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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная и малоразработанная проблема психологической 
устойчивости сотрудников полиции к негативному информационно-психологическому воздей-
ствию. Дается теоретический обзор источников деструктивного воздействия в условиях современ-
ного общества и степени их влияния на сотрудников правоохранительных органов. Обосновыва-
ется научная новизна и практическая значимость исследования информационно-психологической 
устойчивости применительно к сотрудникам полиции с использованием инновационных психо-
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личности Г. Аммона и концепция ценностей Ш. Шварца. С позиций современного психодинамиче-
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формационно-психологическому воздействию обусловлена рядом интенциональных и психодина-
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Введение

Переживаемый человечеством новый этап раз-
вития общества в процессе перехода от индустри-
ального этапа к информационному в корне изменил 
привычную реальность, развернув её в сторону то-
тальной информатизации. Повсеместное внедрение 
цифровых технологий в XXI веке существенно рас-
ширило возможности доступа к информации путём 
её активного распространения через средства связи, 
телекоммуникационные сети и интернет-простран-
ство. Возникшее в результате общественной эво-
люции глобальное информационное пространство 
как характерный атрибут общемировых процессов 
глобализации накладывает отпечаток на все сферы 
жизни современного общества. Наряду с положи-
тельными изменениями социальной среды, выра-
зившимися в увеличенияи уровня информирован-
ности, грамотности и образованности населения, 

расширении сферы реализации человеческих воз-
можностей и ускорении научно-технического про-
гресса, данная тенденция повлекла широкое распро-
странение негативных социальных явлений, таких 
как терроризм, экстремизм, суицидальное, аддик-
тивное и иные формы саморазрушающего поведе-
ния. Увеличилось число конфликтов разного рода 
социальных и политических противоборствующих 
сил, вместе с тем изменился и характер их проявле-
ния. Так, эскалация конфликтов в виде физических 
войн, теряя свою актуальность, преобразовалась в 
концепцию информационного противоборства [1].

Вышеописанные особенности современного 
цифрового мира тотальной информатизации выве-
ли на первый план гибридные и информационные 
войны в качестве одной из важнейших актуальных 
проблем современности. Отличительной чертой ин-
формационных войн является уникальность их объ-
екта и места действия. Так, в противоборстве инфор-
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мационного характера сознание человека выступает 
в качестве объекта дислокации «боевых действий», 
а человеческая психика является основным объек-
том, своеобразной мишенью, на которую направ-
лено атакующее действие, при этом средством по-
ражения объекта (оружием) выступает негативное 
информационно-психологическое воздействие с ис-
пользованием различных информационных, инфор-
мационно-психологических технологий и средств 
коммуникации. Захват контроля над сознанием 
и принудительное внедрение в него распространяе-
мой информации является конечной целью, то есть 
достижением победы в  информационном противо-
борстве. Под воздействием целенаправленной де-
зинформации происходит манипулятивное, скрытое 
(незаметное для объекта) принудительное моделиро-
вание деструктивно-дефицитарного типа мышления 
личности, а также требуемого эмоционального со-
стояния и поведения. 

Цели такого воздействия различаются по мас-
штабу и сфере применения: от изменения мышления 
или поведения конкретного человека до массирован-
ного манипулятивного влияния на группы людей, 
общественные институты и  человечество в целом; 
от ситуативной коммерческой или иной корыстной 
выгоды до геноцида нации или всего человеческого 
рода путём самоуничтожения вследствие глобальной 
подмены системы ценностей.

Такая особенность информационных потоков 
современного мира, как неоднонаправленный про-
цесс приема-передачи информации, подразумева-
ющий совпадение ролей получателя и распростра-
нителя информации без учёта профессионального 
авторитета и статусной принадлежности, способ-
ствует мгновенному характеру передачи информа-
ции широкой ауди-тории с использованием медиа-
каналов. 

