собственной ценности, безопасности и пози-

тивному отношению к другим людям, уважению их автономии и инди-

видуальности. 

Представители правоохранительных органов – это люди с надежны-

ми границами психологической суверенности, что способствует чув-

ствам собственной ценности, безопасности и позитивному отношению к 

другим людям, уважению их автономии и индивидуальности. Тем не 

менее остается открытым вопрос о способах защиты сотрудниками по-

лиции своего психологического пространства, на наш взгляд, именно 

склонность к сверхсуверенности психологического пространства стано-

вится причиной проявления вербальной и физической агрессии сотруд-

ников правоохранительных органов по отношению к окружающим. Та-

ким образом возникает интерес к дальнейшим исследованиям в направ-

лении ценностно-смысловой сферы сотрудника правоохранительных 

органов МВД России, и ее влиянии на психологическую суверенность 

личности, ведь именно ценностями, по мнению Д.А. Леонтьева, задают-

ся внутренние и внешние границы личности, в которых она возникает и 

развивается. 
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ЗАЩИТ ЛИЧНОСТИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к изучению инди-

видуально-типологических характеристик, в том числе механизмов пси-

хологических защит, ценностно-смысловых ориентаций ветеранов бое-

вых действий в условиях социализации после участия в локальных вой-

нах. Особенностью исследования является сравнение двух групп муж-

чин зрелого возраста для выделения ведущих механизмов психологиче-

ских защит у ветеранов боевых действий, что также позволило выде-

лить преобладающие ценностные ориентации.  

Ключевые слова: механизмы психологических защит, ценностно-

смысловые ориентаций, посттравматические состояния, ветераны бое-

вых действий,  

 

Механизмы психологических защит сегодня становятся объектом 

изучения в разных областях психологических исследований, так рядом 

авторов О. Кернберг, К. Роджерс, И. Ялом и др., было показано влияние 

психологических защит и их роль в жизни человека, было рассмотрено с 

позиций специфического для человека условия способствующего фор-

мированию адаптивных механизмов личности, поэтому это – индивиду-

ально-психологические характеристики личности [2, 5]. Проблема изу-

чения механизмов психологической защиты военнослужащих, участву-

ющих в современных локальных войнах выходит на ведущее направле-

ние исследователей как наиболее актуальная и оказывает влияние на 

общее моральное состояние военнослужащих и возможно отражается на 

их психическом здоровье [1,5,7].  

Аспекты изменения личности под воздействием психотравмирую-

щих факторов, экстремальных ситуаций показаны в содержании кон-
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цепции И.О. Котенева, Е.О. Лазебной, М.Ш. Магомед-Эминова и др., 

учеными рассмотрены показатели личности участников локальных во-

енных конфликтов. Военнослужащие, проходя службу в «горячих точ-

ках» впоследствии приобретают психические расстройства.  

Зная механизмы психологической защиты ветеранов боевых дей-

ствий, можно будет создать комплексные программы для оптимизации 

реадаптации ветеранов в условиях реального социума 

Цель исследования – изучить механизмы психологической защиты, 

ценностные ориентации личности ветеранов боевых действий зрелого 

возраста. 

Методы сбора эмпирических данных проходило по методикам: Ме-

тодика исследования (тест-опросник механизмов психологической за-

щиты «Индекс жизненного стиля», «life style index» (lsi) (Р. Плутчик, 

Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников); 

тест «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев, 1992); методика 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич).  

В исследование приняли участие ветераны боевых действий и муж-

чины не проходившие воинскую службу зрелого возраста (от 37 лет до 

50 лет), с их письменного добровольного согласия, всего 60 человек. 

Участники исследования были разделены на две группы: группа кон-

траста и контрольная группа. Исследование группы контраста ветеранов 

боевых действий проходило на базе общества ветеранов г. Барнаула, 

куда вошли военнослужащие, имеющие опыт боевых действий. Объем 

группы контраста составил всего 29 ветеранов боевых действий зрелого 

возраста. Контрольная группа включала мужчин зрелого возраста, кото-

рые проживают в городе Барнауле, не проходившие воинскую службу в 

«горячих точках», общий объем группы контраста составил 31 человек 

(для получения достоверных результатов все респонденты имеют пол-

ные семьи, женаты). 

Участие в локальных войнах оказывает воздействие на всю жизнь 

участника боевых действий, порой лишая его – чувства безопасности и 

самоконтроля: человек, пришедший с войны, испытывает чувство изо-

ляции. Главной задачей жизни становится «переосмысливание», острый 

боевой стресс отражающийся в состоянии боевого посттравматического 

стресса усложняет адаптацию к обычным условиям жизни. Деструкция 

ценностей, идеалов, представлений о себе, новое мировосприятие, спо-

собствует выстраиванию у ветеранов боевых действий невротических 

защитных механизмов, а воздействие боевого стресса на психику воен-

нослужащего ведут к нарушению аффективной сферы, структуры «са-
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мости» и эмоциональных путей научения, так опосредованная угроза 

может травмировать психику [2,3].  

В структуре личности проявляются особенности, не свойственные 

человеку в преморбиде, так до переживания травматического события: 

возникает недоверчивое отношение к окружению; ограничение в кон-

тактах, актуальным становится чувство опустошённости; наблюдается 

значительный уровень тревоги [3,6].  

Сформированные установки на справедливость, самоотверженная, 

альтруистическая направленность инициативного поведения во многих 

случаях определяют и последующую жизнь ветеранов боевых действий 

[8, 9]. 

Таким образом, значительная часть участников боевых действий пе-

реживают значительные трудности в новых условиях жизнедеятельно-

сти, потому необходимо рассмотрение психологических особенностей 

личности, воевавших, развитие посттравматических состояний и рас-

стройств участников боевых действий в целом. 

На первом этапе исследования был проведен анализ достоверных 

различий с помощью непараметрического метода математической ста-

тистики U-критерий Манна-Уитни между особенностями защитных 

механизмов между двумя группами: ветеранов боевых действий и груп-

пой контраста, который позволил на уровне значимости р<0,05 выявить 

достоверные различия в средних значениях компонентов методик в 

группах.  

Результаты средних значений по методикам: тест-опросник меха-

низмов психологической защиты «индекс жизненного стиля», «life style 

index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Рома-

нова, Л.Р. Гребенников); тест смысложизненные ориентации Д.А. Леон-

тьев; методика М. Рокича «Ценностные ориентации» представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты сравнения двух групп (ветеранов боевых действий  

и группы контраста) при применении U-критерия Манна-Уитни 

Шкала группа N M U р 

Вытеснение Группа 2 31 16,48 
21,0 

0,000 

 Группа 1 29 45,28 

Замещение Группа 2 31 20,34 
134,5 0,000 

Группа 1 29 41,36 
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Регрессия Группа 2 31 19,97 
123,0 

0,000 

 Группа 1 29 41,76 

Процесс жизни  Группа 2 31 44,76 
7,5 0,000 

Группа 1 29 15,26 

Локус контроля – жизнь Группа 2 31 45,00 
0,0 0,000 

Группа 1 29 15,00 

Цели жизни Группа 2 31 44,32 
21,0 0,000 

Группа 1 29 15,72 

Счастливая семейная жизнь Группа 2 31 21,71 
177,0 0,000 

Группа 1 29 39,90 

Нетерпимость к недостаткам Группа 2 31 22,53 
202,0 0,000 

Группа 1 29 39,02 

Общественное признание Группа 2 31 23,08 
219,5 0,001 

Группа 1 29 38,43 

 
Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое,  

U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости 

(р<0,05) выявлены достоверные различия у ветеранов боевых действий 

и мужчин зрелого возраста, не проходивших воинскую службу. 

Как видно из анализа результатов U-критерия Манна-Уитни, предо-

ставленных в Таблице 1, между контрольной и контрастной группами 

были выявлены значимые различия по опроснику «Индекс жизненного 

стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте) в шкалах «Вытеснение» 

(ср.з. контрольной группы=16,48, ср.з. контрастной группы=45,28, 

U=21,0, p<0,05), «Регрессия» (ср.з. контрольной группы=19,97, ср.з. 

контрастной группы=41,76, U=123,0, p<0,05) и «Замещение». (ср.з. кон-

трольной группы=20,34, ср.з. контрастной группы=41,36, U=134,5, 

p<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у участников груп-

пы контраста (ветеранов боевых действий) в отличие от участников 

контрольной группы выделился защитный механизм личности «Вытес-

нение», при котором ветераны военных действий склонны к минимиза-

ции отрицательных переживании, через устранение из сознания всех 

негативных элементов памяти и воспоминаний. Для данной группы он 

характерен, потому что участие в боевых действиях – это стрессовое 

событие, которое очень часто приводит к появлению у людей посттрав-
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матического стрессового расстройства, желание побороться с постоян-

ными негативными эмоциями и событиями может влиять на появление 

данного защитного механизма. «Регрессия» так же в большей степени 

проявляется у ветеранов, обусловлено это тем, что, находясь в постоян-

ном тревожном состоянии и страхе за собственную жизнь в условиях 

войны, человек бессознательно стремиться прибегнуть к ранним видам 

поведения, которые могут быть менее адекватны, но становятся страте-

гией решения проблем в будущем. «Замещение» защитный механизм, 

который в больше степени развивается у группы контраста, обусловле-

но это тем, что в той профессиональной деятельности, которой занима-

лась данная группа перенос своих негативных эмоции от более значи-

мого субъекта или объекта, на более слабый или на самого себя являлся 

одной из важных стратегий совладение с накопившемся напряжением в 

условиях экстремальной ситуации.  

