
243

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (99) 2023
Научная статья
УДК 159.9
doi: 10.35750/2071-8284-2023-3-243-249

Любовь николаевна Костина
доктор психологических наук, профессор

https://orcid.org/0000-0001-7285-2817, kostin62@mail.ru

Мария Сергеевна Сиворонова
кандидат психологических наук

https://orcid.org/0000-0003-0274-4559, marija0408@mail.ru

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя
Российская Федерация, 117437, Москва, ул. Академика Волгина, д.12

О разработке и экспериментальном применении
программы психологического тренинга

по профилактике профессионального выгорания
психологов органов внутренних дел

Российской Федерации 
Аннотация: Введение. Статья посвящена раскрытию основных характеристик программы 

психологического тренинга по профилактике профессионального выгорания психологов органов 
внутренних дел Российской Федерации с учётом результатов проведённого диссертационного ис-
следования и данных экспериментального применения этого тренинга. 

Методы исследования. В процессе работы были использованы: обобщение результатов иссле-
дования особенностей профессионального выгорания психологов органов внутренних дел, форми-
рующий эксперимент, включённое наблюдение и психологический анализ действий участников во 
время тренинга, тестирование, сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна–Уитни и пар-
ного Т-критерия Вилкоксона. Обработка производилась с использованием статистического пакета 
StatSoftStatistica 8 MR-3. 

Результаты. Исследование показало, что применение психологического тренинга в экспе-
риментальной группе психологов органов внутренних дел, проводившееся с октября по ноябрь 
2022 года, способствовало следующим значимым изменениям: 1) снижению агрессивности, тре-
вожности и ригидности; копингов, ориентированных на эмоции и  избегание; реактивного обра-
зования как механизма психологической защиты; 2) повышению показателей нервно-психической 
устойчивости, рефлексии; копинга, ориентированного на решение задач, проекции и замещения 
как механизмов психологической защиты; карьерных ориентаций на развитие профессиональных 
способностей, приверженности  целям и ценностям подразделения на протяжении продолжитель-
ного промежутка времени, гармоничного сочетания профессиональной деятельности и личной 
жизни; 3) повышению результативности психологической работы.
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Abstract: Introduction. The article describes the main aspects of the psychological training programme 
aimed at preventing professional burnout of police psychologists in terms of dissertation research and the 
data revealed during the experimental use of this training.

Research methods. The methods used are: synthesis of the results of the dissertation research devoted 
to peculiarities of professional burnout of police psychologists; psychological experiment; participant 
observation and psychological analysis of participants’ actions during training; testing; comparative analysis 
using Mann-Whitney U-criterion and paired Wilcoxon T-criterion. Processing was done with the use of 
StatSoftStatistica 8 MR-3 statistical package.

Results. The research revealed that the implementation of psychological training in the experimental 
group of police psychologists, conducted from October to November 2022, facilitated the following: 
1) a decrease of aggression, anxiety and rigidity; emotion-oriented coping and avoidance; reactive formation 
as a psychological defence mechanism; 2) an increase of nervous-psychic stability, reflexion; task-oriented 
coping, projection and substitution as psychological defence mechanisms; career orientation for the 
development of professional abilities, commitment to the goals and values of the unit during a long period 
of time, a balanced combination of professional activities and personal life; 3) an increase of the effectiveness 
of psychological work.

Keywords: police psychologists, polysubjective personality, professional burnout, prevention of 
professional burnout, psychological training, professional and personal development
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Введение
Актуальность исследования определяет-

ся повышенным вниманием учёных не только 
к вопросам преодоления профессионального 
выгорания специалистов профессий типа «че-
ловек–человек», включая психологов органов 
внутренних дел Российской Федерации, дея-
тельность которых отличается полисубъектно-
стью, т. к. они выполняют полифункциональные 
обязанности как психолога, сотрудника орга-
нов внутренних дел, а при наличии квалифика-
ции  – и полиграфолога для решения оператив-
но-служебных задач в повседневных и особых 
условиях, вступают в многообразные отноше-
ния и  взаимодействия с руководителями, со-
трудниками, служащими и членами их семей, 
отдельными категориями граждан, оказывают 
психологическую помощь им и самому себе, 
в т. ч. в  профессионально-личностном разви-
тии. Значимой остаётся проблема разработки 
психологических технологий, направленных на 
профилактику профессионального выгорания 
у данных субъектов труда [4, с. 42–46].

