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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 61 с., таблиц 12, рисунков 6, 

источников 38. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ЛИЧНОСТНАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ, ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучить 

детерминанты профессиональной деформации сотрудников Министерства 

внутренних дел, в зависимости от срока службы. 

Объект: профессиональная деформация личности. 

Предмет: детерминанты профессиональной деформации сотрудников 

Министерства внутренних дел, в зависимости от срока службы. 

Гипотеза: с увеличением срока службы профессиональные детерминанты 

деформации изменяются на личностные. 

В результате факторного анализа, были выделены детерминанты 

профессиональной деформации сотрудников Министерства внутренних дел, на 

разных сроках службы. Было доказано изменения детерминант деформации с 

профессиональных на личностные. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время деятельность сотрудников правоохранительных органов 

находится в области научных интересов многих исследователей, поскольку её 

результаты непосредственно сказываются на благосостоянии 

жизнедеятельности, как отдельного человека, так и общества в целом. 

При освоении профессиональной роли избежать изменений в структуре 

личности невозможно. Погружение в профессию сопровождается личностными 

изменениями, при которых с одной стороны, происходит положительное 

развитие субъекта труда, например, через укрепление профессиональных 

качеств, а с другой стороны, заострение этих черт, при воздействии групп 

различных внешних факторов, могут вызывать нарушение целостности 

личности профессионала [23]. 

Специфика деятельности органов внутренних дел накладывает заметный 

отпечаток на личность сотрудников, так как её выполнение часто отмечается 

повышенной экстремальностью, ответственностью, непредсказуемостью. 

Находясь в меняющихся условиях деятельности, испытывая дефицит 

положительных эмоций, личность сотрудника начинает постепенно изменяться: 

меняются методы и приемы работы, формы поведения и взаимодействия, а 

иногда и черты характера, направленность личности. Эти изменения, 

нарушающие целостность личности, снижающие уровень адаптации и 

эффективности функционирования профессиональной деятельности получили 

название «профессиональная деформация». 

С каждым годом тема профессиональных деформаций приобретает всё 

большую популярность в связи с нарастающими требованиями к деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, работой в экстремальных условиях 

повышенной ответственности и при наличии высоких нагрузок [31]. 

Несмотря на большой интерес к данной проблематике различных ученых, 

внесших непосредственный вклад в изучение и освещение феномена 
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профессиональных деформации (Б. Г. Ананьев, Р. М. Грановская, 

Г. Геллерштейн, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. А. Крылов, Е. С. Кузьмин, 

А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, В. Е. Орел, Е. И. Рогов) [11], на сегодняшний 

день есть вопросы, на которые так и не получены ответы, поэтому данная 

проблема остаётся ещё недостаточно изученной, следовательно, актуальной. 

Так сегодня существуют многообразные подходы к толкованию 

профессиональных деформаций (С. Г. Геллерштейн, Л. Н. Корнеева, 

А. К. Маркова, Е. И. Рогов) [15], описаны их виды (С. П. Безносов, Э. Ф. Зеер, 

Н. В. Кузьмина) [1, 11], факторы, влияющие на их возникновение, а также 

последствия профессиональных деформаций (А. К. Маркова, Е. И. Рогов). Но 

при этом нет единого определения данного понятия, а в ряде работ (Е. И. Рогов, 

В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, К. Маслач, Ю. П. Поваренков, В. Е. Орел), 

профессиональные деформации смешиваются с такими понятиями как 

выгорание, деградация, деструкция. 

В литературе имеются работы по изучению профессиональной деформации 

работников различных профессий (менеджеры, врачи, педагоги, юристы и т.д.), 

однако исследований, которые посвящены механизмам и факторам, влияющим 

на возникновение профессиональной деформации у сотрудников органов 

внутренних дел, недостаточно. 

Стоит отметить, что деятельность органов внутренних дел отличается 

особой специфичностью, а принадлежность к определенному подразделению, 

несомненно, накладывает свой отпечаток на сотрудников, по-разному 

деформируя их личности. Поэтому особое значение имеет исследование 

профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел с учетом 

направленности и специфики деятельности, выполняемых обязанностей и 

условий труда. 

Цель работы: изучить детерминанты профессиональной деформации 

сотрудников Министерства внутренних дел, в зависимости от срока службы. 

Объект: профессиональная деформация личности. 

Предмет: детерминанты профессиональной деформации сотрудников 
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Министерства внутренних дел, в зависимости от срока службы. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к определению понятия 

«профессиональная деформация».  

2. Описать детерминанты профессиональной деформации сотрудников 

Министерства внутренних дел. 

3. Спланировать и провести эмпирическое исследование профессиональной 

деформации сотрудников Министерства внутренних дел, в зависимости от срока 

службы. 

4. Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 37 сотрудников 

мужского пола Министерства внутренних дел. 

Гипотеза: с увеличением срока службы профессиональные детерминанты 

деформации изменяются на личностные.  

Метод исследования: Методика многостороннего исследования личности 

Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников и Р. В. Рожанец, 16-факторный личностный 

опросник Р. Б. Кеттелла. Статистический анализ результатов нами был проведен 

с использованием факторного анализа. 
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I ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

1.1 Понятие «профессиональной деформации» личности в психологии 

 

 

Одним из наиболее изучаемых явлений в психологии является влияние 

профессиональной деятельности на личность субъекта. Ещё с древних времен 

представители философии интересовались вопросом: как деятельность влияет на 

формирование сознания. А более обсуждаемой эта проблема стала в конце ХIX 

века, а в 1915 году Х. Ландероком впервые был применен термин «professional 

deformation», где в статье Американского журнала исследователь приходит к 

выводам, что у человека, при длительном включении в одну профессию 

происходит деформация процессов мышления и адекватной оценки важности его 

выполняемой деятельности [4]. А затем в 1921 году социолог Пиритрим Сорокин 

ввел «профессиональную деформацию» в русскоязычную литературу. В 

психологии данная проблема получила свое название – проблема взаимосвязи 

деятельности и личности, профессии и сознания [5]. В дальнейшем в 

отечественной науке было принято считать, что труд оказывает только 

позитивное влияние на личность, так как в процессе выполнения деятельности 

происходит развитие способностей, и личностный рост в целом. В конце XX в. 

работах психологов (Е. М.  Борисовой, Р. М. Грановской, Э. Ф. Зеер, 

А. К. Марковойи др.) поднимается вопрос о том, что труд не всегда способствует 

гармоничному развитию личности, а наоборот, деформирует её. Отмечается, что 

профессиональная деятельность, в силу ее специфичности, обладает более 

мощным трансформирующим и деформирующим воздействием на личность, 

чем непрофессиональные виды труда [7]. 

В настоящее время проблема деформации личности рассматривается в 

различных научных подходах. Ученые разных научных школ, так и не пришли к 
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единому взгляду на сущность данного явления и стоят на различных 

теоретических позициях. Они сходятся во мнениях лишь о том, что 

профессиональная деформация личности представляет собой изменения 

структуры личности, которые происходят под влиянием осуществления 

непосредственно профессиональной деятельности. Эти изменения затрагивают 

такие качества личности, как стереотипы восприятия, ценностные и смысловые 

ориентации, характер, способы общения, взаимодействия и поведения. В 

результате формируется особый профессиональный тип личности, который 

внешне может проявляться в профессиональном жаргоне, манерах поведения, 

физическом облике [21]. Так в работах В. Е. Орла профессиональная деформация 

личности рассматривается как перечень явлений социально-психологического 

характера, к которым относятся все нарушения норм (морально-этических, 

правовых, деятельностно-служебных и т. п.), и которые может совершить только 

субъект-профессионал, специалист в определенной сфере [27].  

Профессиональная деформация у А. В. Буданова, Е. П. Ильина, 

М. И. Марьина понимается как всякое изменение, которое вызвано 

профессиональной деятельностью, наступающее в организме и приобретающее 

стойкий характер. Авторы считают, что профессиональная деформация может 

привести к затруднениям не только в профессии, но и в быту, тем самым 

снижается и эффективность труда в целом [11]. 

Понимание профессиональных деформаций, предлагаемое Э. Ф. Зеер и 

Э. Э. Сыманюк, в значительной степени охватывает всё различие подходов к 

данному явлению в современной психологии. Так, они понимают под 

деформацией «искажение профессионально важных качеств личности»; 

«изменение сложившейся структуры деятельности и личности, негативно 

сказывающееся на продуктивности»; «нарушение усвоенных способов 

деятельности; изменение структуры личности при переходе от одной стадии 

профессионального к другой»; «появление стереотипов профессионального 

поведения и психологических барьеров при освоении новых профессиональных 

технологий» [11]. 
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У Р. М. Грановской свой взгляд на профдеформации через призму 

стереотипных действий. Она отмечает, что сначала стереотипы помогают 

ускорить и повысить эффективности работы, но, когда они начинают 

доминировать восприятие ситуации, становится упрощенным, а уверенность в 

собственной непогрешимости, в своих возможностях и действиях–излишней, и 

как следствие, у специалиста наблюдается снижение аналитических 

способностей, гибкости мышления и умения взглянуть на вещи с другой 

стороны [31]. 

Так Д. В. Дирендонк, В. Шауфели и X. Дж. Сиксма обозначили 

аффективный и установочный компоненты профессиональных деформаций и 

представили «профессиональную деформацию» в виде двухмерной 

конструкции, где эмоциональное истощение рассматривается как 

«аффективный» компонент и проявляется через ухудшение здоровья и 

физического самочувствия, увеличение нервного напряжения. 

Деперсонализация трактуется как «установочный» компонент, который 

выражается в изменении отношения либо к другим, либо к себе [8]. У К. Маслач 

и С. Джексона профдеформации представлены в виде трехмерного конструкта, 

включающего в себя: эмоциональное истощение, которое проявляется через 

снижение эмоционального фона, равнодушие или, наоборот, как эмоциональное 

перенасыщение; деперсонализацию, представляющую деформацию отношений 

с другими людьми и выражающуюся либо через повышение зависимости от 

других, либо через повышение негативизма, циничности установок и чувств по 

отношению к окружающим людям; редукцию личных достижений, которая 

проявляется либо как тенденция к негативному оцениванию себя, своих 

профессиональных достижений и успехов, негативизм относительно служебных 

достоинств и возможностей, либо в качестве редукции собственного 

достоинства, в ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к 

другим, снятия с себя ответственности и перекладывания ее на других. 

