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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Труд сотрудников силовых структур относится к тем видам деятельности, 

отличительной особенностью которых является постоянное столкновение с 

опасностью. При всем разнообразие профессионально важных качеств, таких 

как ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка и несколько 

более специфичных - психическая устойчивость, стрессоустойчивость, 

отношение к риску и т.д. 

Актуальность исследования во многом обусловлена тем, что к 

сотрудникам силовых структур предъявляются особые требования: им 

необходимо быстро принимать решения в непривычных ситуациях, 

адаптироваться на происходящие перемены в ситуациях, когда мало времени и 

информации, а также брать на себя ответственность и уметь управлять собой и 

своими эмоциями. 

Также у сотрудников силовых структур в связи со спецификой служебной 

деятельности оказываются фрустрированы многие потребности: начиная с 

базовой потребности в безопасности (в терминологии А. Маслоу) до 

потребности быт нужным семье и чувствовать это. Состояния фрустрация и 

фустрированность возникают, потому что многие сотрудники не могут 

преодолеть внешние барьеры физического и социального характера, которые 

появляются на пути удовлетворения потребностей (Ф.Е. Василюк, А.И. 

Еремеева и др.). 

Цель исследования: изучить социальную фрустрированность у 

сотрудников силовых структур. 

Задачи: 

1. Изучить понятие социальная фрустрированность, как 

психологическое состояние личности.  
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2. Описать психологические особенности сотрудников силовых 

структур; 

3. Определить уровень социальной фрустрированности у сотрудников 

силовых структур различных сфер профессиональной деятельности. 

4. Сформулировать рекомендации для сотрудников силовых структур 

направленные на снижение социальной фрустрированности. 

Объект исследования: социальная фрустрированность личности. 

Предмет исследования: социальная фрустрированность у сотрудников 

силовых структур. 

Гипотеза исследования: уровень социальной фрустрированности у 

сотрудников силовых структур различных сфер профессиональной 

деятельности не различается. 

В исследовании принимали участие сотрудники силовых структур в 

количестве 56 человек. Возраст сотрудников составлял от 24 лет до 52 лет. 

Стаж работы от 1 года до 28 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 

 

1.1 Психические состояния личности 
 

 

Психические состояния являются достаточно изученными в 

психологической литературе. Изучение феномена психических состояний 

позволяет прогнозировать и оптимизировать поведение и жизнедеятельность 

человека. В современной психологии много внимания уделяется проблемам 

психических состояний. Первоначально необходимо определиться со 

значением данного термина. 

По Щербатых Ю.В. психическое состояние — один из возможных 

режимов жизнедеятельности человека на физиологическом уровне 

отличающийся определѐнными энергетическими характеристиками, а на 

психологическом уровне — системой психологических фильтров, 

обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира[20]. 

По Левитову Н.Д. психическое состояние — это «целостная 

характеристика психической деятельности за определенный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости 

от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего 

состояния и свойств личности». Н. Д. Левитов провел грань между 

психическими состояниями человека и функциональными состояниями 

организма. Психические состояния человека в отличие 

от функциональных состояний организма отражают, с определенной степенью 

адекватности, реальную жизненную и 

трудовую ситуацию и отношение субъекта, а также вовлекают в процесс 

разрешения проблемной жизненной (или трудовой) ситуации психические 
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процессы и личностные свойства — мотивационную и эмоционально-волевую 

сферу, характерологические черты[10]. 

Психическое состояние, по определению Сосновиковой Ю.М., - это 

конкретная структурная организация всех имеющихся у человека психических 

компонентов, обусловленная данной ситуацией и предвидением результатов 

действий, их оценкой с позиций личностных ориентаций и установок, целей и 

мотивов всей деятельности [14]. 

Психические состояния – психологическая категория, характеризующая 

психическую деятельность индивида за определенный период времени. Это 

фон, на котором протекает психическая активность человека. Он отображает 

своеобразие психических процессов и субъективное отношение индивида к 

отражаемым явлениям действительности. Психические состояния имеют 

начало и конец, изменяются с течением времени, однако они целостны, 

относительно постоянны и устойчивы. К.К. Платонов определяет психические 

состояния как занимающие промежуточное положение между психическими 

процессами и свойствами личности. 

К психическим состояниям относят радость, печаль, сосредоточенность, 

скуку, утомление, напряжение, апатию и др. Зачастую невозможно дать точное 

определение переживаемому состоянию, так как, во-первых, психические 

состояния многомерны и характеризуют действительность с различных сторон, 

а во-вторых, они непрерывны, то есть границы перехода одних состояний в 

другие четко не обозначены, плавны. «Чистых» состояний практически не 

существует [30]. 

На то, какое именно психическое состояние возникнет у индивида в 

данный момент времени, влияют две группы факторов: факторы среды и 

индивидуальные особенности субъекта. К первым относят характеристики 

отражаемых предметов и явлений окружающего мира. Ко вторым – 

предшествующие состояния и свойства индивида (особенности познавательной 

деятельности, потребности, желания, стремления, возможности, установки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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самооценка, ценности). Психические состояния определяются соотношением 

данных факторов. 

Психическим состояниям свойственны определенные характеристики. 

Состояния классифицируют в зависимости от того, какие именно из указанных 

характеристик выходят на передний план в данный момент времени [33]. 

 Эмоциональные характеристики отражают доминирование при данном 

состоянии той или иной эмоции, их интенсивности, полярности (преобладание 

позитивных или негативных эмоций: радость и печаль). Знак некоторых 

состояний не очевиден. Например, нельзя однозначно определить, как 

позитивное или негативное удивление, или сосредоточение. Эмоциональные 

состояние – это эйфория, радость, удовлетворение, печаль, тревога, страх, 

паника[33].  

Активационные состояния показывают включенность индивида в 

ситуацию или отчужденность от нее. Повышенная активация проявляется в 

ясности сознания, энергичном поведении, желании решать поставленную 

задачу, преодолевать трудности. На другой стороне полюса – снижение 

интенсивности и темпа движений, спад активности. К активационным 

состояниям относят возбуждение, вдохновение, подъем, сосредоточенность, 

рассеянность, скуку, апатию [33].  

Тонические состояния отражают тонус, энергетические ресурсы 

организма. Тонус ощущается как наличие или отсутствие энергии, большой или 

малый ресурс сил, внутренняя собранность или несобранность, инертность, 

вялость. Тонические состояния – бодрствование, монотония и психическое 

пресыщение, утомление и переутомление, сонливость и сон [33].  

Тензионные состояния показывают, в какой степени человеку для выбора 

того или иного поведения требуется приложить волевые усилия. Чем более 

притягательны для индивида различные объекты, чем больше сил требуется 

ему для сдерживания неприоритетных побудителей, тем выше напряжение. При 

низком напряжении человек раскрепощен, раскован, чувствует внутренний 

комфорт, при высоком – зажат, ощущает внутреннюю несвободу, 
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вынужденность своего поведения. К тензионным состояниям относят состояние 

напряжения, эмоционального разрешения, фрустрацию, сенсорный голод и 

стрессовые состояния [33]. 

Для каждого состояния могут быть зафиксированы эмоциональные, 

активационные, тонические и тензионные характеристики. Все характеристики 

взаимосвязаны и в большинстве случаев изменяются согласованно. Например, 

при психических состояниях, для которых типичны положительные эмоции 

(состояние радости), наблюдается возрастание активации и тонуса, снижение 

напряжения. 

Психические состояния являются многомерным явлением, так как они 

способствуют организации всех психических процессов, всей деятельности 

человека в той или иной жизненной ситуации. Психические состояния 

представляют оценку ситуации, в которой находится человек. Зачастую на фоне 

функциональных состояний человека протекают фоном все жизненные события 

и явления. Психические состояния – широкая психологическая категория, 

которая охватывает различные виды интегрированного отражения ситуации 

(воздействий на субъект как внутренних, так и внешний стимулов), без 

отчетливого осознания их предметного содержания. Одно и тоже проявление 

психики может быть рассмотрено в различных отношениях. Например, аффект 

как психическое состояние представляет собой обобщенную характеристику 

эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов психики субъекта в 

определенный относительно ограниченный отрезок времени; как психический 

процесс, он характеризуется стадиальностью развития эмоций; он может 

рассматриваться и как проявление психических свойств индивида 

(вспыльчивости, несдержанности, гневливости). К психическим состояниям 

относятся:  

 проявления чувств (настроение, аффекты, эйфория, тревога, 

фрустрация и др.),  

 внимания (сосредоточенность, рассеянность),  

 воли (решительность, рассеянность, собранность),  
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 мышления (сомнения), воображения (грезы) и т.д [29].  

Предметом специального изучения в психологии являются психические 

состояния людей в условиях стресса при экстремальных обстоятельствах (в 

боевой обстановке, во время экзаменов, при необходимости экстренного 

принятия решения), в ответственных ситуациях (предстартовые психические 

состояния спортсменов и т.д.). 

Психические состояния могут быть нормальными (сон, бодрствование и 

пр.) и психопатологическими (отклоняющимися от нормы). Их также называют 

психическими и поведенческими расстройствами. 

Психопатологические состояния по Мясищеву могут быть эндогенными и 

психогенными. В возникновении эндогенных состояний главная роль 

принадлежит внутренним факторам, взаимоотношения с окружающим миром 

не играют существенной роли. Психогенные состояния больше обусловлены 

внешними факторами - неудачей в личной жизни, смертью близкого, 

банкротством, потерей работы и пр. Взаимоотношения с окружающим миром 

имеют большое значение. Внутренние факторы при этом второстепенны [7]. 

Функциональные психические состояния имеют свой сложный состав и 

включают как временные параметры, такие как длительность, эмоциональность 

и другие, так и постоянные характеристики: причина возникновения, 

проявления и др. 

В каждом психологическом состоянии присутствуют физиологические, 

психологические и поведенческие аспекты. Поэтому в структуру 

психологических состояний входят множество разнокачественных 

компонентов: 

 на физиологическом уровне проявляется, например, в частоте пульса, 

артериальном давлении и т.п.; 

 в моторной сфере обнаруживается в ритме дыхания, изменении мимики, 

громкости голоса и темпа речи; 

 в эмоциональной сфере проявляется в положительных или 

отрицательных переживаниях; 
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 в когнитивной сфере определяет тот или иной уровень логичности 

мышления, точность прогноза предстоящих событий, возможность 

регулирования состояния организма и т.п.; 

 на поведенческий уровне от него зависит точность, правильность 

выполняемых действий, их соответствие актуальным потребностям и т.п.; 

 на коммуникативном уровне то или иное состояние психики влияет на 

характер общения с другими людьми, способность слышать другого человека и 

воздействовать на него, ставить адекватные цели и достигать их [29]. 

Психические состояния являются, как правило, реактивными состояниями 

— системой реакций на определенную поведенческую ситуацию. Однако все 

психические состояния отличаются резко выраженной индивидуальной 

особенностью — являются текущей модификацией психики данной личности. 

Еще Аристотель отмечал, что добродетель человека состоит, в частности, в том, 

чтобы на внешние обстоятельства отвечать в соответствии с ними, не превышая 

и не преуменьшая должного. 

Психические состояния подразделяются на ситуативные и личностные. 

Ситуативные состояния характеризуются временным своеобразием протекания 

психической деятельности в зависимости от ситуационных обстоятельств. Они 

подразделяются: 

 на общефункциональные, определяющие общую поведенческую 

активность индивида; 

 состояния психического напряжения в сложных условиях деятельности 

и поведения; 

 конфликтные психические состояния. 

