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К вопросу исследования психотравмирующих
факторов, влияющих на уровень психического
здоровья сотрудников органов внутренних дел
обращались многие авторы [1-4], неоднократно
отмечалась необходимость разработки новых,
научно обоснованных критериев профессиональ-
ного психолого-психиатрического и психофизи-
ологического отбора, других специфических пси-
хопрофилактических мероприятий в системе
МВД [5-9], однако до настоящего времени не по-
лучено конкретных результатов, которые могли
бы лечь в основу концепции психолого-психиат-
рического сопровождения служебной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел.
Учеба в высших учебных заведениях систе-

мы Министерства внутренних дел фактически
является первым этапом службы. По окончании
обучения, курсанты ВУЗов системы МВД рас-
пределяются на вакантные должности в подраз-
деления и продолжают службу в качестве сотруд-
ников милиции, попадая в обстановку, связан-
ную со сложными, достаточно своеобразными
межличностными взаимоотношениями, воздей-
ствием стрессовых, а порой и экстремальных

психотравмирующих факторов, способных при-
вести к снижению уровня здоровья, развитию
психических и психосоматических расстройств.
С учетом того, что доминирующая в совре-

менной психиатрии биосоциальная парадигма
предполагает целостный подход к любым пато-
логическим проявлениям [10], для выработки
представления о влиянии психологических и
психосоматических факторов на успешность
служебной деятельности, применительно к раз-
работке адекватных критериев профессиональ-
ного отбора на должности рядового и началь-
ствующего состава ОВД, представляется необ-
ходимым проведение комплексных, мультидис-
циплинарных исследований различных контин-
гентов, проходящих службу в системе МВД Ук-
раины. В настоящей статье представлена часть
результатов пилотного исследования, направлен-
ного на изучение личностных, мотивационных
и анамнестические факторов, влияющих на уро-
вень физического и психического здоровья, и, в
конечном счете, снижающих уровень професси-
ональной успешности сотрудников органов
внутренних дел.

Материал и методы исследования

В данной работе представлены результаты
исследования взаимосвязи выраженности соци-
альной фрустрации и превалирующих типов
психологической защиты у учащихся высших
учебных заведений системы Министерства внут-
ренних дел и Министерства здравоохранения
Украины. Исследуемым контингентом являют-
ся 117 учащихся высших учебных заведений
Донецкой области: 57 курсантов Донецкого юри-
дического института Луганской академии внут-
ренних дел МВД Украины (основная группа) и
60 студентов Донецкого Национального меди-
цинского университета им. М. Горького (конт-

рольная группа).
Группа курсантов (К) в 66,7% была состав-

лена мужчинами (38 чел.) и в 33,3% - женщина-
ми (19 чел.). Группа студентов (С) состояла из
равного числа мужчин и женщин – по 50% (30
чел.). Все группы представлены лицами в воз-
расте 20 ± 1,5 лет, не состоящими в браке. С уче-
том того, что такие тонкие психологические фе-
номены, как типы психологической защиты и
социально-психологическая фрустрация по сво-
ей природе связаны с половой принадлежнос-
тью, в процессе исследования группы были раз-
биты на мужские и женские выборки.
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Уровень социальной фрустрации исследовал-
ся с использованием Методики диагностики
уровня социальной фрустрированности Л.И.
Вассермана (УСФ), вариант В.В. Бойко [11].
Превалирующие типы психологической за-

щиты были определены при помощи Методи-
ки диагностики типологий психологической
защиты Р. Плутчик, адаптированной Л.В. Вас-
серманом, О.Ф. Ерышевой, Е.Б. Клубовой [12].
Методика позволяет дифференцировать и ко-
личественно оценить функционирование та-

ких механизмов психологической защиты, как
отрицание (А), вытеснение (В), регрессия (С),
компенсация (D), проекция (E), замещение (F),
интеллектуализация (G) и реактивное образо-
вание (H).
Для статистической обработки полученных

результатов были использованы однофакторный
дисперсионный анализ Фишера и корреляцион-
ный анализ Пирсона [13]. Математическая об-
работка проводилась на IBM PC с использова-
нием пакета Microsoft Exel.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Анализ уровня социальной фрустрации у
курсантов ВУЗа системы МВД Украины и
студентов медицинского университета.
По результатам методики диагностики уров-

ня социальной фрустрированности было зафик-
сировано отсутствие фрустрации у представи-
телей группы курсантов обоих полов по факто-
рам, связанным с взаимоотношениями с роди-
телями, друзьями и знакомыми, а в группе кур-
сантов-мужчин еще и по факторам, связанным с
возможностью дальнейшего выбора места служ-
бы и удовлетворенностью своим положением в
обществе. В группе курсантов, как мужчин, так
и у женщин, индекс уровня социальной фруст-
рации имеет очень низкий уровень, и, вместе с
тем, социальная фрустрация была значимо
(р=0,01) более выражена у женщин (таб. 1).