Г. Х. Фирт и А. Мимс, а также И. Ф. Иваничи и Р. Л. Шваб склонны к 

трехфакторному представлению профессиональных деформаций. При этом они 
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тоже рассматривают эмоциональное истощение, деперсонализацию и 

редуцированные персональные достижения. Вместе с тем, в деперсонализации 

они дополнительно выделяют два аспекта: деперсонализацию, связанную с 

работой, и деперсонализацию, связанную с реципиентами (под 

деперсонализацией понимается отрицательное отношение к клиентам, к 

профессиональной деятельности и ее предмету) [8]. 

Таким образом, проведя анализ различных точек зрения относительно 

понятия «профессиональная деформация», мы выяснили, что исследователи, 

занимающиеся изучением профдеформаций, не имеют единого взгляда на 

сущность данного явления (кроме того, что профессиональная деформация 

личности – это личностные изменения, которые происходят под влиянием 

выполнения профессиональной роли) и стоят на различных теоретических 

позициях. Проявлениями профессиональной деформации могут быть 

профессионально обусловленные акцентуации (сверх качества), стойкие 

изменения профессионально важных качеств, синдром «профессионального 

выгорания», профессиональные стрессы (дистрессы), нарушения социального 

взаимодействия, нестабильность самооценки, неудовлетворенность работой, 

физиологический дискомфорт, нарушение мотивационной сферы, наличие 

внутренних конфликтов, повышенная ситуативная и личностная тревожность, 

выученная беспомощность, профессиональные страхи. Профессиональная 

деградация оказывает отрицательное воздействие на психоэмоциональное 

состояние сотрудника органов внутренних дел, что может выражаться как в виде 

апатии и рассеянности внимания, так и в виде постоянно проявляющейся 

обидчивости, раздражительности, агрессивности. И тогда сотрудник показывает 

либо полное безразличие к тому, что и как он делает, его не волнуют 

допускаемые им ошибки и их последствия, либо перестает воспринимать 

критику в свой адрес, постоянно конфликтует с руководителями, коллегами, 

гражданами. Но, также следует помнить, что деформации могут оказывать не 

только отрицательное влияние на представителя определенной профессии, но и 

положительное, развивающее. К примеру, экстремальные ситуации, в которые 
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сотрудники правоохранительных органов погружаются довольно часто, 

рассмотрены в исследовании С. В. Будыкина, Н. В. Дворянчикова не только как 

фактор, который автоматически ведёт к психической патологии, но и как 

детерминанта позитивных внутренних изменений, даже несмотря на то, что эти 

ситуации могут повлиять на психологическое равновесие. Чем выше уровень 

культуры сотрудника, багаж знаний, профессиональной подготовки и опыта, тем 

шире набор альтернативных моделей поведения, позволяющих остаться в 

общесоциальных рамках при любом обострении обстановки [3].  

Деформация личности представляет собой изменение личностных качеств 

(способов поведения и общения, характера, ценностных ориентиров, 

стереотипов восприятия), наступающее под влиянием продолжительного 

исполнения профессиональных обязанностей. Профессиональный тип личности 

формируется в результате неразрывного единства специфической деятельности 

и сознания человека. 

Под профессиональными деформациями понимаются негативные 

изменения личности работника, которые вызваны длительным выполнением 

одной и той же работы или спровоцированные противоречиями труде на уровне 

целей, ценностей, мотивов, различными неблагоприятными условиями труда, 

которые негативно сказываются на эффективности выполняемой работы и на 

различных взаимоотношениях, возникающих как в процессе профессиональной 

деятельности, так и во взаимоотношениях вне работы. 

Профессиональную деформацию, мы можем рассматривать как 

двухсторонний процесс. Она может идти как по пути профессиональных 

навыков, так и по пути личности сотрудника. Профессиональная деформация - 

это процесс и результат негативных изменений личности сотрудника, его 

профессиональных навыков под воздействием внешних факторов. Таким 

образом, личностная деформация – любое изменение личности, которое 

происходит под воздействием личной жизни или профессиональной 

деятельности.  
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1.2 Особенности профессиональной деятельности и профессионально 

важные качества сотрудников Министерства внутренних дел  

 

 

Профессиональная деятельность сотрудников МВД принадлежит к разряду 

сложных, предъявляющих высокие требования к работникам 

правоохранительных органов, так как от принятых ими решений зависят судьбы 

многих людей. Сотрудники МВД представляют государственные органы, 

стоящие на страже личных и государственных интересов. 

По мнению В. В. Простякова, «основными особенностями 

профессиональной деятельности сотрудников МВД являются: правовая 

регламентация (нормативность) профессионального поведения, принимаемых 

решений работников МВД, профессионально участвующих в 

правоохранительной деятельности; властный, обязательный характер 

профессиональных полномочий должностных лиц ОВД; экстремальный 

характер правоохранительной деятельности; нестандартный, творческий 

характер труда; процессуальная самостоятельность и персональная 

ответственность» [28]. 

Исследователи выделяют два вида особенностей профессиональной 

деятельности сотрудников МВД. В первую группу можно включить 

коммуникативный аспект и специфику общения сотрудников 

правоохранительных органов. Во вторую группу можно отнести 

виктимологические аспекты службы и особенности, связанные с действием 

фактора опасности. 

Рассмотрим первую группу особенностей. Специфика делового общения 

сотрудника МВД – широта и многопричиность коммуникаций. В отличие от 

представителей других профессий, для сотрудников правоохранительных 

органов характерен безграничный круг общения – все слои общества самых 

разных возрастных и профессиональных групп, различного общественного 

положения. С психологической точки зрения это означает, что деятельность 
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сотрудника должна быть гибкой, нестандартной, творческой. Тезис о творческой 

деятельности как системе с рефлексией доказан во многих философских и 

психологических исследованиях.  

Работы М. В. Кларина, Я. Н. Пономарева, Н. Ю. Посталюк, И. Н. Семенова, 

С. Ю. Степанова, В. В. Столина раскрывают различные аспекты «выхода» 

личности в рефлексивную позицию, осознание собственной деятельности и 

общения. Сущностной особенностью профессиональной деятельности 

сотрудника МВД можно считать ее творческий, поисковый характер. 

Разумеется, творческое начало присуще всем видам труда сотрудников полиции. 

«Однако именно следователи в основном направляют свою деятельность на 

установление скрытой истины. Здесь правовая оценка фактов играет самую 

существенную роль, но основной заботой следователя все же является 

установление и закрепление фактов, которые ранее не были известны 

государственным правоохранительным органам. Здесь мастерство, талант, 

настойчивость, творческий подход выходят на первый план» [32].  

Сотрудникам МВД требуется особая психологическая подготовка в сфере 

общения: универсальные знания, умения и навыки в области социальной 

психологии. Качествами, которые необходимы для коммуникативной 

деятельности сотрудника МВД, являются: общительность, эмоциональная 

устойчивость, чуткость, умение слушать человека и говорить с ним. 

Характерной особенностью общения и деятельности сотрудника МВД 

является и то, что он вынужден иметь дело с особым контингентом людей, 

преступивших закон. Постоянное негативное общение с преступниками, 

нарушителями общественного порядка оказывает существенное 

психотравмирующее влияние на самочувствие сотрудника. Необходимы 

адекватные механизмы защиты «Я» личности, чтобы избежать синдрома 

«эмоционального сгорания». 

Существенной особенностью деятельности сотрудника МВД является 

конфликтный характер тех ситуаций, на фоне которых развертывается и 

протекает служба полицейского. Конфликтность деятельности проявляется в 
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разных формах: вступая во взаимодействие с преступником, сотрудник 

испытывает активное сопротивление с его стороны, он должен преодолевать 

попытки нарушителя замаскировать свои действия, ввести в заблуждение и даже 

спровоцировать сотрудника на неправильные, противоправные действия. В этих 

критических ситуациях общения сотрудник обязан сохранять самоконтроль, 

обладать повышенной психологической устойчивостью, чтобы не поддаться на 

провокации и противостоять преступнику. Успешное решение проблемно-

критических ситуаций во многом определяется уровнем развития рефлексии 

сотрудника МВД. В реальной правоохранительной практике сотрудник часто 

сталкивается с ситуациями, которые не могут быть решены на уровне 

профессиональных стереотипов и освоенных приемов воздействия [19]. 

Уровень развития рефлексии определяет способ поведения сотрудника в 

подобных ситуациях. Он может вести себя деструктивно, бесконечно пробуя 

знакомые способы, не взирая на их неэффективность, или «уйти» из ситуации, 

объявив ее нерешаемой. Другой способ поведения заключается не в простом 

переборе вариантов действий, а в рефлексивной оценке, анализе, 

переосмыслении, направленных на выявление конфликтного содержания данной 

конфликтной ситуации и на вычленение творческой задачи. Такой способ 

поведения приводит к конструктивному решению проблемной ситуации и к 

профессионально-личностному росту сотрудника МВД. В современной 

психологии «рефлексивность» рассматривается как одна из содержательных 

характеристик индивидуального стиля деятельности полицейского. 

«Особое внимание необходимо обратить на юридическую аргументацию, 

которая представляет собой разновидность юридической коммуникации, 

результат деятельности правового мышления, служащий обоснованию 

определенной точки зрения на происшедший жизненный случай с целью 

убеждения в ее истинности, понимания и принятия» [20]. 

Можно отметить еще одну особенность служебной деятельности 

сотрудника МВД – публичный и общественный характер. Деятельность 

сотрудника МВД разворачивается под жестким и постоянным социальным 
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контролем. Сложность выполнения задач в присутствии публики 

подчеркивается и тем фактором, что сотрудник обязан соблюдать не только 

общественный этикет, нормы морали, но и определенные уставные требования, 

которые иногда непонятны окружающим. 