В тесте «смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) были вы-

явлены значимые различия в группе контраста и контрольной группе по 

шкалам «Процесс жизни» (ср.з. контрольной группы=44,76, ср.з. группы 

1=15,26, U=7,5, p<0,05), «Цели жизни» (ср.з. группы 2=44,32, ср.з. груп-

пы 1=15,72, U=21,0, p<0,05) и «Локус контроля-жизни» (ср.з. контроль-

ной группы=45, ср.з. группы 1=15, U=0, p<0,05). Мы можем проследить, 

что средние значения каждой из представленных шкал в группе контра-

ста значительна ниже чем в контрольной группе, это обусловлено тем, 

что участники военных действий не испытывают удовлетворения от 

своей жизни в настоящем, так как не могут снова адаптироваться к 

обычной жизни, часто значимость собственной жизни и цели обращены 

в прошлое, где для них уже все известно и понятно, им присуще жить 

сегодняшним или вчерашним днем, убеждены в том, что свобода и бу-

дущее представляют собой иллюзию, и не могут зависеть от человече-

ского выбора и действий. 

Как видно из анализа результатов U-критерия Манна-Уитни, предо-

ставленных в Таблице 1, между контрольной и контрастной группами 

были выявлены значимые различия по методике «Ценностные ориента-

ции» (М. Рокич) в шкалах, «Нетерпимость к недостаткам» (ср.з. кон-

трольной группы=22,53, ср.з. группы 1=39,02, U=202, p<0,05) , «Обще-

ственное признание» (ср.з. контрольной группы=23,08, ср.з. контраст-

ной группы=38,43, U=219,5, p<0,05) Мы можем проследить, что средние 

значения каждой из представленных ценностей в группе контраста зна-

чительно выше, это можно объяснить тем, что на данном этапе жизни 

ветераны боевых действий не проявляют терпимость к недостаткам как 

и к своим собственным, так и к чужим это может быть обусловлено 
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профессиональной деятельностью, в которой от любой негативной чер-

ты личности могла зависеть их жизнь и здоровье. Так же для группы 

контраста (ветераны боевых действий) преобладающей ценностью по 

сравнению с контрольной является общественное признание, это харак-

теризуется требованием уважения со стороны окружающих и признание 

их заслуг в глазах государства и общества, обусловлено это может быть 

желанием увеличить значимость своей деятельности в прошлом, а также 

способом обратить на себя внимание.  

Данное изучение показало, что необходимо дальнейшее изучение 

участников боевых действий для дополнения уже существующих науч-

ных исследований по описанию особенностей защитных механизмов. 

Анализ литературы, проведенный в теоретической части работы пока-

зал, что для выявления устойчивых проявлений личности участников 

военных действий необходимо исследовать многогранные проявления 

личности. Для полной и точной картины всех качеств личности, кото-

рыми должен обладать военнослужащие, необходимо использовать ме-

тодологию, охватывающую большой спектр проявлений психологиче-

ских образований личности.  

Итак, исходя из выше сказанного можно говорить о том, что очень 

важно изучать механизмы психологической защиты личности ветеранов 

боевых действий, для того чтобы при необходимости была возможность 

провести коррекционные мероприятия, во избежание негативных по-

следствий риска в профессиональной деятельности ветеранов военных 

действий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нравственные аспекты про-

фессионально-психологического отбора для последующего приема на 

службу в органы внутренних дел. В процессе отбора встает вопрос 

оценки компетентности кандидата на службу. И здесь очень важно учи-

тывать как профессиональные, так и нравственно-психологические ка-

чества личности. Эти установки являются ориентирами, позволяющими 

выявить кандидатов, способных эффективно и достойно нести службу в 

органах внутренних дел. 

Ключевые слова: нравственность, психологический отбор, качества 

личности. 

 

Органы внутренних дел, с момента их создания, являются ключевым 

звеном правоохранительной системы государства. Это утверждение 

справедливо и сегодня, поскольку реализуя правоохранительные функ-

ции, органы внутренних дел решают широкий круг задач в сфере защи-

ты прав граждан и их свобод [4, c.4]. От того, какими нравственными 

категориями руководствуются кандидаты на службу, во многом зависит 

эффективность реализации ими своих профессиональных обязанностей 

и в целом уровень удовлетворенности граждан деятельностью право-

охранителей. 

Сотрудники ОВД реализуют свои служебные обязанности в самых 

разных условиях. От того, как они реализуют эти обязанности, зависит в 

конечном счете реакция общества на деятельность правоохранительных 

органов. Предотвращению негативных моментов, связанных с непро-

фессионализмом сотрудника, поступившего на службу, способствует 

механизм отбора граждан на службу в органы внутренних дел. В свою 
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очередь считаем, что процедура выявления компетентных кандидатов 

на службу в ОВД должна быть реализована на основе грамотно выстро-

енного механизма профессионально-психологического отбора. 

Как правило, в процессе отбора встает вопрос оценки компетентно-

сти кандидата на службу. При этом в содержание категории «компе-

тентность» входят составляющие, характеризующие как профессио-

нальные, так и нравственно-психологические качества личности, а 

именно: 

– владение определенными знаниями, навыками и умениями, позво-

ляющими судить об информированности, осведомленности кандидата 

на службу в ОВД; 

– степень соответствия имеющихся знаний у кандидатов действи-

тельному уровню трудности реализуемых служебных задач; 

– умение качественно исполнять поставленные задачи, понимать и 

брать ответственность за свои действия; 

– способность быстро адаптироваться к экстремальным условиям 

внешней среды; 

– целеустремленность и направленность кандидата на служебную 

деятельность; 

– ряд индивидуальных качеств, свидетельствующих об общей куль-

туре кандидата на службу [2, c. 18-30]. 

Действительно, вряд ли можно назвать подходящим кандидатом то-

го, кто позволяет себе проявлять грубость или пренебрежительный тон 

в общении, заносчив или употребляет оскорбительные выражения. 

Как справедливо отмечает М.А. Шелепова, сотрудник ОВД, помимо 

профессионально важных качеств должен обладать достаточно высоким 

уровнем психологической устойчивости, соблюдать нравственно-

этические основы служебного поведения, иметь соответствующие цен-

ностные ориентации, а также обладать чувством профессиональной от-

ветственности и профессионального долга [7, c.147]. 

Следует отметить, что категория долга является одной из ключевых 

категорий этики, которая по мнению Т.К. Рябинина, выражает «нрав-

ственную обязанность личности по отношению к обществу или по от-

ношению к другим людям; это внутренняя моральная необходимость 

выполнения объективно существующих общественных обязанностей, 

необходимость определенной линии поведения, диктуемой потребно-

стями общественного блага» [6, c.56]. 

Долг, в том числе и профессиональный, можно рассматривать в ка-

честве нравственного требования, которое общество предъявляется кон-

кретной личности. Это своего рода морально-нравственные обязатель-
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ства, которыми человек совершенно сознательно руководствуется в сво-

ей деятельности. Категория долженствования порождает определенную 

нравственную направленность человеческом в поведении, заставляя 

даже в критической ситуации поступать осмысленно и решительно [3, 

c.150]. 

Таким образом, на наш взгляд, нравственная позиция личности во 

многом отражается в сформированности категории долженствования. 

Применительно к кандидату на службу в ОВД речь идет о сформиро-

ванности у него чувства профессионального долга, в котором в полной 

мере отражается уровень его личной ответственности, соответствующей 

его совести и чести. 

В этом аспекте хотелось бы обратить особое внимание соотношению 

таких категорий, как профессиональный и нравственный долг сотруд-

ника ОВД. Считаем, что в категорию профессиональный долг сотруд-

ника ОВД входит, прежде всего, перечень обязанностей, регламентиро-

ванных отраслевым законодательством и ведомственными нормативно-

правовыми актами, которые урегулируют служебную деятельность со-

трудника ОВД. 

По мнению известного процессуалиста А.Д. Бойкова, категорию 

профессионального долга нельзя идентифицировать как профессио-

нальные обязанности. Это совершенно разные категории. Так, профес-

сиональные обязанности имеют правовую природу и складываются на 

основе принятых служебных инструкций. В свою очередь в профессио-

нальном долге присутствует нравственная природа. Особенность долга 

в его нравственном понимании заключается в том, что содержание этого 

долга человек осознает самостоятельно. При этом требования, исходя-

щие из долга, человек реализует не по принуждению или инструкции, а 

по велению своей совести [1, c. 44]. 

Считаем, что в данном вопросе А.Д. Бойков неоправданно ставит 

знак равенства между категориями «профессиональный долг» и «нрав-

ственный долг». 

Действительно, если рассматривать категорию нравственного долга, 

она есть не что иное как личностное самоопределение, которое порож-

дает у человека стойкое убеждение, в том, что он должен выполнять 

взятые на себя обязательства. Нравственный долг, в конечном счете, 

способствует формированию у человека комплекса побуждений, в том 

числе и на профессиональную деятельность. 

В числе содержательных компонент нравственного долга сотрудника 

ОВД можно выделить следующие: 
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– готовность личности к исполнению профессиональных обязанно-

стей добровольно и осознанно, с пониманием, как и во имя чего он их 

должен исполнять. 

В качестве примера нарушения нравственного долга приведем со-

трудника органов внутренних дел, который в процессе выполнения 

служебных обязанностей преимущественно занимает обвинительную 

позицию по отношению к людям, с которыми ему приходится сталки-

ваться. Это может проявляться в незаконном применении им физиче-

ской силы, совершении других неправомерных поступков, в отношении 

граждан, которых оперативный сотрудник зачастую считает преступни-

ком, вопреки презумпции невиновности.  