Процесс применения приёмов и средств нега-
тивного информационно-психологического воздей-
ствия наглядно раскрывается сквозь призму соци-
ально-политической обстановки в мире и российской 
действительности. Проявление и последствия де-
структивного информационно-психологического 
воздействия мы можем наблюдать и анализировать 
на примере пандемии COVID-19, оказавшей гло-
бальное влияние на социальную, политическую 
и экономическую обстановку в мире, и спровоциро-
вавшей возникновение и распространение не менее 
значимого по своим последствиям сопутствующе-
го явления – информационной эпидемии мирового 
масштаба, названного исследователями инфодемией. 
Информационная волна недостоверных фактов, со-
стоящая из домыслов, предрассудков, целенаправ-
ленных и нецеленаправленных искажений, по сути 
представляющая собой эпидемию дезинформации, 
заполнила все виды каналов передачи информации, 
главным образом заняв центральное место в обмене 
новостными сообщениями на базе платформ соци-
альных сетей и мессенджеров, различных электрон-
ных ресурсов и некоторых СМИ. Стремительный 
рост информационных потоков на фоне нарастания 
всеобщего волнения и страха, а также отсутствия 
должной фильтрации и  критической оценки посту-
пающей информации привел к наполнению обще-
ственного сознания массой противоречащих друг 
другу неточных и ложных сведений. 

Целенаправленное или спонтанное информа-
ционно-психологическое воздействие в совокупно-
сти оказывает существенный негативный эффект 
и  представляет серьёзную опасность для общества 
и  государства в целом, подрывая авторитет и дове-
рие к официальным источникам информации и госу-

дарственным органам власти, что подчёркивает фун-
даментальную значимость поставленной проблемы 
и обусловливает её крайнюю актуальность.

Предупреждение, выявление и пресечение фак-
тов распространения недостоверной информации, 
а также разработка эффективных механизмов про-
тиводействия информационно-психологическому 
влиянию деструктивного характера, направленному 
в  числе прочих на органы исполнительной власти 
в  лице сотрудников силовых структур (в частно-
сти, сотрудников полиции) в условиях современной 
действительности требуют тщательной проработки 
концепции информационно-психологической устой-
чивости.

В этой связи объектом исследования является 
психологическая устойчивость сотрудников поли-
ции к негативному информационно-психологиче-
скому воздействию. 

Категория психологической устойчивости 
в отечественной и зарубежной науке 

Теоретический анализ научной литературы, 
содержащей исследования психологической устой-
чивости личности к информационному воздей-
ствию, демонстрирует многоаспектность проблемы, 
наличие ряда пробелов в её изучении и отсутствие 
единого подхода к описанию явления. 

В отечественной психологии впервые пробле-
ма психологической устойчивости была обозначена 
в 1966 г. на XVIII Международном психологическом 
конгрессе (Л. И. Божович). В дальнейшем при изуче-
нии феномена исследователи выделяли отдельные 
аспекты устойчивости, связанные с различными ха-
рактеристиками личности, например, эмоциональная 
устойчивость, нравственная устойчивость, устойчи-
вость в экстремальных условиях, а  также её интел-
лектуальный и волевой компоненты (П. Б. Зильбер-
ман, Л. М. Митина, В. Э. Чудновский, К. М. Гуревич, 
В. И. Лебедев, А. А. Леонов, Г. Т. Береговая). Зарубеж-
ные психологи не уделяли особого внимания поня-
тию «психологическая устойчивость». В  западной 
психологии для описания процессов взаимодействия 
субъекта и среды использовались такие категории, 
как: выносливость, сопротивляемость, адаптация, 
связность (когерентность), коррекция (регуляция), 
расширение [2]. 

 Множество существующих в психологической 
науке подходов к описанию и исследованию психо-
логической устойчивости личности позволяет рас-
сматривать указанное явление как интегративную 
личностную характеристику, обладающую много-
компонентной структурой.   