Ко второй группе особенностей деятельности сотрудников МВД можно 

отнести всю ту специфику, которая связана с фактором опасности и риска. 

Работник полиции на протяжении всего времени, а не только служебного, 

находится в состоянии стресса. Он считается с вполне реальной возможностью 

получить травму после окончания служебного времени. Виктимная 

предрасположенность деятельности сотрудников МВД означает повышенную 

вероятность агрессивного нападения нарушителей общественного порядка на 

работника полиции, повышенную вероятность стать жертвой преступных 

посягательств. Вероятность агрессивного нападения на сотрудников МВД 

обратно пропорциональна уровню их профессиональной подготовленности и во 

многом зависит от правильной организации службы, учета индивидуальных и 

психологических особенностей работников при подборе личного состава на 

должности и посты, повышено уязвимые в виктимном отношении. Осознание 

сотрудником повышенной виктимности своего труда также может играть роль 

психотравмирующего фактора, приводящего к чрезвычайно эмоциональной 

напряженности службы.  

«Выполнение сотрудником МВД его функциональных обязанностей 

требует наличия определенных психологических качеств, умений и 

способностей: способность решать профессиональные задачи в ситуациях, 

сопровождающихся высокой степенью личного риска и опасности для жизни; 

готовность к ситуации вооруженного единоборства с преступниками; 

способность к интенсивной межличностной коммуникации с криминальными 

элементами; высокая психофизиологическая выносливость, связанная с 

отсутствием фиксированного рабочего времени; способность выдерживать 

длительное эмоциональное напряжение, чувство страха, неопределенности, 

неуверенности, невозможности поделиться своими сомнениями с близкими; 
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способность к длительному напряжению сенсорных систем в условиях 

монотонии (например, скрытое наблюдение за объектом, его сопровождение, 

ожидание); необходимость постоянной интенсивной интеллектуальной 

активности (анализ непрерывно меняющейся оперативной информации, 

удержание в памяти большого количества фактов, принятие решений в условиях 

дефицита времени и информации); способность к ролевому перевоплощению, 

умение выдавать себя за других людей, безошибочно разыгрывать роли 

различных социальных и профессиональных типов; речевая находчивость, 

умение быстро и достоверно объяснить критическую ситуацию другому, скрыв 

истинные намерения» [36]. 

Анализ психологических исследований позволил выявить «важные качества 

профессионального мышления сотрудников МВД: 

– глубина – способность проникнуть в сущность фактов, понять смысл 

происходящего, предвидеть ближайшие и отдаленные, прямые и побочные 

результаты явлений и поступков;  

– широта – умение охватить большой круг вопросов и фактов, привлекая 

знания из различных областей науки и практики;  

– мобильность – способность продуктивного мышления, мобилизация и 

использование знаний в сложных условиях, в критической обстановке;  

– быстрота – умение решать задачи за минимум времени, производя 

ускоренную оценку обстановки и принимая неотложные меры;  

– самостоятельность – способность к постановке целей и задач, умение 

находить их решение и пути к их достижению без посторонней помощи;  

– целеустремленность – волевая направленность мышления на решение 

определенной задачи, способность длительное время удерживать ее в сознании 

и организованно, последовательно, планомерно думать над ее разрешением;  

– критичность – умение взвешивать сообщения, факты, предположения, 

отыскивая ошибки и искажения, раскрывая причины их возникновения;  

– гибкость – умение подойти к явлению с различных точек зрения, 

устанавливать зависимости и связи в порядке, обратном тому, который уже был 
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усвоен;  

– варьировать способы действия, перестраивать свою деятельность и 

изменять принятые решения в соответствии с новой обстановкой» [9]. 

Следующей характерной особенностью профессиональной деятельности 

является коммуникативность, как способность общения с широкой по своему 

диапазону средой. Требуются такие коммуникативные качества как: 

уравновешенность, самообладание при конфликтах; способность располагать к 

себе людей, вызывать у них доверие; тонкую наблюдательность за душевной 

жизнью человека; умение отстаивать свою точку зрения; способность к 

воссозданию образа по словесному описанию; умение делать выводы из 

противоречивой информации; память на внешность и поведение человека; 

способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми. 

В познавательной сфере: свойств внимания – распределения, переключения, 

устойчивости, концентрации, объема, избирательности; сформированной памяти 

– двигательной и образной; развитого мышления и его операций – способности 

анализа и обобщения информации, устойчивости мыслительной деятельности. 

 Исследования показывают, что значительно осложняют психологическую 

пригодность к профилактической деятельности работников 

правоохранительных органов следующие показатели: индивидуализм; 

«социальная отчужденность», нарушающая систему межличностных отношений 

и затрудняющая социальное взаимодействие; чрезмерная тяга к доминированию 

и настойчивая тенденция к лидерству; снижение уровня мотива достижения цели 

деятельности; тревожность; недостатки в волевой сфере и снижение волевых 

усилий; наличие психотических черт личности и др.  

Исключительная сложность деятельности МВД диктует высокие 

требования к профессиональной подготовленности и выучке каждого 

сотрудника МВД России. Эта деятельность оказывает обратное влияние на 

сотрудников милиции как субъектов деятельности, развивая их знания, навыки, 

умения и способности, формируя определенные характерологические качества.  
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1.3 Профессиональная деформация у сотрудников Министерства 

внутренних дел 

 

 

Развитие профессиональной деформации сотрудника может 

стимулироваться наличием у него ряда личностных характеристик, 

способствующих ей. Это пониженная сопротивляемость негативным влияниям, 

ограниченные способности к самостоятельному мышлению и адекватной 

самооценке (нередко выраженная в завышенной самооценке), недостаточно 

развитые волевые качества, пониженная эмоционально-психологическая 

устойчивость, низкий общий интеллектуальный и культурный уровень и др. 

Таким образом, профессиональная деформация способна охватить широкую 

сферу психологических качеств, в том числе и морально-психологических 

образований личности [35]. 

Профессиональные деформации – изменения личности работника, которые 

вызваны длительным выполнением одной и той профессиональной роли или 

спровоцированные противоречиями в труде на уровне целей, ценностей, 

мотивов, а также различными неблагоприятными трудовыми условиями, 

которые, в свою очередь, негативно сказываются на эффективности 

выполняемой работы и на различных взаимоотношениях. Поэтому нам видится 

необходимым рассмотреть характеристики и критерии эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников МВД. 

На сегодняшний день в сфере правоохранительной деятельности 

актуальным остается вопрос о повышении эффективности деятельности 

сотрудников правоохранительных органов, и в частности деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. Общество в целом, государство и его 

правоохранительные институты прилагают значительные усилия для того, чтобы 

предотвратить преступность, но на сегодняшний день не могут эффективно 

противостоять этим разрушительным тенденциям. Стратегия реформирования 

органов внутренних дел, направленная на повышение эффективности 
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деятельности правоохранительного ведомства, предполагает конкретизацию 

направлений, целей, функций и содержания задач правоохранительной 

деятельности, при этом так же рассматривается вопрос о выделении критериев 

оценки эффективности функционирования МВД в современной России. В 

психологии труда эффективность профессиональной деятельности 

рассматривается в рамках решения задач аттестации кадров, обучения 

специалистов, развития субъекта деятельности, организации труда. Однако 

анализ литературы показывает, что нерешенными остаются вопросы, 

касающиеся эффективности профессиональной деятельности: не выработано 

единое определение термина «эффективность деятельности», происходит 

смешение понятия эффективность с успешностью, продуктивностью, 

результативностью. Кроме этого, несмотря на существование классификаций, 

подчёркивающих различия профессий (В. Е. Гаврилов, Е. А. Климов, 

А. К. Маркова, А. К. Осницкий) различными авторами (В. Г. Кодола, 

В. В. Тютелев, Н. С. Пряжников, В. Д. Шадриков и др.) одни и те же критерии 

эффективности распространяются на совершенно разные профессии [37]. 

Постановка проблемы выделения критериев эффективности деятельности 

органов внутренних дел вызывает необходимость уточнения понятия 

эффективность деятельности. 

Профессор А. П. Ипакян отмечает, что «в общем виде эффективность любой 

деятельности измеряется степенью достижения ее целей». Е. Ф. Яськов, 

определяя понятие эффективности, также считает, что эффективность – это 

отношение полезного результата (эффекта) к какому-то основанию, 

позволяющее сравнивать данный результат с затратами на него (экономическая 

эффективность) или поставленной целью (социальная эффективность) [24]. 

Исследователи в понятие эффективности вкладывают представления о 

продуктивности, производительности труда, качестве и безошибочности 

выполнения действий или операций. Также говорят об уровне сложности 

решаемых задач (при невозможности количественной оценки и высоком 

заданном уровне надежности), оригинальности и самобытности приемов и 
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способов работы (В. С. Мерлин).  

В диссертационной работе С. В. Гуциковой эффективность 

профессиональной деятельности рассматривается как отношение успешности 

деятельности к затратам ресурсов, необходимых для достижения результатов 

деятельности, где ресурсы выступают в качестве совокупности физических и 

духовных средств, мобилизация которых используется субъектом 

профессиональной деятельности для адаптации к специфическим требованиям 

деятельности и обеспечения эффективности выполняемой деятельности. В ходе 

её работы определены и оценены три критерия эффективности: успешность 

деятельности, затрачиваемые ресурсы, профессиональная мотивация. 

Необходимость оценки профессиональной мотивации была обусловлена, в том 

числе, тем обстоятельством, что невысокая затрата специалистами ресурсов 

может быть продиктована их низкой профессиональной мотивацией, 

отсутствием стремления использовать имеющиеся физические и духовные 

возможности для выполнения профессиональных задач [22]. 