С опорой на теоретико-методологические 
подходы и особенности психологической работы 
в органах внутренних дел в исследовании сфор-
мулировано определение профессионального 
выгорания психологов органов внутренних дел 

как динамическое образование, развивающееся 
под влиянием полисубъектности [5, с. 162–165; 
12, с. 15–16], высокого уровня ответственно-
сти и специфики профессиональной служеб-
ной деятельности в повседневных и особых ус-
ловиях [8], компонентами которого являются 
эмоциональное истощение, деперсонализация 
и редукция профессиональных достижений, 
приводящие к рассогласованию с профессией, 
снижению конструктивности межличностных 
отношений и эффективности психологической 
работы.

В эмпирическом исследовании приняли 
участие 162 психолога подразделений морально-
психологического обеспечения управлений по 
работе с личным составом Главных управлений 
МВД России по г. Москве, Краснодарскому краю, 
Московской области; Управлений МВД  России 
по Амурской, Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Воронежской, Калужской, Курской, 
Орловской, Тверской, Тульской областей: 77  че-
ловек, совмещающих две функциональные обя-
занности («психолог-сотрудник»); 85 человек, со-
вмещающих три функциональные обязанности 
(«психолог-сотрудник-полиграфолог»); 40  муж-
чин (25 %) и 122 женщины (75 %); средний воз-
раст – 31,5 года; средний стаж профессиональной 
психологической деятельности – 8,5 лет. 
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получены следующие данные:
– психологи органов внутренних дел от-

личаются средним и высоким уровнями про-
фессионального выгорания независимо от ко-
личества выполняемых обязанностей и  пола, 
которое проявляется у них специфическим 
образом (у мужчин-психологов – пренебрежи-
тельность, циничность в отношении к окру-
жающим и собственному труду, накопление 
раздражения, отчаяния, недовольства про-
фессиональной деятельностью; у женщин-
психологов – тревожные мысли, связанные 
с  профессиональной деятельностью, чувство 
опустошённости, излишней раздражительно-
сти; у психологов, сочетающих обязанности 
психолога и сотрудника, – эмоциональное ре-
агирование на стрессовые ситуации, высокая 
вероятность нервно-психических срывов; у пси-
хологов, сочетающих обязанности психолога, 
сотрудника и полиграфолога,  – неадекватное 
эмоциональное реагирование, эмоциональная 
дезориентация, общее падение энергетическо-
го тонуса, циничное поведение по отношению к 
окружающим и собственному труду);

– для респондентов характерно нали-
чие низкого уровня развития рефлексивности 
и креативности;

– полисубъектность, гендерные и инди-
видуально-психологические особенности пси-
хологов органов внутренних дел являются де-
терминантами развития профессионального 
выгорания и определяют специфику проявле-
ний у них указанного феномена;

–  факторами, препятствующими разви-
тию профессионального выгорания психологов 
органов внутренних дел, выступают: креатив-
ность, индивидуально-типологические свой-
ства, черты личности, психологические защиты 
и карьерные ориентации (согласно проведённо-
му факторному анализу);

– психологи органов внутренних дел имеют 
опыт профилактики собственного професси-
онального выгорания, используя: супервизию, 
саморазвитие и повышение профессионального 
мастерства/квалификации, антистрессовое ды-
хание, прогулки, медитацию, телесно-ориенти-
рованную терапию.