К устойчивым психическим состояниям личности относятся: 

 оптимальные и кризисные состояния; 

 пограничные состояния (психопатия, неврозы, умственная отсталость); 

 психические состояния нарушенного сознания [32]. 

Для психических состояний характерны различные функции:  
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1.Функция регулирования. Важнейшая функция, адаптация к 

окружающей ситуации и среде.  

2. Интеграция отдельных психических состояний и образование 

функциональных единиц, состоящих из иерархически организованных в 

единую целостную совокупность психических процессов и психологических 

свойств. 

3. Адаптивная функция заключается в установлении соответствия между 

актуализированными потребностями индивида и его возможностями, и 

ресурсами с учетом конкретных условий существования, особенностей 

деятельности и поведения.  

4. Организующая и дезорганизующая. 

5. Функция замещения недостатка информации. 

6. Уравновешивающая[31]. 

Возможность отнести состояние к тому или иному виду является скорее 

исключением, чем правилом. Состояния классифицируют по их 

характеристикам, наиболее значимым для выбранного предмета рассмотрения. 

Ряд авторов предлагает классификации состояний.  

В.А. Ганзен предлагает деление состояний на волевые (разрешение-

напряжение), которые в свою очередь делятся на праксические и 

мотивационные, на аффективные (удовольствие-неудовольствие), которые 

делятся на гуманитарные и эмоциональные, на состояния сознания (сон-

активация). Прохоров дополняет эту классификацию творческими состояниями 

и настроением. Также он разделяет состояния по продолжительности на 

оперативные (секунда-минута), текущие (час-день), длительные (неделя-месяц) 

и сверхдлительные (год и более) [32].  

А.И.Юрьев предложил дополнительное разделение состояний в 

классификации В.А. Ганзена на состояния индивида, состояния субъекта 

деятельности, состояния личности и состояния индивидуальности.  

А.А.Генкин и В.И.Медведев предложили делить состояния на 

интенсивные (для сравнения которых возможна единая шкала) и экстенсивные 
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(такое сопоставление невозможно). Примерами интенсивных характеристик 

могут быть уровень бодрствования, уровень удовлетворенности, уровень 

эмоциональности, уровень мотивированности, уровень разрешения-

напряжения. Примерами экстенсивных характеристик состояния могут 

выступать соотношение активности коры и подкорки, модальные 

характеристики и т.д [32]. 

В основу классификации психических состояний могут быть положены 

различные критерии. Наиболее распространены следующие 

классификационные признаки. 

1. По тому, какие психические процессы преобладают, состояния делятся 

на гностические, эмоциональные и волевые. 

К гностическим психическим состояниям обычно относят 

любознательность, любопытство, удивление, изумление, недоумение, 

сомнение, озадаченность, мечтательность, заинтересованность, 

сосредоточенность и т. д. 

Эмоциональные психические состояния: радость, огорчение, грусть, 

возмущение, злость, обида, удовлетворенность и неудовлетворенность, 

бодрость, тоска, обреченность, угнетенность, подавленность, отчаяние, страх, 

робость, ужас, влечение, страсть, аффект и т. д. 

Волевые психические состояния: активность, пассивность, 

решительность и нерешительность, уверенность и неуверенность, сдержанность 

и несдержанность, рассеянность, спокойствие и т. д. 

2. Схожа с предыдущей, но имеет некоторые отличия классификация 

состояний на основе системного подхода. Согласно этой классификации, 

психические состояния разделяются на волевые (разрешение – напряжение), 

аффективные (удовольствие – неудовольствие) и состояния сознания (сон – 

активация). Волевые состояния делятся на праксические и мотивационные; а 

аффективные – на гуманитарные и эмоциональные. 
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3. Классификация по признаку отнесенности к личностным 

подструктурам – разделение состояний на состояния индивида, состояния 

субъекта деятельности, состояния личности и состояния индивидуальности. 

4. По времени протекания выделяют кратковременные, затяжные, 

длительные состояния. 

5. По характеру влияния на личность психические состояния могут быть 

стеническими (состояния, активизирующие жизнедеятельность) и 

астеническими (состояния, подавляющие жизнедеятельность), а также 

положительными и отрицательными. 

6. По степени осознанности – состояния более осознанные и менее 

осознанные. 

7. В зависимости от преобладающего воздействия личности или ситуации 

на возникновение психических состояний выделяют личностные и ситуативные 

состояния. 

8. По степени глубины состояния могут быть глубокими, менее 

глубокими и поверхностными[23,27]. 

Также психические состояния можно делить на классы по тому, какую 

именно сферу психики они характеризуют наибольшим образом. В таком 

случае будут выделять познавательные, эмоциональные, мотивационные и 

волевые психические состояния. В связи с тем, что психические состояния, как 

и другие психические явления, можно измерять по различным параметрам, 

многие из них нельзя однозначно отнести к тому или иному классу. 

Эмоциональные психические состояния. В зависимости от содержания и 

динамики переживаний эмоции подразделяют на настроения, чувства и 

аффекты. 

Настроения. Основными особенностями настроений являются: 

1. Слабая интенсивность. Если человек испытывает настроение 

удовольствия, то оно никогда не доходит до сколько-нибудь сильного 

проявления; если это грустное настроение, то оно неярко выражено и не имеет 

в своей основе интенсивных нервных возбуждений. 
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2. Значительная длительность. Настроения – всегда более или менее 

продолжительные состояния. Само их название указывает на то, что 

соответствующие эмоции медленно развиваются и переживаются в течение 

длительного периода.  

3. Неясность. Испытывая то или иное настроение, мы, как правило, слабо 

сознаем причины, его вызвавшие. Часто мы находимся в том или другом 

настроении, не отдавая себе отчета в источниках этого состояния, не связывая 

его с определенными объектами, явлениями или событиями. 

4. Своеобразный диффузный характер. Настроения накладывают свой 

отпечаток на все мысли, отношения, действия человека в данный момент. При 

одном настроении выполняемая работа кажется легкой, приятной, человек 

добродушно реагирует на поступки окружающих лиц; при другом настроении 

та же самая работа становится тяжелой, неприятной и те же самые поступки 

других людей воспринимаются как грубые и несносные [1, 25]. 

Чувства отличаются сложностью и многообразием эмоциональных 

переживаний. В зависимости от их содержания и причин, их вызывающих, они 

делятся на низшие и высшие. 

Низшие чувства связаны преимущественно с биологическими процессами 

в организме, с удовлетворением или неудовлетворением естественных 

потребностей человека. Примером низших чувств могут быть удовольствие или 

страдание, испытываемые при жажде, голоде, сытости, пресыщенности, а также 

при различных видах мышечной деятельности, в зависимости от степени 

мышечного напряжения или мышечной усталости. 

Высшие чувства подразделяются на три группы: нравственные, 

интеллектуальные и эстетические. 

Нравственными называются такие высшие чувства, которые 

переживаются человеком в связи с осознанием соответствия или 

несоответствия его поведения требованиям общественной морали. 

Интеллектуальными называются чувства, связанные с познавательной 

деятельностью человека, они возникают в процессе учебной и научной работы, 
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а также творческой деятельности в различных видах искусства, науки и 

техники. 

Эстетическими называются такие высшие чувства, которые вызываются в 

нас красотой или безобразием воспринимаемых объектов, будь то явления 

природы, произведения искусства или люди, а также их поступки и действия 

[3,36]. 

Аффекты.  Любые чувства могут значительно усиливаться в своей 

интенсивности и доходить до стадии аффекта. Обычно в условиях 

общественной жизни и деятельности людям приходится сдерживать резкие и 

сильные проявления эмоций и не доводить их до аффективных состояний, 

особенно если они являются социально отрицательными и приводят к 

нарушению требований общественного быта и морали. Однако это не значит, 

что необходимо сдерживать все и всякие аффективные проявления. Если 

аффекты вызываются событиями и обстоятельствами большого общественного 

значения (энтузиазм при одержании победы в важной области труда, восторг 

при восприятии величественных картин природы, совершенных произведений 

искусства, волнение при наблюдении опасной борьбы человека с природой и 

его героических поступков), их положительное значение для полноценного 

развития человеческой личности огромно. Положительные аффективные 

проявления даже менее значительной интенсивности, часто наблюдаемые в 

жизни людей, следует считать необходимыми и полезными для развития и 

нормальной жизнедеятельности человека. Открытое и искреннее сильное 

выражение положительных чувств облагораживает человека, раскрывает 

лучшие стороны его личности, содействует здоровой жизнедеятельности его 

организма. Наоборот, подавление положительных аффектов, постоянное 

сдерживание их внешнего проявления оказывает очень вредное влияние как на 

развитие характера человека, так и на нормальное течение органических 

процессов [36]. 

Таким образом, значение эмоций в жизни человека очень велико. Они 

вызываются как внутренними органическими процессами, так и воздействиями 
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внешних предметов, объектов или ситуаций. Они органически связаны с 

потребностями человека. Важную роль играют эмоции в деятельности человека 

в ее самых разнообразных формах. Ни один вид деятельности человека не 

может протекать без эмоций, накладывающих на эти виды деятельности 

своеобразный отпечаток. Эмоции пронизывают собой взаимоотношения людей, 

составляют существенную сторону характерных свойств личности человека. 

Они связаны не только с непосредственными раздражениями внешней среды, 

но и с представлениями, воспроизводимыми по памяти, составляющими 

существенную сторону процесса воображения. Эмоции органически входят в 

мотивы поведения, и человек часто действует под их влиянием. 

Взаимосвязь эмоциональных состояний и поведения. Фрустрация, как 

состояние, возникает всякий раз, когда физическое, социальное и даже 

воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, направленное на 

достижение цели, удовлетворение потребности. Фрустрация создает, таким 

образом, наряду с исходной мотивацией, новую защитную мотивацию, 

направленную на преодоление возникшего препятствия. Депривация означает 

«лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных 

потребностей». Различают внешнюю и внутреннюю депривацию. В качестве 

иллюстрации «внешнего лишения», т. е. случая, когда преграда, помеха 

находится вне самого человека, можно привести ситуацию, когда ребенок 

голоден, а пищи достать не может. Примером «внутреннего лишения», т. е. при 

преграде, коренящейся в самом человеке, может служить ситуация, когда 

ребенок хочет хорошо учиться и вместе с тем сознает, что его способности 

настолько низки, что он не может рассчитывать на высокие оценки [21]. 

Когда говорят о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение 

потребностей, которое происходит в результате отделения человека от 

необходимых источников их удовлетворения, имеющее пагубные последствия. 

