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роблема психологического обеспечения деятельности 
сотрудников милиции в экстремальных условиях занимает 

важное место среди других задач в органах внутренних дел. 
Основой психологической устойчивости является 
психологическая готовность, которая обеспечивает динамическое 
включение работника в деятельность, и выбор дальнейшей 
эффективной стратегии ее выполнения. Комплекс мер 
психологического обеспечения позволяет целенаправленно 
формировать и развивать профессиональные умения, 
способности сотрудтников, повысить их профессионализм, 
боеспособность, сохранить жизнь и здоровье во время 
выполнения служебных задач. 

В ряде научных работ по экстремальной психологии 
рассматриваются вопросы психологической подготовки 
работников профессий, связанных с риском для жизни 
(Ф.Д. Горбов, М.И. Дьяченко, В.И. Лебедев, И.А. Котенев, 
К.К. Платонов, М.П. Коробейников, А.В. Овчинникова, 
Н.В. Самоукина, В.Н. Смирнов, А.Н. Столяренко, С.И. Съедин, 
В.В. Суворова, В.М. Поздняков, А.И. Ушатиков и др.) Изучение 
указанной проблемы и разработка методологических основ 

П
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профилактики негативных эмоциональных состояний у 
сотрудников органов внутренних дел представляют большой 
интерес в научном и прикладном отношении. Проблема их 
влияния на эффективность деятельности в экстремальных 
условиях изучалась В.Г. Андросюком, Л.Г. Дикой, Л.И. Казмиренко, 
М.О. Куркиним, В.И. Лебедевым, В.С. Медведевым, 
А.И. Папкиным, А.Д. Сафиным, В.Н. Смирновым, 
А.Н. Столяренком, А.В. Тимченко, Ю.В. Чуфаровским, 
С.И. Яковенко и многими другими учеными. 

Накопленный исследовательский материал в формате 
различных научных подходов требует систематизации для 
создания общих принципов формирования психологической 
устойчивости и надежности сотрудников ОВД при выполнении 
профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях. 

В психологической литературе понятие «устойчивость» 
имеет несколько толкований. Так, слово «устойчивый» во многих 
странах мира означает «стабильный, твердый, крепкий».  
В словаре А. Ребера [3] «устойчивый» понимается как 
характеристика индивида, поведение которого относительно 
надежное и последовательное. 

Эта многогранность понятия «устойчивости» обусловлена, 
прежде всего, тем, что использование данного термина касается 
процессов становления, развития и формирования личности, 
используется для описания различных аспектов ее поведения и 
деятельности. В литературе можно встретить следующие 
терминологические сочетания: «устойчивость личности», 
«устойчивость поведения», «устойчивость (профессиональной) 
деятельности», «устойчивость к нагрузкам», «эмоциональная 
устойчивость», «волевая устойчивость», «психическая 
устойчивость», «эмоционально-волевая устойчивость», 
«моральная устойчивость», «психологическая устойчивость».  
В целом психологическая устойчивость обеспечивается рядом 
физиологических, личностных и социальных факторов. 

Особое место занимает психологическая устойчивость 
работников органов внутренних дел – как своеобразный 
фундамент профессиональной готовности к выполнению действий 
в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности. 
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Под психологической устойчивостью мы будем понимать 
целостную характеристику личности, которая обеспечивает ее 
надежность в фрустрирующих и стрессовых ситуациях. 

По нашему мнению, для эффективной реализации задач по 
повышению психологической устойчивости и надежности 
работников органов внутренних дел, практическим психологам 
необходимо соблюдать ряд важных методологических принципов. 

Основополагающим мы считаем принцип комплексности. 
Этот принцип предусматривает проведение ряда 
взаимосвязанных мероприятий, каждое из которых является 
важным компонентом формирования надежности персонала ОВД 
в целом. А именно: 

- качественный профессионально-психологический отбор 
кандидатов для работы в экстремальных условиях; 

- профессионально-психологическая подготовка и 
психологическое сопровождение; 

- психологическая помощь после пребывания работников в 
экстремальных ситуациях (применения оружия на поражение, 
оказания экстренной психологической помощи сотрудникам 
ОВД, подвергшихся воздействию сильных стресс-факторов, 
пострадали от преступников и т.д.). 