 В основном социальную фрустрацию у жен-
щин в большей степени, чем у мужчин вызывали

факторы, связанные с взаимоотношениями в кол-
лективе (р=0,03), материальное положение
(р=0,04), факторы, связанные со сферой услуг
(р<0,01), сферой медицинского обслуживания
(р=0,04), проведением досуга (р=0,03), возмож-
ностью проведения каникул (р=0,01), возможно-
стью выбора места дальнейшей службы (р=0,001)
и своим образом жизни в целом (р=0,02).

 В группе студентов все факторы, перечислен-
ные в опроснике, характеризовались как вызы-
вающие низкий уровень социальной фрустра-
ции. Статистически значимых отличий в пока-
зателях индекса уровня социальной фрустрации
выявлено не было (р=0,24), лишь по факторам,
связанным с условиями профессиональной дея-
тельности и учебы, политической обстановкой
в государстве и сферой медицинского обслужи-
вания, социальная фрустрация была в большей
степени выражена у женщин (р<0,05).

Таблица 1
Результаты однофакторного дисперсионного анализа уровня социальной фрустрации

мужской и женской выборок
КУРСАНТЫ СТУДЕНТЫ 

№шкалы Сред Дисп P № Сред Дисп P № Сред Дисп P № Сред Дисп P 
М 0,7 0,11 1,23 2,08 1,37 0,39 1,8 0,37 
Ж УСФ 1,08 0,58 0,01 10 1 1,06 0,544 УСФ 1,53 0,16 0,2359 10 1,61 1,16 0,3972 

М 0,54 0,73 0,15 0,13 1,2 1,2 1,2 1,2 
Ж 1 0,67 1,29 0,6378 12 0,5 0,62 0,026 1 1,1 0,65 0,693 12 0,53 0,25 0,0025 

М 0,46 0,26 2 0,95 1 0,62 2,2 1,2 
Ж 2 0,83 0,5 0,0272 13 1,83 1,91 0,602 2 0,9 0,08 0,5185 13 2,77 1,29 0,0463 

М 0,54 0,41 0,08 0,07 1,3 1,25 0,6 0,25 
Ж 3 0,67 1,29 0,589 14 0,33 0,59 0,067 3 1,49 0,8 0,4552 14 0,79 0,34 0,1692 

М 1 0,63 0,62 0,24 1,3 0,63 1,4 0,25 
Ж 4 1 0,35 1 15 1,67 1,65 4E-05 4 1,49 0,42 0,2991 15 1,97 0,76 0,0025 

М 0,62 0,72 0,92 0,39 0,9 0,71 2,04 0,92 
Ж 5 0,83 2,26 0,4871 16 1,33 0,59 0,036 5 0,71 0,2 0,2602 16 2,57 0,81 0,0292 

М 0,92 0,86 0,46 0,41 1,6 1,49 1,1 0,92 
Ж 6 1,33 0,59 0,1082 17 1 1,41 0,030 6 2,84 0,52 6E-06 17 1,48 0,99 0,127 

М 0,54 0,26 0,62 0,87 1,3 0,42 1 1,45 
Ж 7 0,67 0,94 0,5131 18 1,5 2,38 0,009 7 1,11 0,65 0,3079 18 1,1 0,83 0,7227 

М 1,08 0,86 0,38 0,24 1,6 1,08 1,9 0,51 
Ж 8 1,67 1,29 0,0428 19 1,5 2,74 0,001 8 1,79 1,28 0,4889 19 1,9 1,4 1 

М 0,85 0,61 0,23 0,18 1,5 1,29 1,3 1,46 
Ж 9 1,33 1,65 0,0816 20 0,83 2,26 0,023 9 1,79 1,09 0,3016 20 1,11 1,02 0,4976 
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При сравнении уровней социальной фруст-
рации у курсантов и студентов (таб. 2) было ус-
тановлено, что как у мужчин, так и у женщин,
индекс уровня социальной фрустрации был зна-
чимо (р<0,01) большим у студентов.
У представителей группы студентов мужско-

го пола при достаточно высоком уровне статис-

тической значимости (р<0,03) социальную фрус-
трацию в большей степени, нежели у мужчин-
курсантов, вызывали неудовлетворенность своим
образованием, взаимоотношениями с коллегами
и администрацией ВУЗа, условиями учебы, сво-
им положением в обществе, материальным по-
ложением, жилищно-бытовыми условиями.

Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа результатов методики диагностики

уровня социальной фрустрации в группах курсантов и студентов

Группы МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
№ 

шкалы 
Средн Дисп P № Сред Дисп P № Средн Дисп P № Средн Дисп P 

К 0,7 0,11 1,23 2,08 1,08 0,58 1 1,06 
С УСФ 1,37 0,39 2E-07 10 1,8 0,37 0,0468 УСФ 1,53 0,16 0,007 10 1,61 1,16 0,056 

К 0,54 0,73 0,15 0,13 0,67 1,29 0,5 0,62 
С 1 1,2 1,2 0,006 12 1,2 1,2 5E-07 1 1,1 0,65 0,116 12 0,53 0,25 0,861 

К 0,46 0,26 2 0,95 0,83 0,5 1,83 1,91 
С 2 1 0,62 1E-03 13 2,2 1,2 0,4259 2 0,9 0,08 0,614 13 2,77 1,29 0,012 

К 0,54 0,41 0,08 0,07 0,67 1,29 0,33 0,59 
С 3 1,3 1,25 7E-04 14 0,6 0,25 5E-07 3 1,49 0,8 0,006 14 0,79 0,34 0,021 

К 1 0,63 0,62 0,24 1 0,35 1,67 1,65 
С 

4 
1,3 0,63 

0,125 15 
1,4 0,25 

1E-08 4 
1,49 0,42 

0,011 15 
1,97 0,76 

0,311 

К 0,62 0,72 0,92 0,39 0,83 2,26 1,33 0,59 
С 5 0,9 0,71 0,17 16 2,04 0,92 3E-07 5 0,71 0,2 0,66 16 2,57 0,81 1E-05 

К 0,92 0,86 0,46 0,41 1,33 0,59 1 1,41 
С 6 1,6 1,49 0,011 17 1,1 0,92 0,0015 6 2,84 0,52 7E-09 17 1,48 0,99 0,129 

К 0,54 0,26 0,62 0,87 0,67 0,94 1,5 2,38 
С 7 1,3 0,42 7E-07 18 1 1,45 0,1397 7 1,11 0,65 0,088 18 1,1 0,83 0,244 

К 1,08 0,86 0,38 0,24 1,67 1,29 1,5 2,74 
С 8 1,6 1,08 0,031 19 1,9 0,51 1E-15 8 1,79 1,28 0,71 19 1,9 1,4 0,322 

К 0,85 0,61 0,23 0,18 1,33 1,65 0,83 2,26 
С 9 1,5 1,29 0,006 20 1,3 1,46 3E-06 9 1,79 1,09 0,179 20 1,11 1,02 0,439 

 В женской выборке уровень удовлетворен-
ности своим образованием, взаимоотношени-
ями с коллегами, своим положением в обще-
стве и жилищно-бытовыми условиями, в от-
личие от мужчин, не имел статистически зна-
чимых отличий по выраженности социальной
фрустрации при сравнении группы курсантов
и студентов. Взаимоотношения с администра-
цией ВУЗа и условия учебы у женщин-студен-
ток, так же как и у мужчин-студентов, вызы-
вали значимо (р<0,01) более выраженную фру-
страцию, нежели у курсантов. Кроме того, у
женщин-студенток, в отличие от мужчин-сту-
дентов, была более, нежели у курсантов вы-
ражена фрустрация, вызванная неудовлетво-
ренностью обстановкой в государстве, отно-
шениями с друзьями, близкими и знакомыми
и неудовлетворенность медицинским обслу-
живанием (р<0,02).

2. Структура и выраженность типов психо-
логической защиты с учетом их активации в за-
висимости от уровня социальной фрустрации.

По результатам проведенного исследования
было установлено, что в группе курсантов-муж-
чин наиболее выраженными являлись такие
типы психологической защиты, как отрицание
и интеллектуализация, при чем показатели по
этим шкалам имели значимо (р<0,01) большие
значения, чем у студентов-мужчин. В группе сту-
дентов-мужчин это были регрессия, замещение
и компенсация. Показатели по указанным шка-
лам были значимо большими (р<0,01), чем в
выборке курсантов-мужчин.
В женской выборке, как и в мужской, у кур-

сантов наиболее выраженными оказались отри-
цание и интеллектуализация, а в группе студен-
тов-женщин, в отличие от студентов-мужчин –
отрицание, компенсация и проекция.
Описание превалирующих механизмов пси-