Возможно, что еще, будучи в статусе кандидата на службу в органах 

внутренних дел, этот сотрудник изначально был профессионально не-

пригоден к несению службы подобного рода. И в этой связи, конечно, 

на первое место выходит необходимость тщательного и всестороннего 

изучения кандидатов на службу в органы внутренних дел, уделяя особое 

внимание лицам, устраивающимся в оперативные подразделения ОВД 

[5, c.148]. 

Можно ли в процессе отбора выявить специфику проявления у кан-

дидатов на службу профессионально важных качеств, психологической 

устойчивости, сформированности ценностно-нравственных ориента-

ций? По нашему мнению да, для чего необходимо проводить соответ-

ствующие психодиагностические мероприятия. 

И в заключение хотелось бы отметить, что для сотрудника органов 

внутренних дел, который работает с людьми во имя их интересов, про-

фессионально значимы все качества, особенно личностно-деловые и 

нравственные. Думается, нельзя оценивать поступающих кандидатов на 

службу по какому-то отдельному признаку. Как представляется, такой 

признак хотя и важен, но явно недостаточен для эффективной служеб-

ной деятельности сотрудника. Более того, переоценка его значения и 

абсолютизация вполне могут привести к пренебрежению правами и 

свободами того человека, который соответствующие взгляды не разде-

ляет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В статье представлена авторская точка зрения на про-

филактику деструктивного поведения сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Предложена характеристика мероприятий по 

профилактике деструктивного поведения с учетом уровневой личност-

ной организации. Показано, что комплексный, системный и индивиду-

альный подходы являются наиболее эффективными для превенции де-

структивности у специалистов пенитенциарной сферы.  

Ключевые слова: деструктивное поведение, сотрудники уголовно-

исполнительной системы, профилактика, уровни личностной организа-

ции. 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в 

настоящее время направлено на совершенствование процесса исправле-

ния осужденных, их ресоциализацию и профилактику рецидивной пре-

ступности. В подобной ситуации актуализируется проблема увеличения 

нагрузки на персонал исправительных учреждений, что может привести 

к реализации среди сотрудников различных форм деструктивного пове-

дения, выступающих в качестве неосознаваемой психологической за-

щиты. Кроме того, следует констатировать возрастающую тенденцию 

криминализации преступного мира в местах лишения свободы, что не 

может не отражаться на эмоциональной напряженности и конфликтно-

сти со стороны осужденных, приводящее к дестабилизации оперативной 

обстановки, групповым неповиновениям и массовым беспорядкам. Та-

кие условия служебной деятельности определяется Н.Б. Королевой как 

экстремальные, создающие «большие сложности в решении профессио-

нальных задач, сказываются на успешности действий, требуют от пер-

сонала психологической устойчивости, особой подготовленности, уме-

ния адекватно действовать при любых условиях» [3, с. 88]. Все выше-

сказанное позволяет говорить о специфичности труда сотрудников 
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УИС, во многом детерминирующее появление деструктивного поведе-

ния.  

В современных научных исследованиях вопросы изучения деструк-

тивного поведения трактуются через призму отклоняющегося поведе-

ния, наносящего определенный ущерб личности (Ц.П. Короленко, 

Т.А. Донских) [4]; поведения, приводящего к разрыву социальных свя-

зей (Ю.А. Клейберг) [2]; реализации особого способа адаптации челове-

ка к стрессогенному и экстремальному характеру жизни (И.В. Лысак) 

[9]; разрушающего поведения, направленного на изменение обществен-

ных объектов (В.Б. Куликов, К.В. Злоказов) [6]. Таким образом, содер-

жанием деструктивного поведения выступает нарушение или разруше-

ние, приносящее определений ущерб некоторому объекту.  

По мнению О.Н. Ежовой, наиболее часто встречающимися формами 

деструктивного поведения среди сотрудников УИС выступают проти-

воправное поведение и нарушение требований законодательства, адми-

нистративно-управленческое поведение, обусловленное превышением 

собственных прав и полномочий, индивидуально-целевое поведение, 

вступающее в выраженное и устойчивое противоречие с морально-

нравственными и этическими нормами социума [1]. Реализации данных 

форм деструктивного поведения предполагает негативное воздействие 

на психику специалистов пенитенциарной сферы труда. В связи с чем 

целесообразно говорить о необходимости разработки и активного ис-

пользования в работе с представителями УИС превентивных мер по 

сокращению и недопущению подобного поведения.  

В рамках исследований, посвященных профилактике деструктивного 

поведения у специалистов пенитенциарной сферы, можно выделить 

несколько направлений, связанных с доминированием того или иного 

его типа. Так, например, В.Е. Лапшин, Т.В. Галич [7] предлагают про-

водить занятия с элементами когнитивно-поведенческого тренинга для 

сотрудников, склонных к проявлению агрессии по отношению к осуж-

денным в целях преобладания такой активности в последующем. С. В. 

Кулакова, Н.А. Цветкова [5] считают, что при профилактике суици-

дального поведения специалистов исправительных учреждений необхо-

димо использовать комплексный подход, включающий в себя следую-

щие мероприятия: 

− организационно-управленческого характера (декларация и прак-

тическое воплощение ценности жизни и здоровья сотрудников, систе-

матическое проведение занятий по психологической профилактике суи-

цидального поведения в рамках служебно-боевой подготовки, разработ-
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ка и внедрение форм и методов оптимизации взаимодействия между 

психологом и начальниками отделов и служб и т.д.); 

− организационно – методического характера на уровне деятельно-

сти психологов УИС (регулярное повышение профессиональной компе-

тентности психологов, своевременная психологическая диагностика 

сотрудников, реализация эффективной стратегии сопровождения пред-

ставителей пенитенциарной области труда и др.); 

− социально – психологического характера (повышение положи-

тельного имиджа сотрудников УИС на всех этапах профессионализа-

ции, изучение и анализ социально-психологического климата в служеб-

ных коллективах, профилактика конфликтных ситуаций и т. д.).  

В качестве лидирующих мероприятий по недопущению конфликт-

ных ситуаций как особого вида деструктивного поведения сотрудников 

УИС С. С. Пиюкова называет «комплекс мероприятий, направленных на 

мотивацию осужденных к законопослушному поведению, развитие 

конфликтной компетентности осужденных, конфликтологической ком-

петентности и конфликтоустойчивости сотрудников, обеспечивает сни-

жение негативных показателей как по объективным, так и по субъек-

тивным критериям эффективности внедрения алгоритма и способствует 

профилактике конфликтов в пенитенциарном социуме» [11, с. 136]. 

Рассматривая психологические особенности личности сотрудников 

УИС, влияющие на формирование аддиктивного поведения, О.Н. Мазе-

ина обосновывает своевременность и необходимость проведения «мо-

ниторинга психологических процессов и психических состояний лично-

го состава учреждений и органов УИС с целью выявления малейших 

предпосылок отклоняющегося от нормы поведения» [10, с. 69]. Кроме 

того, по мнению автора, актуальность подобной работы обусловлена и 

распознаванием аддиктивной симптоматики на ранних этапах в контек-

сте ухода от профессиональной самореализации, а значит, выступаю-

щей ярким признаком преобладания деструктивного поведения в дея-

тельности специалистов исправительных учреждений.  

Обобщая имеющиеся направления профилактики деструкций, пред-

ставляется целесообразным выделить группы мероприятий в соответ-

ствии с уровнями организации личности по превенции данного вида 

поведения у сотрудников УИС. Первую группу, с нашей точки зрения, 

образуют действия по стабилизации физиологического состояния спе-

циалистов пенитенциарных учреждений. Вторая группа связана с рас-

ширением возможностей реализации психологических ресурсов проти-

востояния мотивации к деструктивному поведению. Третья группа ме-

роприятий ориентирована на повышение социальных возможностей 
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недопущения и предотвращения разрушающей активности. Четвертая 

группа определяет специфику активного использования профессио-

нального потенциала в ходе профилактики деструктивного поведения. 

Данные группы и реализуемые в них мероприятия конкретизированы в 

таблице 1.  

 
Таблица 1 

Характеристика мероприятий по профилактике  

деструктивного поведения у сотрудников УИС 
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− психологическое сопровождение 

процесса адаптации на начальном этапе 

профессионализации;  

− проведение углубленного професси-

онального отбора сотрудников, посту-

пающих на службу в УИС; 

− обеспечение безопасности профес-

сиональной деятельности; 

− повышение психологической готов-

ности к действиям в опасных ситуациях 
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− систематический мониторинг со-

трудников; 

− психологическая работа с сотрудни-

ками группы повышенного риска; 

− обучение навыкам предупреждения 

и разрешения конфликтов; 

− проведение индивидуального психо-

логического консультирования по про-

блемным вопросам 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 

У
в
ел

и
ч

ен
и

е 
со

ц
и

-

ал
ь
н

о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 − анализ социально-психологического 

климата в служебных коллективах; 

− обеспечение максимального вклю-

чения в профессиональное сообщество; 

− реализация мероприятий (культур-

ных, спортивных), направленных на 

участие всех сотрудников исправитель-

ного учреждения 
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− создание положительного имиджа 

сотрудников УИС; 

− повышение эффективности работы 

института наставничества; 

− улучшение условий служебной дея-

тельности; 

− развитие позитивной мотивации 

профессионального становления  

 

Очевидно, что обозначенные в таблице мероприятия предполагают 

использование комплексного подхода, считающегося в современной 

науке наиболее эффективным. Такой подход к профилактике деструк-

тивного поведения, согласно А.Н. Ломакиной, предполагает «знание 

личности как на внутрипсихическом, так и на межличностном уровне, 

особенностей микросоциального климата во всех сферах его общения, а 

также профессионального, материального и бытового статуса» [8, 

с. 45]. Тем не менее, применение системного подхода также может быть 

достаточно успешным, если рассматривать деструктивное поведение 

как целостную систему, характеризуемую набором необходимых эле-

ментов. При разработке профилактических программ необходимо уде-

лять внимание общим и специфическим признакам деструктивного по-

ведения, которые зачастую являются внешним проявлением серьезных 

внутриличностных проблем. 

