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Совершенствование деятельности органов 
внутренних дел в рамках реформирования систе-
мы органов исполнительной власти Российской 
Федерации обусловливает возрастание требова-
ний к профессиональному уровню и личностным 
качествам сотрудников полиции. В современных 
условиях особую актуальность приобретают во-
просы сопровождения служебной деятельности. 

Решение проблемы профессионального ста-
новления сотрудника, формирования и развития 
его личности, поддержания психического здо-
ровья находит отражение практически во всех 
мероприятиях, реализуемых в ОВД, и в первую 
очередь связанных с психологическим обеспе-
чением служебной деятельности. Более того, 
понятия «психологическое обеспечение», «пси-
хологическая работа», «психологическая служба» 
и «психологическая коррекция» прочно вошли в 
профессиональную деятельность полиции. 

Тревожность как проявление эмоцио-
нальной сферы. 

Эмоции, или чувства, представляют собой 
отражение реальной действительности в форме 
переживаний. Различные формы переживания 
чувств (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, 
страсти и др.) образуют в совокупности эмоцио-
нальную сферу человека. 

По классификации, предложенной К. Из-
ардом, выделяются эмоции фундаментальные 
и производные. К фундаментальным относят: 
1) интерес-волнение; 2) радость; 3) удивление; 

4) горе-страдание; 5) гнев; 6) отвращение 
7) презрение; 8) страх; 9) стыд; 10) вину . Осталь-
ные - производные. 

Из соединения фундаментальных эмоций 
возникает такое комплексное эмоциональное 
состояние, как тревожность, которая может со-
четать в себе и страх, и гнев, и вину, и интерес-
возбуждение2. 

Тревожность - это склонность индивида к пе-
реживанию тревоги, характеризующаяся низким 
порогом возникновения реакции тревоги: один из 
основных параметров индивидуальных различий . 

Определенный уровень тревожности - есте-
ственная и обязательная особенность активной 
деятельности личности. У каждого человека су-
ществует свой оптимальный или желательный 
уровень тревожности - это так называемая по-
лезная тревожность. Оценка человеком своего 
состояния в этом отношении является для него 
существенным компонентом самоконтроля и са-
мовоспитания. Однако повышенный уровень тре-
вожности служит субъективным проявлением не-
благополучия личности. 

Проявления тревожности в различных ситуа-
циях неодинаковы. В одних случаях люди склон-
ны вести себя тревожно всегда и везде, в других 
- они обнаруживают свою тревожность лишь вре-
мя от времени в зависимости от складывающих-
ся обстоятельств. 

Ситуативно-устойчивые проявления тревож-
ности принято называть личностными и связы-
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вать с наличием у человека соответствующей 
личностной черты (так называемая личностная 
тревожность). Это - устойчивая индивидуальная 
характеристика, отражающая предрасположен-
ность субъекта к тревоге и предполагающая на-
личие у него тенденции воспринимать достаточ-
но широкий «веер» ситуаций как угрожающих, 
отвечая на каждую из них определенной реакци-
ей. Как предрасположенность личностная тре-
вожность активизируется при восприятии опре-
деленных стимулов, расцениваемых человеком 
как опасные, связанные со специфическими си-
туациями угрозы его престижу, самооценке, са-
моуважению4. 

Ситуативно-изменчивые проявления тревож-
ности именуют ситуативными, а особенность лич-
ности, проявляющей такого рода тревожность, 
обозначают как «ситуационная тревожность». Это 
состояние характеризуется субъективно пере-
живаемыми эмоциями: напряжением, беспокой-
ством, озабоченностью, нервозностью. Такое со-
стояние возникает как эмоциональная реакция на 
стрессовую ситуацию и может быть разным по ин-
тенсивности и динамичным во времени5. 

Деятельность человека в конкретной ситу-
ации зависит не только от самой ситуации, от 
наличия или отсутствия у индивида личностной 
тревожности, но и от ситуационной тревожно-
сти, возникающей у данного человека в данной 
ситуации под влиянием складывающихся обсто-
ятельств. 

Воздействие сложившейся ситуации, соб-
ственные потребности, мысли и чувства челове-
ка, особенности его тревожности как личностной 
тревожности определяют когнитивную оценку им 
возникшей ситуации. Эта оценка в свою очередь 
вызывает определенные эмоции (активизация ра-
боты автономной нервной системы и усиление со-
стояния ситуационной тревожности вместе с ожи-
даниями возможной неудачи). Информация обо 
всем этом через нервные механизмы обратной 
связи передается в кору головного мозга человека, 
воздействуя на его мысли, потребности и чувства. 

