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Статья посвящена исследованию личностных предикторов склонности  
к алкогольной аддикции сотрудников органов внутренних дел в контексте 
инновационного психодинамического (психоаналитического) подхода  
и структурно-динамической концепции личности Г. Аммона с использо-
ванием оригинального авторского психодиагностического инструмен-
тария – Психодинамически ориентированного личностного опросника 
(ПОЛО) «Ресурс» и экспертной психодиагностической системы для оцен-
ки и прогнозирования профессионального психологического здоровья 
сотрудников ОВД на основе оценки качества центральных Я-функций 
личности, укорененных в области бессознательного. Актуальность рабо-
ты обусловлена значительным количеством нарушений служебной дис-
циплины и законности, включая ДТП, совершенных сотрудниками в со-
стоянии алкогольного опьянения, в том числе с тяжкими последствиями 
и привлечением к уголовной ответственности, а также достаточно широ-
кой распространенностью и высокой степенью скрываемости алкоголь-
ных аддикций сотрудников ОВД и отсутствием эффективных методов их 
психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики. Исследова-
ние построено на сравнительном анализе двух репрезентативных поляр-
ных групп сотрудников ОВД: верифицировано склонных и не склонных 
к злоупотреблению алкоголем. Результаты исследования показали нали-
чие у сотрудников, склонных к алкогольной аддикции, ряда достоверных 
психодинамических характеристик личности, которые могут быть отне-
сены к её предикторам: деструктивная агрессия, дефицитарный страх, 
дефицитарное внутреннее Я-отграничение, а также общее преобладание 
деструктивно-дефицитарных компонентов личностной Я-структуры; по-
казатели психосоматической, поведенческой и невротической дезадапта-
ции, а также интегральной шкалы общей социо-, психо-, соматической 
проблемности ПОЛО «Ресурс». Практическая значимость исследования 
определяется разработкой психодинамических предикторов и специаль-
ной психодиагностической шкалы склонности к алкогольной аддикции 
на основе ПОЛО «Ресурс», которая может быть использована в качестве 
полезного и эффективного психодиагностического инструмента при 
проведении скрининговых и мониторинговых психопрофилактических 
обследований сотрудников, а также проведения с ними индивидуально 
ориентированной психокоррекционной работы, осуществляемой в рам-
ках системы психологического обеспечения сотрудников ОВД.
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Несмотря на то, что основные усилия руководи-
телей органов, организаций и подразделений МВД 
России в минувшие годы были сосредоточены на вы-
полнении требований Директивы МВД России от 
27  февраля 2015 г. № 1 дсп «О мерах по укреплению 
служебной дисциплины и законности в органах вну-
тренних дел Российской Федерации» и Плана меропри-
ятий по реализации Директивы до 2020 года от 15 мая 
2018  г. № 1/749 дсп, по данным ежегодных обзоров 
состояния служебной дисциплины и законности в ор-
ганах, организациях и подразделениях МВД России 
общее количество нарушений служебной дисциплины 

и  законности, включая ДТП, совершенные сотрудни-
ками в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 
с  тяжкими последствиями и привлечением к уголов-
ной ответственности, остается значительным.

Подобного рода нарушения законности самими 
правоохранителями не только снижают эффектив-
ность деятельности ОВД, но и обусловливают высокий 
уровень криминологической тревоги населения с опа-
сением пострадать от произвола сотрудников правоох-
ранительных органов, поддерживают сформированное 
в массовом сознании мнение об их некомпетентности 
и коррумпированности, наносят существенный репу-