Существенна именно психологическая сторона этих последствий: вне 

зависимости от того, ограничена ли моторика человека, отлучен ли он от 

культуры или от социума, лишен ли с раннего детства материнской любви – 
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проявления депривации психологически похожи. Тревожность, депрессия, 

страх, интеллектуальные расстройства – вот наиболее характерные черты так 

называемого депривационного синдрома. Симптоматика психической 

депривации может охватывать весь спектр возможных нарушений: от легких 

странностей, не выходящих за рамки нормальной эмоциональной картины, до 

очень грубых поражений развития интеллекта и личности. Агрессия, в наиболее 

широком понимании агрессия есть один из способов удовлетворения 

актуальной для человека потребности. Агрессию условно можно разделить: 

 по направленности на объект: на внешнюю (гетеро), 

характеризующуюся открытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц 

(прямая агрессия) либо на безличные обстоятельства, предметы или социальное 

окружение (смещенная агрессия), а также на внутреннюю (ауто), 

характеризующуюся выражением обвинений или требований, адресованными 

самому себе; 

 по способу выражения: на произвольную, возникающую из желания 

воспрепятствовать, навредить кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, 

кого-нибудь оскорбить, а также на непроизвольную, представляющую собой 

нецеленаправленный и быстро прекращающийся взрыв гнева или ярости, когда 

действие не подконтрольно субъекту и протекает по типу аффекта; 

 по конечной цели: на инструментальную (конструктивную), когда 

действия имеют позитивную ориентацию и направлены на достижение цели 

нейтрального характера, а агрессия используется при этом лишь в качестве 

средства (здесь рассматривают индивидуальную инструментальную – 

своекорыстную и бескорыстную, а также социально мотивированную 

инструментальную – асоциальную и просоциальную агрессию), а также на 

враждебную (деструктивную), когда в действиях прослеживается стремление к 

насилию, а их целью является нанесение вреда другому человеку; 

 по форме выражения: 

а) физическую агрессию – предпочтительное использование физической 

силы против другого лица; 
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б) вербальную агрессию – выражение негативных чувств через форму или 

через содержание словесных ответов; 

в) косвенную агрессию – действия, направленные окольным путем на 

другое лицо, или ни на кого не направленные; 

г) негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно 

против авторитета или руководства; это поведение может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

обычаев и законов [21]. 

Стресс можно определить, как целостную реакцию живого существа на 

экстремальное воздействие. В этой реакции можно выделить когнитивный, 

физиологический, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Экстремальные воздействия, которые потенциально могут способствовать 

возникновению стресса, принято называть стрессорами. Стрессоры принято 

классифицировать, во-первых, по их содержанию (характеру), во-вторых, в 

зависимости от их источника, в-третьих, на основании интенсивности, 

продолжительности и периодичности их воздействия. По своему характеру 

стрессоры могут быть биологическими, психологическими или же 

социальными. Например, снижение концентрации кислорода в атмосфере – это 

биологический стрессор, разрыв межличностных отношений можно отнести к 

разряду психологических стрессоров, а ограничение личной свободы – к 

социальным. 

Функциональные психические состояния. Жизнедеятельность человека 

организована в цикл бодрствование – сон. Между ними нет четкой границы, на 

промежутке, соединяющем данные состояния, располагается ряд других, и 

каждое из них в той или иной степени характеризует функционирование 

индивида (так называемые функциональные состояния). К числу данных 

состояний относят, помимо собственно сна и бодрствования, врабатывание, 

состояние оптимальной активности, утомление, монотонию и психическое 

пресыщение. Анализ данных состояний имеет практическое значение, 

позволяет определить работоспособность индивида в данный момент времени и 
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прогнозировать ее изменение в дальнейшем. Врабатывание характеризует 

период мобилизации организма, его вхождение и приспособление к текущей 

деятельности. Субъективно индивид чувствует себя в некоторой степени 

отвлеченным от внешних раздражителей, внутренне собранным. Постепенно он 

приспосабливается к наиболее экономному, оптимальному режиму выполнения 

данной конкретной работы. Скорость врабатывания определяется ранее 

выработанными навыками и степенью тренированности, сложностью и ритмом 

работы, наличием информационного шума. Состояние оптимальной активности 

или устойчивое рабочее состояние. Данное состояние наступает, когда 

установлен оптимальный и наиболее экономный режим работы органов и 

систем организма. На данном этапе эффективность, продуктивность труда 

максимальна и стабильна, а волевые усилия для организации деятельности 

минимальны. Деятельность характеризуется высокой помехоустойчивостью и 

креативностью, стереотипные действия становятся автоматическими. 

Утомление характеризуется временным снижением работоспособности. 

Утомление – нормальная и закономерная реакция на деятельность. Выделяют 

три вида утомления: физическое, умственное и эмоциональное. Также 

утомление может быть местное, локальное (отдельные анализаторы) и общее 

(весь организм). Переутомление в отличие от утомления физические и 

психологические изменения более стойкие и труднообратимые. Переутомление 

бывает трех степеней: начинающееся, среднее и выраженное. Колебания 

работоспособности варьируются от незначительных до резких. Ранее 

отсутствовавшее ощущение усталости может появляться при облегченной 

нагрузке или даже при полном отсутствии нагрузки. Сниженная 

работоспособность плохо компенсируется волевым усилием. Человеку 

становится трудно, а иногда и невыносимо тягостно выполнять легкие разделы 

его работы, и относительно гораздо легче – трудные (легче написать научную 

статью, чем простое письмо). На короткий промежуток времени индивид может 

мобилизоваться, однако вслед за тем наступает тяжелое состояние апатии. 

Наблюдаются колебания настроения, раздражительность и другие 
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отрицательные эмоции. Расстраивается сон: сонливость днем, бессонница, 

частые ночные кошмары, страхи. Резкое ухудшение памяти, внимания, 

мышления. Монотония, вызывают однообразное, многократное повторение 

одних и тех же действий, малая продолжительность цикла трудовых движений, 

простота содержания действий, в отдельных случаях – высокий и строго 

заданный темп работы. Необходимо отметить, что однообразие выполняемых 

действий и движений может быть, как истинным, так и кажущимся. Важное 

значение имеют индивидуально-психологические особенности работника (тип 

нервной системы, темперамент). У некоторых людей состояние монотонии 

возникает относительно редко, они более устойчивы к нему либо предпочитают 

именно монотонную деятельность. Психическое пресыщение, может возникать, 

если монотонная деятельность не прекращается длительное время, и сменять 

состояние монотонии. Психическое пресыщение может развиваться и 

самостоятельно. Основной фактор возникновения пресыщения – превышение 

уровня психологических или физических возможностей человека, когда его 

психическая активность вырастает сверх нормы. Сон – периодически 

возникающее психофизиологическое состояние человека и животных; 

характеризуется почти полным отсутствием реакций на внешние раздражения, 

уменьшением активности ряда физиологических процессов. Восстановление 

физических и психических сил человека происходит во время сна. Различают 

нормальный (физиологический) сон и несколько видов патологического сна 

(наркотический, летаргический и др.) [13, 18,35].  

Психические состояния отражают особенности взаимодействия человека 

и среды. С одной стороны, при изменении этого взаимодействия состояния 

меняются таким образом, чтобы способствовать адаптации организма к 

окружающей среде. Таким образом, можно сказать, что психические состояния 

сами являются формой саморегуляции психики. С другой стороны, 

психические состояния (в особенности в совокупности своих эмоциональных 

характеристик) являются индикаторами внешних событий. Негативные 
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состояния свидетельствуют, что в наших действиях или в нашем окружении 

что-то не в порядке и нуждается в изменении [15].  

Таким образом, психическое состояние - это временное своеобразие 

психической деятельности, определяемое ее содержанием и отношением 

человека к этому содержанию. Психические состояния являются относительно 

устойчивой интеграцией всех психических проявлений человека при 

определенном его взаимодействии с действительностью. 

 

 

1.2 Что такое социальная фрустрация? 

 

 

Перейдем к определению понятия, которое является основополагающим 

для нашей работы, -определению фрустрации. Фрустрация - это 

психологическое состояние, выражающееся в характерных переживаниях и 

поведении, и вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно 

воспринимаемыми как непреодолимые) трудностями на пути к достижению 

цели. Фрустрация может проявляться в гнетущем напряжении, тревожности, 

чувстве безысходности. Реакцией на фрустрацию может быть разной: уход в 

мир фантазий, агрессивность в поведении и другое. Очень важным результатом 

фрустрации, по мнению некоторых исследователей, является «сужение» 

сознания - почти всѐ внимание сосредоточивается именно на 

неудовлетворѐнной потребности, восприятие действительности резко 

искажается [28]. 

Можно выделить следующие общие признаки, характерные для 

фрустрации: 

-  наличие потребности, мотива, цели, первоначального плана действия; 

- наличие сопротивления (препятствие - фрустратор), оно может быть, как 

внешним, так и внутренним, как пассивным, так и активным. 
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Фрустрация, как состояние, возникает всякий раз, когда физическое, 

социальное и даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, 

направленное на достижение цели, удовлетворение потребности. Фрустрация 

создает, таким образом, наряду с исходной мотивацией, новую защитную 

мотивацию, направленную на преодоление возникшего препятствия. 

Выделяют три типа причин, вызывающих фрустрацию: 

1) лишения – отсутствие необходимых средств для достижения цели или 

удовлетворения потребности; 

2) потери – утрата предметов или объектов, ранее удовлетворяющих 

потребности; 

3) конфликт – одновременное существование двух несовместимых друг с 

другом побуждений, амбивалентных чувств или отношений[21]. 

Различают следующие типы реакций в ситуации фрустрации: 

1) Агрессивность – самый распространенный тип реакции. Адекватная 

реакция на появление препятствия состоит в том, чтобы преодолеть или обойти 

его, если это возможно. Агрессия по сути является атакой либо 

непосредственно на фрустрирующее препятствие, либо на объект (предмет), 

выступающий в виде замещения (что попало «под горячую руку»). 

Способствуют возникновению фрустрации: обвинение, несправедливость, 

саркастические замечания, выговоры, ожидание, грубое обращение, занятое 

место, получение отказа, сломанные авторучка или телефон, и часто человек, а 

не предмет. Реакцией в виде агрессии может быть словесный отпор, 

оскорбление, физические нападки на человека или объект. 

2) Отступление и уход – в некоторых случаях человек реагирует на 

фрустрацию уходом, сопровождаемым агрессивностью, которая не проявляется 

открыто, если только он не замыкается в себе и не замышляет ничего плохого. 

Отступление обычно сопровождается какой-либо компенсацией. Оно может 

быть физическим (ретировка перед лицом сильного противника) или 

психологическим (признание человеком своей неправоты):  

а) сдерживание – осознанное отступление;  
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б) подавление – неосознанное отступление (когда между 

противоположными тенденциями возникает острый конфликт).  

Часто человек «уходит» от проблем, используя определенные стратегии 

психологических защит, наиболее продуктивными из которых являются: 

 сублимация – координирование блокированного импульса с другими 

интересами при выработке какой-то новой линии поведения, которая 

санкционирована групповыми нормами (агрессия – в спорте); 

 рационализация – использование интеллектуальных способностей для 

оправдания своего поведения (особенно неосознанного, необъяснимого); 

 фантазия – когда в качестве заместителей удовлетворения используются 

образы (человек уходит в мир грез, мечтаний, сновидений); 

3) Регрессия – трудная задача заменяется более легкой. Регрессия – это 

возврат к шаблону (поведению), который сформировался значительно раньше 

(возможно, в детстве) и что когда-то позволяло удовлетворить потребности и 

испытать удовольствие [16, 21]. 

Социальная фрустрация часто соседствует с понятием толерантность. Если 

толерантность не сформирована, то при сильном раздражителе, непреодолимом 

препятствии наступает состояние фрустрации как особой психологической 

реакции человека на трудности в жизни, мешающие достижению его целей. В 

состоянии фрустрации раскрываются настоящие глубинные тенденции 

личности и наиболее ярко проявляются различные виды интолерантных 

(нетерпимых) реакций на окружение. Многие исследователи считают, что в 

таком состоянии часто возникают агрессивные (или аутоагрессивные) формы 

поведения, а также выражена тенденция манипулирования окружающими. 

