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С целью разработки направлений профилактики организационного стресса (ОС) у сотрудников правоохранительных органов 

обследованы 155 сотрудников органов внутренних дел. Выявлено, что 1/3 из них имеют высокий уровень ОС и характеризуются 

сниженными адаптационными способностями, признаками психической дезадаптации, симптомами профессионального выгорания. 

Обоснованы основы профилактики ОС у сотрудников правоохранительных органов с выделением профессионально-организаци-

онного, социального и индивидуально-психологического направлений работы, способствующих формированию у них высокой 

психологической устойчивости.
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In order to develop approaches to prevention of organizational stress (OS) in law enforcement officers, 155 police officers have been 

examined. It has been revealed that one third of them had a high level of OS and were characterized by low adaptive capacity, signs 

of psychological maladjustment, symptoms of professional burnout. Basic principles for prevention of OS in law enforcement officers 

with separation of professional-organizational, social and individual-psychological areas of work contributing to formation of their high 

psychological stability have been grounded. 
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Профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов отличается повышенной 

интенсивностью и напряженностью, которые связаны 

с выполнением служебных обязанностей в жестко 

ограниченные сроки, постоянным взаимодействием 

с криминогенным контингентом, особыми экстре-

мальными условиями деятельности, необходимостью 

принятия правовых решений [11]. Эти специфичные 

особенности профессиональной деятельности оказы-

вают значительное влияние на ее представителей, 

приводя к развитию организационного стресса (ОС) 

– многомерного феномена, детерминированного фак-

торами трех уровней: индивидуальным (микро-, инди-

видуальные характеристики сотрудников), групповым 

(мезо-, групповое взаимодействие), организационным 

(макро-, организационная среда) [5].

Даже относительно невысокий уровень ОС может 

препятствовать продуктивному выполнению работы 

и оказывать негативное влияние на личность сотруд-

ника. Более высокий его уровень на рабочем месте 

приводит к более неблагоприятным последствиям у 

сотрудников. Продолжительный ОС приводит к фи-

зическому, психическому и эмоциональному истоще-

нию, становится причиной снижения адаптационных 

механизмов представителей правоохранительных 

органов и ведет не только к снижению показателей 

в профессиональной деятельности, но и к психи-

ческой дезадаптации личности [4]; последствиями 

длительного ОС также является профессиональное 

выгорание. 

Особая роль в повышении эффективности деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 

принадлежит профилактике ОС; в случае выявления 

лиц с высоким его уровнем целесообразно проведение 

комплекса медико-психологических мероприятий, на-

правленных на коррекцию негативных последствий.

В связи с этим особая роль в повышении эффектив-

ности деятельности сотрудников правоохранительных 

органов принадлежит своевременным и дифферен-

цированным профилактическим мероприятиям, на-

правленным на предупреждение ОС.

Цель исследования: разработка направлений про-

филактики ОС у сотрудников правоохранительных 

органов.
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Методы

Нами были обследованы 155 сотрудников ОВД 

по Архангельской области; средний возраст соста-

вил (33,6 ± 7,6) года (М ± σ). Тип исследования 

– сплошное поперечное исследование подразде-

ления ОВД. 

Использовался экспериментально-психологиче-

ский метод исследования: шкала организационного 

стресса Мак-Лина [3], многоуровневый личностный 

опросник (МЛО) «Адаптивность» [9] – для изуче-

ния адаптационных возможностей на основе оценки 

психофизиологических и социально-психологических 

характеристик личности, отражающих интегральные 

особенности психического и социального развития, 

опросник «Эмоциональное выгорание» В. В. Бойко 

[1] – для диагностики ведущих симптомов «эмо-

ционального выгорания» и определения фазы 

развития стресса («напряжение», «резистенция», 

«истощение»), тест Ч. Спилбергера в модификации 

Ю. А. Ханина [8] – для определения ситуативной и 

личностной тревожности, копинг-тест Р. Лазаруса и 

С. Фолькмана [2] – для выявления преобладающих 

стратегий совладания со стрессом, цветовой тест 

М. Люшера [10] и методика «Таблицы Шульте» [7] 

– для диагностики психофизических показателей.