Применительно непосредственно к деятельности правоохранительных 

органов В. Г. Афанасьев, рассматривая эффективность, соотносит её с понятием 

оптимальности, сущность которой заключается в обеспечении решения 

поставленных задач за короткий срок при наименьшем использовании трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

В нашей работе, мы будем придерживаться субъективно-объективного 

подхода, но так как изучить объективные критерии эффективности деятельности 

сотрудников МВД нам не предоставляется возможным, в силу 

конфиденциальности данных, мы остановимся на изучении субъективных 

показателей (удовлетворённость субъекта деятельностью; отношения с 

коллегами, руководством, оценка влияния специфики деятельности, и т.д.), 

которые неизбежно оказывают влияние на эффективность профессиональной 

деятельности. 

К факторам, отражающим особенности сотрудников органов правопорядка, 

относятся: 
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– неадекватный возможностям сотрудника уровень притязаний и 

завышенные личностные ожидания; 

– недостаточная профессиональная подготовленность; 

– специфическая связь между некоторыми профессионально значимыми 

качествами личности сотрудника (так, решительность в сочетании с 

пониженным самоконтролем может развиться в чрезмерную самоуверенность и 

т.п.); 

– профессиональный опыт; 

– профессиональные установки (например, восприятие действий других 

людей как возможных нарушителей закона может привести к обвинительному 

уклону в деятельности, глобальной подозрительности и др.); 

– особенности социально-психологической дезадаптации личности органов 

правопорядка, приводящие к проявлению агрессивности, склонности к насилию, 

жестокости в обращении с гражданами и др.; 

– изменение мотивации деятельности (потеря интереса к деятельности, 

разочарование в профессии и др.) [34]. 

К факторам социально-психологического характера относятся: 

– неадекватный и грубый стиль руководства подчиненными; 

– неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне 

службы (например, семьи, друзей и др.); 

– низкая общественная оценка деятельности органов правопорядка, что 

порой ведет к безысходности в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел, возникновению профессионального бессилия и неуверенности в 

необходимости своей профессии. 

Таким образом, профессиональная деформация развивается под влиянием 

факторов, относящихся к внешней среде деятельности (общение с 

правонарушителями, решение задач применения к ним мер профилактики и 

пресечения и т.д.), а также факторов внутрисистемного взаимодействия 

(отношение с руководителем и сослуживцами, совместное выполнение 

служебных задач и т.д.) [6]. 
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Профессиональная деформация в своем развитии проходит три основных 

уровня: начальный, средний и глубинный, по-разному влияющие на 

эффективность служебной деятельности. 

Начальный уровень характеризуется незначительными, извне 

малозаметными, изменениями в личности. Сотрудник познает и овладевает 

профессиональной деятельностью, формируя собственный стиль ее выполнения, 

но еще не попадает в фатальную зависимость от службы. На этом уровне 

профессиональная деформация, как правило, не оказывает заметного 

отрицательного влияния на эффективность служебной деятельности, а даже 

содействует решению конкретных оперативно-служебных задач. Это 

достигается за счет психологической защиты, которая состоит в снижении 

остроты восприятия отрицательных, психотравмирующих факторов 

деятельности, их осознании и оценки как неминуемых, будничных, обычных [3].  

Средний уровень деформации характеризуется существенными 

количественно-качественными изменениями. Наблюдается постепенная 

гипертрофия, или заострение, чрезмерная выраженность профессионально 

важных качеств, дальнейшая их трансформация в свою противоположность. Так, 

присущая милиционеру внимательность превращается в подозрительность, 

уверенность – в самоуверенность, самообладание, спокойствие – в равнодушие, 

требовательность – в придирчивость, усердие – в педантизм и т.п. Отдельные 

психологические черты, которые субъективно начинают оцениваться как 

второстепенные, а то и лишние подавляются, а в дальнейшем и вовсе 

атрофируются, исчезают. Теряется убежденность в законопослушности граждан, 

возможности эффективной борьбы с правонарушениями, в необходимости 

проявлять в своей работе такие чувства, как сопереживание, понимание, желание 

и готовность оказать помощь. 

По отношению к людям, и, прежде всего, к объектам своей служебной 

деятельности формируется предвзятое отношение, состоящее в том, что в 

человеке отыскивается и принимается во внимание, прежде всего, то, что 

подтверждает профессиональные стереотипы («любой гражданин – 
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потенциальный правонарушитель», «докажи, что ты невиновный», «преступник, 

а тем, более рецидивист не подлежит исправлению» и т.п.) и откидывается как 

случайное и неважное все другое. Проявляется склонность к обвинению как 

внутренняя установка сотрудника МВД на виновность подозреваемого, 

однобокое толкование, недооценка его доводов. Все это возникает вследствие 

подозрительности, снижения самокритичности, неумения посмотреть на свои 

действия и обстоятельства дела объективно. Профессиональные интересы 

начинают занимать устойчивое доминирующее место и подчиняют себе все 

другие. Казалось бы, в этом нет ничего вредного, в особенности для 

деятельности. Наконец служебная деятельность оказывается самодовлеющей, 

единственно важной и желательной сферой активности личности. Наблюдается 

желание под разными поводами подольше находиться на службе при отсутствии 

в этом объективной необходимости, стойкое любопытство к служебным делам 

при нахождении вне службы (во внерабочее время, выходные, отпуск) [16]. 

На глубинном уровне деформационные изменения поражают всю личность, 

которая попадает в полную зависимость от профессиональной сферы. Сотрудник 

начинает оценивать себя как непревзойденного профессионала, снисходительно 

и пренебрежительно относиться к мыслям, которые не совпадают с его 

собственной позицией («что они в этом понимают, по сравнению со мной они 

дилетанты»), болезненно реагирует на критику и контроль за своей 

деятельностью, жестко ориентируется на личный опыт, включая презумпцию 

собственной непогрешимости («я всегда действую правильно, так как все 

знаю»). Могут актуализироваться социально нежелательные черты характера: 

жестокость, мстительность, грубость, вседозволенность, цинизм; возникают и 

становятся доминирующими определенные психические состояния – 

разочарование, скука, раздражительность. 

Возникает социопрофессиональная изоляция: с одной стороны, ощущение 

общности, в частности, корпоративной с узким кругом желаемых для общения 

партнеров, с другой – равнодушное, подозрительное отношение к разным 

категориям граждан. 
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В систематике личностных аномалий, деформация личности относится к 

формам, которые по своим феноменологическим особенностям выходят за 

пределы нормы, но не достигают степени патологии [13]. 

Профессиональная деформация первоначально начинает проявляться в 

самой личности, затем через поведение отражается на профессиональной 

деятельности и ближайшем окружении. Между безнравственным и преступным 

поведением пролегает довольно широкая «пограничная полоса», которую 

непременно проходит личность. То же относится к служебному коллективу, 

когда в нем начинают преобладать негативные нравственные ценности. Во 

всяком случае, любому преступлению предшествует нравственная деформация 

личности, образование у нее на мировоззренческом уровне аморальных 

нравственных установок. 

Определенную трудность представляет латентный характер проявлений 

профессиональной деформации. Например, в официальных документах, 

фиксирующих нарушения дисциплины не отражаются (качественные) 

характеристики, которые ориентировали бы на причину и условия 

возникновения негативных явлений. Так, например, алкогольный эксцесс в 

позиции статистической отчетности «Дисциплинарные нарушения» может 

являться признаком слабой дисциплины в подразделении, бытовой или 

хронической формой алкоголизма сотрудника, случайным фактором и т.п. 

Кроме того, у руководящего состава органов внутренних дел зачастую 

отсутствует адекватное понимание необходимости работы по профилактике 

девиантного поведения среди личного состава, путей и методов ее 

осуществления [17]. 

В последние годы прочно укоренилось мнение, что в направлении 

повышения эффективности деятельности сотрудников МВД и профилактике 

профессиональной деформации их личности, важную роль играют лишь 

экономические факторы, имея в виду, прежде всего, повышение денежного 

довольствия сотрудников. Это необходимый фактор, но одного его 

недостаточно. Простое увеличение денежного довольствия, например, в 2 – 3 
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раза приведет к повышению эффективности работы на 3 – 4 месяца, а затем она 

опять снизиться. 

Таким образом, профессиональная деформация способна охватить 

широкую сферу психологических качеств человека и, в случае с сотрудниками 

МВД, может повлечь за собой противоправную деятельность как-то: незаконное 

привлечение к административной ответственности, сокрытие преступления от 

учета, необоснованное применение спецсредств, употребление спиртных 

напитков на службе, незаконное хранение оружия, словесное оскорбление 

задержанных и т.п. 

Требования к профессионально-важным качествам сотрудников МВД 

сформулированы в ряде законов Российской Федерации: Законе РСФСР «О 

милиции», Законе Российской Федерации «О федеральных органах налоговой 

полиции», Федеральном Законе «Об органах федеральной службы безопасности 

в Российской Федерации», Федеральном Конституционном Законе «О судебной 

системе Российской Федерации», Законе Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Федеральном Законе «О внесении изменений и дополнений» в Закон 

Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» и др. 

Для успешной работы необходимо иметь следующие профессионально-

важные качества: развитое наглядно-образное, наглядно-действенное 

мышление, развитая зрительная память-способность длительное время 

удерживать большое количество информации и воспроизводить увиденное, 

способность к запоминанию и различению звуков по тембру и громкости, 

развитый вербальный интеллект (речевая находчивость), коммуникабельность, 

артистизм (способность к ролевому перевоплощению), малая внушаемость 

(способность не поддаваться чужому влиянию), самообладание при конфликтах, 

отсутствие склонности к лживости, хорошая зрительная память на лица, цифры, 

цвета одежды, распределение и быстрое переключение внимания, устойчивость 

внимания, развитая психомоторика в условиях дефицита времени, физическая 

выносливость, терпеливость, нервно-психическая устойчивость, развитое 
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временное и пространственное чувство. 