Аспект психологической устойчивости, харак-
теризующий противодействие субъекта влиянию 
информационной среды, недостаточно представлен 
в научной литературе. Категория информацион-
но-психологической устойчивости в основном опи-
сывается в рамках концепции информационного 
противоборства. А.  В.  Дудатьев, В. А. Лужецкий, 
Д.  А. Коротаев рассматривают устойчивость лич-
ности к негативному инфовоздействию как «дина-
мику устойчивых состояний личности как системы, 
при которых она способна с определённой вероят-
ностью идентифицировать и блокировать внешние 
и  внутренние негативные воздействия» [3, с. 8]. 
О.  С. Валуев описывает понятие информационно-
го сопротивления как «функции информационного 
иммунитета человека в инфополе» [4,  с.  33]. В кон-
тексте профессиональной деятельности личности 
определением психологической устойчивости может 
служить предложенная Д. С. Жилкиным и Г. Н. Ще-
дриной формулировка, представляющая её как «спо-



210 

Юридическая психология и психология безопасности
собность отвечать профессиональным требованиям 
деятельности и условие поддержания максимальной 
её эффективности как в повседневных, так и в экс-
тремальных ситуациях» [5]. 

Источники информационно-психологического 
воздействия на сотрудников полиции

В современных условиях профессиональная де-
ятельность сотрудников полиции является объектом 
деструктивного воздействия как со стороны макрос-
реды с присущими ей всеобщими отрицательными 
тенденциями и современными угрозами, так и микро-
среды, обусловленной спецификой профессии и кон-
тингентом взаимодействия. Источниками такого 
воздействия могут выступать средства массовой ин-
формации, различные социальные группы и сообще-
ства, организации, отдельные личности, транслирую-
щие негативные социальные стереотипы.

Следует учитывать, что профессиональная де-
ятельность сотрудников правоохранительных ор-
ганов в списке профессий относится к категории 
особо опасных. Перманентное присутствие виталь-
ной угрозы, экстремальные условия службы, кор-
рупционное давление на фоне большого количества 
возможностей и соблазнов нелегитимного исполь-
зования должностных полномочий и других злоупо-
треблений служебным положением, может реализо-
вываться в умышленные противоправные действия 
под целенаправленным (агрессивно-манипулятив-
ным) или непроизвольным негативным влиянием 
маргинального и криминального контингента, с ко-
торыми сотрудники сталкиваются в процессе своей 
повседневной деятельности.

Среди источников негативного информаци-
онного воздействия особую роль играет идеология 
«общества потребления», обусловливающая фор-
мирование особых ценностных ориентаций и де-
структивных поведенческих моделей и создающая 
предпосылки для манипуляции сознанием [6]. Тео-
ретическое осмысление общества потребления как 
социокультурного феномена в современной науке 
представлено рядом авторов (Т. Веблен, Г. Зиммель, 
Дж. Катон, Ж. Фурастье, Дж. Гэлбрейт, Г. Маркузе, 
Ж. Делез, Ж. Бодрийяр). Лежащие в основе концеп-
ции общества потребления пропаганда и насаждение 
гедонистических принципов организации жизни, 
ложных ценностей вещизма, материализма, соци-
альной успешности, наряду с принижением значе-
ния духовных общечеловеческих ценностей сквозь 
призму установки «цель оправдывает средства» при-
вели к стагнации процесса личностного роста и ис-
каженному пониманию действительности, в котором 
человек из высшей нравственной ценности превра-
тился в средство достижения эгоистичных целей. 
Отражение указанного явления в профессиональной 
среде правоохранительной деятельности проявилось 
в формировании специфической профессиональной 
идеологии, представленной фрагментарной моралью 
и системой двойных стандартов, оправдывающих не-
этичное поведение сотрудников в угоду удовлетво-
рению искусственно навязанных обществом потреб-
ностей. 

В качестве субъектов такого воздействия на 
сотрудников полиции можно перечислить сослу-
живцев, начальников или подчинённых, уже под-
вергшихся негативному воздействию деструктивной 
идеологии и оказывающих непроизвольное влияние 
примером собственного поведения; адвокатов, подо-
зреваемых, обвиняемых и другие категории граждан, 
с которыми сотрудники взаимодействуют в процессе 
повседневной деятельности, стремящихся оказать 
целенаправленное манипулятивное воздействие, 

порождая соблазн совершить безнравственные 
проступки, в том числе криминального характера, 
а также лиц из ближайшего круга общения и рефе-
рентных групп, неосознанно транслирующих разру-
шительные установки. 

