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Проблема психической адаптации вообще и
психической адаптации к социально-зависимым
психотравмирующим условиям окружающей сре-
ды, в частности, является одной из ведущих в со-
временной медицинской и психологической ли-
тературе. В качестве механизмов интрапсихичес-
кой адаптации принято рассматривать различные
типы психологической защиты [1]. Понятие пси-
хологической защиты обязано своему происхож-
дению психоаналитической теории и ее основа-
телю - З.Фрейду, после чего уже более 100 лет
идея механизмов психологической защиты явля-
ется наиболее часто и продуктивно используемой
при построении и анализе различных теорий лич-
ности. Согласно учения З.Фрейда, защитные ме-
ханизмы запускаются в экстремальной ситуации,
выполняя функцию “снятия внутреннего конф-
ликта”. Позднее в концепцию З.Фрейда были вне-
сены коррективы, акцентирующие роль на сугу-
бо индивидуальном, личностном характере вы-
раженности и формы механизмов психологичес-
кой защиты в разрешении уже не внутренних, а
внешних, социогенных конфликтов [2,3]. Это
позволило рассматривать данный психологичес-
кий феномен как продукт развития и научения. В

свете психологии отношений В.Н.Мясищева ме-
ханизмы психологической защиты понимаются
как система адаптивных, как правило, неосозна-
ваемых реакций личности, направленная на за-
щитное изменение значимости дезадаптивных
компонентов отношений - когнитивного, эмоци-
онального, поведенческого с целью ослабления
их психотравмирующего воздействия на челове-
ка [4, 5]. Психологические характеристики, зна-
чимые для эффективной адаптации в професси-
ональной среде, входят, в число переменных, су-
щественных для регулирования психофизиологи-
ческих параметров человека [6].
Криминализация общества, политическая

нестабильность и критическое расширение пла-
ста маргинальных элементов в современной
Украине требуют от сотрудников органов внут-
ренних дел (ОВД) определенных форм реагиро-
вания, которые в зависимости от характера пси-
хологической адаптации могут быть более или
менее адекватными. При этом эффективность
процесса адаптации в значительной мере опре-
деляет успешность служебной деятельности, а
так же сохранение физического и психического
здоровья сотрудника ОВД.

Материал и методы исследования

В работе была использована методика Индекс
жизненного стиля (LSI) Г.Келлермана и Р.Плут-
чика в адаптации Л.И.Вассерман, О.Ф.Ерышев
и соавт. [7-9], Личностный семантический диф-
ференциал, разработанный Ленинградским на-
учно-исследовательским психоневрологическим
институтом им. В.М. Бехтерева [10] а так же дан-
ные медицинской документации ОМО ГУМВД
Украины в Донецкой области.
Так как данные, полученные при обследова-

нии с использованием методик LSI и ЛСД по ре-
зультатам проведения теста Колмогорова-Смир-
нова для одной выборки [11], не отвечают тре-

бованиям закона о нормальном распределении
(р<0,05), для дальнейшего их анализа были ис-
пользованы непараметрические методы матема-
тической статистики: Н – тест Краскела - Уол-
лиса, U – тест Манна - Уитни для двух незави-
симых выборок и критерий Уилкоксона для двух
зависимых выборок [11, 12].
Исследуемая выборка была составлена 170

сотрудниками различных органов и подразделе-
ний внутренних дел Донецкой области. Все об-
следованные при осмотре не выявляли какой-
либо психопатологической симптоматики, по
состоянию здоровья противопоказаний к служ-
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бе в органах внутренних дел не имели. 100%
респондентов - мужчины в возрасте от 21 до 40
лет, 73,5% (125 человек) которых имели сред-
нее или среднее специальное образование, а
26,5% (45 человек) – высшее (в т. ч. высшее
юридическое) образование. 127 человек (74,7%)
имели звание сержантов и старшин, 43 челове-

ка (25,3%) – офицерское звание. Стаж службы в
органах внутренних дел колебался от несколь-
ких месяцев до 19 лет, при чем стаж работы 1
год и менее имели 35 человек (20,6%); от 2 до 6
лет – 64 человека (37,6%); от 7 до 11 лет – 21
человек (12,4%); 12 лет и более – 50 человек
(29,4%).