Агрессия и деструкция как крайние формы фрустрационного поведения 

приводят к экстремизму, несущему угрозу социальному равновесию и 

благополучию общества. Социальная фрустрированность представляет собой 

следствие реальной социальной ситуации, где выражена невозможность 

реализации актуальных социальных потребностей. Социальная 

фрустрированность определяет стрессогенность социальных фрустраторов, 
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например, таких как неудовлетворенность отношениями в семье, на работе, 

образование, социально- экономический статус, положение в обществе, 

физическим и психическим здоровьем, работоспособностью и др. Уровень 

социальной фрустрированности определяется уровнем «удовлетворенности - 

неудовлетворенности» в сферах отношений личности, как наиболее значимые 

для личности. Таким образом для более точного понимания механизмов 

толерантного и интолерантного поведения целесообразно рассмотреть само 

понятия социальной фрустрации [11]. 

Л.И. Ермолаева, изучавшая фрустрацию как социально-психологический 

феномен, описала различные подходы к пониманию фрустрации, выделила 

динамическую структуру этого феномена, стадии развития социальной 

фрустрации и еѐ условия. 

Ермолаева же определяет фрустрацию как сложное явление, имеющее 

личностный и надличностный характер, а также как "психологическое явление, 

возникающее в реальной жизни социальных субъектов" [4]. Основанием 

социальной фрустрации, по мнению исследовательницы, выступает 

"блокирование общезначимых социально-психологических потребностей 

людей". Социальная фрустрация рассматривается как критическая ситуация в 

жизни социальных субъектов. Ермолаева выделила три группы детерминант 

социальной фрустрации, осуществляющихся в мета-, интра- и 

интерпространстве социального субъекта, а также три стадии развития 

фрустрации: предфрустрационная, начало фрустрации и "развѐрнутая" 

фрустрация. Подводя итог, Ермолаева определяет социальную фрустрацию как 

"объектно-субъектное явление, отражающее внешний мир в индивидуальном, 

групповом, общественном сознании через формирование социально-

психологического отношения"[4]. 

Е.В. Змановская считает, что неудовлетворенность значимыми аспектами 

жизнедеятельности – факторами социальной фрустрации – связана с 

объективной жизненной неустроенностью, низким социальным статусом, 

дефицитом социальной поддержки, негативным отношением к жизни на фоне 
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доминирования негативных чувств – пессимизма, депрессии, враждебности. 

Под фрустрацией следует понимать крушение планов и надежд, разочарование, 

переживание неудачи вследствие реальных или мнимых препятствий на пути к 

достижению цели. Социальная фрустрированность, как вид психической 

напряженности обусловлена неудовлетворенностью личности на данный 

момент жизни собственными достижениями и положением в социальной 

иерархии[5]. 

Отечественный исследователь Ф. Е. Василюк в своем исследовании 

«Психология переживания» уделил большое внимание феномену социальной 

фрустрации и основных аспектов ее переживания индивидом. Так, он изучал 

фрустрацию как один из типов критических ситуаций, назвав их ситуациями 

невозможности. Обязательными характеристиками социальной фрустрации как 

поведенческой ситуации Ф. Е. Василюк считает наличие выраженной 

личностной заинтересованности и вовлеченности достичь определенной цели и 

той преграды, которая препятствует данному достижению. Если говорить о 

том, как именно индивид переживает состояние социальной фрустрации, то тут 

надо отметить, что в фрустрирующей ситуации он переживает самые 

разнообразные чувства, такие, к примеру, как вина, тревога, напряжение, 

безразличие, ярость и враждебность, зависть и ревность и т. д. В связи с этим 

Ф. Е. Василюк описывает следующие виды фрустрационного поведения в 

зависимости от переживания человека [22, 28]:  

1) двигательное возбуждение, которое обычно выражается в бесцельных 

реакциях;  

2) апатия различной степени выраженности;  

3) агрессия и деструкция (обычно наблюдается при крайне высоком уровне 

фрустрации);  

4) стереотипия (т.е. тенденция к стандартному повторению определенного 

фиксированного поведения);  

5) регрессия. 
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Другой российский исследователь Б. И. Хасан описывает социальную 

фрустрацию как некий атрибутивный спутник и одновременно генератор 

конфликтности. Ведущим механизмом фрустрации, по его мнению, можно 

считать факт обнаружения иного действия как помехи и несовместимости 

действий при их одновременной и равносильной желательности. Исследуя 

различного рода конфликты, Б. И. Хасан пришел к выводу о том, что 

возникающее противоречие и переживаемое индивидом чувство фрустрации 

наилучшим образом может быть изучено «внутри» самого индивида, как и его 

следствия и психические процессы, которые направлены на его конструктивное 

разрешение[12].  

Исследователь А. И. Плотичер полагает, что социальную фрустрацию 

следует трактовать как психологический феномен, который характеризует 

состояние личности, а не организма, и разделял определение, предложенное Н. 

Д. Левитовым, согласно которому фрустрация представляет собой состояние 

индивида, проявляющееся в характерных чертах эмоциональных переживаний 

и поведения, и вызываемое объективно непреодолимыми (либо субъективно 

так понимаемыми) сложностями, возникающими на пути к достижению цели 

либо решению какой-либо значимой для субъекта задачи[11].  

Н. Д. Левитов в своем исследовании «Фрустрация как один из видов 

психических состояний» обращает внимание на то, что согласно определению о 

социальной фрустрации и ее переживании индивидом, по сути фрустрация 

представляет собой результат таких условий, при которых ожидаемая реакция 

либо предупреждается, либо затормаживается. В этой связи исследователь В. С. 

Мерлин полагает, что в ситуациях социальной фрустрации нет чего-то 

общественно стандартного и типичного, и что ответные реакции на 

фрустрирующую ситуацию присущи не только человеку, но и животному. 

Заслуживает внимания тот факт, что сами реакции индивида на социальную 

фрустрацию могут быть довольно различными по силе и степени 

выраженности. Тип реакции зависит от уровня фрустрированности, типа и 
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характеристик личности, уровня личностного развития, а также возраста, 

социального происхождения, статуса и жизненного опыта[10]. 

 Таким образом, проведенный анализ научных публикаций показывает, что 

социальная фрустрация как довольно сложное и пока еще недостаточно 

изученное явление привлекает пристальное внимание многих исследователей. 

И хотя вклад отечественных и зарубежных ученых в изучение социальной 

фрустрации и ее переживании индивидом неоспорим, данная проблема требует 

своего дальнейшего теоретического и практического исследования.  

 

 

 

1.3. Психологические особенности сотрудников силовых структур 

 

 

Сотрудники силовых структур - это в первую очередь квалифицированные 

специалисты, которым приходится работать в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Профессиональная деятельность всегда предъявляет к человеку 

определенные требования и накладывает своеобразный отпечаток не только на 

саму личность, но и на образ жизни. Для определения психологических 

особенностей, прежде всего, нужно рассмотреть особенности самой этой 

деятельности, выявить специфические характеристики. Традиционными 

чертами профессиональной деятельности сотрудников силовых структур в 

научной литературе принято считать правовую регламентацию и наличие 

властных полномочий [34]. 

Правовая регламентация — это одна из наиболее специфических 

особенностей профессиональной деятельности сотрудников силовых структур. 

Деятельность сотрудников строго регламентирована правовыми нормами 

(законодательными актами, нормативными документами и т. п.). Значение 

правовой регламентации профессиональной деятельности сотрудников силовых 

структур заключается в строгом подчинении этой деятельности требованиям 

закона. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
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сотрудниками всегда является правонарушением, влекущим серьезную 

ответственность. Деятельность связана с реализацией их сотрудниками 

властных полномочий, с необходимостью применять в определенных случаях 

меры государственного принуждения.  

Служебная деятельность сотрудников силовых структур осуществляется в 

соответствии с нравственными принципами [26]: 

1. Гуманизма, провозглашающего человека, его жизнь и здоровье 

высшими ценностями, защита которых составляет смысл и нравственное 

содержание правоохранительной деятельности. 

2. Законности, определяющей признание сотрудником верховенства 

закона, а также его обязательности к исполнению в служебной деятельности. 

3. Объективности, выражающейся в беспристрастности и отсутствии 

предвзятости при принятии служебных решений. 

4. Справедливости, означающей соответствие меры наказания характеру и 

тяжести проступка или правонарушения. 

5. Коллективизма и товарищества, проявляющихся в отношениях, 

основанных на дружбе, взаимной помощи и поддержке. 

6. Лояльности, предусматривающей верность по отношению к Российской 

Федерации, уважение и корректность к государственным и общественным 

институтам, государственным служащим. 

7. Нейтральности по отношению к политическим партиям и движениям, 

предполагающей отказ сотрудника от участия в их деятельности в любых 

формах. 

8. Толерантности, заключающейся в уважительном, терпимом отношении 

к людям с учѐтом социально-исторических, религиозных, этнических традиций 

и обычаев. 

Профессионально значимыми качествами личности сотрудника силовых 

структур считают: 

 психологическую ориентированность его личности;  

 психологическую устойчивость; 
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 развитые волевые качества: умение владеть собой в сложных 

ситуациях, смелость, мужество, разумную склонность к риску; 

 хорошо развитые коммуникативные качества: умение быстро 

устанавливать контакт с различными категориями людей, устанавливать и 

поддерживать доверительные отношения, способность оказывать 

психологическое воздействие на людей при решении различного рода 

оперативно-служебных задач, ролевые умения, способность к 

перевоплощению; 

 развитые профессионально-значимые познавательные качества: 

профессиональную наблюдательность и внимательность, профессионально 

развитую память, творческое воображение, профессионально развитое 

мышление, склонность к напряженной умственной работе, сообразительность, 

развитую интуицию, быстроту реакции, умение ориентироваться в сложной 

обстановке [8,9]. 

Характерной особенностью профессиональной деятельности является 

коммуникативность как способность общения с широким кругом людей. К 

специфическим особенностям профессиональной деятельности сотрудника 

необходимо отнести дефицит времени и наличие перегрузок в его работе, из-за 

этого сотрудники постоянно находится в напряжѐнном состоянии. 

Напряженность связана и с большими физическими и психическими 

нагрузками, которые испытывает сотрудник из-за высокой экстремальности его 

деятельности, действиями в условиях конфликтной ситуации, воздействие 

различного рода стресс-факторов, ненормированным рабочим днѐм, наличием 

отрицательной эмоциональной окраски деятельности. 

Также, еще одним стрессогенным фактором для профессиональной 

деятельности сотрудников силовых структур является режим тревожного 

ожидания, когда сотрудник при суточном дежурстве постоянно находиться в 

состоянии боевой готовности. Так как при сигнале тревоги сотруднику 

необходимо быстро отреагировать. К субъективным причинам стресса можно 

отнести: недостаточный опыт, медленная реакция, психологическая 
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неподготовленность, недостаточность знаний в критических ситуациях, 

растерянность, низкая эмоциональная устойчивость и т.д. Реакция сотрудников 

на воздействие стрессоров экстремальной обстановки зависит, как от их 

значимости для конкретного сотрудника, так и от особенностей его 

совладающего поведения. Под совладающим поведением здесь понимается 

внутренняя и внешняя активность человека, направленная на преодоление 

возникших психологических трудностей. Значимость воздействия на психику 

сотрудника тех или иных экстремальных стрессоров определяется его 

индивидуально-психологическими особенностями и личностными свойствами, 

психологической и профессиональной готовностью, характером и уровнем 

профессиональной мотивации, особенностями восприятия сотрудниками места 

и роли его деятельности в истории и перспективе его системы 

жизнедеятельности. 