Указанные результаты, накопленный в пси-
хопрактике опыт проведения психологических 
тренингов, в т. ч. с сотрудниками органов вну-
тренних дел,  были использованы для разра-
ботки Программы психологического тренинга 
по профилактике профессионального выгора-
ния психологов органов внутренних дел. Цель 
программы – развитие индивидуально-психо-
логических особенностей психологов органов 
внутренних дел, снижающих риск професси-
онального выгорания, и создание условий для 
их дальнейшего профессионально-личностного 
развития и самоуправления этим развитием, 
поскольку, согласно Л. Н. Бабинцевой, одним 
из способов профилактики профессионального 
выгорания является «…профессиональное раз-
витие личности, её самосовершенствование» 

[1, с. 118–125].  Программа рассчитана на 16 за-
нятий и включает разделы, направленные на: 
1) совершенствование навыков произвольной 
психической саморегуляции и проактивного ко-
пинг-поведения (согласно Е. С. Старченковой, 
указанное поведение представляет собой много-
плановую стратегию совладания опережающего 
характера) [2, с. 89–100; 9, с. 198–205; 10, с. 51–61]; 
2) развитие гибкости и креативности;  3)  кон-
струирование собственной профессиональной 
карьеры и жизни  за счёт моделирования си-
туаций профессиональной деятельности, по-
скольку «…сформированные планы карьерного 
развития и имеющийся опыт, способны пред-
упреждать развитие выгорания» [14,  с. 25–42]; 
4) дополнительные упражнения, рассчитанные 
на особенности профессионального  выгорания 
психологов в зависимости от полисубъектности 
их личности и пола. Формы, методы и приёмы 
для проведения психологического тренинга: 
групповая и индивидуальная формы,  тренин-
говые упражнения,  деловые игры и моделиро-
вание ситуаций деятельности психологов, ме-
тоды игрового обучения интер- и супервизии, 
рефлексивные практики и приёмы, творческие 
задачи и задания.  

Было сформулировано предположение 
о том, что комплексная работа с помощью пси-
хологического тренинга по профилактике про-
фессионального выгорания психологов органов 
внутренних дел, согласно разработанной Про-
грамме, может способствовать снижению про-
явлений рассматриваемого психологического 
феномена и переходу психологов на этап само-
управления профессионально-личностным раз-
витием.

Методы
При исследовании были использованы 

следующие методы и методики: включённое на-
блюдение с психологическим анализом действий 
участников во время тренинга, тестирование 
с  помощью методики диагностики професси-
онального выгорания (К. Маслач, С.  Джексон, 
в адаптации Н. Е. Водопьяновой) [15], методики 
диагностики уровня эмоционального выгора-
ния В. В. Бойко1 , методики определения нерв-
но-психической устойчивости, риска дезадапта-
ции в стрессе «Прогноз-2»2, методики изучения 
рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарев) 
[3, с. 45–57], методики «Якоря карьеры» Э. Шей-
на (перевод и адаптация В. А. Чикер,  В. Э. Вино-
курова)3, методики «Копинг-поведение в  стрес-
совых ситуациях CISS» (С. Норман,  Д. Ф. Эндлер,  
Д. А. Джеймс, М. И. Паркер, адаптированный 

1 Бойко В. В. Психоэнергетика. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2008. – 416 с.

2 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагно-
стика. Методики и тесты : учебное пособие. – Самара: 
БАХРАХ-М, 2003. – 672 с.

3 Аппаратно-программный психодиагностический 
комплекс «Мультипсихометр»: методическое  руковод-
ство. – Ч. 2. – Москва, 2008. – 33 с.

4 Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 336 с.
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вариант Т.  Л.  Крюковой)4, методики «Индекс 
жизненного стиля» (Х. Келлерман – Р. Плучек)5, 
индивидуально-типологического опросника 
Л. Н. Собчик (ИТО)6 и теста «Диагностика лич-
ностной креативности» (Е. Торренс, в адаптации 
Е. Е. Туник)7. Статистическая обработка и срав-

нительный анализ осуществлялись с помощью 
пакета StatSoftStatistica 8 MR-3. Для проведе-
ния сравнительного анализа мы использовали 
U-критерий Манна–Уитни (для независимых 
выборок) и парный Т-критерий Вилкоксона (для 
зависимых выборок). 