Та же когнитивная оценка ситуации одновре-
менно и автоматически вызывает реакцию орга-
низма на угрожающие стимулы, что приводит к 
появлению контрмер и соответствующих ответ-
ных реакций, направленных на понижение воз-
никшей ситуационной тревожности. Итог всего 
этого непосредственно сказывается на выполня-
емой деятельности. Эта деятельность находится 
в непосредственной зависимости от состояния 
тревожности, которое не удалось преодолеть 
с помощью предпринятых ответных реакций и 
контрмер, а также адекватной когнитивной оцен-
ки ситуации. 130 

Таким образом, деятельность человека а по-
рождающей тревожность ситуации непосред-
ственно зависит от силы ситуативной тревожности, 
действенности контрмер, предпринятых для ее 
снижения, точности когнитивной оценки ситуации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
одно из наиболее существенных различий между 
людьми кроется в том, как эмоции отражают-
ся на их деятельности. У одних людей эмоции 
носят действенный характер, т.е. побуждают к 
действию, у других - все ограничивается самой 
эмоцией, не вызывающей никаких изменений в 
поведении. 

Определенный уровень тревожности присущ 
любой личности. У каждого человека существует 
свой оптимальный уровень тревожности. Повы-
шенный уровень тревожности выступает прояв-
лением неблагополучия личности. 

Для изменения уровня тревожности (эмоци-
онального состояния) мы провели измерение как 
личностной, так и ситуативной тревожности у со-
трудников ОВД по «Методике диагностики само-
оценки уровня тревожности Спилбергера Ч.Д., 
Ханина Ю.Л.» (ОЛСТ). Данная методика была 
проведена нами в полном объеме. У всех испыту-
емых были определены уровни по двум шкалам, 
которые выражают личностную и ситуативную 
тревожность. В психологическом исследовании 
приняли участие 40 респондентов. Все они яв-
ляются сотрудниками органов внутренних дел со 
сроком службы не менее трех лет. 

После проведения психодиагностики мы по-
лучили следующие данные. 

Личностная тревожность . С низким уров-
нем личностной тревожности было выявлено 
12 человек, что составило 30% от общего числа 
респондентов. Умеренный уровень личностной 
тревожности зафиксирован у 22 испытуемых 
(55%). У 6 человек (15%) уровень личностной тре-
вожности был определен как высокий. 

Ситуативная тревожность . С низким уров-
нем ситуативной тревожности было выявлено 8 
человек, что составило 20% от общего числа ис-
пытуемых. Умеренный уровень ситуативной тре-
вожности зафиксирован у 19 испытуемых (48%). 
У 13 человек (32%) уровень ситуативной тревож-
ности был определен как высокий. 

Показатель ситуативной тревожности выше, 
чем показатель личностной, но он также уклады-
вается в диапазон умеренной выраженности по-
казателя. Ситуативная тревожность может воз-
никать в зависимости от воздействия внешних 
неблагоприятных факторов. 

Для наглядности мы разместили результаты 
личностной и ситуативной тревожности в табли-
це 1. 



Анализ полученных данных позволяет гово-
рить о том, что у респондентов уровень личност-
ной тревожности ниже, чем ситуативной. Такие 
высокие показатели уровня (умеренного и высо-
кого) ситуативной тревожности не могут не вызы-
вать опасений и дают повод к поиску и примене-
нию более эффективных методик, направленных 
на снижение тревожности. 

Для проведения психокоррекционной рабо-
ты по снижению уровня тревожности нами были 
использованы программно-аппаратные сред-
ства, такие как: 

1. Аппарат аэроионопрофилактики 
«Элион-132Г». Используется для ионизирова-
ния и очищения воздуха в кабинете психологиче-
ской регуляции. 

2. Аппарат психоэмоциональной коррек-
ции «АПЭК-3». Предназначен для коррекции 
психофизиологических расстройств с различны-
ми нозологическими формами заболеваний при 
помощи воздействия на зрительный анализатор 
модулированных излучений красного, оранже-
вого, желтого, зеленого, синего и фиолетового 
спектров. Он эффективен при различных заболе-
ваниях. 

3. Прибор биологической обратной связи 
«Релана». Предназначен для освоения навыков 
релаксации в психотерапевтических кабинетах 
и КПР. Обеспечивает возможность объективно-
го контроля за ходом релаксации и ее глубиной, 
т.е. в ходе использования данного прибора суще-
ствует возможность проследить изменения, про-
исходящие в эмоциональной сфере сотрудника 
ОВД. 