Именно эмоциональная устойчивость в напряженной работе позволяет 

эффективно справляться со стрессом, шоком и точно применять усвоенные, 

отработанные на практике навыки, принимать адекватные решения при 

дефиците времени и правильно профессионально решать поставленные задачи, 

принимать адекватные решения при дефиците времени и правильно 

профессионально решать поставленные задачи. Такие работники 

характеризуются: активностью, не импульсивностью, настойчивостью, 

решительностью в преодолении трудностей. В то время как эмоционально 

неустойчивые личности: эгоцентричны, пессимистичны, раздражительны, 

воспринимают окружающую среду как враждебную и имеют склонность 

акцентироваться на раздражителях, связанных с опасностью [2]. 

Профессиональный труд сотрудников характеризуется высоким уровнем 

физических и психических нагрузок во время выполнения служебной 

деятельности. Они постоянно тренируются и соревнуются, чтобы закрепить и 

улучшить профессиональные навыки и научиться безошибочной работе в 

самых различных чрезвычайных ситуациях. Эти профессии требует 

определенных физических и личностных качеств. Для того, чтобы эффективно 
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выполнять свои служебные задачи, сотрудники должны обладать достаточно 

высоким уровнем развития таких физических качеств, как, например, сила, 

быстрота, выносливость, скорость. Так же для успешного выполнения трудовой 

деятельности сотрудникам требуются такие психофизиологические качества, 

как, например, эмоциональная устойчивость, скорость переключения и 

распределения внимания, быстрота восприятия экстренной ситуации, 

стрессоустойчивость и т. п. Особый интерес представляют характеристики 

личности, которые позволяют регулировать уровень функционального 

состояния при выполнении служебных задач. Чаще всего это уровень 

психической устойчивости, с помощью которых сотрудники силовых структур 

могут сохранять необходимую физическую и психическую работоспособность. 

Психическая устойчивость позволяет более эффективно справляться со 

стрессами, уверенно и хладнокровно принимать решения в обстановке 

дефицита времени, а также применять усвоенные навыки. Устойчивых к 

стрессу сотрудников можно охарактеризовать как людей активных, 

неимпульсивных, настойчивых в преодолении трудностей. Эмоциональная 

устойчивость сотрудников силовых структур может быть обусловлена 

мотивацией и уровнем притязаний на достижение высоких результатов, а также 

знаком эмоционального переживания, его длительностью, глубиной [8, 17].  

Следует отметить, что сотрудники силовых структур постоянно находятся 

в ситуациях повышенного риска. Они осознанно идут на опасность, и успех 

здесь часто зависит от уровня развития моральных и волевых качеств 

сотрудника, осознания ответственности, долга, самообладания, мужества и 

мастерства. Навыки, знания, умения, опыт иногда не только подкрепляют 

волевое качество смелости, но даже, если можно так выразиться, принимают 

часть ее функции на себя. Однако в минуты реальной опасности зачастую 

возникает нервное возбуждение, которое свойственно переживанию опасности. 

Такие качества, как склонность к риску и стрессоустойчивость находятся во 

взаимосвязи с такими качествами как эргичность и пластичность, что 

характеризует уровень потребности сотрудников силовых структур в освоении 
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предметного мира, стремление и степень вовлеченности к умственному и 

физическому труду во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и легкость переключения с одного предмета на другой в ситуациях с 

экстремальными условиями. Так же отмечается быстрота перехода с одних 

способов мышления на другие в процессе взаимодействия с предметной 

средой[9]. 

По мнению многих ученых, профессионально важные качества 

представляют собой интегральные психофизиологические и психологические 

образования, которые, в результате профессиональной деятельности субъекта 

имеет свойство формироваться в специальные (профессиональные) 

способности. Предпосылками для формирования подсистемы профессионально 

важных качеств выступают:  

1. Наличие у сотрудников определенных качеств, которые, в процессе 

освоения профессии имеют свойство перестраиваться в соответствии с 

особенностями профессиональной деятельности; 

2. Появление и постепенное развитие уже новых качеств и способностей;  

3. Формирование у сотрудника индивидуального стиля профессиональной 

деятельности. 

Нельзя не отметить, что особенности нейродинамики и темперамента так 

же играют важную роль. Научно установлено, что сотрудники, с достаточно 

сильной нервной системой со стороны возбуждения имеют большую 

склонность к более напряженной профессиональной деятельности, чем люди с 

более слабой нервной системой. Профессионально важными качествами для 

сотрудников силовых структур являются также интроверсия и экстраверсия. 

Экстраверты часто переживают монотонность, подвержены усталости по 

сравнению с интровертами во время однообразной работы. Еще одно важное 

качество: настойчивость - стержневое качество воли - выражается в постоянной 

готовности преодолевать препятствия, способности длительное время 

удерживать в сознании определенную цель, мобилизуя все силы для ее 

достижения. Также, одной из наиболее существенных качеств является 
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принципиальность -наличие твердых убеждений и активное стремление к их 

реализации, проведению в жизнь, невзирая на препятствия и угрозы личному 

благополучию. Это качество помогает противостоять нежелательным влияниям 

извне и собственным слабостям, успешно разрешать свойственные каждому 

внутренние конфликты.  Смелость и мужество проявляются не только в 

моменты опасности, но и в любой необычной, трудной обстановке. В сложных 

конфликтных ситуациях сотрудники силовых структур обязаны оставаться 

хозяином своих чувств и стремлений, сохранять верность нравственным 

принципам, не терять ясности ума и сообразительности, стойко, не роняя 

достоинства, переносить затруднения, преодолевать попытки склонить себя к 

действиям, противным его убеждению. Это требует порой большей 

убежденности и воли, чем кратковременный порыв, отважный шаг в условиях 

внезапно возникшей опасности [7,19]. 

 Следовательно, можно сделать вывод, что для эффективного выполнения 

трудовой деятельности сотрудникам силовых структур необходим целый 

комплекс профессионально важных качеств, как индивидуально-динамических 

(быстрота реакции, эмоциональная стабильность и т.д.), так и личностных 

(смелость, готовность к риску, решительность и т.д.). В то же время, 

профессиональная деятельность сотрудников приводит к развитию таких 

личностных качеств как стрессоустойчивость, мужественность, социальная 

интроверсия.  

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели психологические 

состояния личности, феномен социальной фрустрации и описали 

психологические особенности сотрудников силовых структур. Рассмотрели 

понятие психическое состояние личности, его классификацию, функции.  Под 

психическим состояние понимаем, что это психологическая категория, 

характеризующая психическую деятельность индивида за определенный 

период времени. Раскрыли понятие социальной фрустрации, на примере 

научных публикаций разных исследователей; факторы, способствующие 

возникновению социальной фрустарции; виды фрустрационного поведения. 
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Под фрустрацией в данной работе понимается психическое состояние, 

вызванное невозможностью удовлетворения значимых потребностей. 

Состояние фрустрации может вызывать широкий спектр негативных 

переживаний. Так же описаны психологические особенности 

профессиональной деятельности сотрудников силовых структур, который 

собственно и обуславливает формирование у специалистов данного профиля 

такого негативного психического состояния, как социальная фрустрация.  

 Теоретический анализ феномена фрустрации позволяет сделать 

предположение о том, что у сотрудников силовых структур в связи с их 

профессиональной деятельности фрустрированы многие потребности, в 

частности социальная фрустрация. Так как у них фрустрированы многие 

потребности, начиная с базовой потребности в безопасности до потребности в 

принадлежности к семье, обществу. Жизненные трудности и неудачи могут 

резко снижать, либо блокировать стремление человека к установлению 

желаемых контактов, мешают выстраивать коммуникацию, удовлетворять 

потребность в общении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ФРУСТРИРОВАННОСТИ У СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 

 

2.1 Описание методик 

 

 

В исследовании принимали участие сотрудники силовых структур в 

количестве 56 человек. Возраст сотрудников составлял от 24 лет до 52 лет. 

Стаж работы от 1 года до 28 лет. 

Для проведения эмпирического исследования, в данной работе были 

применены следующие диагностические методики: 

1. Методика «Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана. 

Цель: изучить уровень социальной фрустрированности у сотрудников 

силовых структур. 

Опросник представляет собой оригинальный исследовательский 

инструмент, разработанный для оценки социального благополучия, в т.ч. 

социальной составляющей качества жизни. Разработана в 2004 году в НИПНИ 

им. Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым и М.А.Беребиным.  

Как говорилось ранее, социальная фрустрированность представляет собой 

определенную форму психического напряжения, которое обусловлено 

неудовлетворенностью личностными достижениями и положением личности в 

обществе. Методика разработана на основе предварительного экспертного 

выделения и ранжирования тех сфер системы социальных отношений, которые 

представляются наиболее значимыми для любой личности в контексте ее 
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взаимодействия с микро — и макросоциальным окружением. Социальная 

фрустрированность, как сложная по структуре психологическая переменная, в 

данной методике определяется уровнем «удовлетворенности — 

неудовлетворенности» в 20 сферах отношений личности, выделенных 

экспертами как наиболее гипотетически значимые для любого взрослого, 

преимущественно трудоспособного человека, жизнедеятельность которого 

проходит в социуме и данной культуре. Разумеется, для отдельных индивидов 

некоторые сферы отношений могут быть не актуальными, например, 

отношения с родителями (нет родителей), детьми (нет детей) и т.п. Поэтому 

оценка уровня «удовлетворенности — неудовлетворенности» в этих сферах 

испытуемым не фиксируется. 

Основными показаниями применения методики являются массовые 

скриниюовые и плановые психопрофилактические исследования различных 

контингентов испытуемых, в том числе и организованных популяционных 

групп населения (педагогов, врачей, рабочих-вахтовиков, военнослужащих и 

т.п.). 

Интерпретация. В данной методикеоценивается условно «абсолютная» 

степень выраженности «удовлетворенности – неудовлетворенности» в сфере 

отдельно рассматриваемого отношения вне общего контекста опросника. При 

этом мера удовлетворенности субъективно шкалируется по 5-балльной 

системе: 1 – полностью удовлетворен, 2 – скорее удовлетворен, 3 – затруднение 

в ответе, 4 – скорее неудовлетворен и, наконец, 5 – полностью неудовлетворен 

(Приложение 2). 

Выделяются 5 основных направлений или блоков шкалы по 4 позиции в 

каждом: 

 удовлетворенность взаимоотношениями с родными и близкими (с женой, 

мужем, родителями, детьми); 

 удовлетворенность ближайшим социальным окружением (друзьями, 

коллегами, начальством, противоположным полом); 
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 удовлетворенность своим социальным статусом (образованием, уровнем 

профессиональной подготовки, сферой профессиональной деятельности, 

работой в целом); 

 социально-экономическим положением (материальным положением, 

жилищно-бытовыми условиями, проведением свободного времени и отдыха, 

своим положением в обществе); 

 своим здоровьем и работоспособностью (физическим здоровьем, 

психоэмоциональным состоянием, работоспособностью, своим образом жизни 

в целом). 