Состояние готовности определяется правовой 
образованностью, правильным пониманием своих задач и 
обязанностей, знанием порядка несения службы и правил 
применения оружия и специальных средств. Отдельно следует 
отметить важность развития личностных качеств сотрудников, 
которые обеспечивают психологический потенциал и 
эффективность выполнения сложных и опасных заданий. 
Структурно этот потенциал состоит из морально-
психологических, коммуникативных, эмоционально-волевых, 
познавательных и интеллектуальных качеств. 

Морально-психологические качества отражают 
обязательства и этические нормы поведения сотрудников, их 
гуманное отношение к другим людям, высокую ответственность. 

Моральные качества напрямую зависят от эмоционально-
волевых качеств, особенно от самообладания и выдержки. Также 
для экстремальной деятельности важным является развитие таких 
эмоционально-волевых качеств, как решительность, 
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настойчивость, эмоциональная уравновешенность, выносливость, 
осмотрительность, уверенность в своих силах и др. 

Среди познавательных и интеллектуальных качеств для 
экстремальной деятельности являются важными: скорость 
переключения внимания и принятия решений, 
наблюдательность, смекалку, критичность, прогнозируемость 
и эвристичность мышления. 

Коммуникативные качества в целом способствуют 
эффективности делового взаимодействия в сложных 
профессиональных ситуациях. Для экстремальной деятельности 
наиболее необходимые коммуникативные умения в переговорном 
процессе. В случаях захвата транспортных средств с 
террористическими, корыстными или иными намерениями, 
похищение людей с целью выкупа, массовых беспорядков и 
других опасных противоправных деяний работники милиции 
проводят переговоры, от успешности которых зависят жизнь и 
здоровье людей. Коммуникативные умения основываются на 
таких личностных качествах как коммуникабельность, 
эмпатийность, толерантность, гуманность, терпимость, 
благоразумие и т.д. 

Итак, профессионально-важные качества является основой 
личностного смысла деятельности работника, влияющих на 
мотивацию труда, обеспечивающих эффективность выполнения 
сложных задач. Эти качества, по нашему мнению, является 
системой, а не совокупностью отдельно взятых характеристик 
субъекта, участвующих в выполнении деятельности. Таким 
образом, формируется психологическая готовность к служебной 
деятельности как системное качество личности. В связи с этим, 
следующий принцип, который мы рассмотрим – принцип 
системности. А.М. Столяренко отмечает, что важность 
системного подхода в юридико-психологическом исследовании 
особо значительная через социальный характер всей сферы права. 
Без создания целостного, системного, внутренне 
взаимосвязанного образа (психологической модели) исследуемой 
реальности и ее взаимодействия с другими невозможно понять 
правильно юридико-психологические факты, закономерности и 
механизмы и разработать действенные практические 
рекомендации [5]. 
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Принцип системности заключается в последовательном и 
систематическом анализе психологом любых факторов, которые 
являются характерными для экстремальной деятельности в целом 
и индивидуальных особенностей личности работника. Этот 
принцип является основополагающим для создания эффективной 
системы обеспечения психологической и психофизиологической 
надежности персонала, а также организации мероприятий по 
формированию у работников психологической готовности к 
экстремальным ситуациям, ответственного отношения к 
соблюдению правил безопасности в служебной деятельности. 

Систематичность и последовательность в проведении 
профессионально-психологической подготовки к экстремальной 
деятельности заключается в обязательном прохождении 
специального обучения, когда новые знания, навыки и умения 
основываются на основе предыдущих, а предыдущие требуют 
дальнейшего развития. Необходимо идти от простого к 
сложному, создавать высокие, но всегда посильные трудности с 
полным учетом реальной насыщенности обучения элементами 
профессиональной деятельности. 

Принцип формирования активности и ответственности у 
работника реализуется при организации как групповых и 
индивидуальных методов работы. Мы убеждены, что основным 
условием психологической устойчивости является собственная 
поисковая активность работников ОВД, включенных в учебный 
процесс. Высокая потребность сотрудников в поиске новых 
возможностей противодействия негативным факторам, готовность 
к освоению приемов психологических техник для регуляции 
психоэмоциональных состояний (аутотренинг, релаксация, 
психогимнастика, групповая терапия, социально-психологический 
тренинг и др.) позволят преодолевать деструктивное влияние 
неблагоприятных профессиональных обстоятельств и 
сформировать психологическую устойчивость сотрудников. 