Экспериментальное исследование проводи-
лось в отделе психологической работы управления 
морально-психологического обеспечения УРЛС 
ГУ МВД России по Московской области. В нём приня-
ли участие 24 аттестованных психолога (4 мужчины 
и 20 женщин), которые были разделены на экспери-
ментальную и контрольную группы, средний возраст 
составил 36 лет, средний стаж службы – 12 лет.

Результаты и обсуждения. Обработка полу-
ченных данных представлена в таблице.

5 Вассерман Л. И., Ерышев О. Ф., Клубова Е. Б. Пси-
хологическая диагностика индекса жизненного сти-
ля. – Санкт-Петербург: Издательство: СПбНИПНИ 
им. В. М. Бехтерева, 2005. – 50 с.

6 Собчик Л. Н. Психодиагностика в медицине. Прак-
тическое руководство. – Москва : ООО «Компания Боргес», 
2007. – 416 с.

7 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Со-
циально-психологическая диагностика развития личности 
и  малых групп. – Москва: Изд-во Института Психотера-
пии. – 2002. – 339 с.

Таблица

Результаты психодиагностического исследования и сравнительного анализа изменений
в контрольной и экспериментальной группах; значимость различий

Примечание: звездочками указаны значимые различия: *ρ ≤ 0,05; **ρ ≤ 0,01 (для Т-критерия Вилкоксона)



247

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (99) 2023
Реализация Программы психологического 

тренинга по профилактике профессионального 
выгорания психологов органов внутренних дел 
в экспериментальной группе способствовала 
следующим изменениям:

1) статистически значимо уменьшились по-
казатели следующих шкал: «Эмоциональное ис-
тощение» (ρ≤0,05), «Деперсонализация» (ρ≤0,05), 
«Фаза напряжения» (ρ≤0,05), «Переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств» (ρ≤0,05), «За-
гнанность в клетку» (ρ≤0,05), «Тревога и депрес-
сия» (ρ≤0,05), «Фаза резистентности» (ρ≤0,05), 
«Фаза истощения» (ρ≤0,05), «Эмоциональный 
дефицит» (ρ≤0,05), «Эмоциональная отстранён-
ность» (ρ≤0,05), «Выгорание» (ρ≤0,05), «Агрес-
сивность» (ρ≤0,01), «Ригидность» (ρ≤0,01), 
«Тревожность» (ρ≤0,05), «Эмоции» (ρ≤0,05), 
«Избегание» (ρ≤0,01), «Нервно-психическая 
устойчивость» (ρ≤0,05) и  «Реактивное образова-
ние» (ρ≤0,05), что свидетельствует о минимизации 
проявлений профессионального выгорания у пси-
хологов органов внутренних дел, стабилизации 
эмоциональных проявлений и восстановлении 
внутренних ресурсов респондентов; об уменьше-
нии вероятности нервно-психических срывов, сни-
жении тревоги и враждебности по отношению к 
ситуациям, возникающим в  профессиональной де-
ятельности, и окружающим людям, а также разви-
тию гибкости в поведении; показывает тенденцию 
к уменьшению использования стратегий некон-
структивного поведения в стрессовых ситуациях;