4. Проекционное цветодинамическое 
устройство «Цветодин-300». Предназначено 
для усиления психостимулирующего и психоре-
лаксационного эффектов. 

5. Аппарат для аудиовизуальной стиму-
ляции класса «Voyager». Предназначен для 
аудиовизуальной стимуляции. 

6. Аудиопрограмма для психокоррекции. 
Комплект аудиокассет с музыкой. Использу-
ется для проведения психокоррекционных меро-
приятий. 

Для изменения эмоционального состояния 
сотрудников подразделений ОВД нами были со-
ставлены и проведены психокоррекционные про-
граммы по снижению уровня тревожности. 

1. Программа психокоррекции с приме-
нением аппарата психоэмоциональной кор-
рекции «АПЭК-3». 

При всех спорах о различиях в действии того 
или иного конкретного цвета на эмоциональное 
состояние человека имеются общие закономер-
ности: длинноволновая часть видимого спектра 
(наибольшая длина волны у красного цвета, за-
тем - у оранжевого и желтого и т.д.) действует 
возбуждающе (мобилизует, стимулирует), а ко-
ротковолновая (начиная с голубого цвета) успо-
каивает или угнетает7. 

Каждый цвет оптического спектра электромаг-
нитного излучения (ЭМИ) оказывает определенное 
воздействие на психоэмоциональное состояние 
человека. Красный, оранжевый, желтый оказывают 
возбуждающее действие; зеленый, голубой, синий 
и фиолетовый - седативное действие8. 

Аппарат психоэмоциональной коррекции 
«АПЭК-3» применяется с музыкальным сопрово-
ждением в соответствии с воздействием, ока-
зываемым на те или иные функции, при этом 
предусмотрены варианты, направленные на 
успокоение или мобилизацию. 

Кроме того, для фонового музыкального со-
провождения сеансов психокоррекции с при-
менением аппарата «АПЭК-3» использовались 
популярные произведения («Романс» из кино-
фильма «Овод» Д. Шостаковича, «Старинная пе-
сенка» Ж. Визе и др.)9. 

Длительность каждого занятия - 15 минут. 
Первое занятие с аппаратом психоэмоцио-

нальной коррекции «АПЭК-3» является ознако-
мительным, как и в методике обучения навыкам 
саморегуляции е помощью приборов биологиче-
ской обратной связи «Релана-Эрго». Остальные 
занятия проводятся в рамках предложенной ме-
тодики. 

2. Программа с использованием аппара-
та для аудиовизуальной стимуляции класса 
«Voyager». 
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Таблица 1 

Уровни личностной и ситуативной тревожности 

Уровни ситуативной и личностной тревожности 

Низкий уровень, 
чел., % 

Средний уровень, 
чел., % 

Высокий уровень, 
чел., % 

Личностная тревожность 12(30) 22(55) 6(15) 

Ситуативная тревожность 8(20) 19(48) 13(32) 



Время, 
мин. Название Диапазон частот Тип звука Замечания 

15 
Перерыв на 

отдых 5-21 Гц Шум моря Вниз в тета-волны, затем возврат в 
пробужденное состояние 

15 Мощное 
расслабление 

10-11 Гц Двойной БР Хорошо после работы на износ 

Время, 
мин. Название Диапазон частот Тип звука Замечания 

15 
Быстрая 

подготовка к 
занятиям 

4-12 Гц 
Двойной 
БР / шум 

моря 

Успокоение / концентрация создают 
состояние, нужное для обучения 

16 
Быстрое 

восстановление 
после занятий 

1-12 Гц 
Двойной 
БР / шум 

моря 

Расслабленная дельта-интеграция и 
возврат в спокойное бодрствование 

НАУЧНЫЙ ПОРТАЛ М В Д 

Данная программа предусматривает два 
вида работы с этим аппаратом: 

а) релаксационные мероприятия с использо-
ванием аппарата для аудиовизуальной стимуля-
ции класса «Voyager»; 

б) сеансы, направленные на улучшение па-
мяти и повышение работоспособности с приме-
нением аппарата для аудиовизуальной стимуля-
ции класса «Voyager». 

Необходимо уточнить наличие сотрудников, 
которым противопоказана работа с аппаратом 
(не подвержен ли кто-нибудь каким-либо фор-
мам припадков, эпилепсии или визуальной фото-
чувствительности, не пользуется ли аппаратом 
стимуляции сердечной деятельности, не страда-
ет ли сердечной аритмией или другими сердеч-
ными заболеваниями, не принимает в настоящее 
время стимуляторы, транквилизаторы и другие 

психотропные средства, включая алкоголь и нар-
котики). 