Как показывают исследования, умение эмоционально-
волевой регуляции основываются на саморефлексии и 
полностью зависят от личных усилий работника милиции, его 
желания научиться управлять своим состоянием и длительной 
упорной тренировки. 

Принцип активности и ответственности позволяет 
психологу развивать у сотрудников саморефлексивность 
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(самоанализ, способность понимать собственную внутреннюю 
противоречивость) и внутренний локус контроля (развитие 
способности самостоятельно принимать решения, предвидеть 
последствия собственных действий и нести за них 
ответственность). Стоит вспомнить, что в критической ситуации 
существует определенный стереотип поведения, который, 
зависит от уровня профессиональной подготовки сотрудника. 
При высокой профессионально-психологической 
подготовленности в сложных обстоятельствах работник надеется 
главным образом на себя, на свое решение и решение ситуации 
собственными силами и средствами, которые сформировались в 
личном опыте. У менее подготовленных сотрудников в подобных 
условиях, возникает неуверенность в себе, желание переложить 
ответственность на кого-то другого. В критический момент такие 
работники вместо совершения решительных действий задаются 
вопросом: «кто потом за это будет отвечать». 

Итак, принцип формирования активности и ответственности 
способствует развитию профессиональной мотивации работников и 
побуждает их к самосовершенствованию, активизации 
познавательной деятельности, устойчивых интересов к занятиям с 
психологической подготовки. При этом повышаются темпы и 
уровень овладения деятельностью и эффективность выполнения 
ее на практике. 

Принцип позитивного подхода в процессе 
профессиональной подготовки и помощи сотрудников ОВД 
основывается на постулате уникальности человека и опору 
психолога на здоровую часть психики при решении 
психологических сложностей и проблем личности. 

Позитивное мировоззрение личности сотрудника 
формируется из составляющих, которые способствуют развитию 
психологической гибкости в экстремальных условиях 
деятельности, а следовательно расширяют его адаптационные 
возможности. Также важным аспектом работы психолога 
является формирование у сотрудников конструктивного 
мышления и позитивной установки на «выживание». У 
сотрудника милиции механизм сознательной психической 
саморегуляции базируется на формировании конкретных 
психологических установок за счет сознательного 
конструирования системы образов. Эта система образов 
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позволяет моделировать идеальную цель деятельности и своего 
психологического состояния (решимости, смелости, покоя и т.д.). 

В процессе оказания психологической помощи 
практический психолог ставит ударение на восстановительных 
силах работника, его способностях, возможностях, 
психологических ресурсах. Именно благодаря анализу 
психологом опыта работы в экстремальных условиях происходит 
инвентаризация и дальнейшая динамическая интеграция 
психологического ресурса сотрудника. 

Наиболее мощным ресурсом сотрудника в экстремальных 
ситуациях есть опыт. Поэтому следующий принцип, который мы 
рассмотрим – принцип интеграции личностного и 
профессионального опыта. 

Использование опыта для управления целенаправленным 
поведением, выполнение способов деятельности при 
обстоятельствах, которые меняются, входит в структуру 
упреждающего отображения. Результат формирования планов, 
стратегий и тактик в процессе подготовки к экстремальной 
деятельности подчиняется требованиям субъектно-личностного 
критерия. Приобретенные работником знания, умения и навыки 
имплицитно включаются в структуру опыта, который имеет 
ведущее значение преобразования базовой системы психики в 
функциональную. Формирование цели, планирование и 
программирование деятельности обеспечивает процесс 
антиципации, который включается в процессы принятия 
решения. (Антиципация – это способность действовать и 
принимать те или иные решения по определенным 
пространственно-временным представлениям относительно 
ожидаемых результатов будущих событий, который формируется 
в процессе жизненного и профессионального опыта). 