The article is devoted to the study of personality predictors of alcohol addiction propensity of internal affairs 
bodies employees within innovative psychodynamic G. Ammon’s (psychoanalytic) approach and structural-
dynamic concept of personality. The novelty of the research is the original author’s psychodiagnostic toolkit – 
Psychodynamically oriented personality questionnaire (POLO) «Resource» and an expert psychodiagnostic system 
for assessing and predicting the professional psychological health of lawenforcers based on the assessment of central 
self-functions of the individual rooted in the unconscious.
The relevance of the study is due to a significant number of violations of job discipline and legality. That includes 
accidents committed by employees while intoxicated, often with serious consequences and criminal prosecution, 
as well as the fairly widespread and concealed cases of alcohol addictions among lawenforcement officers. Another 
important factor is lack of effective methods of psychodiagnostics, psychocorrection and psychoprophylaxis. The 
study is based on a comparative analysis of 2 representative polar groups of internal affairs officers: the one verified 
prone and another of not prone to alcohol abuse. The study revealed that employees prone to alcohol addiction 
demonstrate a number of reliable psychodynamic personality characteristics that can be viewed as  predictors: 
destructive aggression, deficit fear, deficient internal self-delimitation, as well as the general predominance of 
destructive-deficient components of the personal self-structure; indicators of psychosomatic, behavioral and 
neurotic maladaptation, and the integral scale of the general socio-psycho-somatic problem of POLO «Resource».
The practical significance of the study is determined by the development of psychodynamic predictors and a special 
psychodiagnostic scale of propensity for alcohol addiction based on the Resource POLO, which can be used as an 
effective psychodiagnostic tool when conducting screening and monitoring psychoprophylactic examinations of 
employees and individual psychocorrectional work within the framework of the psychological support system of 
employees.
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тационный ущерб, подрывая авторитет не только ОВД, 
но и всего государственного аппарата.

В то же время экстремальный, гиперстрессовый  
и психотравматизирущий характер большинства ви-
дов служебно-профессиональной деятельности со-
трудников ОВД связан с витальной угрозой, высокими 
психоэмоциональными и физическими нагрузками, 
реализацией властных полномочий, включая приме-
нение оружия, повышенной ответственностью, специ-
фикой круга общения с асоциальным и маргинальным 
контингентом, являющимися факторами риска, приво-
дящими сотрудников к различным формам девиантно-
го поведения. 

Одним из типов такого поведения является  
аддиктивное поведение, основанное на формировании 
стремления к уходу от реальности путем изменения 
своего сознания с помощью психоактивных веществ 
(ПАВ) или определенных видов деятельности с це-
лью развития и поддержания интенсивных эмоций  
(Менделевич, 2007).

В настоящее время кроме таких давно известных ви-
дов аддикций, как алкоголизм, наркомании и токсико-
мании (зависимость от ПАВ), выделены нехимические 
аддикции, такие, например, как игровая зависимость 
(гэмблинг), интернет-компьютерная зависимость,  
трудоголизм, патологическое влечение к риску (адре-
налиномания); любовно-сексуальная зависимость, ад-
дикция отношений, патологический шоппинг. 

По данным исследования Е. В. Чернышевой 
и   В. Р. Сусловой, у сотрудников ОВД наиболее выра-
жены интернет-компьютерная зависимость, трудого-
лия и зависимость от людей и отношений. Кроме того, 
у них встречаются такие специфические формы ад-
диктивного поведения, как аддикция негативных свя-
зей, эмоциональная аддикция, дистанцированность от 
социума, интровертированный трудоголизм, аддикция 
эмоциональных межличностных связей. В рамках тео-
ретической концепции А. В. Смирнова более половины 
сотрудников имеют хотя бы одну аддикцию или тен-
денцию, что свидетельствует о достаточной степени 
выраженности аддиктивного поведения (Чернышева, 
Суслова, 2019). 

Однако, поскольку для диагностики наличия у со-
трудников различных форм аддиктивного поведения 
авторами использовался опросник диагностики ад-
дикций «ОДА-2010» А. В. Смирнова, то её результаты 
в условиях выраженных диссимулятивных установок 
испытуемых, то есть стремления аддиктов скрывать 
наличие у себя аддиктивного поведения, особенно 
тех его видов, которые репрессируются государством 
(наркомания) или осуждаются общественной моралью 
(гэмблинт, алкоголизм), не могут быть признаны нами 
валидными (Смирнов, 2010). 

В условиях отсутствия навыков конструктивного 
совладания со стрессом у значительного числа сотруд-

ников и широкой доступности алкоголя, традиционно 
используемого в качестве одного из самых популярных 
стресс-протекторов, анксиолитиков (транквилизато-
ров), тимолептиков (антидепрессантов) и психостиму-
ляторов, проблема алкогольной аддикции сотрудни-
ков сохраняет высокую актуальность. 