Каждая программа начинается с того, что 
сотрудник обязательно закрывает глаза (не от-
крывать глаза на протяжении всего занятия!), 
надевает очки и наушники, удобно садится и рас-
слабляется. Интенсивность света и громкость 
звука подбираются каждому сотруднику индиви-
дуально. 

При проведении релаксационных меропри-
ятий с использованием аппарата для аудиовизу-
альной стимуляции класса «Voyager» использо-
вались программы, приведенные в таблице 210. 

Во время сеансов, направленных на повыше-
ние работоспособности, с использованием ап-
парата для аудиовизуальной стимуляции класса 
«Voyager» были использованы следующие про-
граммы, приведенные в таблице З11. 

Таблица 2 

Программы, использованные для аудиовизуальной стимуляции 
при проведении релаксационных мероприятий 

Таблица 3 
Программы, использованные для аудиовизуальной стимуляции, 

направленной на повышение работоспособности 

В соответствии с выбранными программами 
длительность занятий составляет не менее 15 
минут. 

3. Программа с использованием проек-
ционных устройств «Цветодин-300» и аудио-
программ. 

В своей работе мы используем музыку как 
фон, при котором возможно более глубокое мы-
шечное расслабление. Правильное соотнесение 
эмоций, выражаемых той или иной музыкой, с 
эмоциями, присущими конкретному индивиду, 
вызывает способность выйти за рамки пережи-
ваемого эффекта и испытать эмоции других мо-
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дальностей, что опосредованно ведет к нормали-
зации состояния. 

Подбор произведений относительно инди-
видуален и соответствует целям занятий и мето-
дике их проведения. 

Особое значение подбор произведений при-
обретает при моделировании настроения. Опыт 
показывает, что достаточно длительное и уни-
версальное эмоциональное воздействие без эф-
фектов «пресыщения» оказывают лишь классиче-
ские произведения (в частности, произведения 
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, И.С. Баха, 
Ф. Шопена, К. Глюка, Л. Бетховена)12. 



В ходе занятий применяются музыкальные 
произведения в медленном темпе, которые в зави-
симости от эмоциональной окраски и художествен-
ного выражения той или иной музыкальной формы 
могут ассоциироваться со спокойно-ловествова-
тельным или умиротворяющим воздействием. 

При использовании успокаивающей музыки 
хорошо действует эффект наплыва - плавное, 
едва слышное возникновение мягких музыкаль-
ных звуков из тишины и такой же плавный, без 
четко фиксируемой переходной зоны, уход в ти-
шину. В этом случае приятный поток музыкаль-
ных звуков словно бы протекает через все тело, 
растворяя и унося с собой скопившуюся уста-
лость и избыточное нервное напряжение13. 

Улучшает музыкальное воздействие компо-
зиционное единство разных частей программ 
психологической регуляции с цветодинамиче-
ским воздействием, облегчая процесс измене-
ния состояния за счет эмоциональных и актива-
ционных воздействий. 

Длительность каждого занятия - 30 минут, в 
течение которых возможно глубокое мышечное 
расслабление. 

Программа цветомузыкального сопро-
вождения занятий разделена на две части: 
вводная - позволяет достигнуть полного рассла-
бления (релаксации); завершающая - помогает 
выйти из состояния аутогенного погружения. 

При проведении системы занятий с ис-
пользованием проекционных устройств «Цве-
тодин-300» во время аутогенной тренировки за 
основу нами берется методика прогрессивной 
релаксации по Э. Джекобсону14. 

4. Методика обучения навыкам саморе-
гуляции с п о м о щ ь ю приборов биологической 
обратной связи «Релана-Эрго». 

Предназначена для освоения навыков ре-
лаксации в психотерапевтических кабинетах и 
КПР. Одним из приемов коррекции психического 
состояния человека является работа с использо-
ванием приборов биологической обратной связи 
«Релана-Эрго»15. 

Обеспечивает возможность объективного 
контроля за ходом релаксации и ее глубиной, т.е. в 
ходе использования данного прибора существует 

возможность проследить изменения, происходя-
щие в эмоциональной сфере сотрудника ОВД. 

Психическая саморегуляция это регуля-
ция различных состояний, осуществляемая са-
мим человеком с помощью своей психической 
активности16. 