Выделяют несколько степеней деформации личности сотрудника органов 

внутренних дел: 1) гипертрофируются профессионально важные качества, 

происходит их трансформация в свою противоположность: бдительность 

превращается в подозрительность, уверенность – в самоуверенность, 

требовательность – в придирчивость, пунктуальность – в педантизм и т.д.; 

2) развитие социально-негативных черт, таких, как жестокость, цинизм, 

вседозволенность, бесчувственное и формальное отношение к людям, 

отсутствие сопереживания и сострадания, безразличие к личности, предвзятое 

отношение к объекту служебной деятельности; 3) умышленные нарушения 

регламентации служебной деятельности, формально-пассивное выполнение 

служебных обязанностей, нарушение дисциплины и законности; 4) сужение 

круга интересов и потребностей, эмоционально-чувственная и нравственная 

деградация сотрудника; 5) действия и суждения личности, противоречащие 

нравственным нормам, устойчиво преобладают над положительными 

действиями и поступками, аморальное поведение личности становится ярко 

выраженным [29]. 

Итак, специфика правоохранительной деятельности, в том числе 

необходимость вступать во взаимодействие с правонарушителями, нередко 

содержит в себе элементы отрицательного воздействия на личность. При 

отсутствии у сотрудника достаточного уровня психологической и нравственной 

устойчивости часто наблюдается развитие его профессиональной деформации. 

При этом профессиональная деформация негативно влияет на деловое общение 

работника и эффективность его служебной деятельности, нарушает целостность 

личности, снижает её адаптивность, устойчивость. 

Избежать формирования признаков профессиональной деформации 

возможно. Легче это удается людям с развитой рефлексией, умением объективно 

оценивать собственную личность, видеть истинные причины внутри личностных 

изменений, не «прятаться» от самого себя за щадящими самооценку 

объяснениями собственных поступков. Широкий кругозор, интересы 
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внеслужебного круга, общение с людьми иной сферы деятельности позволяют 

не зацикливаться лишь на служебных вопросах, гармонично развиваться, 

личностно расти. Важным является способность «оставлять на рабочем месте» 

решение служебных задач, психологически переключаться на взаимоотношения 

с родными и близкими, грамотно организовывать отдых. Однако все это 

возможно лишь при наличии у сотрудника адекватной самооценки, активной 

позиции в отношении собственной личности, жизнедеятельности, ориентации на 

личностный и профессиональный рост. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

2.1 Подбор методики и организация исследования 

 

 

Для выявления особенностей профессиональных деформаций сотрудников 

МВД и подтверждении нашей гипотезы, о том, что с увеличением срока службы 

профессиональные детерминанты деформации изменяются на личностные, 

проведено эмпирическое исследование. 

Цель нашей работы: изучить детерминанты профессиональной деформации 

сотрудников МВД, в зависимости от срока службы. 

В исследовании приняли участие 37 сотрудников мужского пола МВД. 

Использованы следующие методики исследования: ММИЛ, 16-факторный 

опросник Р. Б. Кетелла. 

Опишем методики: 

Методика многостороннего исследования личности представляет собой 

модифицированный и стандартизированный Ф. Б. Березиным, 

М. П. Мирошниковым и Р. В. Рожанцом вариант Миннесотского 

многофакторного личностного опросника (ММРI). Методика позволяет 

достаточно полно исследовать характерологические особенности личности, 

механизм психологической защиты выявлять степень выраженности 

личностных черт, актуальное психологическое состояние и т. д.  

Всего ММИЛ имеет 13 шкал, из которых три оценочных и десять основных, 

позволяющих выявлять фундаментальные личностные характеристики. К 

оценочным относятся: шкала L (ложь), шкала F (надежность), шкала К 

(коррекция). К основным шкалам относятся: 1 (соматизация тревоги), 2 (тревога 

и депрессивные тенденции), 3 (вытеснение факторов, вызывающих тревогу; 

демонстративность), 4 (реализация эмоциональной напряженности в 
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непосредственном поведении; импульсивность), 5 (выраженность мужских или 

женских черт характера), 6 (ригидность или устойчивость аффекта), 7 (фиксация 

тревоги и ограничительное поведение), 8 (аутизация или изоляция от внешнего 

мира), 9 (отрицание тревоги, активное поведение), 0 (социальные контакты). 

16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла позволяет выяснить 

особенности характера, склонностей и интересов личности. Тест Кеттелла 

содержит 187 вопросов, на которые предлагается ответить обследуемым, на 

каждой из которых предлагается три варианта ответов (a, b, c). Испытуемый 

выбирает и фиксирует его в бланке ответов. В процессе работы испытуемый 

должен придерживаться следующих правил: не терять времени на обдумывание, 

а давать пришедший в голову ответ; не давать неопределенных ответов; не 

пропускать вопросов; быть искренним. Вопросы группируются по содержанию 

вокруг определенных черт, выходящих в конечном итоге к тем или иным 

факторам. 

Результаты применения данной методики позволяют определить 

психологическое своеобразие основных подструктур темперамента и характера. 

Причем каждый фактор содержит не только качественную и количественную 

оценку внутренней природы человека, но и включает в себя ее характеристику 

со стороны межличностных отношений. Кроем того, отдельные факторы можно 

объединить в блоки по трем направлениям: 

Интеллектуальный блок: факторы: В – общий уровень интеллекта; М – 

уровень развития воображения; Q 1 – восприимчивость к новому радикализму. 

Эмоционально-волевой блок: факторы: С – эмоциональная устойчивость; 

О – степень тревожности; Q 3 – наличие внутренних напряжений; Q 4 – уровень 

развития самоконтроля; G – степень социальной нормированности и 

организованности. 

Коммуникативный блок: факторы: А – открытость, замкнутость; Н – 

социальная смелость; F – сдержанность – экспрессивность; N – социальная 

проницательность (социальная наивность). 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Анализ результатов исследования мы начали с методики ММИЛ для этого 

все результаты нами были разбиты на 5 летние отрезки: с 2001 – 2023 гг. 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение средних по шкалам ММИЛ за 2001 – 2007 гг. 

Примечание: L – ложь, F – надежность, К – коррекция, 1 – соматизация тревоги, 

2 – тревога и депрессивные тенденции, 3 – вытеснение факторов, вызывающих 

тревогу; демонстративность, 4 – реализация эмоциональной напряженности в 

непосредственном поведении; импульсивность, 5 – выраженность мужских или 

женских черт характера, 6 – ригидность или устойчивость аффекта, 7 – фиксация 

тревоги и ограничительное поведение, 8 – аутизация или изоляция от внешнего 

мира, 9 – отрицание тревоги, активное поведение, 0 – социальные контакты. 

 

 

По представленному профилю, можно сказать о яркости эмоциональных 

проявлений, неустойчивой самооценки, на которую значительное влияние, 

может оказывать, значимое окружение, незрелостью установок и суждений. 
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Так же можем наблюдать на типично мужской стиль поведения 

сотрудников, некоторую жесткость характера и отсутствие сентиментальности.  

Во взаимоотношениях проявляют общительность и отсутствие 

застенчивости, но и непринужденность в выставлении напоказ своих 

характерологических особенностей. 

 

 

 

Рис. 2.2 Распределение средних по шкалам ММИЛ за 2008 – 2011 гг. 

Примечание: L – ложь, F – надежность, К – коррекция, 1 – соматизация тревоги, 

2 – тревога и депрессивные тенденции, 3 – вытеснение факторов, вызывающих 

тревогу; демонстративность, 4 – реализация эмоциональной напряженности в 

непосредственном поведении; импульсивность, 5 – выраженность мужских или 

женских черт характера, 6 – ригидность или устойчивость аффекта, 7 – фиксация 

тревоги и ограничительное поведение, 8 – аутизация или изоляция от внешнего 

мира, 9 – отрицание тревоги, активное поведение, 0 – социальные контакты. 

 

 

По данному профилю личности мы видим, что сотрудники в эти годы не 

склоны к фиксации внимания на ощущениях в своем организме или к жалобам 

на свое неудовлетворительное физическое состояние, уверенны, довольны собой 

и окружением общительны, активны и энергичны. Могут проявлять 
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достаточную уверенность в своих силах и возможностях, свои физические 

данные оценивают высоко; не склонны к обоснованным тревогам или 

переживаниям, с преимущественно ровным, хорошим, оптимистичным 

настроением. Взгляды и оценки сотрудников в целом совпадают с требованиями 

окружения, принятыми нормами и правилами, соблюдение которых для них 

даются достаточно легко. В поведении естественны, без признаков манерности 

или утонченности. В характере могут присутствовать доверчивость и 

уступчивость; эмоционально отзывчивы, открыто проявляют свои чувства. Не 

склонны к тревогам, способны принимать решения в условиях неопределенности 

и недостатка информации. Во взаимоотношениях проявляют смелость, 

инициативность и решительность.  

 

 

 

Рис. 2.3 Распределение средних по шкалам ММИЛ за 2012-2015 гг. 

Примечание: L – ложь, F – надежность, К – коррекция, 1 – соматизация тревоги, 

2 – тревога и депрессивные тенденции, 3 – вытеснение факторов, вызывающих 

тревогу; демонстративность, 4 – реализация эмоциональной напряженности в 

непосредственном поведении; импульсивность, 5 – выраженность мужских или 

женских черт характера, 6 – ригидность или устойчивость аффекта, 7 – фиксация 

тревоги и ограничительное поведение, 8 – аутизация или изоляция от внешнего 

мира, 9 – отрицание тревоги, активное поведение, 0 – социальные контакты. 
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По данному графику, мы можем предположить, что сотрудники в эти годы 

добросовестны, трудолюбивы и исполнительны при некоторой склонности к 

жалобам, осторожны в оценке перспектив.   

Достаточно уверены в своих силах и возможностях. Не склоны к 

обоснованным тревогам или переживаниям, с преимущественно ровным, 

хорошим настроением, способны принимать решения в условиях 

неопределенности и недостатка информации.  

Возможно недостаточно высокая требовательность. Скорее всего, что по 

характеру необидчивы, незлопамятны, доверчивы, уступчивы, добродушны. 

Эмоциональны отзывчивы, открыто проявляют свои чувства. 

Присутствует эмоциональная напряженность, вызываемая 

неудовлетворением какой-либо потребности. Сотрудники свободно относятся к 

общепринятым моральным ценностям и принципам. В отдельных случаях может 

допускать отклонения от норм.  

 

 

 

Рис. 2.4 Распределение средних по шкалам ММИЛ за 2016 – 2020 гг. 