Согласно проведенным исследованиям, алкоголи-
зация относится к группе факторов социально-психо-
логического характера, определяющих неправомерное 
(противоправное) поведение сотрудников полиции, 
наряду с факторами, обусловленными особенностями 
профессиональной деятельности и индивидуальными 
личностными особенностями сотрудников (Фролов, 
2012). Несмотря на то, что факт широко распростра-
ненной алкоголизации среди сотрудников ОВД тща-
тельно скрывается и опровергается, статистические 
данные свидетельствуют, что основная масса правона-
рушений сотрудников совершается именно в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Статистика свидетельствует, что употребление ал-
коголя сопутствует трем четвертям деликтов. 82  % 
убийств происходит под влиянием алкоголя. До 90 % 
умышленных убийств и причинений тяжкого вреда 
здоровью на почве семейно-бытовых конфликтов со-
вершаются лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Алкогольная аддикция является 
фактором, дезадаптирующим не только самого сотруд-
ника ОВД, но и в значительной степени оказывающим 
негативное воздействие на его семейное окружение 
(Бурыкина, 2004).

По различным данным последних лет, от 18 до 30 % 
сотрудников, покончивших жизнь самоубийством, зло-
употребляли спиртными напитками (Бурыкина, 2004). 

Вышеуказанные психофармакологические свойства 
алкоголя рассматриваются в качестве факторов, обе-
спечивающих как употребление спиртных напитков, 
так и злоупотребление ими, включая возникновение 
алкогольной зависимости. Однако для возникнове-
ния аддиктивного поведения и алкоголизма решающее 
значение имеют личностные особенности сотрудников 
ОВД, являющиеся центральным предметом исследова-
ния ведомственных психологов. 

Укрепление служебной дисциплины и соблюдение 
законности личного состава ОВД остаются в числе 
приоритетных направлений системы морально-пси-
хологического обеспечения ОВД и основных задач 
руководителей разного уровня. При этом ключевым 
моментом является профилактика различных форм 
девиантного поведения сотрудников, которая опирает-
ся на знание его личностных детерминант. 

Поскольку, согласно современному психодинамиче-
скому (психоаналитическому) подходу, поведение чело-
века в значительно большей степени детерминируется 
структурой его бессознательного, нежели осознаваемы-
ми уровнями личности, мы полагаем, что и склонность 
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к девиантному и, в частности, аддиктивному поведению 
также во многом определяются неосознаваемой сферой 
психики человека. В этой связи для изучения личност-
ных предикторов аддиктивного поведения сотрудни-
ков ОВД наиболее перспективным нам представляется 
психодинамический подход, базирующийся на методо-
логии концепции динамической психиатрии и струк-
турного психоанализа Г. Аммона (1990)1. Особый инте-
рес для нас представила структурно-функциональная 
модель личности и психодиагностический инструмен-
тарий, позволяющий квантифицировать личностные 
свойства, укорененные в бессознательном, что позво-
ляет считать данный подход высокоперспективным.  
В отличие от ортодоксальной топографической фрей-
довской теории стратификации личности, разделяю-
щей её на зоны Ид, Эго и Су-
пер-Эго, Г. Аммон понимает 
личность как Я (Эго)-струк-
туру, представленную це-
лостной психодинамичес- 
кой системой взаимосвя-
занных и взаиморегули-
рующих Я (Эго)-функций 
(гуман-функций) – каче-
ственно отличающихся аб-
страктных категорий, выде-
ленных феноменологически 
на основе большого прак-
тического опыта групп- 
аналитической психотера- 
певтической работы из по- 
тенциально бесконечного  
числа производных Я-струк- 
туры, достаточных и наи-
более значимых для по-
нимания психологии лич-
ностной идентичности. 
При этом личность рассма-
тривается им как генетически функциональная иерар-
хия, включающая в себя систему первичных (имеющих 
отношение к генетическим, биологическим, сомати-
ческим, физиологическим и нейрофизиологическим 
особенностям индивида), центральных (укорененных 
в области бессознательного) и вторичных («функцио-
нальных носителей личности», обеспечивающих кон-
такт с внешним миром, таких как мышление, память, 
интеллект, речь, переживания, способности, навыки  
и т.д., определяющих конкретное содержание осознава-
емого поведения, психической активности и своеобра-
зие жизненного стиля человека) Я-функций (Тупицын, 
1998). Из потенциально бесконечного количества гипо-
тетических конструктов бессознательного, недоступно-

1   Гюнтер Аммон (1918–1995) – немецкий психиатр и психоаналитик, доктор медицины, основатель структурного психо-
анализа и современной динамической психиатрии.