В тоже время, не следует забывать, что профилактическая работа де-

структивного поведения сотрудников УИС может осуществляться в 

индивидуальной и групповой видах. Приоритет следует отдавать инди-

видуальной работе в связи с тем, что проявления разрушающей актив-

ности среди представителей пенитенциарной сферы могут принимать 

различные формы, работа с которыми не должна носить универсальный 

характер. Именно в условиях индивидуальной работы с психологом у 

сотрудника есть возможность получить обратную связь и поддержку, 

которые в других видах взаимодействия могут отсутствовать, а оценить 

их эффективность не представляется возможным. 

Таким образом, проблема рассмотрения современных тенденций 

профилактики деструктивного поведения сотрудников уголовно-

исполнительной системы является достаточно актуальной и связана, 

прежде всего, со спецификой служебной деятельности. К основным 

направлениям превенции разрушающей активности представителей пе-
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нитенциарной сферы необходимо отнести комплексный, системный и 

индивидуальный подходы. Очевидно, что это далеко не исчерпываю-

щий перечень работы со специалистами исправительных учреждений, 

однако эти приоритетные направления лежат в основе успешных про-

фессиональных взаимодействий, целью которых выступает совершен-

ствование кадрового потенциала системы исполнения уголовных нака-

заний.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ МЧС 

 

Аннотация. В статье рассматривается современная психологическая 

проблема, каковы возможности психологической профилактики эмоци-

онального выгорания у сотрудников МЧС. На основе эксперименталь-

ного изучения особенностей эмоционального выгорания сотрудников, 

была разработана программа психологической профилактики эмоцио-

нального выгорания у сотрудников МЧС. 

Ключевые слова: сотрудники МЧС, эмоциональное выгорание, пси-

хологическая профилактика. 

 

Эмоции являются неразрывной частью любой деятельности челове-

ка, оказывая существенное влияние на продуктивность деятельности и 

общение с другими людьми. В ответ на чрезмерные эмоциональные 

нагрузки у человека могут возникать негативные изменения эмоцио-

нальной сферы человека, проявляющиеся эмоциональным истощением. 

В 20 веке, а именно в 1974 году Х.Дж. Фрейденбергом было введено 

понятие «синдром эмоционального выгорания» для описания особого 

расстройства здоровых людей, возникающего вследствие интенсивного 

и эмоционально «нагруженного» общения в процессе профессиональ-

ной деятельности. Позднее проблематика эмоционального выгорания 

была разработана в исследованиях К. Маслач, К.Кондо, А. Лэнгле, 

Г. Силье, В.В. Бойко, Г.Э. Робертс, Н.Е. Водопьяновой и др. [2, с. 267]. 

Деятельность сотрудников МЧС является эмоционально «заряжен-

ной» и сопровождается затратой большого количества энергии и внут-

ренних ресурсов на преодоление напряжения и сложных ситуаций в 

экстремальных условиях профессиональной деятельности [1, с. 434]. 

mailto:ellapatrik@mail.ru


120 

Особый характер труда сотрудников противопожарной службы опреде-

ляется следующими факторами [3, с. 165]:  

− постоянная угроза жизни и здоровью (вероятность обрушения 

потолков, стен и т.п.);  

− насыщенные эмоционально травмирующие события (вынос ране-

ных и обожженный людей и т.п.);  

− существенно превышающая норму физическая нагрузка на орга-

низм спасателя;  

− сохранение высокой концентрации внимания и интенсивного 

темпа работы;  

− высокая ответственность каждого сотрудника при выполнении 

самостоятельно принятых решений;  

− наличие внезапно возникающих обстоятельств, усложняющих 

выполнение профессиональных задач. 

Целью исследования являлось, на основе изучения особенностей 

эмоционального выгорания сотрудников МЧС разобрать программу психо-

логической профилактики эмоционального выгорания у сотрудников МЧС. 

Для проведения экспериментального исследования были использованы 

следующие психодиагностические методики: «Опросник психического 

выгорания» А.А. Рукавишников; методика «Диагностика уровня социаль-

ной фрустрированности» Л.И. Вассерман (модификация В.В. Бойко); «Диа-

гностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. 

Исследование проходило на базе отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Шатковскому району управления надзор-

ной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области, пожарно-спасательной части 

№ 167. В эксперименте принимали участие сотрудники в количестве 40 

человек, все мужчины. Возраст испытуемых от 25 до 54 лет.  

В ходе диагностики по методике «Опросник психического выгора-

ния» А.А. Рукавишникова были получены следующие результаты (таб-

лица 1). Выяснилось, что 19(47,5%) испытуемых имеют высокий индекс 

психического выгорания, 16(40%) человек обладают средним индексом 

психического выгорания, 5(12,5%) опрошенных имеют низкий индекс 

выгорания. Таким образом, большая часть опрошенных сотрудников 

МЧС обладают высоким уровнем психического выгорания. Такие со-

трудники характеризуются потерей профессиональных интересов, сни-

жением самооценки. 
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Таблица 1 

Значения индекса психического выгорания сотрудников МЧС 

Индекс психического  

выгорания 

Сотрудники МЧС 

Чел. % 

Высокий 19 47,5 

Средний 16 40 

Низкий 5 12,5 

Всего 40 100 

 

На втором этапе исследования была проведена методика «Диагно-

стика уровня социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (моди-

фикация В.В. Бойко). В ходе исследования уровня социальной фрустри-

рованности служащих в МЧС были получены данные (таблица 2). Уста-

новили, что у 14 (35%) сотрудников МЧС полное отсутствие социаль-

ной фрустрированности, 16 (40%) служащих наблюдается очень низкий 

уровень социальной фрустрированности, 8 (20%) человек имеют пони-

женный уровень социальной фрустрированности и лишь у 2 (5%) со-

трудников имеет неопределенный уровень социальной фрустрирован-

ности. Таким образом, данные методики наглядно показывают нам то, 

что у наибольшей, по численности, части группы преобладает очень 

низкий уровень социальной фрустрированности. Для таких людей ха-

рактерна низкая степень стрессовой нагрузки, также присутствует сни-

жение активности и эффективности деятельности. 
Таблица 2 

Численное распределение уровня социальной  

фрустрированности сотрудников МЧС 

Уровни социальной  

фрустрированности 

Сотрудники МЧС 

Чел. % 

Полное отсутствие 14 35 

Очень низкий 16 40 

Пониженный 8 20 

Неопределенный 2 5 

Всего 40 100 

 

С целью диагностики уровня эмоционального выгорания у сотруд-

ников МЧС была проведена методика «Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания» В.В. Бойко.В ходе диагностирования служащих в 

органах МЧС по данной методике, были получены данные (таблица 3). 
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Определили, что 13 (32,5%) испытуемых находятся в фазе напряжение, 

17 (42,5%) сотрудников находятся в фазе резистенция, фаза истощение 

наблюдается у 10 (25%) опрашиваемых. 

Результаты исследования показали, что фаза «Резистенции» занима-

ет лидирующее положение по сформированности. Исходя из этого, 

можно утверждать, что у сотрудников МЧС происходит формирование 

психологической защиты от психотравмирующих условий с участием 

эмоционального выгорания.  

 
Таблица 3 

Количественные показатели средних значений уровня  

эмоционального выгорания сотрудников МЧС 

Фазы эмоционального  

выгорания 

Сотрудники МЧС 

Чел. % 

Напряжение 13 32,5 

Резистенция 17 42,5 

Истощение 10 25 

Всего 40 100 

 

Таким образом, в группе испытуемых были выявлены сотрудники с 

высокими и средними значениями индекса психического выгорания, 

служащие МЧС с очень низким уровнем социальной фрустрированно-

сти, а также фаза резистентности в коллективе опрашиваемых занимает 

лидирующее положение по сформированности. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что у большей части сотрудников проявляется 

эмоциональное выгорание. 

С целью психологической профилактики эмоционального выгорания 

у сотрудников МЧС была разработана программа психологической 

профилактики эмоционального выгорания сотрудников МЧС и запла-

нирована её апробация в экспериментальной группе испытуемых, со-

стоящей из сотрудников МЧС, имеющих проблемы эмоционального 

дефицита, эмоциональной отстраненности, личностной отстраненности, 

или деперсонализации. 

Данная программа будет направлена насоздание условий способ-

ствующих профилактике СЭВ; обеспечение сотрудников необходимой 

психологической информацией, развития умений и навыков предупре-

ждения и преодоления временных трудностей в период осуществления 

профессиональной деятельности; развитие коммуникативных умений, 

эмоциональной сферы; сплочения и доверия, снятие эмоционального 
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напряжения; формирование навыков самопознания и саморазвития лич-

ности в целом. 