По нашему мнению, развитие антиципации у сотрудников 
при подготовке к экстремальной деятельности край необходим, 
потому что этот процесс усложняется при решении групповых, 
коллективных задач, особенно в условиях противодействия 
преступной среды. Синхронизация индивидуальных действий 
сотрудника с действиями других возможна потому, что имеет 
место постоянное взаимное предсказания «ходов» во времени и 
пространстве. На этой основе создается возможность для 
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пространственно-временного упреждения действий других людей 
(например, противника). 

В процессе психологического консультирования, 
прохождение специальных психологических тренингов, где 
анализируется опыт работы в сложных ситуациях, у работников 
на когнитивном уровне происходит осознание наиболее 
эффективных стратегий и алгоритмов деятельности. На 
эмоциональном уровне формируется уверенность, взвешенность, 
благодаря чему, работник способен увидеть новые модели 
решения проблем, а также конструктивные стратегии решения 
сложных профессиональных задач. 

Многие ученые отмечают, что человек, находясь в сложных 
условиях, способен выработать навыки наиболее адекватных 
реакций, которые обеспечат правильную мобилизацию 
собственных функций. Благодаря анализу опыта человека 
происходит инвентаризация и дальнейшая динамическая 
интеграция его психологического ресурса. 

Таким образом, осознание, интеграция личностного и 
профессионального опыта позволяют работнику выйти на новый, 
более высокий уровень профессионального мастерства в 
экстремальных видах деятельности. 

Принцип научности при подготовке личного состава к 
действиям в экмтремальных ситуациях взаимосвязан с 
принципом профессиональной компетентности. Научная 
обоснованность и целесообразность применяемого комплекса 
средств и методов профессионально-психологической 
подготовки определяется необходимостью глубоко и детально 
разбираться в его психологических тонкостях и следовать 
рекомендациям юридической психологии и педагогики. Психолог 
должен использовать только те методики, которыми он владеет в 
должной мере а также имеет право браться за решение только тех 
вопросов, в которых он профессионально осведомлен и наделен 
соответствующими правами и полномочиями. Применение 
психодиагностических или психокоррекционных методик, других 
психотехнологий, которые не прошли достаточной апробации и 
научной экспертизы являются нецелесообразными, и даже 
опасными, при подготовке к экстремальной деятельности и ее 
психологического сопровождения. Закономерно, что сотрудники 
службы психологического обеспечения в своей деятельности 
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руководствуются научными фактами, исследованиями, 
сотрудничают с соответствующим учебным заведениями и 
научными учреждениями. Они проводят анализ причин и условий 
психологического травматизма, телесных повреждений или 
гибели сотрудников органов внутренних дел во время 
выполнения ими служебных обязанностей и разрабатывают 
методические рекомендации относительно их предупреждения. 
Психолог исследует и аккумулирует информацию об 
психологические механизмы поведения в экстремальных 
ситуациях, изучает и оценивает их с использованием 
современных методологических подходов психологии. 

Принцип индивидуального подхода реализуется в процессе 
разработки программ психологического сопровождения 
сотрудников органов внутренних дел. Конкретное содержание 
психологической подготовки определяется в зависимости от 
условий будущей деятельности, характера оперативных задач, 
индивидуально-психологических особенностей сотрудников. 

Общеизвестно, что восприятие человеком стресса и 
опасности является достаточно субъективным процессом. 
Интересной является мысль Б.Н. Теплова [6] относительно 
выбора человеком экстремальной профессии, которая 
предполагает риск. Автор считает, что существуют люди, для 
которых опасность является жизненной потребностью. Они 
стремятся к ней и в борьбе с ней находят большую радость и 
смысл жизни. Он отмечает, что если опасность всегда вызывала 
негативную и мучительную эмоцию страха, то тогда бы боевая 
ситуация, которая всегда связана с большой опасностью, не 
имела бы в себе ничего привлекательного, и не давала 
наслаждение. Мы убеждены, что возможность выразить себя в 
деятельности, в профессии – одна из основных потребностей 
личности как субъекта. Таким образом, уровень 
стрессоустойчивости сотрудников и их отношение к опасности 
имеют характерные индивидуальные особенности, которые 
необходимо учитывать психологу при проведении мероприятий 
психологической подготовки к действиям в экстремальных 
ситуациях и оказанию психологической помощи. 