Примечание: L – ложь, F – надежность, К – коррекция, 1 – соматизация тревоги, 

2 – тревога и депрессивные тенденции, 3 – вытеснение факторов, вызывающих 

тревогу; демонстративность, 4 – реализация эмоциональной напряженности в 

непосредственном поведении; импульсивность, 5 – выраженность мужских или 

женских черт характера, 6 – ригидность или устойчивость аффекта, 7 – фиксация 
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тревоги и ограничительное поведение, 8 – аутизация или изоляция от внешнего 

мира, 9 – отрицание тревоги, активное поведение, 0 – социальные контакты. 

 

 

По данному профилю личности мы видим, что сотрудники в эти годы не 

склоны к фиксации внимания на ощущениях в своем организме или к жалобам 

на свое неудовлетворительное физическое состояние, уверенны, довольны собой 

и окружением общительны, активны и энергичны. Оптимистичны, не склоны 

видеть особые трудности в предстоящих делах. 

Взгляды и оценки совпадают с требованиями окружения, принятыми 

нормами и правилами. Отношения с окружающими достаточно просты, 

гармоничны, без признаков напряжения или взаимного непонимания. 

Уступчивы, стараются понимать других, тактичны, доверчивы. Смело, открыто 

и гибко взаимодействуют с окружением. Не боятся принимать смелые и 

рискованные решения даже в условиях дефицита информации.  

 

 

 

Рис. 2.5 Распределение средних по шкалам ММИЛ за 2021 – 2023 гг. 

Примечание: L – ложь, F – надежность, К – коррекция, 1 – соматизация тревоги, 

2 – тревога и депрессивные тенденции, 3 – вытеснение факторов, вызывающих 

тревогу; демонстративность, 4 – реализация эмоциональной напряженности в 

непосредственном поведении; импульсивность, 5 – выраженность мужских или 
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женских черт характера, 6 – ригидность или устойчивость аффекта, 7 – фиксация 

тревоги и ограничительное поведение, 8 – аутизация или изоляция от внешнего 

мира, 9 – отрицание тревоги, активное поведение, 0 – социальные контакты. 

 

 

По данному профилю мы видим, что сотрудники добросовестны, 

трудолюбивы, исполнительны. Достаточно уверены в своих силах и 

возможностях. Не боятся принимать трудные решения. 

Присутствует склонность к импульсивности, манерности и стремлении 

поставить себя в центр внимания. Тянутся к людям, активно интересуются 

событиями в окружении.  В общении при непродолжительном знакомстве могут 

производить яркие впечатление, способны быстро привлечь к себе внимание. 

Возможно есть трудности: с рутиной работой, находится вне центра внимания и 

быть не признанным у окружения. 

Взгляды и оценки сотрудников в целом совпадают с требованиями 

окружения, принятыми нормами и правилами, соблюдение которых для них 

даются достаточно легко. 

 

 

 

Рис. 2.6 Распределение средних по шкалам 16-факторног личностного опросника 

Р. Б. Кеттелла за 2011 – 2021 гг. 
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Примечание: А – Замкнутость – общительность; В – Конкретное мышление 

–   абстрактное мышление; С Эмоциональная нестабильность –  эмоциональная 

стабильность; Е – Подчиненность – доминантность; F – Сдержанность – 

экспрессивность; G – Низкая нормативность поведения – высокая нормативность 

поведения; H – Робость – смелость; J – Реализм – чувствительность; L –

Подозрительность – доверчивость; M – Практичность – мечтательность; N – 

Прямолинейность (наивность) –  проницательность (искусственность); О –  

Спокойствие – тревожность; Q1 – Консерватизм – радикализм; Q2 –Конформизм 

(зависимость от   группы) – нонконформизм (самостоятельность); Q3 – Низкий 

самоконтроль – высокий   самоконтроль; Q4 – Расслабленность – 

эмоциональная   напряженность. 

 

 

На данном графике мы видим, что сотрудники взаимоотношений с людьми 

не избегают, но собственная активность в установлении контактов невысокая. 

Инициатором общения в основном становятся в том случае, если ситуация 

личностно значима. Избирательны в общении; обычно имеют небольшой круг 

друзей и знакомых, которые близки по интересам и ценностным ориентациям и 

с которыми чувствуют себя комфортно. Общение с большой аудиторией или 

авторитетными людьми требует преодоления напряжения.  

Стараются разбираться в людях и задумываться над мотивами их поведения 

и поступков, однако на свои ориентируются редко. К людям относятся 

доброжелательно, но без особой доверительности.  

Стремятся находить позитивное в жизни, однако полностью отключиться от 

неприятностей, от повседневных проблем не удается. Верят в удачу в том случае, 

если ситуации знакомы и можно использовать проверенные опытом стратегии 

поведения и решения задач. Рискуют взвешенно. Рискованные ситуации 

привлекают тогда, когда риск оправдан и успех реально достижим. 

Лидерский потенциал выражен умеренно, имеют собственную точку зрения 

по многим вопросам, но не навязывают ее окружающим. Могут изменить свое 
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мнение и оценку под давлением группы, однако ответственные решения 

предпочитает принимать самостоятельно. Лидерская активность возможна 

также и тогда, когда ситуация глубоко затрагивает личные интересы.  

Успеха достигают в основном в решении несложных отвлеченных проблем 

или практических задач. Способны к творческой, детальной разработке идей, 

выдвинутых другими. В проблемных ситуациях ориентируются быстро, но не 

всегда умеют просчитывать варианты решения проблем. Новые идеи и способы 

решений использует взвешенно, лишь после всесторонней оценки и оценки 

последствий.  

Сохраняют эмоциональное равновесие преимущественно в привычной для 

себя обстановке. При неожиданном появлении дополнительных трудностей 

может возникнуть кратковременное чувство тревоги и беспомощности. Сильные 

эмоциональные реакции возможны в тех ситуациях, которые глубоко 

затрагивают актуальные потребности. 

Могут испытывать тревогу и беспокойство в непривычных для себя 

ситуациях. Тогда, когда обстановка знакома и предсказуема, ощущение тревоги 

ослабевает или не возникает вообще. Пытаются объективно воспринимать 

происходящее и окружающих людей. Препятствия на пути к достижению цели 

кажутся непреодолимыми, но при этом умеют находить оптимальные выходы из 

сложившейся проблемной ситуации. Критические замечания в свой адрес 

воспринимают сначала с раздражением, затем находят в них рациональное зерно, 

и раздражение снимается. В конфликтных ситуациях склонны обвинять не 

только других, но и себя.  

Волевой самоконтроль поведения развит. Могут быть организованными и 

настойчивыми прежде всего в ситуациях, в которых адаптировался. В случае 

неожиданного появления дополнительной нагрузки могут действовать хаотично, 

неорганизованно. Избирательно относятся к общегрупповым нормам и 

требованиям. Совестливость, ответственность в лично значимых ситуациях 

могут сочетаться с формальным выполнением обязанностей тогда, когда 

ситуация не затрагивает личных интересов. 



39 
 

 

2.3 Статистический анализ результатов 

 

 

Статистический анализ результатов нами был проведен с использованием 

факторного анализа при помощи программы SPCC- статистика. Метод 

выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

 

Таблица 2.1 

Объясненная совокупная дисперсия результатов ММИЛ за 2001 – 2007 гг. 

Компонент 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 71,375 4,939 49,393 49,393 

2 83,927 3,453 34,534 83,927 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 
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Таблица 2.2 

Матрица компонентов результатов ММИЛ за 2001 – 2007 гг. 

 

Компонент 

1 2 

VAR00009 ,967 -,200 

VAR00004 ,866 ,324 

VAR00005 ,794 ,535 

VAR00006 ,941 -,081 

VAR00007 ,984 -,088 

VAR00008 ,784 -,493 

VAR00010 ,866 -,260 

VAR00011 ,926 -,308 

VAR00012 ,523 ,420 

VAR00013 ,688 ,477 

 

 

В результате факторного анализа результатов ММИЛ за 2001 – 2007 гг. 

выделено два фактора: сверхконтроль, оптимистичность. 

Фактор сверхконтроль имеет вес 0,9 сотрудники при приёме на работу и в 

течении следующих пяти лет демонстрируют повышенную ориентацию на 

нормативность своего поведения, избыточность внимания к своему 

физическому, психологическому здоровью. Для этого они стремятся к 

сдерживанию своих эмоций, избегают серьезной ответственности в своей 

деятельности. В межличностных отношениях демонстрируют высокую 

нравственную требовательность к себе и другим. Скупы в проявлении эмоций.  

Фактор оптимистичность. Имеет вес 0,6 в первые пять лет службы 

сотрудники демонстрируют уверенность в своих силах, позитивную самооценку, 

высокую мотивированность к работе. Сотрудники проявляют высокий 

коммуникативный потенциал, с энтузиазмом вступают в новые контакты, 



41 
 

 

расширяют круг своих интересов. 

Таким образом, мы видим, что первые пять лет службы у сотрудников 

наиболее сильно подвергаются изменению качества, относящиеся к 

коммуникативной компетентности и саморегуляции своего поведения. 

Далее мы проанализируем результаты факторного анализа за 2008 – 2011 гг. 

 

 

Талица 2.3 

Объясненная совокупная дисперсия результатов ММИЛ за 2008 – 2011 гг. 

Компонент 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 2 3 4 5 

1 71,375 4,939 49,393 49,393 

2 83,927 3,453 34,534 83,927 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 
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Таблица 2.4 

Матрица компонентов результатов ММИЛ за 2008 – 2011 гг. 

 
Компонент 

1 2 

VAR00009 ,967 -,200 

VAR00004 ,866 ,324 

VAR00005 ,794 ,535 

VAR00006 ,941 -,081 

VAR00007 ,984 -,088 

VAR00008 ,784 -,493 

VAR00010 ,866 -,260 

VAR00011 ,926 -,308 

VAR00012 ,523 ,420 

VAR00013 ,688 ,477 

 

 

В результате факторного анализа результатов ММИЛ за 2008 – 2011 гг. 