В программу планируется включить минимум двенадцать занятий, 

на которых будут применяться психологические технологии с элемен-

тами социального тренинга, арт-терапии, психодрамы, индивидуальные 

и групповые консультации, использоваться метод психологического 

просвещения, мини-лекции, элементы брейнсторминга, мозговой штурм 

и др.  

В результате изучения особенностей эмоционального выгорания со-

трудников МЧС и их влияния на психологическое и соматическое здо-

ровье личности, выполнение профессиональных задач, был получен 

материал, психологический анализ которого позволил заключить, что 

следующим необходимым этапом данного исследования будет реализа-

ция программы психологической профилактики эмоционального выго-

рания сотрудников МЧС, которая предположительно будет направлена 

на развитие способности гармонично и продуктивно взаимодействовать 

с окружающими; снятие накопившегося эмоционального напряжения; 

сохранение в коллективе благоприятного психологического микрокли-

мата; развитие системы профилактики стрессовых ситуаций, эмоцио-

нального выгорания в профессиональной сфере. 
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РАБОТА ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

У СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

Аннотация. В статье рассматривается профессиональная мотивация 

у сотрудников ОВД как проблема в современной психологической 

науке. Проанализированы особенности профессиональной мотивации. А 

так же рассмотрены возможности работы психолога по развитию про-

фессиональной мотивации у сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, особенности моти-

вации, сотрудники, возможности, развитие. 

 

Одной из основных проблем в современной психологии можно 

назвать – проблему мотивов поведения и мотивации в деятельности че-

ловека. На сегодняшний день мотивация как психическое явление обо-

значается по-разному. С одной стороны это совокупность мотивов, по-

буждающих и вызывающих активность организма, с другой – совокуп-

ность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих 

поведение.  

На данный момент вопрос о профессиональной мотивации сотруд-

ников ОВД остается актуальным. Эффективная деятельность сотрудни-

ков ОВД может способствовать развитию и достижению поставленных 

целей. Именно поэтому профессиональная мотивация сотрудника зани-

мает одно из основных мест в эффективности работы, так как является 

непосредственной причиной их поведения.  

Все более актуальной становится проблема повышения эффективно-

сти полиции в современном обществе. С развитием управленческих 

процессов в Российской Федерации пришло осознание, что человек, как 

объект или субъект системы управленческих отношений, играет важ-

ную роль. Человеческий фактор способствует повышению производи-
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тельности, что, в свою очередь, сказывается на повышении уровня об-

щественного благосостояния. Именно поэтому важной составляющей 

деятельности ОВД должна стать профессиональная мотивация как фак-

тор, позволяющий наиболее полно реализовать человеческие возможно-

сти сотрудников для эффективной деятельности на благо общества. 

Мотивация это психологический процесс самостоятельного выбора 

человеком той или иной модели поведения для удовлетворения своих 

потребностей, определяемый сочетанием внешних и внутренних факто-

ров, такое определение дает А.А. Литвинюк [1, c. 398].  

Первой особенностью профессиональной мотивации является право-

вое регулирование профессионального поведения и принимаемых ре-

шений. Нарушением закона считается отклонение от служебных обя-

занностей в соответствии с четко определенными правилами. 

Второй особенностью профессиональной деятельности является им-

перативный и обязательный характер профессиональных полномочий 

сотрудника полиции. Поскольку сознательное или неосознанное зло-

употребление должностными полномочиями может существенно по-

влиять на интересы граждан, правильное принятие решений в возника-

ющих ситуациях с применением власти в соответствии с законом требу-

ет не только профессиональных знаний, но и особых личностных ка-

честв, определяющих уровень профессионализм, зрелость и социализа-

ция личности. 

Правоохранительная деятельность требует высокого уровня общего 

развития личности сотрудников полиции, в силу смысловой детермина-

ции ценности предполагает обязательное нахождение личностных 

смыслов на каждом этапе профессиональной деятельности. Значения 

определяются системой ценностей человека. Ценностное содержание 

смысла опосредует то, как субъект произведения будет действовать в 

различных профессиональных ситуациях в будущем. Соответствие лич-

ностного смысла профессии ее предметному содержанию позволит со-

труднику полиции наиболее полно реализовать свой внутренний потен-

циал в сфере трудовой деятельности. 

Профессиональная деятельность психологов определяется потребно-

стями людей в психологической поддержке и помощи. Когда человек не 

может справиться с психологическим дискомфортом в отношениях с 

окружающими или в организации и осуществлении своей деятельности, 

он испытывает состояние дискомфорта. В это время осознается потреб-

ность в профессиональной психологической помощи [3, c. 152]. 

Необходимость психологической помощи, в связи с ростом ритма 

жизни, увеличением объема информации, кризисными явлениями при-
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роды и общества, в настоящее время признается как специалистами, так 

и всем населением. 

По мнению Э.Х. Шейна, на сегодняшний день ключевым направле-

нием работы психологов в организации является работа по формирова-

нию профессиональной мотивации сотрудников [5, c. 254]. 

Наиболее естественным источником информации о мотивации труда 

людей является сама работа, ее процесс и ее результаты. Наблюдая и 

анализируя трудовую деятельность работника, можно ответить на во-

прос, какие стороны работы он больше всего ценит, каких трудовых 

ценностей стремится достичь, что ему не нравится в работе, к чему он 

равнодушен. 

Анализ научных источников позволил выявить наиболее популяр-

ные методы изучения процессов мотивации трудовой деятельности рос-

сийских и зарубежных авторов (таблица 1) [4, c. 221].  

 
Таблица 1 

Методики по изучению процессов мотивации трудовой деятельности 

Название Авторы На что направлена 

Методика «JDI». 

«JDI-1» 

Группа психологов 

Гос. Университета 

Индианы (США) под 

рук. У. Скотта 

Применяется для фокусного 

исследования удовлетворенно-

сти трудом и позволяет оценить 

отношение персонала к труду 

Метод сегментов Служба занятости 

штата Миннесота 

совместно с психоло-

гами университета 

штата Миннесота 

Применяется для определения 

влияния факторов трудовой дея-

тельности на удовлетворенность 

трудом 

Соотношение 

внутренней и 

внешней мотива-

ции 

Румынский социолог 

К. Замфир 

Позволяет получить существен-

ные выводы об устойчивости 

мотивации к труду и об ее 

структуре 

Методика выяв-

ления мотивов 

труда и отноше-

ние к труду 

Ученые всероссий-

ского центра обще-

ственного мнения под 

рук. Академика Т.И. 

Заславского 

Анализ опроса дает обобщенные 

сведения о стимулах и потреб-

ностях сотрудника 

Методика фор-

мирования нор-

мативных моти-

вов 

Коллектив ученых 

МГУ им. Ломоносова 

Обработка результатов опроса 

помогает создавать, разрабаты-

вать рекомендации по пересмот-

ру системы мотивации и стиму-

лов для каждой категории ра-

ботников 
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На основе применения подобных методик, психолог с руководством 

организации разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной мотивации сотрудников, который 

включает в себя как материальные, так и нематериальные поощрения. 

Опыт использования подобного диагностического инструментария в 

работе с сотрудниками ОВД позволит понять характер ожиданий работ-

ников, связанных с трудовой деятельностью, а так же предвидеть появ-

ление тех или иных фактов трудового поведения, успешно управлять 

деятельностью коллективов, рационально использовать методы и сред-

ства воздействия не только на трудовой поведение людей, но и на тру-

довую ситуацию в целом, позволяя работникам трудится в ней ком-

фортно и в соответствии со своими запросами 

Для проведения коррекционно-развивающей работы психолог дол-

жен владеть информацией о мотивах, которые могут замотивировать 

работника к добросовестному труду [2, c. 71-72].  

Подводя итоги рассмотренным в статье вопросам, отметим, что для 

психологов, работающих в сфере управления персоналом, мотивация 

является одним из важнейших вопросов, поскольку важно не только 

нанять эффективных сотрудников, но и обеспечить им все необходимые 

условия для успешной работы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения взаимо-

связи проявления эмпатии и психологической готовности к оказанию 

помощи пострадавшим (ПГОПП) в экстремальной ситуации (ЭС). 

Представлены результаты эмпирического исследования, а также пер-

спективы дальнейшей работы в данном направлении. 

Ключевые слова: психологическая готовность, психологическая го-

товность к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации, 

эмпатия. 

 

Как показал анализ научной литературы, феномен эмпатии доста-

точно сложный и интерес к его изучению не только не иссякает на про-

тяжении долгого времени, но и становится все больше. К его изучению 

обращаются многие ученые из различных областей знания (медицина, 

психология, педагогика, литература и т.д.), что подтверждает значи-

мость и актуальность широкого рассмотрения данного феномена с раз-

ных точек зрения. 

Эмпатия как особый психологический феномен изучается такими 

учеными, как А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова, А.И. Макеева, 

В.П. Морозов, Н.Н. Обозов, Т.Н. Пашунова, Л.А. Петровская, 

Н.И. Сарджевеладзе, Т. Шибутани и др. 

В истории исследования эмпатии выделяется этапы 8, на которых 

она рассматривалась как феномен: 

1) эмоциональный (Я.Л. Морено, Т.И. Пашукова и др.); 

2) аффективно-когнитивный (О.В. Аллахвердова, А.А. Бодалев, 

А.Г. Васильева, Х.Р. Живкова, А.Г. Ковалев, В.П. Морозов, Л.А. Пет-

ровская, Т. Шибутани и др.); 
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3) поведенческий (С.А. Ершов, В.А. Лабунская А.И. Максеева, 

М.М. Муканов, Д. Ричардсон и др.).  