хологической защиты имеет, бесспорно, в основ-
ном, интерес со стороны теории психологии, но
учетом того, что механизмы психологической
защиты являются своеобразным «индексом жиз-
ненного стиля» [12], представляется необходи-
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мым рассмотреть выявленные особенности при-
менительно к уровню социальной фрустрации,
что даст возможность прогностической оценки
поведения исследуемых групп.
По результатам проведенного корреляцион-

ного анализа (таб. 3) в группе курсантов, как
мужского, так и женского пола, была выявлена
статистически значимая отрицательная корреля-
ция между уровнем социальной фрустрации и
выраженностью такого механизма психологи-
ческой защиты, как отрицание (r= -0,36 в мужс-
кой выборке; r= - 0,87 в женской выборке). Кро-
ме того, в выборке курсантов-женщин имела
место отрицательная корреляция уровня соци-

альной фрустрации и выраженности интеллек-
туализации (r= -0,77), а так же положительная
корреляция с выраженностью механизма реак-
тивных образований (r= 0,51).
В группе студентов, между уровнем социаль-

ной фрустрации и выраженностью механизма
отрицания так же имела место статистически
значимая корреляция, однако у мужчин она была
положительной (r= -0,63), а у женщин – отрица-
тельной (r= 0,39). У студентов-женщин так же
определялась отрицательная корреляция уров-
ня социальной фрустрации и механизма заме-
щения (r= -0,6) и положительная корреляция с
механизмом компенсации (r= 0,37).

Таблица 3
Корелляционный анализ Пирсона уровня социальной фрустрации  и типов психологичес-

кой защиты
группы показат. ИУСФ A B C D E F G H 

Среднее 0,7 84,46 52,46 25,23 58,39 24,31 32,62 63,77 39,85 

r - -0,36 0,27 -0,22 0,1 0,02 -0,14 -0,09 -0,2236 МУЖЧИНЫ 

P - 1,4E-31 6,5E-14 1,1E-08 5,2E-15 2,5E-09 4,4E-10 1,2E-20 1,9E-10 

Среднее 1,08 75,67 43,67 15,33 52,17 44,17 22,5 72 73,33 

r - -0,87 0,28 0,6 -0,08 0,16181 0,03 -0,77 0,51 К
У
РС
А
Н
ТЫ

 

ЖЕНЩИНЫ 

P - 3,7E-09 3E-06 0,001 5,8E-07 5E-06 9,9E-09 2,9E-12 3,1E-11 
Среднее 1,37 60,5 64,1 69 74,1 54 71,1 46,5 53,6 

r - -0,64 -0,11 -0,15 0,01 0,229 -0,02 0,22 -0,29 МУЖЧИНЫ 
P - 7,4E-13 4,2E-14 4,3E-14 6,2E-16 1,2E-10 2,5E-15 1,3E-09 5,7E-16 

Среднее 1,54 72,2 52,5 55,9 76,3 62,2 60 55,3 60 
r - 0,39 -0,08 -0,01 0,37 -0,09 -0,6 -0,34 0,01 С

ТУ
Д
ЕН
ТЫ

 

ЖЕНЩИНЫ 
P - 2,2E-22 3E-10 6,9E-11 6E-16 4,1E-14 4,8E-16 6,3E-14 4,1E-12 

 Таким образом, следует обратить внимание
на следующие выявленные особенности психо-
логического восприятия фрустрирующих фак-
торов. У курсантов ВУЗа системы МВД, в отли-
чие от студентов гражданского ВУЗа, наблюда-
ется более высокий уровень социальной фруст-
рированности у женщин, нежели у мужчин. Воз-
можно, это связано со спецификой службы в
ОВД, хотя следует отметить, что этот уровень
значимо ниже, чем у женщин-студенток. Вооб-
ще, уровень социальной фрустрации курсантов
значительно ниже, чем у студентов в основном
за счет более низкого уровня фрустрации, выз-
ванной взаимоотношениями с администрацией
ВУЗа, условиями учебы, неудовлетворенностью
медицинским обслуживанием и обстановкой в
государстве. Скорее всего данный факт следует
рассматривать как следствие специфики пост-
роения педагогического процесса в ВУЗах сис-
темы МВД, использования жесткой иерархии и
принципа единоначалия, а так же наличия мо-
рально-идеологической и политической подго-

товки, которая напрочь отсутствует в гражданс-
ких ВУЗах уже более 15 лет.
При рассмотрении превалирующих типов