Больший балл соответствует, таким образом, большей 

неудовлетворенности, как по отдельным градациям признаков, так и по шкале в 

целом. Таким образом, каждый испытуемый, заполнивший шкалу УСФ-1, 

может быть охарактеризован условным профилем оценок 20 обозначенных 

сфер отношений, что позволяет определить зоны наибольшей и наименьшей 

социальной фрустрированности и, тем самым, конфликтных отношений. 

Расчѐт значений. На первом этапе подсчитывается количество пунктов, на 

которые даны ответы (позиции, к которым респондент выразил своѐ 

отношение) по методике в целом: n и по каждому из пяти направлений: n1, n2, 

n3, n4 и n5. 

Подсчитывается сумма баллов по всем позициям методики путѐм 

суммирования баллов аналогичным образом: S, S1, S2, S3, S4 и S5 

Рассчитывается итоговый коэффициент социальной фрустрированности по 

формуле: Q=Sn, включая Q1, Q2, Q3, Q4 и Q5. На основании величины 

показателей определяют уровень социальной фрустрированности: 

Q<1,5- определѐнное полное отсутствие социальной фрустрированности; 

1,5⩽Q<2,5 - социальная фрустрированность отчѐтливо не декларируется; 

2,5⩽Q<3,5 - зона неопределѐнной оценки; 

3,5⩽Q<4,5 - умеренный уровень социальной фрустрированности 

(неудовлетворѐнности), которую опрошенные считают необходимым отметить; 
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4,5⩽Q - определѐнная и вполне отчѐтливая высокая социальная 

фрустрированность [24]. 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ полученных результатов исследования 

 

 

Для диагностики уровня социальной фрустрированности использовалась 

методика «Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана. 

Результаты первичных данных полученные в результате проведения 

исследования уровня социальной фрустрированности у сотрудников 

противопожарной службы представлены в приложение 1 таблице 1. 

На рисунке 2.1 представлено процентное распределение сотрудников 

противопожарной службы по уровню социальной фрустрированности. Данные 

приведены по методики «Уровень социальной фрустрированности» 

(Л.И.Вассермана). 
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Рис.2.1 Процентное распределение сотрудников противопожарной службы по 

уровню социальной фрустрированности 

 

 

Таким образом, мы видим из рис. 2.1, что у 60 % полностью отсутствует 

социальная фрустрированность, означает, что перед данными испытуемыми в 

настоящий момент не возникает проблем относительно достижений своих 

целей. А у кого она присутствует в маленькой доле, приоритетными 

активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников 

противопожарной службы являются: 1 –своим здоровьем и 

работоспособностью; 2 –своим социальным статусом. 

Таким образом, проанализировав общую картину результатов по данной 

методике, можно сделать вывод о том, что большинство сотрудников силовых 

структур на примере противопожарной службы полностью отсутствует 

социальная фрустрированность. 
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Результаты обработки данных полученных в результате проведения 

исследования уровня социальной фрустрированности у сотрудников 

медицинской службы представлены в приложение 1 таблице 2. 

На рисунке 2.2 представлено процентное распределение сотрудников 

медицинской службы по уровню социальной фрустрированности. Данные 

приведены по методики «Уровень социальной фрустрированности» 

(Л.И.Вассермана). 

 

 

 

Рис.2.2 Процентное распределение сотрудников медицинской службы по 

уровню социальной фрустрированности 

 

 

Из рис.2.2 мы видим, что у 62,5 (5) % умеренный уровень социальной 

фрустрированности неудовлетворенности, и приоритетными активаторами 

социальной неудовлетворенности у сотрудников медицинской службы 

являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- своим социальным 
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статусом; 3- социально-экономическим положением. И по 12,5% (1) отчетливо 

не декларируется, полностью отсутствует и неопределенная оценка. 

Следовательно, мы может сделать вывод, что у сотрудников медицинской 

службы у большинства умеренный уровень социальной фрустрированности, 

что свидетельствует о том, что таким характерна устойчивая тенденция 

чувствовать себя некомпетентными и испытывать дистресс. 

Результаты обработки данных полученных в результате проведения 

исследования уровня социальной фрустрированности у сотрудников полиции 

представлены в приложение 1 таблице 3. 

На рисунке 2.3 представлено процентное распределение сотрудников 

полиции по уровню социальной фрустрированности. Данные приведены по 

методики «Уровень социальной фрустрированности» (Л.И.Вассермана). 

 

 

 

Рис.2.3 Процентное распределение сотрудников полиции по уровню 

социальной фрустрированности 
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Из рис.2.3 мы видим, что у 13,3% (2) высокий уровень фрустрированности, 

что говорит о полностью неудовлетворенных потребностей во всех сферах 

жизни, что свидетельствует о том, что для таких сотрудников характерно 

проявление агрессии, стереотипность поведения и эмоциональность. У 53,3% 

(8) умеренный уровень социальной фрустрированности неудовлетворенности, у 

26,6% (4) неопределѐнный уровень и у 6,3%(1) отчетливо не декларируется. 

Приоритетными активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников 

полиции являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- своим 

социальным статусом; 3- социально-экономическим положением.  

Следовательно, мы может сделать вывод, что у сотрудников полиции 

большинство имеет умеренный уровень социальной фрустрированности, также 

имеются и с высоким уровнем социальной фрустрированности, что 

свидетельствует о том, что таким характерна устойчивая тенденция чувствовать 

себя некомпетентными, эмоциональными, и испытывать дистресс. 

Результаты обработки данных полученных в результате проведения 

исследования уровня социальной фрустрированности у сотрудников 

исправительной колонии представлены в приложение 1 таблице 4. 

На рисунке 2.4 представлено процентное распределение сотрудников 

исправительной колонны по уровню социальной фрустрированности. Данные 

приведены по методики «Уровень социальной фрустрированности» 

(Л.И.Вассермана). 
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Рис.2.4 Процентное распределение сотрудников исправительной колонны по 

уровню социальной фрустрированности 

 

Из рис.2.4 мы видим, что у 30,7 % (4) высокий уровень фрустрированности 

и умеренный уровень, что свидетельствует о полностью неудовлетворенных 

потребностей во всех сферах жизни и частично, соответственно, что 

свидетельствует о том, что для таких сотрудников характерно проявление 

агрессии, стереотипность поведения и эмоциональность, дистресс. У 23,0% (3) 

неопределѐнный уровень и по 7,6 %(1) отчетливо не декларируется и 

полностью отсутствует социальная фрустрированность. Приоритетными 

активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников исправительной 

колонии являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- социально-

экономическим положением; 3- своим социальным статусом. 

Таким образом, мы может сделать вывод, что у сотрудников 

исправительной колонии большинство сотрудников не удовлетворены своими 

потребностями, так как имеют в основном умеренный уровень социальной 

фрустрированности и высокий уровень.  
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Результаты обработки данных полученных в результате проведения 

исследования уровня социальной фрустрированности у сотрудников МЧС 

(спасатели) представлены в приложение 1 таблице 5. 

На рисунке 2.5 представлено процентное распределение сотрудников МЧС 

(спасатели) по уровню социальной фрустрированности. Данные приведены по 

методики «Уровень социальной фрустрированности» (Л.И.Вассермана). 

 

 

 

Рис.2.5 Процентное распределение сотрудников МЧС (спасатели) по уровню 

социальной фрустрированности 

 

 

Из рис.2.5 мы видим, что у 40,0% (4) неопределенная оценка социальной 

фрустрации. По 10 % (1) полное отсутствие, высокий уровень и умеренный 

уровень социальной фрустрированности. У 30% неопределенная оценка. 

Приоритетными активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников 

исправительной колонии являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 
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2- своим социальным статусом; 3- удовлетворенность своим ближайшим 

социальным окружением. 

Следовательно, мы может сделать вывод, что у сотрудников МЧС 

(спасатели) большинство имеют неопределенную оценку.  

По итогам первичного анализа эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

показал, что у сотрудников силовых структур на примере противопожарной 

службы 60% респондентов не испытывают социальной фрустрированности, т.е. 

их социальные потребности близки к максимальной степени 

удовлетворенности, у остальных респондентов неопределенная оценка. 

2. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

показал, что у сотрудников силовых структур на примере медицинской службы 

62,5% респондентов испытывает умеренную социальную фрустрированность, 

т.е. их социальные потребности не удовлетворены. Приоритетными 

активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников медицинской 

службы являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- своим 

социальным статусом; 3- социально-экономическим положением. 

3. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

показал, что у сотрудников силовых структур на примере сотрудников полиции 

мы видим, что у 13,3% высокий уровень фрустрированности, что говорит о 

полностью неудовлетворенных потребностей во всех сферах жизни, что 

свидетельствует о том, что для таких сотрудников характерно проявление 

агрессии, стереотипность поведения и эмоциональность. У 53,3% (8) 

умеренный уровень социальной фрустрированности неудовлетворенности. 

Приоритетными активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников 
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полиции являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- своим 

социальным статусом; 3- социально-экономическим положением. 

4. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

показал, что у сотрудников силовых структур на примере сотрудников 

исправительной колонии у 30,7 % высокий уровень фрустрированности и 

умеренный уровень, что свидетельствует о полностью неудовлетворенных 

потребностей во всех сферах жизни и частично, соответственно, что 

свидетельствует о том, что для таких сотрудников характерно проявление 

агрессии, стереотипность поведения и эмоциональность, дистресс. 

Приоритетными активаторами социальной неудовлетворенности у сотрудников 

исправительной колонии являются: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 

2- социально-экономическим положением; 3- своим социальным статусом. 

5. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

показал, что у сотрудников силовых структур на примере МЧС (спасатели) у 

40% неопределенная оценка, но основными активаторами являются 

неудовлетворенность: 1- своим здоровьем и работоспособностью; 2- своим 

социальным статусом; 3- удовлетворенность своим ближайшим социальным 

окружением. 

Для проверки нашей гипотезы мы применили статистическую обработку 

Манна-Уитни. Критерии: р 0,01 (13); р 0,05 (22). Уровень достоверности 

различий: значения, которые попали в зону значимости мы обозначили Н1, не 

попавшие в эту зону Н0. Результаты в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Статистическая обработка данных Манна-Уитни сотрудников силовых 

структур с различным уровнем социальной фрустрированности 
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Группы 

сравнения 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q общ 

U ᵖ U ᵖ U ᵖ U ᵖ U ᵖ U ᵖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1-2 9 Н1 6.5 Н1 14.5 ? 11 Н1 16 ? 8 Н1 

1-3 8 Н1 8 Н1 6.5 Н1 14 Н1 21 Н1 5 Н1 

1-4 10 Н1 12.5 Н1 12 Н1 12 Н1 20.5 Н1 9 Н1 

1-5 19 Н1 18.5 Н1 19.5 ? 23 ? 24.5 ? 17 Н1 

2-3 47 Н0 42 Н0 46.5 Н0 50 Н0 47.5 Н0 39.5 Н0 

 

 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2-4 39.5 Н0 42 Н0 49.5 Н0 37.5 Н0 36 Н0 34 Н0 

2-5 32.5 Н0 33 Н0 29.5 Н0 27 Н0 34.5 Н0 30 Н0 

3-4 94.5 Н0 90.5 Н0 92 Н0 85 Н0 87.5 Н0 96 Н0 

3-5 43.5 ? 42 ? 37 ? 41.5 ? 44 Н0 36.5 ? 