Само понятие «эмпатия» впервые применил в психологии 

американский психолог Э. Титченер. Но точка зрения на сущность дан-

ного феномена многократно менялась. На сегодняшний день существу-

ет, много разных подходов, в которых эмпатия рассматривается как: 

– свойство (Т. Рибо и др.); 

‒ механизм (Н.Ф. Джужа, В.А. Ивасишин, Т.Д. Карягина и др.); 

‒ процесс (Л.Н. Джарназян, В.И. Долгова, Е.В. Мельник, Н.Н. Обо-

зов, Р.Г. Селиванованов, А.П. Сопиков, Л.П. Стрелкова и др.); 

– способность (Т.П. Гаврилова, Д. Гоулмен, Дж. Мид, А.Н. Поддъ-

яков и др.); 

– социальная компетенция (А. Мориц, Ю. Рипплингер и др.); 

– эмпатическая культура (А.А. Буданцева и др.); 

– компонент эмоционального интеллекта (Д. Гоулман и др.). 

В работах авторов [9, 11, 13, 15] прослеживается описание таких ви-

дов эмпатии, как: 

а) биологическая эмпатия (является врожденной и проявляется спон-

танно у матери по отношению к собственному ребенку, а также у взрос-

лого в процессе подстройки к собеседнику); 

б) социальная эмпатия (рассматривается как механизм социальной 

перцепции, проявляющейся в форме отклика одного человека на пере-

живания другого); 

в) эмоциональная (аффективная) эмпатия (основывается на механиз-

мах проекции и подражания моторным и аффективным реакциям друго-

го человека, которая проявляется в демонстрации таких эмоций как со-

чувствие, сопереживание и т.д.); 

г) когнитивная (познавательная) эмпатия (основывается на интел-

лектуальных процессах, аналогии и сравнении); 

д) предикативная эмпатия (базируется на интуиции, и проявляется в 

прогностической способности предсказывать и оценивать аффективные 

реакции других людей, а также их поведенческие особенности); 

е) действенная эмпатия (рассматривается как высшая форма ее про-

явления, включающая когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты (когда люди не только понимают друг друга, сопережива-

ют и сочувствуют, но и оказывают взаимную помощь). 

Изучая и осмысливая роль эмпатических процессов, авторы отмеча-

ют тесную взаимосвязь эмпатии и особенностей взаимоотношений 

между людьми. 
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Так, например, одни ученые (А. Валлон, Т.П. Гаврилова, Н.С. Курек, 

Е.И. Николаева, Т.М. Пашукова и др.) указывают на то, что система 

взаимоотношений между людьми служит предпосылкой развития и 

проявления эмпатии. Они констатируют, что взаимоотношения предпо-

лагающие любовь, доверие, уважение к другому человеку способствуют 

ее развитию и проявлению.  

Другие ученые (А.К. Бохарт, В.В. Знаков, Я.Л. Морено и др.) эмпа-

тию рассматривают как специфический вид взаимоотношений, то есть в 

данном случае сама эмпатия понимается как совокупность отношений 

признания, помощи, теплоты, близости к партнеру по общению.  

Есть группа ученых (А.А. Бодалев, Т.Р. Каштанова Г.И. Метельский, 

и др.), которая считает, что эмпатия является пусковым механизмом 

реализации отношений человека в процессе взаимодействия с окружа-

ющими. А некоторые ученые (Д.Р. Ричардсон, Г.С. Хаммок, С. Смоз и 

др.) наделяют эмпатию защитными функциями, указывая на то, что она 

способствует сдерживанию негативных отношений во взаимодействии с 

другими людьми. 8. 

Таким образом, авторы сходятся на понимании, что эмпатия обеспе-

чивает эффективное взаимодействие в социуме. 

Как отмечают А.А. Бодалев и Т.Р. Каштанова [2], выраженность 

свойств эмпатии и ее форма (сопереживание и сочувствие) зависят как 

от формально-динамических характеристик индивидуальности (темпе-

рамента), так и условий жизнедеятельности, воспитания, эмоционально-

го опыта человека. 

Одним из перспективных направлений в изучении эмпатии является 

исследование ее взаимосвязей с моральным и просоциальным поведе-

нием, а также альтруистической мотивацией, которая во многом счита-

ется важнейшим источником морального поведения. 

О.А. Полюшкевич, определяя эмпатию как систему выработанных 

ценностей, норм поведения и мышления, отражающих понимающее 

поведение в данный конкретный исторический момент, образно называ-

ет эмпатию «зеркалом социальных перемен» 12. 

Большое количество работ в рамках изучения феномена эмпатии по-

свящается конкретизации роли эмпатии в профессиональной деятельно-

сти (Ф.Е. Василюк, Ж.А. Максименко, В.Д. Потапова, М.С. Хаджибра-

гимов, В. Ягнюк и другие). В первую очередь это касается профессий, 

относящихся к типу «человек-человек» (психологи, врачи, дефектологи, 

воспитатели, учителя и т.д.). Авторы рассматривают эмпатию в качестве 

профессионально важного качества специалистов, которые в рамках 

своей профессиональной деятельности активно взаимодействуют с дру-
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гими людьми и в связи с этим должны уметь воспринимать и понимать 

чувственные состояния другого, сопереживать и сочувствовать, предви-

дя результаты своего воздействия.  

Таким образом, мы можем заключить, что в настоящее время суще-

ствует огромный интерес к проблеме изучения эмпатии и ее роли, как в 

профессиональной деятельности, так и благополучном функционирова-

нии современного общества. Но как показал анализ информационного 

ресурса, в контексте психологической готовности населения к оказанию 

помощи пострадавшим в экстремальной ситуации данный феномен не 

изучается. В связи с этим, тема исследования взаимосвязи эмпатии и 

психологической готовности к оказанию помощи пострадавшим в экс-

тремальной ситуации является достаточно актуальной. Она поможет 

расширить общее понимание вопроса о том, какие именно индивиду-

ально-психологические и личностные характеристики оказывают влия-

ние на психологическую готовность разных групп населения к оказа-

нию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Мы полагаем, что включение эмпатийных характеристик в образ че-

ловека, оказывающего помощь пострадавшему в ЭС, является обяза-

тельным условием эффективности данного вида деятельности. В про-

тивном случае данный процесс будет существенно затрудняться, либо 

вообще становиться в принципе невозможным и завершаться отказом от 

ее реализации. 

Если говорить о проявлении эмпатии в процессе общения с постра-

давшим в ЭС, то человек, оказывающий такой вид помощи, по нашему 

мнению, должен быть склонен именно к действенной эмпатии, которая 

не только включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, но и, по мнению Н.Н. Обозова, характеризует нравствен-

ную сущность человека. 

Не стоит забывать, что из-за своего угнетенного состояния постра-

давший находится в некотором подчиненном положении по отношению 

к человеку, оказывающему ему помощь, поэтому особое значение при-

обретает сама атмосфера, в которой происходит взаимодействие с по-

страдавшим. Эмоциональный барьер будет снят, если он почувствует, 

полную сконцентрированность внимания помогающего человека только 

на нем и истинную заинтересованность в оказании посильной помощи. 

Эмпатийная способность человека, оказывающего помощь, помогает 

расположить пострадавшего к себе, облегчить его психологическое со-

стояние и настроить на позитивное мышление, а, следовательно, на ско-

рейший выход из негативно сложившейся ситуации. 
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При этом, по мнению О.И. Полянцевой 14, высокий уровень эмпа-

тии не является оптимальным для эффективности помогающей деятель-

ности, так как он может приводить к избыточности эмпатической во-

влеченности в проблемы пострадавшего, что в свою очередь, будет по-

вышать физические и эмоциональные нагрузки и провоцировать эмоци-

ональное истощение. 

Следует отметить, что существует еще так называемая лжеэмпатия 

(по Д.Б. Куперу), которая по своей сути является поверхностной и зача-

стую безнравственной, так как предполагает обман и лицемерие относи-

тельно демонстрации собственных чувств и эмоций по отношению к 

другому человеку. Такой вид проявления эмпатии не приемлем в рамках 

оказания помощи пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи проявления 

эмпатии и психологической готовности личности к оказанию помощи 

пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Эмпатию мы рассматриваем как способность понимать, сопережи-

вать и сочувствовать состоянию другого человека, а также оказывать 

ему содействие и посильную помощь. 

Под психологической готовностью к оказанию помощи пострадав-

шим в ЭС мы понимаем интегральную динамическую характеристику, 

предполагающую понимание специфики деятельности в ЭС, осознание 

ценности своевременного оказания оперативной помощи пострадав-

шим, наличие желания, определенных знаний, умений и навыков, а так-

же эмоционально-волевых и коммуникативных качеств, позволяющих 

эффективно справляться с психологическими реакциями, возникающи-

ми в связи с переживаемым кризисом [15]. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы, которые предстояло 

проверить в ходе эмпирического исследования: 

1) уровень эмпатии взаимосвязан с общим уровнем психологиче-

ской готовности к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной 

ситуации; 

2) люди, обладающие выраженными чертами эмпатийной лично-

сти, будут демонстрировать оптимальный уровень проявления пси-

хологической готовности к оказанию помощи пострадавшим в экс-

тремальной ситуации; 

3) женщины имеют более высокий уровень проявления эмпатии и 

ПГОПП. 

