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літературних джерелах, які описують використання 
ефекту, в дослідженнях, які проводяться, ці особли
вості не відображались, що значно знижувало його 
діагностичну значимість [7, 8]. 

Ефект "зейгарник" в повній мірі може бути ви
користаний в оцінці стану страху, оскільки уник
нення є відображенням невідповідності відношення 
потреби (треба) та її забезпечення (можу) і проявля
ється в невпевненості досягнення, або дихотомічно
го страху характеристики - впевненості або сміливо
сті. 

Таким чином, вимірювання ступеню прояву 
страху або сміливості пов'язано зі шкалою 
"впевнений-не впевнений ". Чим більше проявляється 
невпевненість, тим більш чітко спостерігається обе
режність. Тому повний простір, в якому відобража
ється міра страху і сміливості можна представити в 
системі: "можу-неможу", "треба-не треба" [9]. 

Аналогічним чином можна побудувати простір, в 
якому відображена міра успіху і невдачі, задоволен
ня і незадоволення. У такому випадку одна з діаго
налей цього трьохмірного простору буде мірою 
емоційного стану від максимально негативних емо
цій в вершині, де досягає свого найбільшого значен
ня нерозв'язання, потреба і незадоволеність, до ве
ршини, де максимальне розв'язання, повна задово
леність і немає потреби. 

Однак ці залежності не є визначаючими в описі 
страху, як важливого показника для будування ада
птивної поведінки та використання його оцінки для 
відбору по професійній придатності або готовності 

до виконання завдання певної складності. Зазначені 
емоційні стани безпосередньо супроводжують про
явлення почуття страху та сміливості й належать до 
неспецифічної форми реакції в їх супроводженні. 
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Национальний университет внутренних дел 

НЕБЛАГОПРИЯТНЬІЕ ЗМОЦИОНАЛЬНЬІЕ СОСТОЯНИЯ 
РАБОТНИКОВ ОВД И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Рассмотреньї стрессовьіе профессиональньїе ситуации рабстников ОВД, снижающие зффективность нх 
деятельности, и предложенн пуги их психологической коррекции. 

Длительное время в органах внутренних дел не 
ставилась специальная задача коррекции неблаго-
приятньїх змоциональньїх состояний сотрудников. 
Сами состояния не признавались фактором, сущест-

венно влияющим на результати работн, а если и 
признавались, то инициатива по приведенню их в 
оптимальньїе рамки адресовалась самому работни-
ку. Известно, что в повседневной деятельности ра-
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ботника ОВД присутствуют различньїе ситуадии 
психологической борьби, конфликтного взаимодей-
ствия разного уровня, агрессивного по своей форме 
общения. Так, например, многие действия следова-
теля по раскрьггию преступлений протекают именно 
в такой агрессивной среде общения: очная ставка, 
обнск, допрос и др 

Агрессивная среда професіонального общения 
связана со спецификой обьекта труда (преступное 
поведение, факт преступления, преступники) и спе-
цифическим характером профес іональних дейст-
вий (раскрьітие совершенньгх преступлений, профи-
лактика и предупреждение возможньїх преступле
ний), предполагающих борьбу, конфликт, агрессию, 
как со сторони преступников, так и со сторони ра-
ботников ОВД 

В литературе по психологии следственной дея
тельности и профдеформации работников ОВД 
встречаются редкие исследования, направленнне на 
внявление особенностей восприятия служебного 
коммуникативного пространства и его трансформа-
ции по мере погружения в среду служебних контак-
тов Между тем, фактор агрессивности среди обще
ния может визивать у сотрудников правоохрани-
тельной сфери ощущение високой напряженности 
межличностних контактов, негативно влиять на 
профессиональную деятельность и самоощущение 
работника в целом. 