го непосредственному наблюдению и проявляющегося 
в каждой актуальной интеракции через вторичные, 
осознаваемые психологические функции, Г. Аммоном 
были отобраны шесть центральных Я-функций, обра-
зующих ядро личности, репрезентативно отражающих 
целостную структуру бессознательного и содержатель-
но понимаемых как механизмы, изначально наделенные 
конструктивным ресурсом: 1) агрессии (деятельной ак-
тивности), 2) страха (совладания с тревогой), 3) внеш-
него Я-отграничения (автономии с гибкой границей 
«Я»), 4) внутреннего Я-отграничения (гибко регулируе-
мой границы между «Я» и бессознательным), 5) нарцис-
сизма (безусловного принятия себя), 6) сексуальности 
(способности к взаимообогащающему единению). При 
этом основополагающим понятием личности Г. Аммон 

считал Я-идентичность – 
ядерное психологическое 
образование, обеспечиваю-
щее её целостность (инте-
гративная центральная сила 
«Я»), опосредованное струк-
турой центральных Я-функ-
ций, динамизирующее и 
интегрирующее их в единое 
целое. 

В развитии Я-структуры 
личности особое значение 
придается психодинамиче-
ской «почве» её социализа-
ции («социальной энергии»  
и групповому динамиче-
скому полю) межличност-
ных отношений, осущест-
вляемых между индивидом  
и первичной группой, в ко-
торой он формируется. При 
этом социальная (жизнен-
ная) энергия, рассматри-

ваемая в виде некого эквивалента ортодоксального 
психоаналитического «либидо», по своей природе яв-
ляется не сублимированной энергией опасных для «Я» 
инстинктов и Эго-дистонных эмоций, а энергией соци-
ального взаимодействия, способствующей развитию 
Эго-синтонных психических состояний личности. 

Центральные Я-функции, по Г. Аммону, и являются 
теми важнейшими интрапсихическими образовани-
ями (функциями своего рода «органов»), обеспечива-
ющими характер такого рода взаимодействия между 
индивидом и группой. Как функции любого органа, 
они, в зависимости от характера первичного симбиоза 
(отношений матери к ребенку) и группо-динамическо-
го поля родительской семьи в целом, могут быть сфор-

Сотрудники ОВД, склонные 
к аддиктивному поведению 

(злоупотребляющие 
алкоголем), имеют достоверно 

значимые отличия 
в психодинамических 

характеристиках личности 
по сравнению с сотрудниками, 

не склонными к алкогольной 
аддикции.
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мированными нормально, то есть носить конструк-
тивный характер, обеспечивающий их регулирующее 
и развивающее действие, позитивно расширяющий 
возможности личности, способствующий ее интегра-
ции (развитию Я-идентичности), обеспечивающий 
оптимальную адаптацию к среде; патологически или 
деструктивно, вызывая рассогласованность психиче-
ского функционирования человека, деформируя его 
личностную структуру, дезинтегрируя процесс станов-
ления Я-идентичности и дезадаптируя; или оказаться 
задержанными в своем развитии, порождая тем самым 
функциональный интрапсихический дефицит, пре-
пятствующий становлению личности, необходимой 
дифференциации ее психических функций, снижая 
интенсивность динамических межличностных взаи-
модействий (Кабанов, Незнанов, 2003).

Уровень сформированности центральных Я-функ-
ций определяет характер последующего обмена «со-
циальной энергией» в межличностных отношениях. 
Будучи первоначально наделенными конструктивным 
ресурсом, в зависимости от того, происходит ли в груп-
пах, в которых развивается индивид, стимуляция его 
психического развития, создаются препятствия ему 
или возникает ситуация педагогической запущенно-
сти, центральные Я-функции принимают конструк-
тивную, деструктивную или дефицитарную направлен-
ность. При этом у каждого человека каждая функция 
имеет в разной степени выраженные конструктивные, 
деструктивные и дефицитарные компоненты. В своем 
соотношении они предопределяют дальнейшую соци-
ализацию, личностное, социальное и профессиональ-
ное развитие индивида, его психическое и психоло-
гическое здоровье, а также склонность к девиантному 
вообще и аддиктивному в частности поведению. 