Основу программы эмпирического исследования составили: 

1) методика диагностики уровня эмпатийных тенденций (автор 

И.М. Юсупов); 
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2) опросник «Шкала эмоционального отклика» (авторы А. Меграбян 

и Н. Эпштейн); 

3) методика «Психологическая готовность к оказанию помощи по-

страдавшим в экстремальной ситуации (ПГОПП-1)» (авторы 

Т.Г. Харитонова, К.С. Ставская). 

В исследовании приняли участие 92 человека от 19 до 55 лет (52 

мужчины и 40 женщин). Респонденты имеют разный уровень образова-

ния и все принадлежат к профессиональной сфере «человек-человек». 

В ходе эмпирического исследования (с использование метода 

корреляционного анализа по Спирмену) были выявлены положи-

тельные корреляционные связи только между коммуникативным 

компонентом психологической готовности к оказанию помощи по-

страдавшим в ЭС и уровнем эмпатии к детям (r=0,386; р≤0,01), к не-

знакомым людям (r=0,391; р≤0,01) и общим уровнем эмпатийного 

потенциала (r=0,321; р≤0,05). 

Таким образом, гипотеза о том, что уровень эмпатии взаимосвя-

зан с общим уровнем психологической готовности к оказанию по-

мощи пострадавшим в экстремальной ситуации, не нашла своего 

подтверждения. 

На основании анализа эмпирических данных (с использованием ме-

тодов рандомизации и математической статистики) получены ре-

зультаты, указывающие на то, что люди, обладающие выраженными 

чертами эмпатийной личности, демонстрируют разный уровень про-

явления психологической готовности к оказанию помощи постра-

давшим в экстремальной ситуации. Но то, что люди, обладающие 

выраженными чертами эмпатийной личности, будут демонстриро-

вать оптимальный уровень проявления психологической готовности 

к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации, не 

подтвердилось. 

Использование методов рандомизации и математической стати-

стики также позволили получить данные указывающие на то, что 

женщины имеют более высокий уровень проявления эмпатии и 

ПГОПП, чем мужчины. 

Нам удалось установить, что у женщин: 

– более развит коммуникативный компонент психологической го-

товности к оказанию помощи пострадавшим в ЭС (М=34,5; =3,0), 

по сравнению с мужчинами (М=31,8; =4,6) (р=0,025); 

– лучше сформирована эмпатия к: 

а) детям (М=10,6; =2,2), по сравнению с мужчинами (М=8,5; 

=3,9) (р=0,045); 
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б) героям художественных произведений (М=10,4; =3,5), по 

сравнению с мужчинами (М=7,2; =2,4) (р=0,001); 

в) незнакомым людям (М=10,9; =2,3), по сравнению с мужчина-

ми (М=8,8; =2,5) (р=0,006); 

– более высокий общий уровень эмпатийного потенциала 

(М=64,7; =7,6), по сравнению с мужчинами (М=55,0; =13,7) 

(р=0,007); 

– лучше выражены проявления эмоционального отклика (М=72,1; 

=9,7), по сравнению с мужчинами (М=61,5; =10,7) (р=0,001); 

Таким образом, мы заключили, что гипотеза, выдвинутая в начале 

данного исследования о том, что женщины имеют более высокий 

уровень проявления эмпатии и ПГОПП, нашла свое подтверждение.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют расширить 

общее понимание вопроса о том, какие индивидуально-психологические 

и личностные характеристики взаимосвязаны с психологической готов-

ностью к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Например, развитый эмпатийный потенциал личности, а также эмпатия 

к детям и незнакомым людям, взаимосвязаны с более высокими показа-

телями коммуникативного компонента ПГОПП. В ранее проведенном 

исследовании 17, нами также было установлено, что уровень толе-

рантности взаимосвязан с уровнем ПГОПП, а люди, обладающие вы-

раженными чертами толерантной личности, демонстрируют опти-

мальный уровень проявления психологической готовности к оказа-

нию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации. Эти данные 

можно учитывать в процессе разработки программ по психологиче-

ской подготовке разных групп населения, акцентируя внимание на 

развитие эмпатии и толерантности, которые способствуют повыше-

нию уровня психологической готовности к оказанию помощи по-

страдавшим в ЭС за счет оптимизации ее коммуникативного компо-

нента. Мужская аудитория, которая изначально имеет более низкие 

показатели в развитии эмпатии и коммуникативном компоненте 

ПГОПП на занятиях нуждается в особом (повышенном) внимании.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

направленного на выявление личностных детерминант прокурорских 

работников, проходящих практико-ориентированное обучение по эко-

номическим видам надзорной деятельности в системе повышения ква-

лификации. Представлены индивидуально-психологические характери-

стики прокуроров проходящих службу в органах и организациях проку-

ратуры Российской Федерации, осуществляющих надзорные функции в 

экономической сфере. 

Ключевые слова: психологический отбор, профессиональная пере-

подготовка, психологические характеристики, практико-ориентиро-

ванное обучение. 

 

Профессиональное образование ориентировано на получение специ-

альности и решение связанных с ним психологических проблем учебно-

профессиональной деятельности, одним из видов которого является 

профессиональная переподготовка. 

Переход от одной общественно-экономической формации к другой и 

динамика изменений российского законодательства требуют от совре-

менного специалиста-правоведа совершенствования своих знаний, уме-

ний и навыков (компетенций).  

Возрастают требования к профессионально-психологической при-

годности, квалификационным характеристикам, уровню профессио-

нального образования, и состоянию здоровья кандидатов на службу. 

Важнейшими критериями успешности профессиональной деятельно-

сти, которые красной нитью проходят через всю служебную деятель-

ность юриста в правоохранительной системе, высокая профессио-

нальная юридическая квалификация, знание российского и междуна-

родного законодательства, предмета вверенного надзора и высокий 

моральный облик современного прокурорского работника.  
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Психолого-педагогическое сопровождение прокурорских работни-

ков включает в себя обучение в ведомственных вузах, работу кадровых 

подразделений по повышению квалификации прокурорских работников, 

проводимой на постоянной основе, курсы повышения квалификации в 

образовательных организациях дополнительного образования прокура-

туры России, являясь симбиозом воспитания и обучения прокурорского 

работника на всех этапах его прокурорской деятельности. 

Представление о предмете тем прочнее и ярче, чем чаще этот пред-

мет является объектом внимания и действий человека. 

Различия основных образовательных программ вузов прокуратуры 

Российской Федерации и других юридических вузов, оторванность от 

постоянной реализации полученных знаний на практике в процессе 

обучения не позволяют в полной мере формировать представления о 

прокурорской деятельности у юристов-выпускников.  

Всю многогранность, сложность, многозадачность прокурорской 

деятельности, ответственность за решение судеб людей и законное 

функционирование органов исполнительной власти молодой юрист 

познает только при прохождении службы в прокуратуре Российской 

Федерации. 

Воспитание и обучение профессиональных кадров в системе повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки – актуальная 

и ответственная задача, стоящая перед органами и организациями про-

куратуры Российской Федерации. От того, каким компетентным и юри-

дически грамотным будет прокурорский работник, зависит качество и 

эффективность не только отдельного, закрепленного за ним направле-

ния надзорной деятельности, но и, порой, судьба отдельно взятого чело-

века, его права и свободы, которые составляют высшую ценность, за-

крепленную в Конституции России [1]. 

Психолого-педагогическое обеспечение прокурорской деятельности 

состоит из целого комплекса мероприятий, проводимых в системе про-

куратуры Российской Федерации: от профессионального психологиче-

ского отбора в ведомственные высшие учебные заведения и ознакомле-

ния учащихся средней школ с профессией прокурора в рамках работы 

по правовому просвещению до работы с пенсионерами и ветеранами 

органов прокуратуры [5;6].  

Результаты профессионального психологического отбора следует 

также учитывать при распределении обязанностей прокурора при 

назначении на должность наравне с его специализацией, полученной в 

рамках вузовской подготовкой, и профессиональными интересами. 



140 

В исследовании приняли участие 10 прокурорских работников – экс-

пертов и 73 прокурора прошедших обучение программе «Финансовый 

контроль в бюджетной сфере».  

Методики: 20 определений понятия «прокуратура», тест Р. Кетелла 

(16-ФЛО), Коммуникативные и организационные способности (КОС – 

2), Методика Ш. Шварца и Методика изучения мотивации профессио-

нальной карьеры Э. Шейна. 

В начале обучения в системе повышения квалификации прокурату-

ры России у респондентов доминировали такие понятия, как «надзор», 

«законность», «юриспруденция», «жалобы и обращения». По его окон-

чании в содержательном компоненте представлений прокурорская дея-

тельность выразилась в таких определениях, как «анализ состояния за-

конности», «надзор в бюджетной сфере», «безопасность экономики Рос-

сийской Федерации», «сохранение средств бюджета», «надзор за рас-

следованием экономических преступлений» и «надзор за реализацией 

национальных проектов» [2;3;4].  

Также исследование показало, что в процессе практико-ориенти-

рованного обучения у прокурорских работников имеет место развитие 

таких личностных качеств, как открытость, эмоциональная стабиль-

ность, сознательность, смелость (методика 16-ФЛО Кетелла), формиру-

ются организационные способности (методика «Коммуникативные и 

организационные способности») (КОС-2), а в структуре ценностных 

ориентаций получают свое развитие такие качества, как привержен-

ность традициям, доброта, универсализм, самостоятельность, достиже-

ния и безопасность (Методика изучения структуры ценностных ориен-

таций личности Ш. Шварца) и др. [7, c. 154] 

Вывод: В процессе практико-ориентированного обучения рас-

смотренные индивидуально-психологические характеристики у 

группы респондентов существенно сблизились с показателями ана-

логичных характеристик прокуроров-экспертов. Это свидетельствует 

о том, что программа профессиональной переподготовки прокуроров 

к экономическим видам надзорной деятельности способствует фор-

мированию у вновь назначенных работников профессионально зна-

чимых качеств. 