Для обработки результатов исследования приме-

нялся пакет прикладных статистических программ 

SPSS (версия 15.0) и стандартные расчетные ме-

тоды [6]. Для оценки значимости разницы средних 

значений использовались критерий Стьюдента и 

U-критерий Манна – Уитни; для анализа различий 

по частоте встречаемости – φ-критерий Фишера. 

Для изучения взаимосвязей между признаками 

применялся корреляционный анализ (критерий 

Пирсона).

Результаты

На основании результатов психологической диагно-

стики сотрудники ОВД были разделены по уровню ОС 

на три группы: I группу (13,6 %) составили сотрудники 

с низким уровнем организационного стресса, II (53,6 %) 

– со средним, III (32,9 %) – с высоким уровнем.

Результаты обследования сотрудников ОВД по 

методике МЛО «Адаптивность» (табл. 1) показа-

ли, что лица III группы по сравнению с лицами I и 

II групп обладали более низким уровнем общих адап-

тационных (p < 0,001; p < 0,05) и коммуникативных 

способностей (p < 0,001; p < 0,01), моральной нор-

мативности (p < 0,001).

У 17,6 % обледуемых III группы и 3,6 % II группы 

отмечались сложности в процессе адаптации, высо-

кая вероятность нервно-психического срыва, низкая 

нервно-психическая устойчивость, конфликтность. 

Более 2/3 (76,2 %) представителей I группы легко 

адаптировались к новым условиям деятельности и 

«входили» в новый коллектив, обладали высокой 

эмоциональной устойчивостью.
Таблица 1

Показатели шкал 3-го уровня по методике многоуровневого 

личностного опросника «Адаптивность», баллы

Шкала I группа II группа III группа

Поведенческая 

регуляция
6,6 9,0 11,9 

Коммуникативный 

потенциал
6,8 в*** 7,7 в** 9,7 а*** б**

Моральная нор-

мативность
4,3 б** в*** 6,2 а** 6,7 а***

Личностный 

адаптационный 

потенциал

17,6 б* в*** 22,9 а* в* 28,3 а*** б*

Примечание. Здесь и далее различия значимы при * – 

p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 в сравнении с показа-

телями а – I группы, б – II группы, в – III группы.

Рис. 1. Показатели шкал 1-го уровня у сотрудников правоохранительных органов в зависимости от уровня организационного стресса, 

Т-баллы
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Низкий уровень коммуникативных способностей 

и моральной нормативности отмечался у 5,9 % 

сотрудников III группы и 1,2 % II группы, что про-

являлось неумением достигать взаимопонимания 

с окружающими и затруднением в следовании мо-

рально-нравственным нормам поведения. Для 3,9 %

лиц III группы был характерен низкий уровень по-

веденческой регуляции, характеризующийся сни-

жением уровня нервно-психической устойчивости и 

социального одобрения.

Дезадаптационные нарушения чаще были от-

мечены у обследуемых II группы (9,6 %) и реже 

III (7,9 %) и I (4,7 %) групп. По шкале астени-

ческих реакций и состояний был выявлен низкий 

показатель у 8,4 % сотрудников II группы, 5,9 %

– III группы, им было свойственно ухудшение 

сна, снижение аппетита, отсутствие мотивации к 

профессиональной деятельности, низкая толерант-

ность к неблагоприятным факторам труда, высокий 

уровень тревожности, ипохондрическая фиксация. 

У 5,9 % обследуемых с высоким уровнем ОС и 

3,6 % со средним уровнем стресса были обнаружены 

низкие показатели по шкале психических реакций 

и состояний, проявляющиеся высоким уровнем 

нервно-психического напряжения, агрессивностью, 

ухудшением межличностных контактов, нарушением 

морально-нравственной ориентации.