Результаты исследования и их обсуждение

С целью выявления специфичности превали-
рующих методов интрапсихической адаптации
и их взаимосвязи с социально-психологически-
ми характеристиками обследованного контин-
гента был использован Н-тест Крускала и Уол-
лиса. В результате проведенного анализа стати-
стически значимых закономерностей присут-
ствия отличий в выраженности типов психоло-
гической защиты при выборе в качестве груп-
пирующей переменной возраста, стажа службы
в органах внутренних дел и специального зва-
ния выявлено не было (р>0,05), представляется
рациональным предположить специфичность
функционирования данного адаптационного
механизма, акцентируя внимание на социально-
трудовом аспекте группировки.
Таким образом, в зависимости от своеобра-

зия служебных задач и, как следствие различно-
го ритма, уровня физической и нервно-психи-
ческого напряжения, а так же степени потенци-
ального риска для жизни и здоровья, были вы-
делены три основных группы: 1 группу (141 че-
ловек – 82,9%) составили оперуполномоченные
уголовного розыска, секторов по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков и криминальной
милиции по делам детей, а так же инспектора
патрульной службы и государственной службы
охраны, работа которых связана с максимальной
степенью риска и с «первичным контактом» с
правонарушителями, зачастую непосредственно
в момент совершения противоправных дей-
ствий; 2 группу (14 человек – 8,2%) составили
сотрудники секторов дознания и следствия; 3 (15
человек – 8,8%) состояла из сотрудников-води-
телей оперативного автотранспорта.
Результаты повторного анализа H-критерия

Краскела-Уоллеса с использованием в качестве
группирующей переменной трех выделенных
категорий, выявили наличие статистически зна-
чимых (р<0,05) закономерностей наличия зна-
чимых отличий в выборе механизмов психоло-
гической защиты у представителей исследуемых
групп по целому ряду шкал опросника LSI, а
именно: В, С, F и G. Для более детального изу-
чения этих закономерностей был проведен по-
парный анализ результатов тестирования выде-
ленных групп с использованием U-теста Манна
и Уитни (таб. 1).

ш
ка
лы

 Колмо-
горова  –
Смирнова 

(р) 

Среднее  
U – критерий Манна-Уитни H-критерий 

Краскела-
Уоллеса 1-2 1-3 2-3 

1 2 3 U р U р U р χ2 p 
A 1E-09 83,79 78,2 77,25 949,5 0,84 924,5 0,44 93 0,59 0,62 0,73 
B 1E-06 15,07 28,4 32,47 615,5 0,02 965,5 0,60 70 0,11 5,61 0,05 
C 2E-09 12,07 29,07 17,77 741 0,05 755,5 0,05 59 0,03 5,94 0,05 
D 8E-05 57,07 45,4 45,11 732 0,11 1050 0,9 73,5 0,15 2,62 0,27 
E 2E-06 24,71 20,27 20,42 943 0,81 1012 0,81 99 0,79 0,1 0,95 
F 1E-09 12,64 31,67 19,51 694,5 0,05 648 0,01 45,5 0,01 11 0,003 
G 6E-05 72,21 54,4 51,24 563 0,01 766,5 0,05 82 0,30 6,76 0,03 
H 1E-06 37,93 39,67 38,88 971 0,95 1045 0,97 104 0,94 0,004 1 
Oa 0,14 14,71 16,93 15,29 829 0,03 817 0,16 59,5 0,04 3,2 0,2 
Ca 0,01 10,5 10 9,05 759,5 0,21 856,5 0,3 100 0,82 2,36 0,31 
Aa 0,003 7,214 9,733 7,54 819 0,05 636,5 0,01 59 0,04 6,67 0,04 
Ob 0,07 14,36 16,8 15,4 742 0,17 858,5 0,31 61 0,05 3,29 0,19 
Cb 0,002 9,286 10,8 9,47 870 0,59 884 0,395 79,5 0,26 1,14 0,56 
Ab 0,14 6,5 10,6 7,72 716 0,02 555 0,01 34 0,01 11,6 0,004 