Последствия искажения ценностных ориен-
таций сотрудников проявляются в первую очередь 
в  эгоистичном карьерном менталитете, злоупотре-
блениях должностными обязанностями и корруп-
ционных схемах, захватывающих многоуровневые 
звенья цепи ведомственной вертикали, а также иных 
формах и видах профессиональных деструкций. 

Регулярные перегрузки, высокая степень фи-
зического и умственного утомления, бюрократия 
и формализм притупляют восприимчивость к нару-
шениям границ этических норм и затрудняют адек-
ватную морально-нравственную оценку собствен-
ного поведения в ситуациях, требующих чуткости 
и индивидуального подхода, становясь серьёзным 
препятствием для добросовестного и справедливого 
выполнения должностных обязанностей, что в более 
общем плане ведёт к дезориентации, деморализации 
и дезинтеграции отдельных коллективов и подразде-
лений.

Информационно-психологическая устойчи-
вость как профессионально-важное качество 

Изложенные выше аспекты возводят пробле-
му целенаправленного и нецеленаправленного нега-
тивного информационно-психологического воздей-
ствия на сотрудников правоохранительных органов 
в ранг наиболее важных и обосновывают необхо-
димость теоретической и практической разработки 
концепции информационно-психологической устой-
чивости как центральной компетенции, характери-
зующей степень соответствия профессиональным 
требованиям и профессиональной психологической 
пригодности в целом. 

Нормативная регламентация требований 
к  личным и деловым качествам сотрудников ОВД 
прямо закрепляет в законодательстве лишь доста-
точный уровень развития эмоциональной устойчи-
вости (уравновешенности, контроля своего поведе-
ния и внешних проявлений эмоций, эмоциональной 
зрелости), позволяющий в  установленные сроки 
овладеть профессиональными знаниями, навыками 
и умениями, успешно выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, взаимосвязанной с другими 
личными и деловыми качествами: с волевой регуля-
цией поведения, выдержкой, смелостью, решитель-
ностью, настойчивостью, целеустремленностью, ра-
ботоспособностью; внутренней организованностью, 
исполнительностью, дисциплинированностью, от-
ветственностью за порученное дело; зрелостью лич-
ности, способностью брать на себя ответственность 
за свои решения, действия и поступки, умением 
определять приоритеты и последовательность в ре-
шении проблем, самостоятельностью, уверенностью 
в своих силах и уровнем самокритичности; уровнем 
правосознания и нравственных убеждений, честно-
стью, принципиальностью, соблюдением норм обще-
ственной морали; самооценкой, положительной на-
правленностью мотивационной сферы личности1. 
Нельзя отрицать связь психологической устойчиво-
сти с уровнем общего интеллектуального развития, 
способностями к логическим суждениям и умоза-
ключениям, а также к чёткому изложению информа-
ции в устной и письменной формах. 

Таким образом, психологическую устойчивость 
сотрудника полиции правомерно рассматривать как 
центральную, интегративную метакомпетенцию, 
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объединяющую все другие личные и деловые каче-
ства сотрудника ОВД как специалиста правоохрани-
тельной сферы, демонстрирующую степень успеш-
ности его профессиональной деятельности, с одной 
стороны, и адекватность психологической цены этой 
деятельности – с другой. Последняя определяется 
степенью выраженности психологического иммуни-
тета, отражающего качество и количество професси-
онального психологического здоровья сотрудника.

Подобно физическому иммунитету индивида, 
обеспечивающему устойчивость организма к раз-
личного рода враждебным микроорганизмам и их 
вредоносным воздействиям, психологический имму-
нитет субъекта обеспечивает его психологическую 
устойчивость к негативным информационно-психо-
логическим воздействиям и защиту от них, а также 
служит одним из ключевых критериев профессио-
нального психологического здоровья, являющегося 
важнейшим условием эффективности его деятель-
ности, толерантности к ситуативным негативным 
информационно-психологическим воздействиям, 
а  также обеспечения информационно-психологиче-
ской безопасности сотрудников от деструктивного 
влияния профессиональной среды.  