выделено два фактора: поведенческий, отптимистичность. 

Фактор «поведенческий» включает три компонента: ригидность (0,9), 

сверхконтроль (0,8), импульсивность. У сотрудников появляются чувства 

соперничества и соревновательности с коллегами. В поведении сотрудники 

демонстрируют свои интересы при планировании своих действий в ответ на 

действия окружающих при этом они демонстрируют жесткие личностные 

убеждения и установки.  

Компонент сверхконтроля, по сравнению с предыдущими пятью годами 

службы, снижает свой вес (0,9 и 0,8, соответственно). 

Компонент импульсивность, говорит о высокой эмотивационанной 

направленности на результативность своей деятельности, установку на 

достижения и уверенностью в своей способности быстро принимать решения, 
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сотрудники демонстрируют нетерпеливость, склонность к риску, высокий 

уровень притязаний. Отметим, что у сотрудников может наблюдаться 

зависимость личных целей от сиюминутных действий и побуждений.  

Фактор оптимистичность (0,7). По сравнению с первыми пятью годами 

службы, фактор усиливается. Сотрудники, еще больше, проявляют высокий 

коммуникативный потенциал, с энтузиазмом вступают в новые контакты, 

расширяют круг своих интересов. 

Таким образом, через 10 лет службы наибольшему изменению 

подвергаются, коммуникативная сфера (усиление фактора) и поведенческая 

сфера (ужесточение поведенческих стереотипов, но с ориентацией на личные 

цели). 

В результате факторного анализа результатов ММИЛ за 2012 – 2015 гг. 

выделен личностный фактор. 

 

 

Таблица 2.5  

Объясненная совокупная дисперсия результатов ММИЛ за 2012 – 2015 гг. 

Компонент 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 2 3 4 5 

1 71,375 4,939 49,393 49,393 

2 83,927 3,453 34,534 83,927 

3     

4     

5     

6     

 



44 
 

 

Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 

7     

8     

9     

10     

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 

 

 

Таблица 2.6 

Матрица компонентов результатов ММИЛ за 2012 – 2015 гг. 

 Компонент 

1 2 

VAR00009 ,967 -,200 

VAR00004 ,866 ,324 

VAR00005 ,794 ,535 

VAR00006 ,941 -,081 

VAR00007 ,984 -,088 

VAR00008 ,784 -,493 

VAR00010 ,866 -,260 

VAR00011 ,926 -,308 

VAR00012 ,523 ,420 

VAR00013 ,688 ,477 

 

 

Фактор личностный включает пять компонентов: ригидность (0,9), 

эмотивность (0,9), импульсивность (0,9), тревожность (0,8), 
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индивидуалистичность (0,9). 

Компонент импульсивность (0,9), говорит о высокой мотивационанной 

направленности на результативность своей деятельности, установку на 

достижения и уверенностью в своей способности быстро принимать решения, 

сотрудники демонстрируют нетерпеливость, склонность к риску, высокий 

уровень притязаний. Отметим, что у сотрудников может наблюдаться 

зависимость личных целей от сиюминутных действий и побуждений.  

Компонент «эмотивность» говорит о, снижении эмоциональный реакций 

появление нестабильности эмоциональных состояний, эгоистичности, 

появлению агрессивности. У сотрудников снижаются ресурсы 

стрессоустойчивости, повышаются риски психосоматический заболеваний. 

Компонент ригидность (0,9), говорит о изобретательности и 

рациональности склада ума сочетается с недостаточной гибкостью и 

трудностями переключения при внезапно меняющейся ситуации. Возможно, у 

сотрудников импонирует точность и конкретность, их раздражает аморфность, 

неопределенность поставленных целей, безалаберность и неаккуратность 

окружающих людей. 

Компонент тревожности, может говорить, что сотрудники отличаются 

развитым чувством ответственности, совестливостью, обязательностью, 

скромностью, повышенной тревожностью в отношении мелких житейских 

проблем, тревогой за судьбу близких. Им свойственна эмпатийность, т.е. чувство 

сострадания и сопереживания, повышенная нюансированность чувств, 

выраженная зависимость от объекта привязанности и любой сильной личности. 

Компонент индивидуалистичности (0,9). Выявляется выраженная 

потребность в актуализации своей индивидуалистичности. Сотрудникам труднее 

адаптироваться к обыденным формам жизни. Индивидуальность у них настолько 

выражена, что прогнозировать их высказывания и поступки, сравнивая с 

привычными стереотипами, фактически бесполезно. У них недостаточно 

сформирована рациональная платформа, базирующаяся на житейском опыте, 

они больше ориентируются на свой субъективизм и интуицию. 
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Таким образом к 15 году службы наиболее сильно искажаются личность 

сотрудника и лабильность эмоциональных реакций. 

В результате факторного анализа результатов ММИЛ за 2016 – 2020 гг. 

выделено два фактора: эмотивность (надо или это компонент), личностный. 

 

 

Таблица 2.7 

Объясненная совокупная дисперсия результатов ММИЛ за 2016 – 2020 гг. 

Компонент 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 71,375 4,939 49,393 49,393 

2 83,927 3,453 34,534 83,927 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 
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Таблица 2.8 

Матрица компонентов результатов ММИЛ за 2016 – 2020 гг. 

 Компонент 

1 2 

1 2 3 

VAR00009 ,967 -,200 

VAR00004 ,866 ,324 

VAR00005 ,794 ,535 

VAR00006 ,941 -,081 

VAR00007 ,984 -,088 

VAR00008 ,784 -,493 

VAR00010 ,866 -,260 

VAR00011 ,926 -,308 

VAR00012 ,523 ,420 

VAR00013 ,688 ,477 

 

 

Фактор личностный включает пять компонентов: ригидность (0,9), 

сверхконтроль (0,8), эмотивность (0,9), импульсивность (0,9), тревожность (0,8), 

индивидуалистичность (0,9). 

Фактор «эмотивность» говорит о, снижении эмоциональный реакций 

появление нестабильности эмоциональных состояний, эгоистичности, 

появлению агрессивности. У сотрудников снижаются ресурсы 

стрессоустойчивости, повышаются риски психосоматический заболеваний. 

Компонент ригидность (0,9), говорит о изобретательности и 

рациональности склада ума сочетается с недостаточной гибкостью и 

трудностями переключения при внезапно меняющейся ситуации. Возможно, у 

сотрудников импонирует точность и конкретность, их раздражает аморфность, 

неопределенность поставленных целей, безалаберность и неаккуратность 
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окружающих людей. 

Компонент сверхконтроль имеет вес 0,8 сотрудники демонстрируют 

повышенную ориентацию на нормативность своего поведения, избыточность 

внимания к своему физическому, психологическому здоровью. Для этого они 

стремятся к сдерживанию своих эмоций, избегают серьезной ответственности в 

своей деятельности.  

Компонент импульсивность (0,9), говорит о высокой мотивационанной 

направленности на результативность своей деятельности, установку на 

достижения и уверенностью в своей способности быстро принимать решения, 

сотрудники демонстрируют нетерпеливость, склонность к риску, высокий 

уровень притязаний. Отметим, что у сотрудников может наблюдаться 

зависимость личных целей от сиюминутных действий и побуждений.  

Компонент тревожности, может говорить, что у сотрудников отличаются 

развитым чувством ответственности, совестливостью, обязательностью, 

скромностью, повышенной тревожностью в отношении мелких житейских 

проблем, тревогой за судьбу близких. Им свойственна эмпатийность, т.е. чувство 

сострадания и сопереживания, повышенная нюансированность чувств, 

выраженная зависимость от объекта привязанности и любой сильной личности. 

Компонент индивидуалистичности (0,9). Выявляется выраженная 

потребность в актуализации своей индивидуалистичности. Сотрудникам труднее 

адаптироваться к обыденным формам жизни. Индивидуальность у них настолько 

выражена, что прогнозировать их высказывания и поступки, сравнивая с 

привычными стереотипами, фактически бесполезно. У них недостаточно 

сформирована рациональная платформа, базирующаяся на житейском опыте, 

они больше ориентируются на свой субъективизм и интуицию. 

Таким образом, 20 лет службы подтверждают нам, что деформируется 

личность сотрудника. 

В результате факторного анализа результатов ММИЛ за 2021 – 2023 гг. 

выделен личностный фактор. 
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Таблица 2.9  

Объясненная совокупная дисперсия результатов ММИЛ за 2021 – 2023 гг. 

Компонент 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 71,375 4,939 49,393 49,393 

2 83,927 3,453 34,534 83,927 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 

 

 

Таблица 2.10  

Матрица компонентов результатов ММИЛ за 2021 – 2023 гг. 

 
Компонент 

1 2 

1 2 3 

VAR00009 ,967 -,200 

VAR00004 ,866 ,324 
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Окончание таблицы 2.10 

1 2 3 

VAR00005 ,794 ,535 

VAR00006 ,941 -,081 

VAR00007 ,984 -,088 

\VAR00008 ,784 -,493 

VAR00010 ,866 -,260 

VAR00011 ,926 -,308 

VAR00012 ,523 ,420 

VAR00013 ,688 ,477 

 

 

Фактор личностный включает пять компонентов: ригидность (0,9), 

сверхконтроль (0,8), эмотивность (0,9), импульсивность (0,9), тревожность (0,8), 

индивидуалистичность (0,9). 

Компонент эмотивность, говорит о, снижении эмоциональный реакций 

появление нестабильности эмоциональных состояний, эгоистичности, 

появлению агрессивности. У сотрудников снижаются ресурсы 

стрессоустойчивости, повышаются риски психосоматический заболеваний. 

Компонент ригидность (0,9), говорит о изобретательности и 

рациональности склада ума сочетается с недостаточной гибкостью и 

трудностями переключения при внезапно меняющейся ситуации. Возможно, у 

сотрудников импонирует точность и конкретность, их раздражает аморфность, 

неопределенность поставленных целей, безалаберность и неаккуратность 

окружающих людей. 