 

Таблица 1
Результаты статистического исследования показателей методик LSI и ЛСД
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У представителей всех исследуемых групп
(р<0,001) наиболее выраженными выступали ме-
ханизмы отрицания (А), рационализации (G) и
компенсации (D). По данным механизмам пси-
хологической защиты статистически значимые
отличия были выявлены только в отношении ра-
ционализации, которая была значимо более вы-
раженной у представителей 1 группы, чем у 2 (р
= 0,01) и 3 (р = 0,05).
Так же заслуживает внимания тот факт, что

замещение (F) и регрессия (С) были более при-
сущи лицам, составившим 2 группу, нежели 1
(р <0,01) и 3 (р <0,05). Кроме того, механизмы
вытеснения (В) были более выраженными во 2
группе, нежели в 1 (р = 0,02).
Все вышеизложенное свидетельствует о том,

что наряду с реализованными у всех сотрудни-
ков ОВД, механизмами отрицания, компенсации
и рационализации лица, составившие 1 группу,
практически не использовали замещение, рег-
рессию и вытеснение, тогда как эти механизмы,
наоборот, были активированы у представителей
2 группы.
Ввиду наличия заметных отличий в реализа-

ции, относящихся к бессознательным, личност-
но-неосозноваемым процессам, механизмов ин-
трапсихической адаптации у сотрудников орга-
нов внутренних дел различных профессиональ-
ных групп, представляется необходимым рас-
смотреть так же структуру и динамику субъек-
тивной личностной самооценки на протяжении
службы в ОВД.
По результатам анализа данных психологи-

ческой методики ЛСД с использованием H-тес-
та Краскела-Уоллеса, представители 2 группы
имели более высокие показатели по факторам
активности (р<0,04) и оценки (р<0,05), нежели
представители 1 и 3 групп. Вместе с тем, рес-
понденты, составившие 3 группу, давали значи-
мо (р = 0,01) более низкий уровень самооценки
по фактору активности, чем представители 1
группы. Самооценка по фактору силы методики
ЛСД у представителей всех обследуемых групп,
как до приема на службу, так и на момент ос-
мотра, не имела значимых отличий (р>0,2).
При этом, согласно рассчета критерия Уил-

коксона, за время службы в органах внутренних
дел у представителей 1 группы показатель са-
мооценки фактора силы значимо снизился (z = -
2,1; р = 0,04), а у представителей 2 группы, на-
оборот, вырос (z = -2,2; р = 0,03). Факторы ак-
тивности и оценки у представителей 1 и 2 груп-
пы за время службы значимо не изменились
(р>0,4), а у представителей 3 группы не наблю-

далось изменений самооценки ни по одному из
факторов методики ЛСД (р>0,2).
Таким образом, несмотря на то, что уровень

личностной самооценки у представителей 1 и 2
групп не отличается, обращает на себя внима-
ния разнонаправленная динамика выраженнос-
ти фактора силы в процессе службы в ОВД при
отсутствии изменений по остальным факторам
личностного семантического дифференциала.
ВЫВОДЫ
Подводя итог проведенному анализу психо-