Среди факторов профессиональной среди, не-
благоприятно влияющих на самочувствие, настрое-
ние, змоциональное состояние и, как следствие, на 
деятельность работника ОВД, необходимо указать 
большие физические и психичеСкИе нагрузки, висо
кую ответственность за принятие решения, нередко 
угрозу жизни и здоровью работника. Кроме пере-
численннх неблагоприятннх условий труда, на со-
трудника ОВД негативно влияет недостаточная 
оценка обществом, государством ценности его уси-
лий, низкая социальная защищенность его самого и 
семьи 

По материалам социально-пснхологических ис-
следований, важними мотивами, которне побужда-
ют работника ОВД к работе, являются стабильная 
заработная плата, умение делать своє дело, хороший 
коллектив, полезность работи для общества, жела-
ние воплотить свои способности. Однако, по дан-
ним исследования, по мере увеличения стажа рабо
ти нарастает разочарованность работников возмож-
ностями служебного роста, материальной обеспе-
ченности (льготами, заработной платой), взаимоот-
ношениями в коллективе. 

Поскольку старий набор мотиваций себя исчер-
пал, необходимо внработать новие и более зффек-
тивнне стимули, которне би вели к росту зффек-
тивности работи работников ОВД и могли визвать 
чувство ответственности за нее. В условиях меняю-

щегося общества можно виделить несколько таких 
инструментов. 

Високая миссия. В условиях, когда другие фор
ми уверенности и безопасности исчезают, необхо
димо помочь людям поверить в важность их работи 
Необходимо «заразить» других своим видением бу-
дущего и дать ощущение гордости за свою работу 
Зто задача, в первую очередь, социально-
психологической служби МВД. 

Обучение. Шанс овладеть новими навиками и 
применить их в своей профессиональной деятельно
сти может явиться сильним стимулом в сегодняш-
ней нестабильной обстановке, потому что зто вклад 
в будущее. В мире високих технологий, где люди 
понимают, что такое неуверенность в завтрашнем 
дне, создание условий для обучения и накопления 
опьгга может стать очень важним стимулом. 

Репутация. З то ключевой ресурс в профессио
нальной карьере, и любой шанс повисить ее может 
оказаться очень сильним побудительним мотивом 
Профессионализм требует непреривного совершен-
ствования навиков Вовлеченность в человеческие 
контакти одна из важних составляющих служби в 
ОВД, и качество змоционаїїьного опьгга в зтом чело-
веческом обмене часто определяет успех дела. 

С точки зрения виработки функционально-
ролевой ориентации в коллективе, существует опре-
деленний промежуток служебной адаптации в сис-
теме горизонтальних и вертикальних служебних 
связей. Зтот период охватнвает первие три года 
служби, после окончания которих, либо наступает 
адаптация, либо человек ориентируется на решение 
у йти из системи ОВД. В зтом отношении сотрудни-
ки ОВД со стажем работи от 3 до 5 лет могут бить 
отнесенн к «кризисной» группе. 

У трети обследованних нами работников ОВД 
(следователей и оперуполномоченннх, общей чис-
ленностью - 456 человек с разним стажем работи в 
ОВД) [1] отмечается фиксация на неосознанном 
уровне неудовлетворенностью должностью, карье-
рой и профессией. Нарастающая неудовлетворен-
ность работой, жизненной ситуацией у лиц данной 
группн часто накладивается на кризиснне зкзи-
стенциальние переживання подведения итогов от-
носительно жизненних достижений. Содержание 
зтих размншлений, как правило, отрицательно для 
работника. служба трудная, плохо обеспеченная, 
часто не приносит уважительного отношения со 
сторони населення и даже близких людей. Возника-
ет депрессивная жизненная установка, на основе 
которой любне неприятности могут визвать сбой в 
адаптивном функционировании личности, в том 
числе и суицидальнне попитки. Зти соображения 
могут накладьіваться на труднне змоциональнне 
состояния, которне часто являются следствием 
профессиональннх ситуаций работников ОВД. При-
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ведем примерннй перечень таких стрессогенньїх 
профессиональньїх ситуаций работников ОВД: 

- острособьітийньїе ситуаций (задержание пре-
ступника, вооруженное сопротивление, преследова-
ние, нападение, аварийная ситуация, дорожно-
транспортное происшествие и т.п.). Особо стоит 
отметить ситуаций применения работником ОВД 
оружия на поражение; 

- ситуаций агрессивного вербального противо-
стояния (в том числе прямне угрозьі жизни и здоро
вмо сотрудника, попьітки шантажа, заключения 
противоправного соглашения, оскорбление и др.); 

- ситуаций повьішенного риска, связанньїе с 
принятием решения при дефиците времени; 