Описание исследования
Применительно к сотрудникам полиции наи-

более актуальным, новым и практически значимым 
является исследование рассматриваемой проблемы 
в рамках современного психодинамического (психо-
аналитического) подхода, направленное на выявле-
ние неосознаваемых протекторов психологической 
устойчивости к  негативному информационному 
воздействию. Психодинамический подход представ-
ляется нам наиболее перспективным в изучении ме-
ханизмов информационно-психологической устой-
чивости сотрудников правоохранительной сферы. 

В основе методологии указанного подхода ле-
жит структурно-функциональная модель личности 
Г. Аммона2 (1990), представляющая  собой генетиче-
ски функциональную иерархию системы первичных 
(морфофизиологических), вторичных (осознаваемых 
«функциональных носителей личности») и централь-
ных (неосознаваемых) Я-функций, являющихся со-
ставляющими Я-идентичности [7]. Патологии или 
задержки в развитии последних формируют уровень 
психического (психологического) здоровья инди-
видуума с позиций психодинамической концепции. 
Степенью преобладания интегральной конструктив-
ной составляющей Я-идентичности (нормальное раз-
витие) над деструктивно-дефицитарной (патологи-
ческое развитие) определяется, по нашему мнению, 
психологическая устойчивость к негативному ин-
формационному воздействию. Указанное положение 
было подтверждено результатами проведенного нами 
эмпирического исследования, в ходе которого были 
получены достоверно значимые психодинамические 
характеристики, являющиеся предикторами (пре-
обладание в Я-структуре личности деструктивно-
дефицитарных компонентов) и протекторами (пре-
обладание в Я-структуре личности конструктивных 
компонентов) подверженности личности негативно-
му информационному воздействию [8].

Данный подход позволяет рассматривать лич-
ность сотрудника в аспекте двух динамических со-
стояний, которые, смешиваясь, дают результирую-

щие конструктивную и деструктивно-дефицитарную 
тенденции, обусловливающие формирование в числе 
прочих и личностных ценностей, которые, с нашей 
точки, зрения являются своеобразными фильтрами 
восприятия и селекции поступающей информации, 
а  соответственно, основным механизмом обеспече-
ния устойчивости к негативным воздействиям или 
подверженности им, а также вызванным ими про-
фессиональным деструкциям и другим негативным 
личностным изменениям. 

В состав психодиагностической батареи, направ-
ленной на исследование информационно-психологи-
ческой устойчивости с целью выявления психодина-
мических характеристик личности, представленных 
ведущими качествами Я-идентичности (конструк-
тивности, деструктивности, дефицитарности) был 
включен Психодинамически ориентированный лич-
ностный опросник (ПОЛО) «Ресурс»3, позволяющий 
на основе неосознаваемых компонентов Я-структуры 
личности осуществлять градацию испытуемых на 
основе обобщения разных уровней соотношения 
конструктивных и деструктивно-дефицитарных ком-
понентов личностной Я-идентичности. Опросник вы-
являет показатели ресурса личностной конструктив-
ности, субъектно-профессиональной идентичности 
и профессионально-психологической успешности, 
характеризующие профессиональное психологиче-
ское здоровье сотрудника как соотношение ресурс-
ных и лимитирующих компонентов неосознаваемой 
Я-структуры личности, основным протектором ко-
торого является информационно-психологическая 
устойчивость,  позволяющие в конечном итоге оце-
нить степень профессиональной пригодности со-
трудника на основе его принадлежности к одной из 
четырех групп профессионального психологического 
здоровья (ППЗ), являющихся организационно-пси-
ходиагностическими формами его оценки [9]. 

Высокий уровень ППЗ (принадлежность к пер-
вой группе), обусловленный высоким психологи-
ческим иммунитетом, обеспечивает наивысший 
уровень информационно-психологической устойчи-
вости сотрудника и его наилучшее соответствие про-
фессиональным требованиям, что позволяет прогно-
зировать максимальную успешность деятельности 
сотрудника. Обратная ситуация (принадлежность 
к четвертой группе ППЗ) свидетельствует о низком 
уровне информационно-психологической устойчи-
вости и высокой степени подверженности манипуля-
тивным воздействиям и, соответственно, неспособ-
ности выполнять профессиональные обязанности, 
возложенные на сотрудника полиции. Указанные 
группы ППЗ можно соотнести с соответствующи-
ми категориями профессиональной пригодности, 
изложенными в правилах профессионального пси-
хологического отбора на службу в ОВД, где первая 
группа ППЗ соответствует аналогичной категории 
профессиональной пригодности с выводом «реко-
мендуется в первую очередь», четвертая группа ППЗ 
– четвертой категории с выводом «не рекомендует-
ся» и  прогнозом «не способен выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации», а вторая и третья груп-
пы ППЗ, характеризующие средний и сниженный 
уровень информационно-психологической устой-
чивости позволяют делать вывод «рекомендуется» 
(вторая категория профессиональной пригодности) 
и «рекомендуется условно» (третья категория).