Сотрудники III группы в отличие от лиц I и II групп 

(p < 0,05) имели более высокие значения по шкале 

депрессии и шизоидности базовых шкал 1 уровня 

(рис. 1), отличаясь тенденцией к сниженному настро-

ению, неуверенностью в своих силах, обидчивостью, 

повышенной тревожностью и чувствительностью в 

сочетании с холодностью и отчужденностью в меж-

личностных отношениях.

По методике «Эмоциональное выгорание» В. В. Бойко 

(рис. 2) у большинства обследуемых не было обнаружено 

полностью сформированных фаз профессионального 

выгорания, тем не менее у 19,6 % сотрудников 

III группы и у 9,6 % – II группы была сформирована 

фаза резистенции. Фаза истощения находилась на 

стадии формирования у 7,8 % обследуемых III группы 

и у 1,2 % лиц II группы.

Высокий показатель личностной тревожности по 

методике Спилбергера – Ханина (рис. 3) отмечался 

чаще у лиц III группы (27,5 %), реже II (3,6 %) и 

I (4,8 %) групп. Высокий показатель ситуатив-

ной тревожности отмечался у 7,8 % обследуемых 

III группы и 2,4 % – II группы, характеризующийся 

напряжением, беспокойством, нервозностью; он не 

наблюдался в группе сотрудников с низким уровнем 

ОС.

По методике Д. Амирхана (рис. 4) обследуемые 

I группы в сравнении с лицами II (p < 0,05) и 

III (p < 0,05) групп чаще использовали когнитивные 

копинг-стратегии, проявляющиеся проблемным ана-

лизом, установкой собственной ценности, смирением, 

придачей смысла происходящему. Представители 

III группы в сравнении с лицами I (p < 0,001) и 

II (p < 0,001) групп чаще применяли эмоциональные 

копинг-стратегии.

По методике Р. Лазаруса среди всех обследованных 

наибольший уровень напряженности имели страте-

гии самоконтроля (I группа – 55,4 %; II – 59,9 %; 

III – 56,5 %), поиска социальной поддержки (I группа 

– 57,1 %; II – 60,3 %; III – 57,8 %) и планирова-

ния (I группа – 74,9 %; II – 68,8 %; III – 62,9 %).

Преобладающими стратегиями совладания со 

стрессом для сотрудников ОВД (табл. 2) являлись 

самоконтроль и планирование решения проблемы, 

Рис. 2. Симптомы эмоционального выгорания 

у сотрудников правоохранительных органов 

в зависимости от уровня организационного 

стресса, баллы
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то есть для большинства обследуемых характерно 

намеренное подавление и сдерживание эмоций, ми-

нимизация их влияния на оценку ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, 

попытки целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, выработка плана 

своих действий с учетом объективных условий, про-

шлого опыта и имеющихся ресурсов. Эти стратегии 

рассматриваются как адаптивные, способствующие 

конструктивному разрешению трудностей. Среди лиц 

III группы в сравнении с лицами I и II (p < 0,05) групп 

чаще ведущими были неадаптивные копинг-стратегии 

(конфронтация, дистанцирование и избегание). 

По методике М. Люшера у обследуемых III группы 

в сравнении с сотрудниками I (p < 0,05) была выра-

жена непродуктивная напряженность, нестабильность, 

утомляемость, преобладание негативных и астенических 

переживаний. У 46,7 % лиц данной группы имелись 

отклонения от аутогенной нормы. У 1/5 сотрудников 

III группы и 1/10 – II было выявлено преобладание тону-

Рис. 3. Показатели тревожности у сотрудников правоохранительных органов в зависимости от уровня организационного стресса, баллы
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Рис. 4. Преобладающие копинг-стратегии по методике Д. Амирхана у сотрудников правоохранительных органов в зависимости от уровня 