Решающим выгодным методологическим отличи-
ем Я-структурной модели личности от других психо-
динамических подходов и заслугой ее автора явилось 
создание первого в истории мировой психологии пси-
хоаналитического диагностического инструментария 
– Я-структурного теста (ISTA) Г. Аммона (Тупицын 
и др., 1998), дающего возможность количественно из-
мерять неосознаваемые центральные Я-функции лич-
ности в совокупности их здоровых и патологически 
измененных аспектов, получать определенный срез 
(профиль) гуманструктуры, а также понять вклад ка-
ждой Я-функции в формирование психологического 
здоровья личности при нормальном или патологиче-
ском ее развитии. В основу идеи ISTA положена кон-
цепция синэргизма сознательной и бессознательной 
сфер личности, согласно которой каждое сознатель-
ное проявление содержит в себе и неосознаваемый 
компонент, что делает доступным измерение бес-
сознательных Я-функций с помощью сознательного 
самоотчета – ответов испытуемого на утверждения 
теста, представляющие собой своеобразные про-

ективные «ловушки» для центральных Я-функций  
личности. 

Операционализация феноменологического выра-
жения неосознаваемой Я-структуры личности осу-
ществлялась с помощью вторичных функций Я (уста-
новок, мышления, эмоций и различных вариантов 
поведения индивидуума) репрезентируемых при са-
мооценке собственных переживаний и поведенческих 
проявлений в представленных тестовыми утвержде-
ниями групподинамических ситуациях межличност-
ных отношений, опирающихся на многолетний клини-
ческий опыт диагностической и психотерапевтической 
(групп-аналитической) работы с пациентами, а также 
на исходную теоретическую дефиницию конструктив-
ного, деструктивного и дефицитарного измерения ка-
ждой центральной Я-функции. 

Однако масштабная апробация русскоязычной вер-
сии теста показала, что, несмотря на привлекательную 
концептуальную базу, для оценки психологического 
здоровья сотрудников ОВД, осуществляемого в ситу-
ации психолого-психиатрической экспертизы, он не 
подходит, так как разрабатывался преимущественно 
на психиатрическом контингенте, предназначался для 
ситуации консультирования, лишен шкал тестовых 
установок, т. е. не защищен от диссимулятивных тен-
денций испытуемых. В этой связи в результате глубо-
кой психометрической переработки Я-структурного 
теста Г.  Аммона нами был создан Психодинамически 
ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ре-
сурс», предназначенный для оценки профессионально-
го психологического здоровья сотрудников правоохра-
нительных органов (Шаповал, 2015).

Стандартизованный перечень ПОЛО «Ресурс» со-
стоит из 190 (мужской вариант) или 208 (женский ва-
риант) утверждений, сделанных от первого лица, ко-
торые испытуемому предлагается оценить как верные 
или неверные по отношению к себе. Ответы с помощью 
ключей группируются и оцениваются посредством бо-
лее 40 шкал, среди которых: триада коррекционных 
шкал (тестовых установок); 6 триад шкал централь-
ных Я-функций; триада интегральных шкал первого 
уровня (общей конструктивности, деструктивности  
и дефицитарности); триада интегральных шкал вто-
рого уровня (адаптационного потенциала, потенци-
ала активности и ресурса личностной конструктив-
ности); тетрада шкал типов социально-психической 
дезадаптации (психосоматического, поведенческого, 
невротического и тормозимо-депрессивного типа),  
а также блок дополнительных шкал (креативности, 
профессионализма, непрофессионализма, субъек-
тно-профессиональной идентичности, профессио-
нально-психологической успешности) и др.

На базе ПОЛО «Ресурс» разработана автомати-
зированная экспертно-диагностическая система, по-
зволяющая на основе обобщения разных уровней 
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соотношения неосознаваемых конструктивных и де-
структивно-дефицитарных психодинамических харак-
теристик личности с помощью разработанных решаю-
щих правил дискриминантного анализа осуществлять 
уровневую диагностику профессионального психоло-
гического здоровья (ППЗ) сотрудников ОВД с их гра-
дацией на 4 группы (квалификационных категории) 
(Шаповал, 2019). 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследо-
вания явилось выявление психодинамических харак-
теристик личности сотрудников ОВД, склонных к ад-
диктивному поведению (злоупотребляющих алкоголем  
и склонных к нарушениям служебной дисциплины). 