2) отмечен статистически значимый рост 
следующих шкал: «Решение задачи» (ρ≤0,05), 
«Любознательность» (ρ≤0,05), «Воображение» 
(ρ≤0,01), «Рефлексивность» (ρ≤0,01), «Проек-
ция» (ρ≤0,05), «Замещение» (ρ≤0,05), «Про-
фессиональная компетентность» (ρ≤0,05), 
«Стабильность работы» (ρ≤0,01), «Служение» 
(ρ≤0,05) и «Интеграция» (ρ≤0,05). Это говорит 
о  развитии навыков оптимальной регуляции 
поведения респондентов за счёт использования 
конструктивных механизмов психологической 
защиты, обеспечивающих адаптацию, стаби-
лизацию психического состояния психологов; 
креативности и гибкости мышления, а также 
навыков осознавать собственные поступки, 
поведение и индивидуально-психологические 
особенности и оценивать их вклад в развитие 
себя как субъекта профессиональной деятель-
ности, своего дела в целях повышения эффек-
тивности деятельности. Полученные данные 
свидетельствуют о повышении исполнительно-
сти, ответственности, требовательности к себе, 
желании принести пользу коллективу. При этом 
респонденты стремятся к равновесию между 
профессиональной деятельностью и личной 
жизнью (семьей, хобби, саморазвитием, от-
дыхом), что позволяет им, при необходимости 
(возникновении усталости, напряжения и пр.) 
переключаться и возобновлять ресурсы. По-
добный развивающий эффект у представителей 
«помогающих профессий» посредством психо-
логического тренинга получен в исследованиях 
О. М. Орловой [7, с. 242–249], В. П. Чемекова, 
А. В. Шашелевой [13, с. 235–243]. 

Подтверждением позитивных изменений 
у  участников экспериментальной группы слу-
жат результаты включённого наблюдения и пси-
хологического анализа их действий: фиксация 
эмоционального подъёма, активное выполне-
ние заданий и исполнение ролей; проявление 
любознательности и интереса, сензитивности 
и эмпатии по отношению к мыслям и пережи-
ваниям коллег, проактивных копинг-стратегий 
и механизмов психологической защиты; гибкая 
подстройка или изменение поведения в деловых 
играх и при моделировании ситуаций; уважение 
к собственному приобретённому опыту психо-
логической работы и опыту других людей. При 
выполнении рефлексивных практик психологи 
отмечали: ощущение легкости и спокойствия во 
время и после тренинговых занятий; применение 
творческого подхода для решения служебных 
задач; получение удовольствия от психологи-
ческой работы и повышение её результативно-
сти; направленность на дальнейшее саморазви-
тие. Полагаем, что выявленные трансформации 
у  психологов экспериментальной группы под-
тверждают развивающий эффект психологиче-
ского тренинга, свидетельствуют о снижении 
проявлений профессионального выгорания, пе-
реходе психологов на этап самоуправления про-
фессионально-личностным развитием.

Сравнительный анализ данных психо-
диагностического исследования  с помощью 
U-критерия Манна–Уитни респондентов кон-
трольной группы показал  увеличение средних 
показателей по шкалам «Деперсонализация», 
«Загнанность в клетку», «Психосоматические 
и психовегетативные нарушения», «Фаза на-
пряжения», «Ригидность», «Сензитивность» 
и «Тревожность». Полагаем, что это может быть 
связано с негативным информационно-психо-
логическим воздействием в ситуации распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также выполнением служебных 
обязанностей и работой с личным составом, 
прибывшим из служебных командировок 
в  новых территориях Российской Федерации 
[6, с. 59–61; 11, с. 63–70].

Заключение
Проведённое исследование позволяет 

сделать вывод о достижении цели Программы 
психологического тренинга и подтверждении 
верности выдвинутой гипотезы исследования. 
Формирующий эксперимент способствовал 
развитию у психологов  органов внутренних 
дел «факторов антивыгорания»  (произволь-
ной психической саморегуляции, адаптивных 
копинг-стратегий и механизмов психологиче-
ской защиты, креативности и рефлексивности, 
конструирования профессиональной карьеры 
и  жизни), активизации процесса профессио-
нально-личностного развития и саморазвития, 
повышению результативности психологиче-
ской работы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что разработанная Програм-
ма психологического тренинга может быть 
использована не только сотрудниками отдела 
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Юридическая психология и психология безопасности
психологической работы, но и профессорско-
преподавательским составом кафедр психо-
логических дисциплин как на этапе профес-
сиональной подготовки в  образовательных 
организациях высшего образования, так и на 
этапе профессионализации для снижения про-
явлений профессионального выгорания; раз-

вития у будущих и действующих психологов 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции качеств, препятствующих профессиональ-
ному выгоранию; для их профессионально-
личностного развития и саморазвития.
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