организационного стресса, %

Таблица 2

Преобладающие копинг-стратегии по методике 

Р. Лазаруса у сотрудников правоохранительных органов 

с разным уровнем организационного стресса, %

Копинг-стратегия I группа II группа III группа

Конфронтация 0 в* 0 в* 3,9 а*б*

Дистанцирование 0 в* 1,2в* 5,9 а* б*

Самоконтроль 33,3б* 53,1 а*в* 35,3 б*

Поиск поддержки 6,8 12,0 9,8

Принятие 

ответственности
0 0 0

Избегание 0в* 1,2в** 11,8а*б**

Планирование 55,1б*в** 25,3а* 19,6а**

Переоценки 4,8 7,2 13,7
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са парасимпатической нервной системы; у обследуемых 

I группы данного показателя не было установлено.

По методике «Таблицы Шульте» у 47,8 % лиц 

III группы, 39,5 % – II и 62,5 % – I группы наблю-

далось общее снижение эффективности работы, при 

этом низкий коэффициент психической устойчивости 

отмечался практически у половины (43,5 %) сотруд-

ников с высоким уровнем ОС.

По результатам корреляционного анализа были 

выявлены следующие взаимосвязи: с увеличением 

показателя ОС у сотрудников происходило снижение 

адаптационных способностей (r = 0,411; p  0,001), 

поведенческой регуляции (r = 0,350; p  0,001), 

коммуникативного потенциала (r = 0,378; p  0,001), 

моральной нормативности (r = 0,241; p = 0,004), 

усиливалось депрессивное состояние (r = 0,244; 

p = 0,003), психопатия (r = 0,229; p = 0,006), от-

мечалось падение общего энергетического тонуса и 

ослабление нервной системы, нарастало истощение 

(r = 0,368; p  0,001), усиливалось напряжение 

неадаптивных копинг-стратегий – конфронтация 

(r = 0,273; p  0,001), дистанцирование (r = 0,208; 

p = 0,011), избегание (r = 0,347; p  0,001), 

снижалась значимость стратегии планирования 

(r = –0,262; p  0,001). 

Обсуждение результатов

В ходе исследования было установлено, что сотруд-

ники ОВД с высоким уровнем ОС имели затруднения 

в построении контактов с окружающими, проявление 

агрессивности, повышенную конфликтность, низкий 

уровень социализации, неадекватную оценку своего 

места и роли в коллективе, отсутствие стремления 

соблюдать общепринятые нормы поведения. Таким 

образом, у них чаще встречались сложности в комму-

никативной сфере, нарушения моральных установок и, 

как следствие, снижение адаптационного потенциала.

 Для сотрудников III группы были характерны 

повышенная агрессивность, конфликтность, импуль-

сивность, трудности в установлении межличностных 

контактов, замкнутость.

У 1/5 сотрудников с высоким уровнем ОС была 

сформирована фаза резистенции синдрома про-

фессионального выгорания, проявляющаяся не-

адекватным эмоциональным реагированием, эмоци-

онально-нравственной дезориентацией, редукцией 

профессиональных обязанностей, а фаза истощения 

находилась на стадии формирования у 8 % обследу-

емых со свойственными симптомами эмоциональной 

и личностной отстраненности, психосоматическими и 

соматовегетативными нарушениями.

У сотрудников с высоким уровнем ОС наблюда-

лись наиболее выраженные показатели ситуативной 

и личностной тревожности. Представители III группы 

чаще применяли эмоциональные копинг-стратегии, 

варианты поведения, характеризующиеся подавлен-

ным состоянием безнадежности, покорности, пере-

живание злости и возложение вины на себя и других 

или, наоборот, активным возмущением и протестом по 

отношению к трудностям и уверенностью в наличии 

выхода из любой, даже самой сложной ситуации.

Пятая часть сотрудников с высоким уровнем ОС 

преодолевали негативные переживания за счет субъ-

ективного снижения значимости проблемы и степени 

эмоциональной вовлеченности в неё, реагирования 

по типу уклонения, отрицания проблемы, фантази-

рования, неоправданных ожиданий, отвлечения, а 

также испытывали трудности планирования действий, 

прогнозирования их результата, коррекции стратегии 

поведения при возникновении проблемной ситуации.