Компонент сверхконтроль имеет вес 0,8 сотрудники демонстрируют 

повышенную ориентацию на нормативность своего поведения, избыточность 

внимания к своему физическому, психологическому здоровью. Для этого они 

стремятся к сдерживанию своих эмоций, избегают серьезной ответственности в 

своей деятельности.  
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Компонент импульсивность (0,9), говорит о высокой мотивационанной 

направленности на результативность своей деятельности, установку на 

достижения и уверенностью в своей способности быстро принимать решения, 

сотрудники демонстрируют нетерпеливость, склонность к риску, высокий 

уровень притязаний. Отметим, что у сотрудников может наблюдаться 

зависимость личных целей от сиюминутных действий и побуждений.  

Компонент тревожности, может говорить, что у сотрудников отличаются 

развитым чувством ответственности, совестливостью, обязательностью, 

скромностью, повышенной тревожностью в отношении мелких житейских 

проблем, тревогой за судьбу близких. Им свойственна эмпатийность, т.е. чувство 

сострадания и сопереживания, повышенная нюансированность чувств, 

выраженная зависимость от объекта привязанности и любой сильной личности. 

Компонент индивидуалистичности (0,9). Выявляется выраженная 

потребность в актуализации своей индивидуалистичности. Сотрудникам труднее 

адаптироваться к обыденным формам жизни.  

Индивидуальность у них настолько выражена, что прогнозировать их 

высказывания и поступки, сравнивая с привычными стереотипами, фактически 

бесполезно. У них недостаточно сформирована рациональная платформа, 

базирующаяся на житейском опыте, они больше ориентируются на свой 

субъективизм и интуицию. 

Далее проанализируем результаты факторного анализа 16-факторного 

опросника Р. Б. Кетелла. В связи с тем, что количество наблюдений за все года 

анализа невозможно разбить на пятилетние периоды, результаты по этой 

методики нами проанализированы в общей совокупности.  
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Таблица 2.11 

Объясненная совокупная дисперсия результатов опросника Р. Б. Кетелла 

 

 

Компонент 

 

 

Извлечение 

суммы 

квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов нагрузок 

Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 

1 24,425 2,837 20,261 20,261 

2 41,072 2,198 15,703 35,964 

3 54,658 2,112 15,087 51,052 

4 66,577 1,976 14,115 65,167 

5 74,849 1,355 9,682 74,849 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 

Далее представим матрицу компонентов. 
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Таблица 2.12  

Матрица компонентов результатов опросника Р. Б. Кетелла 

 Компонент 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

VAR00009 ,500 ,313 ,362 -,440 -,108 

VAR00004 -,237 ,643 -,266 ,113 ,427 

VAR00005 ,093 ,780 -,432 ,219 -,126 

VAR00006 ,360 -,131 -,027 ,812 ,233 

VAR00007 ,411 ,669 -,100 ,262 -,314 

VAR00008 ,650 ,253 ,064 -,176 ,204 

VAR00010 ,770 -,346 ,242 ,247 -,032 

VAR00011 -,095 -,278 ,452 -,014 ,341 

VAR00012 ,746 ,038 -,242 -,432 -,037 

VAR00013 ,627 -,280 -,150 ,501 ,040 

VAR00014 ,202 -,052 -,409 -,196 ,685 

VAR00015 ,760 ,110 ,411 -,061 -,045 

VAR00017 -,461 ,361 ,667 ,338 -,054 

VAR00018 ,024 ,510 ,612 -,033 ,399 

 

 

В результате факторного анализа результатов Кетелла за 2001 – 2023 гг. 

выделено пять факторов: самоконтроль (0,7), сдержанность (0,7), самооценка 

(0,6), нормативность поведения (0,8), конформизм (0,6). 

Сотрудники взаимоотношений с людьми не избегают, но собственная 

активность в установлении контактов невысокая. Инициатором общения в 

основном становятся в том случае, если ситуация личностно значима. 

Избирательны в общении; обычно имеют небольшой круг друзей и знакомых, 

которые близки по интересам и ценностным ориентациям и с которыми 
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чувствуют себя комфортно.  

Стремятся находить позитивное в жизни, однако полностью отключиться от 

неприятностей, от повседневных проблем не удается. Верят в удачу в том случае, 

если ситуации знакомы и можно использовать проверенные опытом стратегии 

поведения и решения задач. Рискуют взвешенно. Рискованные ситуации 

привлекают тогда, когда риск оправдан и успех реально достижим. 

Лидерский потенциал выражен умеренно, имеют собственную точку зрения 

по многим вопросам, но не навязывают ее окружающим. Могут изменить свое 

мнение и оценку под давлением группы, однако ответственные решения 

предпочитает принимать самостоятельно. Лидерская активность возможна 

также и тогда, когда ситуация глубоко затрагивает личные интересы.  

Успеха достигают в основном в решении несложных отвлеченных проблем 

или практических задач. Способны к творческой, детальной разработке идей, 

выдвинутых другими. В проблемных ситуациях ориентируются быстро, но не 

всегда умеют просчитывать варианты решения проблем. Новые идеи и способы 

решений использует взвешенно, лишь после всесторонней оценки и оценки 

последствий.  

Сохраняют эмоциональное равновесие преимущественно в привычной для 

себя обстановке. При неожиданном появлении дополнительных трудностей 

может возникнуть кратковременное чувство тревоги и беспомощности. Сильные 

эмоциональные реакции возможны в тех ситуациях, которые глубоко 

затрагивают актуальные потребности. 

Могут испытывать тревогу и беспокойство в непривычных для себя 

ситуациях. Тогда, когда обстановка знакома и предсказуема, ощущение тревоги 

ослабевает или не возникает вообще. Пытаются объективно воспринимать 

происходящее и окружающих людей. Препятствия на пути к достижению цели 

кажутся непреодолимыми, но при этом умеют находить оптимальные выходы из 

сложившейся проблемной ситуации. Критические замечания в свой адрес 

воспринимают сначала с раздражением, затем находят в них рациональное зерно, 

и раздражение снимается. В конфликтных ситуациях склонны обвинять не 
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только других, но и себя.  

Волевой самоконтроль поведения развит. Могут быть организованными и 

настойчивыми прежде всего в ситуациях, в которых адаптировался. В случае 

неожиданного появления дополнительной нагрузки могут действовать хаотично, 

неорганизованно. Избирательно относятся к общегрупповым нормам и 

требованиям. Совестливость, ответственность в лично значимых ситуациях 

могут сочетаться с формальным выполнением обязанностей тогда, когда 

ситуация не затрагивает личных интересов. 

Таким образом, проанализировав результаты факторного анализа, мы 

можем говорить о том, что первые пять лет службы у сотрудников наиболее 

сильно подвергаются изменению качества, относящиеся к коммуникативной 

компетентности и саморегуляции своего поведения. Что можно отнести к 

позитивной профессиональной деформации, или адаптации к профессии. 

 А через 10 лет службы наибольшему изменению подвергается, 

коммуникативная сфера (усиление значимости личных связей; отсутствие 

пересечений между личными и профессиональными контактами) и 

поведенческая сфера (ужесточение поведенческих стереотипов, но с 

ориентацией на личные цели). Т.е. к 10 сроку службы профессиональные 

качества, которые лежат в основе профессионализма сотрудников, начинают 

искажаться в сторону негативных эффектов профессиональной деформации. 

К 15 году службы наиболее сильно искажается личность сотрудника и 

лабильность эмоциональных реакций. В последующие года, всё так же 

происходит фиксация на личности сотрудника, исходя из факторного анализа, 

мы можем говорить о личностной деформации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время проблема деформации личности рассматривается в 

различных научных подходах. Деформация личности представляет собой 

изменение личностных качеств. Под профессиональными деформациями 

понимаются негативные изменения личности работника, которые вызваны 

длительным выполнением одной и той же работы или спровоцированные 

противоречиями труде на уровне целей, ценностей, мотивов, различными 

неблагоприятными условиями труда, которые негативно сказываются на 

эффективности выполняемой работы и на различных взаимоотношениях, 

возникающих как в процессе профессиональной деятельности, так и во 

взаимоотношениях вне работы. 

Сотруднику органов внутренних со стороны современного общества и 

государства предъявляется комплекс требований, обусловленный спецификой 

правоохранительной деятельности как вида государственной службы. 

Требования к профессионально-важным качествам сотрудников МВД 

сформулированы в ряде законов Российской Федерации. Профессиональная 

деформация способна охватить широкую сферу психологических качеств 

сотрудников МВД, в том числе и морально-психологических образований 

личности. 

Профессиональная деформация сотрудников МВД развивается под 

влиянием разных факторов, относящихся к внешней среде деятельности, а также 

факторов внутрисистемного взаимодействия. Профессиональная деформация в 

своем развитии проходит три основных уровня: начальный, средний и 

глубинный, по-разному влияющие на эффективность служебной деятельности. 

Для выявления особенностей профессиональных личностных деформаций 

сотрудников МВД и подтверждении нашей гипотезы, о том, что с увеличением 

срока службы изменяются факторы личностной деформации, проведено 

эмпирическое исследование. 
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В исследовании приняли участие 37 сотрудников мужского пола МВД. 

Использованы следующие методики исследования: Методика многостороннего 

исследования личности Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников и Р. В. Рожанец, 16-

факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла.  

В ходе исследования выявлено, что сотрудники подвергаются 

профессиональной деформации и личностной. Проанализировав результаты 

факторного анализа, мы можем говорить о том, что первые пять лет службы, 

можно отнести к позитивной профессиональной деформации, или адаптации к 

профессии. А к 10 сроку службы профессиональные качества, которые лежат в 

основе профессионализма сотрудников, начинают искажаться в сторону 

негативных эффектов профессиональной деформации. К 15 году службы 

наиболее сильно искажается личность сотрудника и лабильность 

эмоциональных реакций. В последующие года, всё так же происходит фиксация 

на личности сотрудника, исходя из факторного анализа, мы можем говорить о 

личностной деформации. 

Таким образом, мы можем утверждать, что наша гипотеза подтвердилась, а 

именно с увеличением срока службы профессиональные детерминанты 

деформации изменяются на личностные. 
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