После проведения психокоррекционной ра-
боты с сотрудниками подразделений ОВД мы 
вновь провели психодиагностику по «Методике 
диагностики самооценки уровня тревожности 
Спилбергера Ч.Д., Ханина Ю.Л.» (ОЛСТ) и полу-
чили следующие данные. 

Личностная тревожность. С низким уров-
нем личностной тревожности было выявлено 12 
человек, что составило 30% от общего числа ре-
спондентов. Умеренный уровень личностной тре-
вожности зафиксирован у 22 испытуемых (55%). 
У 6 человек (15%) уровень личностной тревожно-
сти был определен как высокий. 

Ситуативная тревожность. С низким уров 
нем ситуативной тревожности было выявлено 8 
человек, что составило 20% от общего числа ис-
пытуемых. Умеренный уровень ситуативной тре-
вожности зафиксирован у 19 испытуемых (48%). 
У 13 человек (32%) уровень ситуативной тревож-
ности был определен как высокий. 

Показатель ситуативной тревожности выше, 
чем показатель личностной, но он также уклады-
вается в диапазон умеренной выраженности по-
казателя. Ситуативная тревожность может воз-
никать в зависимости от воздействия внешних 
неблагоприятных факторов, 

Для наглядности мы разместили результа-
ты личностной и ситуативной тревожности в та-
блице 4. 

Анализ полученных данных позволяет гово-
рить о том, что у респондентов уровень личност-
ной тревожности изменился по отношению к си-
туативной тревожности. 

Для удобства мы разместили полученные ре-
зультаты на рисунках. 

Из приведенных рисунков видно, что показа-
тели личностной тревожности изменились. Так, 
показатели низкого уровня выросли на 15%. А 
показатели среднего и высокого уровней снизи-
лись на 5 и 2% соответственно. 

Таблица 4 

Уровни личностной и ситуативной тревожности 

1 3 3 

Уровни ситуативной и личностной тревожности 

Низкий уровень, 
чел., % 

Средний уровень, 
чел., % 

Высокий уровень, 
чел., % 

Личностная тревожность 18(45) 20 (50) 2(5) 

Ситуативная тревожность 12(29) 23 (58) 5(13) 
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Показатели ситуативной тревожности также 
изменились после проведения психокоррекци-
онной работы. А именно высокий уровень сни-
зился на 19%, средний и низкий уровни возросли 
на 10 и 9% соответственно. 

Подводя итог проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность человека в порождающей 
тревожность ситуации непосредственно зависит 
от силы ситуативной тревожности, действенно-
сти контрмер, предпринятых для ее снижения, 
точности когнитивной оценки ситуации. 

2. Одно из наиболее существенных разли-
чий между людьми кроется в том, как эмоции от-
ражаются на их деятельности. 

3. Определенный уровень тревожности при-
сущ любой личности. У каждого человека суще-
ствует свой оптимальный уровень тревожности. 
Повышенный уровень тревожности служит про-
явлением неблагополучия личности. 
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4. Деятельность человека в конкретной си-
туации зависит не только от самой ситуации, от 
наличия или отсутствия у индивида личностной 
тревожности, но и от ситуационной тревожно-
сти, возникающей у данного человека в данной 
ситуации под влиянием складывающихся обсто-
ятельств. 

5. Показатель ситуативной тревожности 
выше, чем показатель личностной, но он также 
укладывается в диапазон умеренной выраженно-
сти показателя. Ситуативная тревожность может 
возникать в зависимости от воздействия внеш-
них неблагоприятных факторов. 

6. Для изменения эмоционального состоя-
ния сотрудников подразделений ОВД нами были 
составлены и проведены психокоррекционные 
программы по снижению уровня тревожности. 

7. Результаты повторного исследования 
позволяют нам говорить об изменении эмоцио-
нального состояния сотрудников подразделений 



ОВД, прослеживается положительная динамика, 
а именно: 

показатели личностной тревожности изме-
нились. Так, показатели низкого уровня выросли 
на 15%. А показатели среднего и высокого уров-
ней снизились на 5 и 2% соответственно; 

показатели ситуативной тревожности также 
изменились. А именно: высокий уровень снизил-
ся на 19%, средний и низкий уровни возросли на 
10 и 9% соответственно. 

8. Результаты исследования доказывают 
целесообразность использования разработан-
ной нами методики коррекционной работы с 
программно-аппаратными средствами. При-
менение данной методики способствует повы-
шению уровня эмоционального состояния у со-
трудников подразделений органов внутренних 
дел. 
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