В качестве объекта исследования выступили со-
трудники различных подразделений ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
мужского пола в возрасте от 20 до 54 лет (средний 
возраст – 34,2 года) общей численностью 1646 испы-
туемых, участвовавших в массовом психопрофилак-
тическом обследовании с использованием автомати-
зированной экспертно-диагностической системы для 
оценки и прогнозирования профессионально-психо-
логического здоровья на основе Психодинамически 
ориентированного личностного опросника (ПОЛО) 
«Ресурс». 

На основании экспертных оценок руководителей, 
подтвержденных объективными данными о злоупо-
треблении алкоголем на службе или в быту, а также с 
учетом факта принадлежности сотрудника к группе 
повышенного психолого-педагогического внимания в 

связи с наличием маркеров факторов риска по резуль-
татам предварительного психодиагностического об-
следования в Центре психофизиологической диагно-
стики (ЦПД) при приеме на службу, из общей выборки 
были отобраны две полярных группы испытуемых.  
В первую, экспериментальную группу (n = 29) вошли 
сотрудники полиции (средний возраст 33,7 лет), вери-
фицировано склонные к злоупотреблению алкоголем, 
и как следствие – нарушениям служебной дисциплины. 
Вторая, контрольная группа (n = 194) состояла из со-
трудников полиции (средний возраст 34,3 года), у ко-
торых за весь период службы не было отмечено фактов 
злоупотребления алкоголем, нарушений служебной 
дисциплины, а также принадлежности к группе повы-
шенного психолого-педагогического внимания. Это 
были успешные, быстро и эффективно адаптирующие-
ся к службе сотрудники.

Статистический анализ данных осуществлял-
ся нами с помощью компьютерной программы SPSS 
Statistics 17.0. С учетом того, что показатели ряда шкал 
имели распределение, отличное от нормального, нами 
использовалась непараметрическая проверка разли-
чий для независимых выборок по критерию U-Манна-
Уитни (при значении p < 0,05).

Результаты сравнительного анализа показали, что 
выборка сотрудников экспериментальной группы 
(склонных к аддиктивному поведению) достоверно от-
личалась от контрольной группы (успешных, хорошо 
адаптированных) сотрудников по ряду шкал ПОЛО 
«Ресурс» (табл. 1) 

Шкала 
ПОЛО 

«Ресурс»

Показатели средних рангов 
экспериментальной 

группы 
(группа № 1) (n = 29)

Показатели средних 
рангов контроль-
ной группы (груп-

па № 2) (n = 194)

Уровень 
статистической 

значимости 
различий (p<)

Основные шкалы

F (аггравация) 290 230 0.001

А2 (деструктивная агрессия) 302 229 0.01

С3 (дефицитарный страх) 310 228 0.001

Oi3 (дефицитарное вну-
треннее Я-отграничение) 284 230 0.01

Дополнительные шкалы

Ps (психосоматическая 
дезадаптация) 285 230 0.01

Gm (поведенческая 
дезадаптация) 297 230 0.01

Таблица 1. Сравнение средних рангов шкал ПОЛО «Ресурс», по которым выявлены статистически 
значимые различия между двумя группами по критерию U-Манна-Уитни.
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Как следует из представленной таблицы, сотрудни-
ки, склонные к алкогольной аддикции (эксперимен-
тальная группа), отличались от коллег из контрольной 
группы достоверно более высокими показателями 
по ряду деструктивно-дефицитарных шкал ПОЛО  
«Ресурс». 

Прежде всего обращает на себя факт достоверно 
более высоких показателей по шкале аггравации (F) из 
триады коррекционных шкал, что отражает стремле-
ние сотрудников, склонных к алкогольной аддикции, 
подчеркнуть своеобразие своей личности, драмати-
зировать сложившиеся обстоятельства и своё к ним 
отношение, эмоциональную неустойчивость, дисгар-
моничность личности, состояние дискомфорта, эмо-
циональной напряженности или личностную дезин-
теграцию, связанную как с выраженным стрессом, так  
и нервно-психическими нарушениями непсихогенно-
го характера.

Достоверно более высокие показатели по шкале 
деструктивной агрессии (А2) у испытуемых экспе-
риментальной группы указывают на их склонность  
к конфронтации, обесцениванию других людей  
и межличностных отношений, к разрушительным 
действиям, стремлению к силовому решению про-
блем, деструктивным поступкам вплоть до открытых 
вспышек гнева и насилия, а при отсутствии внешне-
го объекта для выражения агрессии – к аутоагрессии: 
самоповреждениям, суицидальным тенденциям, пред-
расположенности к несчастным случаям. 