1 Об утверждении Правил профессионального пси-
хологического отбора на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации: постановление Правительства РФ 
от 06.12.2012 № 1259 (ред. от 06.03.2015).

2 Гюнтер Аммон – немецкий психиатр и психоанали-
тик, основатель структурного психоанализа и современ-
ной динамической психиатрии.
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Юридическая психология и психология безопасности
С учётом перечисленных возможностей опрос-

ник позволяет эффективно решать задачи оценки 
и оперативного психодиагностического мониторин-
га ППЗ сотрудников на разных этапах прохождения 
службы как в индивидуальном, так и коллективном 
порядке, повышая качество и значимость психологи-
ческой работы в ОВД в целом.

В процессе выявления психодинамических ме-
ханизмов информационно-психологической устой-
чивости большое значение имеет аксиологический 
аспект, а именно, влияние структуры ценностных 
ориентаций личности, отражающей её интенцио-
нальные характеристики, на эффективность про-
тиводействия внешнему влиянию. Направленность 
как центральное свойство человеческого сознания 
предполагает доминирование в системе ценностных 
ориентаций определенных тенденций, отражающих 
отношение к другим людям, к деятельности и к миру 
в целом, и может быть рассмотрена в качестве со-
циально-психологической детерминанты форми-
рования психологической устойчивости личности. 
Концепция регулятивной роли высших человеческих 
ценностей как смысловых образований, заложенных 
в самой человеческой природе, в которой альтруисти-
ческая и коллективистическая направленность явля-
ется предпосылкой гармоничного развития личности 
и совместного существования людей, положена в ос-
нову выявления механизмов психологической устой-
чивости к деструктивным информационным воздей-
ствиям в рамках проводимого исследования. В этой 
связи в состав тестовой батареи в числе прочих вхо-
дит опросник ценностей Ш. Шварца4, позволяющий 
диагностировать структуру ценностных ориентаций 
сотрудников полиции.

Доминирование в структуре ценностных ори-
ентаций гуманистических ценностей, отражающих 
управляющую роль высшего духовного начала в че-
ловеке над его «животной психикой» (базирующейся 
на потребностях низших уровней), рассматривается 
нами в качестве интенционально-психодинамиче-
ского протектора информационно-психологической 
устойчивости сотрудников полиции и успешного 
противодействия негативному информационно-
му воздействию, и является ценностным ресурсом 
поддержания и укрепления ППЗ. Такая внутренняя 
иерархия уверенно транслирует личности свою кон-
структивную субъектно-идентичную развивающую 
программу социального функционирования и по-
ведения. И наоборот, перекрытие духовного канала 
лишает субъект контакта со своим высшим управ-
ляющим началом, превращая его в ведомый и легко 
управляемый объект, подверженный разного рода 
информационным воздействиям.

Таким образом, примат гедонизма, узость взгля-
дов, некритичность самосознания личности с одно-
сторонней трактовкой целей и смысла человеческой 
жизни, демонстрируемой обществом потребления, 
создаёт предпосылки подверженности любым суг-
гестивным информационным воздействиям. Наи-
высшие ценности и высшие духовные потребности 
в самоактуализации, самовыражении и самоиденти-
фикации являются протекторами успешного сопро-
тивления негативному воздействию различных ин-
формационных атак. 