 Результаты исследования могут быть использованы при проведении 

мероприятий по профессионально-психологическому отбору в учебные 

группы прокуроров для профессиональной переподготовки по экономи-

ческим видам надзорной деятельности. 
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Аннотация. В статье исследуется роль психодиагностического со-

провождения в работе с воспитанниками кадетских корпусов. Пред-

ставлены результаты исследования взаимосвязи акцентуаций характера 

и стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 
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В реалиях нашего времени как никогда важно чувство единения лю-

дей. Достигается оно в том числе и за счет воспитания патриотизма. 

Особую важность это приобретает в контексте воспитания подрастаю-

щего поколения. Намного большую эффективность будет иметь приоб-

щение к истории и культуре страны, к основополагающим ценностям, 

еще в период становления личности [4, c.1]. Система кадетских корпу-

сов, опирающаяся на традиции, чувство товарищества, служение Отече-

ству, патриотизм играет важную роль в образовании подростков [1, 

с.176]. 

В кадетский корпус поступают не только дети, желающие в будущем 

связать свою жить с карьерой военного, но и дети с проблемами в пове-

дении, дети из неблагополучных семей. Часто бывает так, что общеоб-

разовательные школы не могут справиться с трудным подростком и 

тогда его перевоспитание становится задачей сотрудников кадетского 

корпуса. Поступающие являются представителями различных слоев 

общества, с разным жизненным опытом и установками. Это дети воен-

нослужащих, дети-сироты, дети многодетных родителей. Семьи буду-

mailto:shutovanataliavadimovna@mail.ru
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щих кадетов часто находятся в условиях психотравмирующего характе-

ра и не способны выполнять воспитательную функцию [5, с.1]. 

Каждый абитуриент, претендующий на получение кадетского обра-

зования должен пройти не только учебные тесты и проверку физиче-

ских данных, но и психологическое обследование. Психодиагностика 

занимает большой пласт работы психолога кадетского корпуса. Причем 

используется она не только в профессиональном отборе, но и в даль-

нейшем сопровождении кадета. Выявление личностных качеств, осо-

бенностей поведения подростка позволит выстроить пребывание кадета 

в учебном заведении так, чтобы принести как можно больше положи-

тельных изменений. 

В связи с тем, что пребывание в кадетском корпусе не ограничивает-

ся учебной деятельностью, зная психологические особенности кадета 

можно рекомендовать и наиболее подходящие для него дополнительные 

занятия, и предотвратить возникновение межличностных конфликтов с 

товарищами. Психодиагностическое обследование кадета становится 

той основой, которая покажет наиболее актуальные зоны для психопро-

филактики и психокоррекции. 

На конфликтность личности бесспорно оказывают влияние акценту-

ации характера – варианта нормы, при котором предполагается усиле-

ние какой-либо определенной черты, обладающей тенденцией к перехо-

ду в паталогическое состояние [3, с.19-20]. Именно в подростковом воз-

расте они проявляются наиболее ярко и при сильной выраженности ста-

новятся одних из тех важных аспектов из которых складываются осо-

бенности поведения. 

Цель настоящего исследования: изучить взаимосвязь выраженных 

акцентуаций характера и стратегий поведения в конфликтных ситуаци-

ях подростков кадетов. 

Материалы исследования. В качестве диагностического материала 

были использованы: Тест-опросник Г.Шмишека для выявления акцен-

туаций характера (модификация для подростков Крук И.В) и Методика 

оценки способов реагирования в конфликте К. Томаса. В исследовании 

приняло участие 30 кадетов мужского пола в возрасте от 14 до 15 лет. 

Результаты. Обратимся к полученным результатам.  
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Рис. 1. Выраженность акцентуаций характера  

среди воспитанников кадетского корпуса (в %) 

Результаты выраженности акцентуаций характера представлены на 

рис.1. Наиболее распространенной среди кадетов является гипертим-

ная акцентуация (22,45%), характеризующая их как оптимистичных, 

активных, в некоторых ситуациях раздражительных. Возбудимая ак-

центуация характера, проявляющаяся в повышенной импульсивности 

и конфликтности характерна для (20,41%) подростков. Циклотимная 

акцентуация, заключающаяся в смене гипертимических и дистимиче-

ских состояний, проявляется у (12,56%) испытуемых. У (11,92%) вы-

ражена экзальтированная акцентуация, проявляющаяся в повышенной 

эмоциональности и тревожности. Демонстративная акцентуация, про-

являющаяся в тщеславии, эгоистичности и стремлении к лидерству 

выражена у (9,26%). Эмотивная акцентуация, проявляющаяся в чув-

ствительности, неконфликтности и интровертированности выражена у 

(7,59%). Педантичная акцентуация, характерная для серьезных, акку-

ратных и добросовестных подростков проявилась у (7,56%). Тревож-

ность, характеризующаяся робостью, неуверенностью и беспокой-

ством проявилась у (5,11%) подростков. Застревание, проявляющееся 

в обидчивости, подозрительности и стойкости аффекта также харак-

терно для (3,05%). Дистимность, характеризующаяся серьезность, 

мрачностью и сосредоточенностью на грустных событиях не прояви-

лась ни у одного испытуемого. 

Результаты выраженности стратегий поведения в конфликте пред-

ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Выраженность стратегий поведения в конфликтных ситуациях  

среди воспитанников кадетского корпуса (в%) 

Наиболее характерной для воспитанников кадетского корпуса оказа-
лась стратегия приспособления или уступки (35%). Подростки, исполь-
зующие эту стратегию в своём поведении жертвуют своими интересами 
в пользу интересов другого участника конфликта, тем самым избегая 
его. Чаще эта стратегия используется при неравенстве участников, когда 
один наделен большей властью. В случае кадетов это может быть учи-
тель, воспитатель или другой взрослый, способный оказывать влияние. 
Стратегия соперничества, заключающаяся в высокой направленности на 
свои интересы и низкой – на интересы другого участника взаимодей-
ствия характерна для (17,5%). Компромисс, являющийся взаимной 
уступкой – для (17%) подростков. Стратегия избегания или ухода, про-
являющаяся в игнорировании конфликта и перекладывание ответствен-
ности на другого характерная для (16,7%) испытуемых. Наименее ха-
рактерной для кадетов оказалась стратегия сотрудничества, при которой 
обе стороны получают выгоду. Она проявляется у (12,5%) подростков. 

С помощью коэффициента корреляции Спирмена мы выявили зна-

чимые достоверные корреляции, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Показатели корреляции акцентуаций характера  

и стратегий поведения в конфликтных ситуациях 
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Применение нами корреляционного анализа Спирмена показало, что 

между выраженными акцентуациями характера и стратегиями поведе-

ния в конфликте имеется объективная связь. Наиболее значимыми вза-

имосвязями являются связи между гипертимной акцентуацией и такими 

стратегиями поведения в конфликте, как «соперничество» (r=0,493; 

p<0,05), «избегание» (r=-0,467; p<0,05), «приспособление» (r=-0,445; 

p<0,01). Между эмотивной акцентуацией и такой стратегией поведения 

в конфликте, как «сотрудничество» (r=0,429; p<0,01). Между демон-

стративной акцентуацией и такими стратегиями поведения в конфликте, 

как «соперничество» (r=0,395; p<0,01), «избегание» (r=-0,431; p<0,01), 

«приспособление» (r=-0,369; p<0,01). Таким образом, исходя из полу-

ченных в ходе исследования данных можно сделать вывод о том, что 

для гипертимных подростков характерна стратегия соперничества в 

конфликтной ситуации. Это объясняется повышенной конфликтностью 

при крайней выраженности акцентуации. При этом стратегии избегания 

и приспособления для них не характерны, что возможно объясняется 

тем, что собственная позиция в конфликте для них чрезмерно важна, а 

эти стратегии характеризуются низкой направленностью на свои инте-

ресы. Также гипертимные подростки при сильной вовлеченности могут 

приложить большое количество усилий, чтобы достигнуть своей цели, 

даже если это возможно с помощью конфликтного взаимодействия. Для 

эмотивных подростков характерен выбор стратегии сотрудничества в 

конфликтной ситуации, что может объясняться их мягкосердечностью, 

настроенностью на поддержание дружеских отношений и свойственной 

для данного типа подростков эмпатичностью. Для демонстративных 

подростков, как и для гипертимных, характерна стратегия соперниче-

ства. В данном случае это может быть связано с нежеланием «потерять 

лицо». Для данных подростков крайне важна их репутация, что может 

объяснять стойкое желание сохранения своей позиции и интересов. Не 

характерны для демонстративных подростков стратегии приспособле-

ния и избегания, что также может быть объяснено желанием сохранить 

репутацию. Им важно находиться в центре внимания и иметь власть, 

что намного сложнее достигается при направленности на интересы со-

перника, а не на свои собственные. 

Опираясь на знания особенностей акцентуаций характера и, что 

наиболее важно, используя необходимый психодиагностический ин-

струментарий для их диагностики, как и для диагностики других 

свойств личности, психологических особенностей подростка, становит-

ся возможным выстроить с ним взаимодействие и обеспечить его пре-
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бывание в кадетском корпусе наиболее эффективным для гармонизации 

личностных свойств образом. 
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