психологической защиты обращает на себя вни-
мание тот факт, что у курсантов обоих полов
максимально задействованы такие механизмы,
как отрицание и интеллектуализация, а выявлен-
ная у женщин отрицательная корреляция дан-
ных типов психологической защиты (у мужчин
– только механизма отрицания) и уровня соци-
альной фрустрации подтверждает, отмеченную
другими авторами [10, 14], наибольшую эффек-
тивность интеллектуализации в ситуациях, тре-
бующих активации адаптационного потенциала
личности. Лицам, использующим данный меха-
низм психологической защиты, как правило,
свойственно пресечение переживаний, вызван-
ных неприятной или субъективно неприемлемой
ситуацией при помощи логических установок
либо (с учетом того, что в шкалу интеллектуа-
лизации МДТП включена шкала сублимации)
путем гипертрофированной компенсации выс-



53

шими социальными ценностями вытесненных
желаний и чувств. Кроме того, выраженность у
курсантов такого механизма психологической
защиты, как отрицание, указывает на отсутствие
восприятия информации, угрожающей самосох-
ранению, самоуважению или социальному пре-
стижу. Таким образом, если давать интеграль-
ную оценку типу психологической защиты кур-
сантов, следует отметить преобладание процес-
сов активного блокирования негативной эмоци-
онально значимой информации либо на этапе ее
восприятия, либо в процессе формирования эмо-
ционального ответа на нее.
У студентов гражданского ВУЗа обоих полов

наиболее выраженным типом психологической
защиты выступала компенсация, которую неко-
торые авторы [12, 15-17] склонны рассматривать
как одну из форм защиты от формирующегося
комплекса неполноценности путем фантазий,
поиска идеалов и достижения сверхудовлетворе-
ния в доступных сферах, противопоставленных
тем областям жизни, которые вызывают фруст-
рацию. Дополняющие этот механизм регрессия
и замещение (у мужчин), а так же проекция (у
женщин) только подтверждают склонность сту-
дентов медицинского ВУЗа к «когнитивному са-
мообману», повышая риск развития депрессив-
ных и тревожно-депрессивных расстройств [10,

14, 18]. О недостаточной эффективности данно-
го сочетания типов психологической защиты го-
ворит более высокий, нежели у курсантов, уро-
вень социальной фрустрации.
В целом, контингент курсантов следует рас-

сматривать как достаточно самобытный и значи-
тельно более благополучный в плане подвержен-
ности социальной фрустрации и активации ме-
ханизмов защиты от нее, нежели контингент их
сверстников, проходящих обучение в гражданс-
ком ВУЗе. Механизмы психологической защиты
принято рассматривать как генетически детерми-
нированные, глубинные образования психики и,
возможно, именно личностные особенности во
многом повлияли на выбор профессии и способ-
ность адаптироваться к специфическим услови-
ям обучения в ВУЗе системы МВД. Если принять
данное допущение, становится очевидным необ-
ходимость дальнейшего исследования личност-
ной, личностно-мотивационной, поведенческой
сфер и психофизиологических особенностей выс-
шей нервной деятельности сотрудников органов
внутренних дел для определения социально-пси-
хологических, медико-биологических необходи-
мых и достаточных характеристик, которые дол-
жны лечь в основу профессионального отбора на
должности рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел.

В.Ю. Омелянович

ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРАЦІЇ ТА
МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Донецький Національний медичний універсітет ім. М. Горького

У статті наведені результати пілотного дослідження психологічних особливостей курсантів вищого навчального закладу системи
МВС України у порівнянні з вибіркою студентів цивільного медичного ВНЗу. Проаналізовані рівень соціальної фрустрованості та її
взаємозв’язок з типами психологічного захисту, звернуто увагу на необхідність подальшого дослідження глибинних психологічних
особливостей співробітників органів внутрішніх справ для формування науково-огрунтованих критеріїв професійного відбору. (Журнал
психіатрії та медичної психології. — 2008. — № 1 (18). — C. 49-54).

V.Yu. Omelianovich

THE RESEARCH OF THE CONNECTION LEVEL THE SOCIAL FRUSTRATION WITH
MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF MIDSHIPMANS OF THE

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF INTERNAL AFFAIRES BODIES OF
UKRAINE

Donetsk National Medical University by M. Gorky

In article the results connection comparison studies of the social frustration and mechanism of psychological protections of midshipmans of the
police college is in comparison with students of the medical college. Attention is pointed on need of the scientific explanations of the new criterions
of the professional selection of employees in the system of internal affaires bodies. (The Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2008. —
№ 1 (18). — P. 49-54).
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