4-5 38.5 Н0 44.5 Н0 43.5 Н0 35.5 ? 39 Н0 37.5 Н0 

Примечание: группа1- сотрудники противопожарной службы, группа 2-

сотрудники медицинской службы, группа 3-сотрудники полиции, группа 4-

сотрудники исправительной колонии, группа 5- сотрудники МЧС (спасатели). 

 

 

Q1- удовлетворенность взаимоотношениями с родными и близкими (с 

женой, мужем, родителями, детьми); 

Q2-удовлетворенность ближайшим социальным окружением (друзьями, 

коллегами, начальством, противоположным полом); 

Q3-удовлетворенность своим социальным статусом (образованием, 

уровнем профессиональной подготовки, сферой профессиональной 

деятельности, работой в целом); 
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Q4-социально-экономическим положением (материальным положением, 

жилищно-бытовыми условиями, проведением свободного времени и отдыха, 

своим положением в обществе); 

Q5-своим здоровьем и работоспособностью (физическим здоровьем, 

психо-эмоциональным состоянием, работоспособностью, своим образом жизни 

в целом). 

Qобщ- общая социальная фрустрированность. 

В результате статистического анализа выявлено, что группа пожарных по 

всем параметрам сравнения со всеми группами имеет статистические отличия, 

это означает, что сотрудники службы пожарной безопасности не имеют 

социальной фрустрированности. Они вполне удовлетворены качеством и 

количеством общения с близким окружением и социальной группой. 

Социальный статус и социально-экономическое положение сотрудников 

вполне устраивает, в отличии от сотрудников других структур. Детально 

сравнивая результаты статистического анализа, мы замечаем, что пожарники не 

отличаются от медиков по параметру «здоровье и работоспособность». Скорей 

всего это обусловлено близостью по возрасту испытуемых из этих групп. 

Сотрудники пожарной службы и сотрудники МЧС (спасатели) не 

отличаются по параметрам «социальный статус», «социально-экономическое 

положение», «здоровье и безопасность». Отличие обнаружены по параметрам 

«взаимодействие с близкими», «социальное окружение» и «общий показатель». 

Это говорит, о том, что основным фрустрирующим спасателем фактором 

является неудовлетворенность в сфере общения (как с близкими людьми, так и 

большим социальным окружением). В силу интенсивности и экстремальности 

работы спасателя, сотрудники испытывают потребность в интимно-

личностным общение со своим окружением, как нам кажется это больше 

касается общения вне работы.  

Анализируя результаты сравнения в других группах, мы обнаруживаем, 

что сотрудники разных силовых структур, одинаково социально 

фрустрированы. Сотрудники испытывают нехватку взаимодействия с близкими 
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людьми и социальным окружением. Сотрудников не устраивает их социальный 

статус и социально-экономическое положение. Они испытывают беспокойство 

о своем здоровье и возможной потере работоспособности. По нашему мнению, 

этот результат связан со спецификой работы в силовых структурах. Среди 

объединяющих факторов, одинаково влияющих на сотрудников мы выделили:  

1. Экстремальность работы. Сотрудники всех силовых структур 

вынуждены работать в условиях повышенного риска для жизни и здоровья. 

2. Интенсивность и стрессовость профессионального общения. Все 

сотрудники вынуждены в рамках профессионально общения сталкиваться с 

большим количеством людей в трудной жизненной ситуации. 

3. Отношение общества. Сотрудники силовых структур испытывают 

сильное социальное давление, в ходе выполнения профессиональной 

деятельности, т.к. качества и эффективность их работы связаны с наложением 

ограничительных санкций на население. 

Обращает на себя внимание неопределенность различия между группами 

полицейских и МЧС (спасатели). Для того чтобы сделать окончательный вывод 

необходимо увеличить количество испытуемых в каждой группе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза 

подтверждена, а именно, что уровень социальной фрустрированности у 

сотрудников силовых структур различных сфер профессиональной 

деятельности не различается.  

 

 

2.3. Рекомендации для уменьшения социальной фрустрированности у 

сотрудников силовых структур 

 

 

Исходя их исследования, мы видим, что многие сотрудники не 

удовлетворены в потребностях различных форм. Рассмотрим более подробно 

их, и разработаем рекомендации для их уменьшения. 
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После проведенного исследования по социальной фрустрированности у 

сотрудников силовых структур различной профессиональной деятельности, мы 

пришли к выводу, что у всех неудовлетворенность своим здоровьем и 

работоспособностью, это связано с профессиогенными и социогенными 

факторами, представляющие потенциальную угрозу для психического и 

соматического здоровья сотрудников. К основным из них относятся: 

1. сверхнормативные нагрузки, неадекватная социальная и 

материальная оценка труда;  

2. низкий престиж профессии, социальная незащищенность и 

отсутствие перспектив при высоких требованиях общества к труду сотрудников 

силовых структур;  

3. интеллектуально- и эмоционально напряженная профессиональная 

деятельность, информационные и коммуникативные перегрузки;  

4. низкие психогигиенические условия труда, наличие конфликтных и 

проблемных ситуации и др.  

Таким образом, труд сотрудников силовых структур можно отнести к 

категории напряженной, стрессогенной по характеру профессиональной 

деятельности на фоне сочетанного действия многих социально-фрустрирующих 

факторов. Также, профессиональная деятельность сотрудников силовых 

структур относится к физически, интеллектуально и эмоционально 

напряженному труду с риском для здоровья и жизни. 

Все рекомендации нами были разделены на три уровня:  

1. Уровень государственного управления. 

2. Уровень организационных мероприятий. 

3. Уровень личного влияния. 

Уровень государственного управления: 

1. Изменение заработной платы, размера премии, бонусов, 

вознаграждений, связанных с их профессиональной деятельностью и стажем. 
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2. Дополнительные выплаты, связанные с оплатой отпусков, дороги 

сотруднику и его семьи в период отпуска, полный социальный пакет, ДМС 

сотрудника и члена семьи, ранний выход на пенсию. 

3. Изменение состояния социальной инфраструктуры места 

жительства сотрудников организации.  

4. Удовлетворение потребностей в социальной защищенности, в 

частности в покрытие расходов на удовлетворение потребностей, 

обеспечивающих качество жизни, сохранения здоровья. 

5. Оплата организаций досуга в свободное время (поход в кино, театр 

и т.п.) раз в месяц для сотрудника и его членов семьи. 

Уровень организационным мероприятий: 

1. Повысить имидж организации. 

2. Покрытие расходов на обучение сотрудников. 

3. Возможности самосовершенствования и развития личности. 

4. Доступность системы повышения квалификации и 

профессионального образования внутри организации для всех профессий и 

уровней персонала. 

5. Комфортные условия труда, рабочее место (освещенность, комната 

отдыха и т.д.). 

6. Для повышения эмоционально-психологического здоровья 

доступность работы с психологом в своей организации. 

Уровень личного влияния: 

1. Улучшать качества общения с близким окружением: семья, друзья. 

 Совместные походы по магазинам, в развлекательные центры и т.д. 

 Собираться большой семьей на различные праздники. 

 На выездах по работе звонить родным и близким по видеосвязи, и 

разговаривать на разные темы. 

 Проводить отпуск с семьей. 

2. Расширять сферы интересов. 
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 Заниматься любимым делом, найти хобби. Упражнение: выделите себе 

свободный день или вечер. Поставьте приятную музыку, постарайтесь, чтобы 

ничто вас не отвлекало. Возьмите тетрадь или альбом, ручку, карандаши. 

Приготовьте то, что поможет вам обдумать свое прошлое: записную книжку, 

фотоальбом, письма, открытки, сувениры… Кому-то пригодятся также старые 

журналы, ножницы и клей. Расслабьтесь и отправляйтесь на поиски того 

эпизода вашей жизни, когда вы испытали сильные положительные эмоции 

(гордость, радость, удовольствие). Это не обязательно моменты триумфа — 

может быть, вас радовала прогулка по лесу или приготовление обеда. 

Перечислите все эти моменты и отметьте общее между ними: я развлекала 

компанию (играла на флейте, давала советы другу). Наклейте в альбом фото, 

письмо или картинку, которые символизируют каждый из этих моментов. Или 

сделайте зарисовку. Определите, какая из ваших способностей в каждом из 

случаев доставила вам удовольствие. Подумайте, как в повседневной жизни вы 

могли бы реализовывать и развивать эти способности. Запишите в тетради, что 

даете себе обещание регулярно использовать свои таланты. 

 Узнавать и интересоваться чем-то новым, что не связано с вашей 

профессией. 

 Посещать музеи, театры, кино. 

3. Работа со своей системой ценности. 

  Расстановка жизненных приоритетов. Упражнение: возьмите лист 

бумаги и подпишите его «Мои главные желания». Затем заполните этот список: 

ключевое слово № 1, ключевое слово № 2, ключевое слово № 3, ключевое слово 

№ 4 ключевое слово № 5. Для этого расслабьтесь и подумайте о ваших самых 

основных потребностях: самореализации, отношениях с партнером, работе, 

семье, о вашем образе жизни и т.д. Не пытайтесь анализировать то, что 

приходит вам в голову, не оценивайте свои мысли, но прислушайтесь к себе. 

Затем при помощи ключевого слова (например, «море», «должность») 

запишите каждое желание в том порядке, который кажется вам наиболее 
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подходящим. Эти слова станут ориентирами для дальнейшей жизни и помогут 

вам в принятии любых последующих решений. 

 Подумать о жизненной перспективе в будущем. 

  Построить план профессиональной карьеры. 

4. Повышение стрессоустойчивости через осознанность своего 

поведения. Упражнения психической саморегуляции «растяжка мышления». 

Наше мышление работает обычно по привычным схемам, но далеко не всегда 

они самые эффективные. Эффективное мышление – это то, которое помогает 

решать проблемы, достигать целей и не «загонять себя» в страхи и негатив. 

Поэтому, если вы замечаете у себя склонность к пессимизму и тревожности, 

попробуйте «растянуть» свое мышление (сделать его более гибким) с помощью 

мыслительной игры. Каждый раз, замечая у себя мысль-катастрофу или мысль 

«как это плохо», продолжите ее фразой «и это хорошо, потому что…». 

Вероятно, идеи не появятся, не сдавайтесь. Если совсем ничего в голову не 

приходит, подключите фантазию: а если бы речь шла о другой планете? Или о 

другом мире? Например, «сегодня ужасно холодная погода… и это хорошо, 

потому что если зима станет аномально теплой, то и лета нормального не 

будет». Или «я опять накосячил с отчетом… и это хорошо, потому что в 

следующий раз я эту ошибку точно увижу и не пропущу». Цель упражнения – 

сбить себя с протоптанных (в том числе на уровне нейронов) путей негативной 

оценки ситуации. 

5. Чаще переключаться с одного вида деятельности на другой. Смена 

дел уменьшает психологическую нагрузку и увеличивает производительность, 

плюс трудовые будни перестают казаться монотонными и утомительными. 

6. Физическая подготовка. Является частью в формировании 

профессионально важных качеств, что влияет на работоспособность. 

Использование различных физических упражнений позволяет создавать 

обстановку, требующую проявление таких волевых качеств, как выдержка, 

мужество, смелость, решительность. Наиболее действенным средством 

формирования данных качеств в процессе физического воспитания являются 
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упражнения, которые выполняются в неблагоприятных метеорологических 

условиях, в большом объеме, требуют значительного нервного напряжения. 