- повьішенная ответственность за решение, слу-
жебньїе расследования, связанньїе, прежде всего, с 
моральной угрозой работнику; 

- противостояние и скрьітая борьба разньїх под-
разделений правоохранительной системьі (ведомст-
венная неприязнь); 

- личньїе конфликтьі сотрудников; 
- конфликтьі с населением. 
Между вьіраженностью стресса, змоциональной 

напряженностью, с одной стороньї, и зффективно-
стью оперативно-служебной деятельности - с дру-
гой, нет однозначной зависимости. С увеличением 
змоциональной напряженности до определенного 
критического уровня, зффективность деятельности 
повьішается, но в дальнейшем ее показатели начи-
нают снижаться. В условиях сложной, бистро ме-
няющейся оперативной обстановки, особенно угро-
жающей жизни и здоровью, когда резко снижается 
возможность регламентированной деятельности, зти 
состояния могут проявляться в неадекватной оценке 
ситуаций, неспособности самостоятельно принимать 
решения, постоянной неуверенности в своих дейст-
виях, нечетком осмислений происходящих собьггий, 
растерянности, импульсивности действий. 

Дезадаптивнне поведенческие реакции проявля-
ются в межличностньїх отношениях (нарастание 
межличностньїх конфликтов либо ограничение сфе
р и контактов, вплоть до аутизации), ранее несвой-
ственном халатном отношении к служебннм обя-
занностям, в грубих дисциплинарних нарушениях, 
злоупотреблении спиртними напитками. 

Следует отметить, что иногда дезадаптивнне де-
виации поведения работника - зто своеобразная 
стратегия, направленная на уменьшение воздейст-
вия стресса. Один из примеров такой адаптации -
употребление спиртних напитков - в ряде случаев 
становится привичной формой реагирования со 
всеми вьггекающими отсюда последствиями. 

Еще более тяжелим состоянием, связанннм с 
действием деформирующих личность ПОСТОЯННЬІХ 

отрицательннх змоций, является феномен змоцио-
нального «сгорания». Феномен «сгорания» является 

острнм кризисним состоянием. Он свойственен лю
дям, которне по роду своей специальности (юристи, 
ПСИХОЛОГИ, социальнне работники, психотерапевти 
и др.) постоянно сталкиваются с негативними пере
живаннями других и оказнваются в большей или 
меньшей степени личностно вовлеченньїми в них. 
Какая-либо ситуация в работе может послужить 
лишь поводом проявлення зтого феномена, «по-
следней каплей», обнаруживающей, подобно лакму-
совой бумажке, личностнне проблеми и конфликтн 
работника ОВД. Б. Пельман и Е. Хартман, обобщив 
многие определения «сгорания», внделяли три 
главньїх компонента: змоциональное и/или физиче-
ское истощение, деперсонализация и сниженная 
рабочая продуктивность [2]. 

Переживание феномена «сгорания» может дос
тигать мучительной остротн. Сталкиваясь с кризис-
ньіми ситуациями других, так или иначе, работник 
ОВД «тратит» свои чувства или желания, у него 
актуализируются собственнне неразрешеннне про
блеми или конфликтн. В итоге возникает парадок
сальная ситуация: призваннне помогать другим, 
охранять спокойствие общества, работники ОВД 
страдают сами. Перечисленнне труднне состояния 
требуют, с одной сторони, профилактики их воз-
никновения, а с другой - оказания психологической 
помощи работнику, испнтнвающему их. 

Общеизвестно, что психологическая помощь 
может оказнваться психологом на групповьіх пси-
хокоррекционннх сеансах и в процессе индивиду-
альной консультативной работи по мере необходи-
мости. Профилактическая же работа психолога с 
целью предупреждения и облегчения трудних со-
стояний работников должна вестись целенаправлен-
но и составлять одно из самих важних направлений 
деятельности психолога, работающего в РОВД. На 
практике психолог в системе МВД сталкивается с 
множеством осложняющих его работу обстоя-
тельств: 

- трудностями в установлений контактов с каж-
д н м сотрудником РОВД в силу своей и их занято-
сти; 

- трудностями при проведений психологом глу-
бинньїх, психоаналитических по своей сути, бесед с 
сотрудниками правоохранительних органов в силу 
специфики их деятельности. 