Научная новизна и практическая значимость 
исследования

Описанный подход позволяет впервые осу-
ществить анализ психодинамических механизмов 
устойчивости и предикторов подверженности со-
трудников полиции воздействию различных нега-
тивных информационно-психологических факторов 
с помощью инновационных психодиагностических 
технологий. Материалы исследования расширят пре-
ставления юридической психологии о совокупности 
психологических характеристик личности, способ-
ствующих или препятствующих их подверженности 
негативному информационно-психологическому 
воздействию, а также ресурсах поддержания и укре-
пления профессионально-психологического здоро-
вья сотрудников полиции. 

Практическая значимость исследования опре-
деляется его прогностической, экспертной и орга-
низационной (управленческой) составляющими, 
а также сферами применения его результатов в целях 
повышения эффективности: профессионально-пси-
хологического отбора кандидатов на службу и обуче-
ние в ведомственных вузах; массовых психопрофи-
лактических обследований личного состава; системы 
психологического сопровождения оперативно-слу-
жебной деятельности; психологической коррекции, 
реабилитации и профилактики профессиональных 
деструкций и дезадаптивных состояний сотрудни-
ков полиции.

Заключение
В современном мире человек является состав-

ной частью информационных систем и транслирует 
информационные потоки вне зависимости от сте-
пени сознательного контроля поступающей инфор-
мации. Следовательно, фактор информационного 
воздействия следует учитывать в контексте рассмо-
трения любой сферы человеческой деятельности, 
в том числе профессиональной. 

Непрерывное довлеющее воздействие деструк-
тивной социальной среды на сотрудников полиции 
порождает спектр негативных явлений системно-
го, организационного и управленческого характера, 
проявляющихся в различных видах отклоняющегося 
поведения, порочащего честь и достоинство сотруд-
ника правоохранительных органов. 

Проблема выявления и описания механиз-
мов психологической устойчивости к негативному 
информационно-психологическому воздействию 
в  профессиональной среде сотрудников полиции, 
а  также личностных протекторов информационно-
психологической устойчивости и предикторов под-
верженности разрушительному информационному 
влиянию и вызванным им профессиональным де-
струкциям и иным негативным личностным измене-
ниям остаётся мало освещенной и требующей неза-
медлительной разработки.

С позиции психодинамического подхода кон-
структивные компоненты Я-структуры личности, 
являясь протекторами устойчивости к негативному 
информационно-психологическому воздействию, 
уменьшают деструктивное влияние среды и способ-
ствуют готовности к  действиям в экстремальных 
ситуациях, будучи важным психологическим факто-
ром повышения эффективности и успешности про-
фессиональной деятельности. 

При превалировании деструктивно-дефици-
тарных компонентов Я-структуры психологиче-
ский иммунитет снижается, что затрудняет спо-
собность психики к восприятию, распознаванию 
и демаркации деструктивных и конструктивных 

3 Шаповал В. А. Метод оценки и прогнозирования 
психологического здоровья и профессиональной идентич-
ности кандидатов на службу и сотрудников МВД на ос-
нове Психодинамически ориентированного личностного 
опросника (ПОЛО) «Ресурс»: учебно-методическое посо-
бие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России, 2013. – 276 с. 



213

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (95) 2022
внешних воздействий, в  результате чего такой со-
трудник легко подвергается негативному влиянию 
и не способен успешно справляться с возложенны-
ми на него обязанностями. 

Преобладание конструктивных компонентов 
Я-идентичности и гуманистических ценностей в 
иерархической системе ценностных представлений 
сотрудников полиции является основным психоди-

намическим механизмом психологической устойчи-
вости к любого рода деструктивным воздействиям.

Повышение эффективности механизмов со-
вершенствования правоохранительной деятельно-
сти, уменьшение существующего недоверия к пра-
воохранительным органам со стороны населения, 
предотвращение профессиональной деформации 
и искажения морали сотрудников во многом зави-
сит от создания эффективной системы диагности-
ки информационно-психологической устойчивости 
сотрудников и последующих коррекционных про-
грамм, направленных на её повышение в процессе 
психологического обеспечения и работы с кадрами в 
правоохранительных органах. 

4 Шалом Шварц – социальный психолог, межкультур-
ный исследователь, заслуженный профессор психологиче-
ского факультета Еврейского Университета, создатель тео-
рии базовых ценностей (Shalom H. Schwartz, 1992).
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