Одним из важных условий эффективной организации 
профессионально-психологического обучения является знание 
сотрудниками своих собственных особенностей, уровня развития 
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профессионально значимых качеств, умений и навыков. Это 
позволяет им осознавать сущность программы психологической 
подготовки, концентрировать свои усилия в нужном направлении 
относительно ее усвоения. Существенную помощь здесь может 
предоставить сотруднику психолог, который в процессе 
психологической консультации даст ему возможность лучше 
узнать свой психологический потенциал. Логично исходить из 
того, что формирование субъективной стратегии профессионала 
обусловленное одновременным действием детерминант разного 
уровня - макросоциальной, профессионально-организационного и 
личностного. При этом в рамках каждого уровня существует ряд 
личностных факторов, влияющих на «выработку» тех или иных 
стратегий поведения в экстремальных ситуациях. 

Принцип неотложности и своевременности реализуется  
(и является наиболее важным) при оказании психологической 
помощи. Так работникам органов внутренних дел 
предоставляется психологическая помощь после их пребывания в 
экстремальных ситуациях, связанных с выполнением оперативно-
служебных задач, применением огнестрельного оружия и 
спецсредств, получением значительных психогенных нагрузок.  
В случае применения работниками огнестрельного оружия на 
поражение, а также после их пребывания в экстремальных 
ситуациях, связанных с гибелью людей, или в случае выявления у 
работника негативного психоэмоционального или 
психофизиологического состояния по результатам 
психологической экспресс-диагностики, сотрудники службы 
психологического обеспечения имеют право временно (сроком до 
3 суток) отстранять их от выполнения служебных обязанностей 
для оказания неотложной психологической помощи и 
осуществления мероприятий первичной психопрофилактики с 
последующим решением вопроса об их допуске к 
самостоятельному несению службы.  

Учеными установлено [4], что профилактические 
мероприятия должны осуществляться на следующих уровнях: 

- личностном: ранняя психодиагностика психологической 
дезадаптации; обучение приемам самопомощи, самоподдержки; 
релаксационные занятия; обучение эффективным методам 
борьбы со стрессами; предоставление психологической помощи в 
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стрессовых ситуациях; тренинги развития умений эмоционально-
волевой регуляции; 

- межличностном: мониторинг социально-
психологического климата в коллективе; тренинг принятия 
решений; коммуникативный тренинг, дебрифинг после 
критической ситуации и т.п. 

- организационном: инициирование психологом перед 
руководством таких вопросов нормирования профессиональной 
деятельности работников; предоставление дополнительных 
(профилактических, реабилитационных) отпусков после 
выполнения служебных обязанностей в экстремальных условиях; 
надлежащее материальное обеспечение. 

Процесс оказания психологической помощи очень сложный 
и ответственный, который требует от специалиста этой сферы 
практической психологии глубоких знаний, умений и навыков. 

Следует отметить, что все указанные принципы 
основываются на этических принципах деятельности 
практического психолога. В целом Этический кодекс психолога 
является совокупностью этических норм и правил поведения, 
которые сложились в психологическом сообществе, 
регулирующих его деятельность и способствуют более 
эффективному и успешному осуществлению психологами своей 
профессиональной деятельности. Именно соблюдение 
Этического кодекса является основополагающим принципом в 
решении задач по повышению психологической устойчивости и 
надежности сотрудников ОВД. 

Список использованных источников 
1. Лефтеров В. О. Психологічні детермінанти  загибелі та 

поранень  працівників органів внутрішніх справ : [моногр.] / 
В. О. Лефтеров, О. В. Тимченко – Донецьк : ДІВС МВС 
України, 2002. – 324 с. 

2. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2008. – 
928 с. 

3. Ребер А. Большой толковый психологический словарь / 
А. Ребер. – М. : Искра, 2000. – 245 с.  

4. Створення системи забезпечення  психологічної 
надійності персоналу : матеріали I Всеукр. наук.-практ. семінару 



ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА. 2014, № 1  

 152

(Київ, 10–12 жовт. 2002 р.) / за заг. ред. М. І. Ануфрієва. – К. : 
КІВС, 2003. – 182 с.  

5. Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика : 
[учеб. пособие для вузов] / А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 607 с. 

6. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий / 
Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1991. – 536 с. 