• нахождением в стадии формирования и, как все 
новое, не имеющем соответствующего доверия пси
хологической служби системи ОВД; 

- занятием должности психолога часто людьми, 
не имеющими соответствующего образования, а 
также очень молодими людьми (випускниками ву-
зов), не имеющими жизненного и профес іонально
го опьгга; 

- отсутствием разработанньїх нормативних до-
кументов ПСИХОЛОГИЧЄСКОГО обеспечения оператив-
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нослужебной деятельности подразделений МВД 
Украиньї; 

- отсутствием соответствующего технического и 
методического оснащення психологических служб 
систем ьі МВД, 

- трудностями в обмене информацией и идеями; 
- отсутствием соответствующих рьгчагов и сти-

мулов, поощряющих работников различннх служб 
ОВД к овладению практическими навиками опти-
мизации интеллектуально-мотивационной и змо-
ционально-поведенческой сфер личности. 

Из приведенньїх, далеко не исчерпьівающих 
факторов, осложняющих работу психолога в систе-
ме МВД, видно, сколь много задач еще предстоит 
решить, прежде чем социально-психологическая 
служба займет надлежащее место в системе профес
сиональной подготовки и непрерьівного совершен-
ствования работников МВД. 

На сегодняшнем зтапе, в арсенале деятельности 
психолога ОВД имеются (и то не везде) комнатьі 
психологической разгрузки, в которьіх могут бьггь 
реализованьї две основньїе задачи: 

. - работа с неблагоприятньїми состояниями (сни-
жением неблагоприятного змоционального напря-
жения, отреагированием, коррекцией); 
і;г - обучение личного состава ОВД приемам пси
хологической саморегуляции. 

Осуществление зтих задач может бить реализо-
вано в,различннх формах и, прежде всего, зто - ре-
гулярнме групповме релаксационньїе сеанси, кото
рне строятся на основе техники медитации, ауто-
гениой тренировки, прогрессивного мьішечного 
расслабления и других приемов психической регу-
ляции. Другая форма работьі - зто проведение с ра-
ботниками ОВД специальннх социально-
психологических тренингов антистрессовой, ком-
муникационной и другой коррекционно-
профилактической направленности. 

Предлагаемьій подход работьі с неблагоприят
ньїми змоциональньїми состояниями представляется 
нам достаточно алгоритмичньїм, анонимньїм (сеан
си должнн проходить все работники, а не избран-
ние по какому^то нелицеприятному критерию). Ре
альная помощь сотрудникам по снижению уровня 
неблагоприятннх змоциональньїх состояний может 

повисить зффективность работи психолога и спо-
собствовать формированию доверия к психологиче
ской службе в целом. 

Однако непрернвное совершенствование требует 
гораздо большего, чем решение текущих проблем, 
необходимо по-новому комбинировать имеющиеся 
ресурси с целью открьггия нових возможностей. 
Нам представляется, что проблема заключается в 
чрезмерной разобщенности работи отделов и под
разделений ОВД. Необходимо нарабативать и соз-
давать социальньїе связи, которие преодолевали б и 
внутрн организационную разобщенность. Чтоби 
сделать сотрудничество между подразделениями 
ОВД продуктивним, надо поддерживать три вида 
связей. стратегической интефации руководителей 
вьісшего ранга, разработки совместних проектов 
специалистами среднего звена, оперативной инте-
грации с целью обмена опитом и информацией. 

Зто могут бьггь и обнчние конференции, и обу
чение в рамках существующей системи курсов по-
вишения квалификации и переподготовки работни
ков О В Д которне действуют при учебних заведе
ннях МВД Украйни, и другие види активного обу-
чения, Каждьій человек, в силу своих индивидуаль-
них особенностей, имеет свои предпочитаемне спо
соби усвоения информации и овладения навиками. 
Главное - создать обучающую среду, в рамках кото-
рой участив в любом тренинге или овладение работ-
никами ОВД тактико-психологическими приемами 
сохранения жизни и здоровья в условиях профес
сиональной деятельности рассматривалось би как 
серьезнне инвестиции, оказивающие влияние на его 
служебное и профессиональное продвижение. 
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