Целесообразно использовать приемы, усиливающие эффект применяемых 

средств: искусственное наращивание усилий, тренировку в группе, 

соревновательный метод, внесение в тренировку эмоционального фактора. 

Необходимо строго соблюдать принцип постепенности наращивания нагрузок 

и адекватности их возможностям организма. В противном случае может 

произойти истощение физиологической базы, что в конечном счете отразится 

на волевом действии.  

Упражнения: 1. Медленный длительный бег в сложных метеорологических 

условиях до 3 часов. 2. Темповый кроссовый бег — до 3 ч. 3. Кроссовый бег по 

сложной, изобилующей различными препятствиями местности. 4. Тренировка в 

кроссе и марш-броске при неблагоприятных метеорологических условиях: в 

дождь, снегопад, при сильном и встречном ветре, высокой и низкой 

температуре. 5. Соревнования в марш-броске, беге. 6. Преодоление 

специальных полос препятствий. 7. Борьба с более сильным противником. 8. 

Однодневные и многодневные пешие и лыжные турпоходы. 9. Лыжный 

переход, велопробег. 10 Спортивные соревнования в команде. 

Также эффективным для развития профессионально важных качеств мы 

считаем метод ролевой игры, который подразумевает собой проигрывание 

отдельных ситуаций, связанных со служебной деятельностью, позволяет 

создать условия для самостоятельного участия в поиске и принятии 

соответствующего решения. Данный метод также поможет сохранить 

самообладание и смелости в различных ситуациях. К примеру карточка 

«Семейная драма». Сюжет: Муж с женой в нетрезвом состоянии идут домой. 

Проходя мимо железнодорожного вокзала, супруг решил купить еще 

спиртного. Жена начала возмущаться, супруг ответил нецензурной бранью. 

Проходивший сотрудник сделал замечание, на которое муж ответил: «Какое 

твое дело? Имею право, у меня выходной». Ваши действия? 
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Таким образом, если выполнять все вышеуказанные рекомендации, 

возможно уменьшение социальной фрустрированности у сотрудников силовых 

структур, так как многие их потребности будут удовлетворены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В теоретической части представленной работы были изучены психические 

состояния личности, рассмотрены различные виды, типы и функции данных 

состояний; проведен теоретический анализ понятия «социальная 

фрустрированность», как психологическое состояние личности. Изучена 

специфика деятельности сотрудников силовых структур, и описаны 

психологические особенности сотрудников силовых структур. В ходе работы 

проведено исследование, целью которого являлось изучение уровня социальной 

фрустрированности у сотрудников силовых структур различных сфер 

профессиональной деятельности. Для проверки выдвинутой гипотезы было 

проведено эмпирическое исследование.  
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Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования, 

где участвовало 52 сотрудника силовых структур различных сфер 

профессиональной деятельности разного возраста, стажа. Полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы, в ходе опроса с 

использованием методики «Диагностика уровня социальной 

фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) показал, что у 

всех сотрудников силовых структур различных сфер профессиональной 

деятельности, фрустрированы на первом месте собственное здоровье и 

работоспособность (физическое здоровье, психоэмоциональное состояние, свой 

образ жизни в целом). Благодаря статистическому анализу Манна-Уитни были 

выделены следующие выводы. Группа противопожарной службы социально не 

фрустрированы. Анализируя результаты сравнения в других группах 

(медицинской службы, сотрудников полиции, сотрудников исправительной 

колонии, МЧС (спасатели), мы обнаруживаем, что сотрудники разных силовых 

структур, одинаково социально фрустрированы. Сотрудники испытывают 

нехватку взаимодействия с близкими людьми и социальным окружением. 

Сотрудников не устраивает их социальный статус и социально-экономическое 

положение. Они испытывают беспокойство о своем здоровье и возможной 

потере работоспособности. По нашему мнению, этот результат связан со 

спецификой работы в силовых структурах. Среди объединяющих факторов, 

одинаково влияющих на сотрудников мы выделили: экстремальность работы, 

интенсивность и стрессовость профессионального общения, отношение 

общества.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза 

подтверждена, а именно, что уровень социальной фрустрированности у 

сотрудников силовых структур различных сфер профессиональной 

деятельности не различается. 

Так же, мы разработали рекомендации для сотрудников силовых структур 

по уменьшению социальной фрустрированности и разделили на 3 уровня: 

1. Уровень государственного управления. 
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2. Уровень организационных мероприятий. 

3. Уровень личного влияния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Первичные данные эмпирического исследования 

 

 

Табл.1, п.1 
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Индексы уровня социальной фрустрированности сотрудников силовых 

структур на примере противопожарной службы 

№ респодента Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Градация уровня 

фрустрации 

1 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,4 Полное отсутствие 

2 1 1 1 1 1 1 Полное отсутствие 

3 1,25 2,5 2,25 2,5 2 2,1 Отчетливо не 

декларируется 

4 1 1 1 1 1 1 Полное отсутствие 

5 1,33 1,75 2 1,75 1 1,21 Полное отсутствие 

6 2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3 Неопределенной 

оценки 

7 1,25 2,5 2,25 2,5 2 2,1 Отчетливо не 

декларируется 

8 1 1 1 1 1 1 Полное отсутствие 

9 2,5 2,5 3,25 2,5 4,0 2,95 Неопределенной 

оценки 

10 1 1 1 1 1 1 Полное отсутствие 

 

 

 

 

 

Табл. 2, п.1 

Индексы уровня социальной фрустрированности сотрудников силовых 

структур на примере медицинской службы 

№ респондента Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Градация уровня 

фрустрации 

1 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,4 Полное отсутствие 
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2 3,25 4,0 4,0 4,25 4,0 3,9 Умеренный 

3 1,25 2,5 2,25 2,5 2 2,1 Отчетливо не 

декларируется 

4 4,0 3,25 4,0 4,25 4,0 3,9 Умеренный 

5 4,25 4,0 4,5 3,75 4,0 4,1 Умеренный 

6 3,25 4,0 4,0 4,25 4,0 3,9 Умеренный 

7 4,0 3,5 4,0 2,5 3,75 3,55 Умеренный 

8 2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3 Неопределенной 

оценки 

 

 

Табл. 3, п. 1 

Индексы уровня социальной фрустрированности сотрудников силовых 

структур на примере полиции 

№ респондента Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Градация уровня 

фрустрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 Высокая 

2 4,25 3,75 4,5 3,75 3,75 4,0 Умеренный 

3 

1,25 2,25 2 2,5 2 2,0 

Отчетливо не 

декларируется 

4 4 3,5 4 4,5 4 4,0 Умеренный 

5 3,75 4,0 4,5 3,75 4,0 4,0 Умеренный 

 

Окончание табл.3 п.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 3,25 4,5 4,0 4,25 4,0 4,0 Умеренный 

7 

4 3,5 4 2,25 3,75 3,5 

Неопределенной 

оценки 
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8 

2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3,0 

Неопределенной 

оценки 

9 3,25 4,5 4,0 4,25 4,0 4,0 Умеренный 

10 

4 3,5 4 2,25 3,75 3,5 

Неопределенной 

оценки 

11 4,0 3,5 4,0 2,5 3,75 3,55 Умеренный 

12 2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3 Неопределенной 

оценки 

13 3,75 4,0 4,5 3,75 4,0 4,0 Умеренный 

14 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 Высокая 

15 3,25 4,5 4,0 4,25 4,0 4,0 Умеренный 

 

 

Табл. 4, п.1 

Индексы уровня социальной фрустрированности сотрудников исправительной 

колонии 

№ респондента Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Градация уровня 

фрустрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 Высокая 

2 4,25 3,75 4,5 3,75 3,75 4,0 Умеренный 

3 

1,25 2,25 2 2,5 2 2,0 

Отчетливо не 

декларируется 

 

Окончание табл. 4, п.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4 3,5 4 4,5 4 4,0 Умеренный 

5 2,0 1,75 2 1,75 1 1,5 Полное отсутствие 

6 2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3 Неопределенной 
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оценки 

7 

4 3,5 4 2,25 3,75 3,5 

Неопределенной 

оценки 

8 

2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3,0 

Неопределенной 

оценки 

9 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 Высокая 

10 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 Высокая 

11 3,75 4,0 4,5 3,75 4,0 4,0 Умеренный 

12 3,25 4,5 4,0 4,25 4,0 4,0 Умеренный 

13 4,5 4,0 3,25 5,0 4,25 4,5 Высокая 

 

 

Табл. 5, п.1  

Индексы уровня социальной фрустрированности сотрудников МЧС (спасатели) 

№ респондента Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Градация уровня 

фрустрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2,25 2,5 3,25 2,75 4,25 3 Неопределенной 

оценки 

2 1,25 2,5 2,25 2,5 2 2,1 Отчетливо не 

декларируется 

3 

1,25 2,25 2 2,5 2 2,0 

Отчетливо не 

декларируется 

 

 

Окончание табл. 5, п.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 2,5 2,5 3,25 2,5 4,0 2,95 Неопределенной 

оценки 
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5 2,0 1,75 2,0 1,75 1,0 1,5 Полное отсутствие 

6 

1,25 2,25 2,0 2,5 2,0 2,0 

Отчетливо не 

декларируется 

7 

4,0 3,5 4,0 2,25 3,75 3,5 

Неопределенной 

оценки 

8 

3,5 4,0 4,0 2,25 3,75 3,5 

Неопределенной 

оценки 

9 3,75 4,0 4,5 3,75 4,0 4,0 Умеренный 

10 4,5 4,0 3,25 5,0 4,25 4,5 Высокая 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика «Диагностика уровня социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко). 

Ниже приведен ряд пунктов опросника, в каждом из которых необходимо отметить по 5-балльной системе уровень 

удовлетворѐнности различными сферами социального функционирования в настоящий момент. Долго не 

раздумывайте.  

Сферы социального 

функционирования 

Удовлетворѐ

н полностью 

Скорее 

удовлетворѐн 

Труд

но сказать 

Скорее 

неудовлетворѐн 

Совершенно 

неудовлетворѐн 

1. Удовлетворѐнность 

взаимоотношениями с женой (мужем)      

2. Удовлетворѐнность 

взаимоотношениями с родителями      

3. Удовлетворенность 

взаимоотношениями с детьми      

4. Удовлетворенность 

взаимоотношениями с родственниками      

5. Удовлетворѐнность 

взаимоотношениями с друзьями      

6. Удовлетворенность 

взаимоотношениями с противоположным 

полом 
     

7. Удовлетворѐнность 

взаимоотношениями с коллегами по 

работе 
     

8. Удовлетворенность 

взаимоотношениями с администрацией по 

работе 
     



9. Удовлетворенность 

своим образованием      

10. Удовлетворѐнность 

уровнем профессиональной 

подготовки 
     

11 . Удовлетворенность 

сферой профессиональной 

деятельности 
     

12. Удовлетворѐнность 

работой в целом      

13. Удовлетворенность 

материальным положением      

14. Удовлетворѐнность 

жилищно-бытовыми условиями      

15. Удовлетворѐнность 

проведением свободного времени      

16. Удовлетворѐнность 

своим положением в обществе      

17. Удовлетворѐнность 

своим физическим состоянием      

18. Удовлетворѐнность 

своим психоэмоциональным 

состоянием 
     

19. Удовлетворѐнность 

своей работоспособностью      

20. Удовлетворенность 

своим образом жизни в целом      


