Повышение показателей по шкале дефицитарного 
страха (С3) свидетельствует о недооценке или полном 
игнорировании объективной опасности, склонности  
к рискованным поступкам с неспособностью оценить 
их вероятные последствия, тенденции к эмоциональ-
ному обесцениванию важных событий, предметов  
и отношений, неадекватности в оценках поступков 
окружающих, заместительной склонности к упо-
треблению алкоголя, психоактивных веществ и/или 

сопряженному с этим пребыванию в криминаль- 
ной среде.

Повышение по шкале дефицитарного внутреннего 
Я-отграничения (Oi3) говорит о склонности к чрезмер-
ному фантазированию, неспособности к достаточной 
концентрации усилий, плохо структурированном вну-
треннем опыте, непоследовательном, несоразмерном 
наличной жизненной ситуации поведении, слабости 
эмоционального контроля, недостаточной взвешенно-
сти поступков и принимаемых решений. 

Достоверно более высокие показатели по шкалам 
дезадаптации свидетельствуют о склонности сотруд-
ников экспериментальной группы к психосоматиче-
скому типу дезадаптации (Ps), выражающемся в нали-
чии жалоб на здоровье, склонности к головным болям, 
частым простудным заболеваниям; о поведенческом 
типе дезадаптации (Gm) со склонностью к импульсив-
ным поведенческим реакциям с затрудненным само-
контролем, непредсказуемостью поступков, а также  
о невротическом типе дезадаптивных нарушений 
(Ne) с конфликтным сочетанием разнонаправлен-
ных, внутренне противоречивых тенденций, трево-
жностью, раздражительностью, обидчивостью, нере-
шительностью, хронической неудовлетворенностью, 
эмоциональным напряжением, тенденцией действо-
вать на маргинальном (предельном) уровне своих 
возможностей.

Достоверно более высокие показатели у испыту-
емых экспериментальной группы по интегральной 
шкале общей социопсихосоматической проблемно-
сти личности (Cd) указывают на наличие психоло-
гических проблем и затруднений, препятствующих 
оптимальной самореализации и свидетельствующих  
о необходимости психологической помощи; по шкале 
общей деструктивности (De) – на преобладание де-
структивных бессознательных программ поведения, 
мешающих развитию, самоактулизации и адаптации 
к условиям социума; по шкале общей дефицитарно-

Шкала 
ПОЛО 

«Ресурс»

Показатели средних рангов 
экспериментальной 

группы 
(группа № 1) (n = 29)

Показатели средних 
рангов контроль-
ной группы (груп-

па № 2) (n = 194)

Уровень 
статистической 

значимости 
различий (p<)

Ne (невротическая 
дезадаптация) 296 230 0.01

Интегральные шкалы Я-структуры личности 

De (общая 
деструктивность) 293 230 0.01

Df (общая дефицитарность) 294 230 0.01

Cd (общая социопсихосо-
матическая проблемность) 305 230 0.01
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сти (Df) – о преобладании отказных, сдерживающих 
бессознательных программ поведения, блокирующих 
психическую активность, развитие и адаптацию в со-
циуме (выученной беспомощности).

Далее нами с целью разработки шкалы склон-
ности к алкогольной аддикции на основе ПОЛО  
«Ресурс» были отобраны 83 первичных утверждения 
теста, по которым получены статистически значимые 
(p < 0,05) различия в ответах испытуемых экспери-
ментальной и контрольной групп. По отношению  
к ним была применена специальная эмпирико-стати-
стическая процедура отладки тестов – айтем-анали-
за (item analysis), основной целью которого является 
получение информации об адекватности функцио-
нирования составляющих тест пунктов, служащих 
эмпирическими индикаторами диагностических кон-
цептов (шкал), для последующего повышения надеж-
ности и валидности теста путем редактирования или 
удаления слабо работающих утверждений (Корсини, 
Ауэрбах, 2006). 