логических особенностей интрапсихической
адаптации к службе в органах внутренних дел,
следует отметить, что все сотрудники в качестве
механизмов психологической защиты использо-
вали блокирование неосознанное отрицание,
блокирование информации, событий и внешних
обстоятельств, противоречащих их основным
личностным установкам, несущим опасность
для их самоуважения и социального статуса,
присвоение себе качеств и ценностей, свойствен-
ных неким иным, «идеализированным» лично-
стям. Кроме того, характерно, что, свойственная
для всех сотрудников ОВД, склонность к созда-
нию псевдоразумных благовидных обоснований
своего или чужого поведения, вызванного при-
чинами, которые невозможно признать из-за уг-
розы потери самоуважения, сочетающаяся с суб-
лимацией вытесненных желаний и эмоций, наи-
более выражена у сотрудников, деятельность
которых связана с постоянным риском контакта
один на один с правонарушителями, зачастую в
момент деликта (оперуполномоченные уголов-
ного розыска, инспектора патрульной службы и
т.д.). Так же обращает на себя внимание тот факт,
что представители данной профессиональной
группы практически не используют в качестве
интрапсихических адаптационных механизмов
замещение и регрессию, тогда как сотрудники,
контактирующие с правонарушителями с гораз-
до меньшей степенью риска и являющиеся, по
сути, промежуточным звеном между оператив-
ными работниками и судом (работники органов
дознания и следствия), в гораздо большей сте-
пени склонны перенаправлять подавляемые эмо-
ции (как правило, враждебность, гнев) с менее
доступных, или более опасных, объектов, на
более доступные или заменять решение субъек-
тивно более сложных задач на более простые и
доступные в сложившейся ситуации. Своеобра-
зие данных личностно-неосозноваемых психо-
логических феноменов находит четкое подтвер-
ждение и в иерархии субъективной личностной
семантической самооценки следователей и
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дознователей – именно данная категория сотруд-
ников ОВД наиболее высоко оценивает себя как
носителей позитивных, социально желательных
характеристик, общительных, экстравертирован-
ных и, в определенном смысле, удовлетворенных
собой людей. Показательно и то, что у данной
группы за время службы в органах внутренних
дел значительно выросла уверенность в себе, не-
зависимость, способность держаться принятой
линии поведения, тогда как сотрудники, занима-
ющиеся оперативной работой, наоборот, отмети-
ли снижение за время службы всех этих характе-
ристик, получив в замену повышения уровня тре-
вожности и нарастающую астенизацию.

 Известно, что возникновение дисбаланса
между все более возрастающими требованиями
окружающей среды к адаптационным возмож-
ностями индивида, обусловливает интрапсихи-
ческий конфликт, вызванный необходимостью

выбора между двумя основными адаптационны-
ми стратегиями: сохранением психического и
физиологического равновесия за счет отказа от
снижения профессионально значимых результа-
тов или достижением оных ценой нарастания
психической напряженности и психофизиологи-
ческих сдвигов, способных, в конечном счете,
привести к развитию психической и соматичес-
кой патологии [6]. Все это свидетельствует о
необходимости дальнейшего детального иссле-
дования механизмов психологической защиты,
их структуры и функциональности с внедрени-
ем в систему первичных психопрофилактичес-
ких мероприятий среди представителей профес-
сий, чья служебная деятельность по своей сути
предъявляет максимальные требования к адап-
тационным возможностям, адекватных подходов
профессионального отбора и психологической
реабилитации.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ІНТРАПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ СЛУЖБИ В
ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького

В статті звернуто увагу на проблему розробки новітніх підходів до первинної психопрофілактики з позицій, які ґрунтуються на
концепції динамічних механізмів психічної адаптації. Вивчені структура та вразливість механізмів психологічного захисту та своєрідність
особистісного семантичного самооцінювання у 170 співробітників ОВС, структурованих у три різні за ризиконебезпекою групи. На
грунті математично-статистичного аналізу висвітлені професійно-специфічні аспекти інтрапсихічної адаптації. (Журнал психіатрії та
медичної психології. — 2008. — № 3 (20). — C. 48-51).
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PARTICULARITIES MECHANISM INTRAPSYCHICAL ADAPTATION IN EMPLOYEES TO
SERVICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

Donetsk National Medical University by M. Gorky

In article the is pointed on need of the scientific new psychoprophylaxis of the methods, which are founded on dynamic mechanism to
psychological adaptation. The Explored structure, выраженность mechanism of psychological protection, semantic estimation of 170 employees
of internal affaires bodies. The Aspects of the professional intrapsychical adaptation are motivated by mathematical statistical analysis. (The
Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2008. — № 3 (20). — P. 48-51).
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