У обследуемых III группы была выражена непро-

дуктивная напряженность, нестабильность, утомля-

емость, преобладание негативных и астенических 

переживаний; чаще наблюдались отклонения от 

аутогенной нормы и преобладание тонуса парасимпа-

тической нервной системы, проявляющееся работой 

организма, направленной на отдых, восстановление 

сил и сбережение ресурсов. У них отмечалось общее 

снижение эффективности работы.

Анализ полученных результатов позволяет сказать, 

что ОС у сотрудников правоохранительных органов 

проявляется сниженными адаптационными способ-

ностями, признаками психической дезадаптации, 

симптомами профессионального выгорания, труд-

ностями в установлении межличностных отношений, 

астеническими проявлениями, конфликтностью, 

тенденцией к использованию неадаптивных копинг-

стратегий, низкой общей эффективностью внимания, 

психической неустойчивостью. Данные проявления 

ОС закономерно вызывают нарушения на всех трех 

уровнях (организация, группа и отдельная личность). 

В связи с этим профилактика ОС у сотрудников 

правоохранительных органов должна включать три 

основных направления работы (табл. 3): уровень 

организации (профессионально-организационное), 

уровень группы (социальное) и уровень отдельной 

личности (индивидуально-психологическое). 

Профилактика ОС у сотрудников правоохранитель-

ных органов должна способствовать формированию 

и укреплению у них психологических качеств, обе-

спечивающих высокую психологическую устойчивость 

и готовность выполнять служебные задачи в любых 

условиях обстановки. Это достигается формировани-

ем психологической готовности сотрудников ОВД к 

успешному выполнению служебных задач; формиро-

ванием психологической устойчивости к воздействию 

психотравмирующих факторов службы; оценкой и 

прогнозированием профессиональной пригодности 

и рациональной расстановкой личного состава по 

подразделениям.

К мероприятиям, направленным на снижение 

уровня ОС, можно отнести аутогенную тренировку, 

методы релаксации, методику биологической обрат-

ной связи, дыхательные техники, музыкотерапию, 

физические упражнения, личностно-ориентированную 

психотерапию, физиотерапевтические мероприятия 
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(массаж, иглорефлексотерапия, контрастный душ, 

душ Шарко) и др. 

При коррекции ОС большая роль принадлежит 

психотерапевтическим методам, имеющим симптомо-, 

личностно- и социоцентрированную направленность. 

Наиболее эффективно применение когнитивно-по-

веденческой, релаксационной, недирективной, инте-

гративной, транзактной, индивидуальной и групповой 

психотерапии, семейной, аутогенной тренировки, 

гипнотерапии, имаго-, музыкотерапии, телесно-ори-

ентированной психотерапии, арттерапии. 

Выводы:

1. Высокий уровень ОС имеют до 1/3 сотрудников 

правоохранительных органов, характеризующиеся 

сниженными адаптационными способностями и 

признаками психической дезадаптации, симптомами 

профессионального выгорания, трудностями в уста-

новлении межличностных отношений, астеническими 

проявлениями, неуверенностью в своих силах, повы-

шенной утомляемостью, истощаемостью, склонно-

стью к нарушению общепринятых норм поведения, 

импульсивностью, конфликтностью, тенденцией к 

использованию неадаптивных копинг-стратегий, низ-

кой общей эффективностью внимания, психической 

неустойчивостью.

2. Своевременное и дифференцированное про-

ведение профилактических и коррекционных меро-

приятий необходимо для нивелирования негативных 

последствий ОС. Комплексная профилактика ОС 

у сотрудников правоохранительных органов долж-

на включать профессионально-организационное, 

социальное и индивидуально-психологическое на-

правления работы и способствовать формированию 

и укреплению у них психологических качеств, обе-

спечивающих высокую психологическую устойчивость 

и готовность выполнять служебные задачи в любых 

условиях обстановки.
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