Следующим шагом явилась процедура отсева неин-
формативных пунктов по степени связанности с други-
ми утверждениями данной шкалы на основе определе-
ния максимальных значений квадратов коэффициентов 
межпунктовых корреляций для каждого утверждения, 
их ранжирования и последующей отбраковки пунктов 
с низкими и одного из пары с крайне высокими значе-
ниями (Мельников, Ямпольский, 1985).

На данном этапе осуществлялся переход от чисто 
статистического к содержательному анализу утверж-
дений. Далее в отношении оставшихся пунктов шка-
лы повторялась процедура расчета индекса их дис-
криминативности, а также осуществлялась оценка 
внутренней согласованности шкалы (опция SPSS 
Statistics 17.0 «анализ пригодности»; модель: «альфа»). 

В итоге после проведения указанных процедур 
окончательный вариант шкалы склонности к алко-
гольной аддикции (Alс) включал в себя 36 валидных 
утверждений, при статистически достоверной труд-
ности заданий, обладающих хорошей дискримина-
тивной способностью (Idср.= 0,37) и внутренней со-
гласованностью (α-Кронбаха = 0,85). 

Содержательный анализ утверждений (it), во-
шедших в шкалу Al показал, что почти все они (за 
исключением трёх утверждений) входят в состав 
деструктивно-дефицитарных шкал ПОЛО «Ресурс»,  
в том числе таких, как шкалы дефицитарного страха 
(4 it); деструктивных агрессии, нарциссизма и сек-
суальности (по 3 it); дефицитарных агрессии и вну-
треннего Я-отграничения (по 3 it), невротического 
типа дезадаптации (3 it); деструктивного внешнего 
и внутреннего Я-отграничения, дефицитарного нар-
циссизма (по 2 it); а также по одному пункту из шкал 
неискренности, аггравации, психосоматического  
и тормозимого типа дезадаптации, конструктивных 

шкал внешнего, внутреннего Я-отграничения и сек-
суальности (Шаповал, 2013). 

С учетом оценки параметров распределения «сы-
рых» показателей полученной шкалы Al, несколько 
отличающихся от нормального, нами проводился 
расчет таблицы тестовых норм для принудительно 
нормализованного перевода «сырых» баллов в стан-
дартизованные (Наследов, 2006), после чего с помо-
щью процентильного распределения показателей 
шкалы в принудительно нормализованных Т-баллах 
был разработан алгоритм градации испытуемых на  
4 группы вероятностного прогноза (или актуального 
наличия) алкогольной аддикции: от благоприятного 
(1-я группа) или удовлетворительного (2-я группа) 
до сомнительного (3-я группа) и неблагоприятного  
(4-я группа). 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование и полу-

ченные результаты позволяют сформулировать следу-
ющие выводы.

1. Сотрудники ОВД, склонные к аддиктивному 
поведению (злоупотребляющие алкоголем), имеют 
достоверно значимые отличия в психодинамических 
характеристиках личности по сравнению с сотрудни-
ками, не склонными к алкогольной аддикции.

2. Склонность сотрудников ОВД к алкогольной 
аддикции детерминируется такими психодинамиче-
скими характеристиками Я-структуры личности, как 
деструктивная агрессия, дефицитарный страх, дефи-
цитарное внутреннее Я-отграничение, а также общим 
преобладанием деструктивно-дефицитарных компо-
нентов личностной Я-структуры. 

3. В качестве психодиагностических маркеров ри-
ска аддиктивного поведения и профессиональной де-
задаптации сотрудников ОВД кроме вышеуказанных 
могут рассматриваться повышенные показатели шкал 
психосоматической, поведенческой и невротической 
дезадаптации, а также интегральной шкалы общей со-
циопсихосоматической проблемности ПОЛО «Ресурс».

4. Результаты проведенного исследования подтвер-
дили валидность психодинамически ориентирован-
ного личностного опросника (ПОЛО) «Ресурс» для 
диагностики и прогнозирования склонности к алко-
гольной аддикции сотрудников ОВД.

5. Разработанная на основе ПОЛО «Ресурс» специ-
альная шкала склонности к алкогольной аддикции 
«Alс» может быть использована в качестве полезного 
и эффективного психодиагностического инструмен-
та при проведении скрининговых и мониторинговых 
психопрофилактических обследований сотрудников 
а также проведения с ними индивидуально ориенти-
рованной психокоррекционной работы, осуществляе-
мой в рамках системы психологического обеспечения 
сотрудников ОВД.
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