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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена изучению профессиональных деструкций сотрудников 

ФСИН России, вопросов их профилактики и взаимосвязи с успешностью. Обозначенная про-
блема является особенно актуальной, поскольку профессиональная деятельность указан-
ных лиц связана со сложными условиями труда, требующими повышенной ответственности, 
психоэмоциональной стабильности и высокого уровня стрессоустойчивости. Цель: на осно-
ве проведенного теоретического и эмпирического исследования определить направления 
профилактических мероприятий по предупреждению профессиональных деструкций со-
трудников ФСИН России как факторов успешности профессиональной деятельности. Мето-
ды: психодиагностика с использованием следующих методик: методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко, методика диагностики уровня профессионального 
выгорания К. Маслач, тест на стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых, опросник «Степень хро-
нического утомления» А. Б. Леоновой, опросник «Интегральная удовлетворенность трудом» 
А. В. Батаршева, метод экспертных оценок. Результаты: сделано предположение о том, что 
профессиональные деструкции сотрудников ФСИН России имеют ряд особенностей, об-
условленных спецификой профессиональной деятельности. Особенно значимо это для ра-
ботающих длительное время. Риск возникновения профессиональных деструкций проявля-
ется у сотрудников по-разному как в профессиональной деятельности, так и вне ее, однако 
взаимосвязь между появлением деформаций и успешностью службы доказана. Выводы: по-
скольку профессиональные деструкции в самом общем виде реализуются во всех сферах 
жизнедеятельности личности, рассматривать их отдельно от личностных особенностей кон-
кретного сотрудника некорректно. Профилактика их возникновения должна быть не ситуа-
тивной, а регулярной и комплексной. Более эффективна она при реализации в различных 
сферах (культурно-массовой, спортивной, творческой и т. д.), поскольку должна носить, с од-
ной стороны, массовый, с другой – персонифицированный характер. Оптимизация рабочих 
задач и гармонизация свободного времени также снижают риск.
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A b s t r a c t
Introduction: this article is devoted to the study of professional destructions of penal system 

employees, their prevention and relationship with success. This problem is particularly relevant, 
since professional activities of penal system employees are associated with difficult working 
conditions that require increased responsibility, psycho-emotional stability and high stress 
tolerance. Purpose: on the basis of theoretical and empirical research to determine directions of 
preventive measures to alert professional destructions of penal system employees as effective 
performance factors. Methods: psychodiagnostics with the use of the following techniques:  
V.V. Boiko’s method of diagnosing the emotional burnout level, K. Maslach’s method of diagnosing the 
professional burnout level, Yu.V. Shcherbatykh’s stress tolerance test, A.B. Leonova’s questionnaire 
“Degree of chronic fatigue”, A.V. Batarsheva’s questionnaire “Integral work satisfaction”, the method 
of expert assessments. Results: the article suggests that professional destructions of penal system 
employees have a number of features due to the specifics of professional activity. These problems 
are of particular importance for employees who work for a long time. It is this category of employees 
that is most at risk of professional destructions. Risks of professional destructions are revealed 
both in the professional activity of penal system employees and outside it. However, the relationship 
between the occurrence of professional deformations and the effectiveness of professional activity 
of penal system employees is proven. Conclusion: since professional destructions in the most 
general form are realized in all spheres of a person’s life, it is not correct to consider them separately 
from personal characteristics of a particular employee. Prevention of the occurrence of professional 
destructions should not be situational in nature, but should be regular and comprehensive. 
Prevention of professional destructions is more effective when it is implemented in various spheres 
(cultural, sports, creative, etc.), since it should be, on the one hand, large-scale and, on the other 
hand, personalized. Optimization of work tasks and harmonization of free time of penal system 
employees also reduce risks of professional destructions.
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– искаженное профессиональное развитие, по-
явление ранее отсутствовавших негативных качеств, 
отклонений от социальных и индивидуальных норм 
профессионального развития, меняющих профиль 
личности;

– появление деформаций личности (например, 
эмоционального истощения и выгорания), а также 
ущербной профессиональной позиции;

– прекращение профессионального развития 
вследствие профессиональных заболеваний или по-
тери трудоспособности [4].

Профессиональную деятельность сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний сопро-
вождают различные стресс-факторы. К ним относят-
ся опасность, внезапность, неопределенность, но-
визна средств и способов реализации деятельности 
в экстремальных условиях, увеличение темпов дей-
ствий, а также дефицит времени.

Исходя из вышеперечисленных факторов, опре-
деляющих специфику службы в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, можно сказать, что она, по 
сути, является экстремальной. Это связано с посто-
янной готовностью к использованию оружия, что ока-
зывает негативное воздействие на эмоциональное 
состояние сотрудников, качество социального взаи-
модействия, психическое и соматическое здоровье, 
психологическую устойчивость и успешность рабо-
ты. Профессиональная деятельность сотрудников 
ФСИН России реализуется в объективно заданных 
сложных условиях, требующих сбалансированности 
многообразных, часто парадоксально сочетающих-
ся личностных качеств и свойств, формирование 
и развитие которых возможно только в процессе 
длительного и трудоемкого обучения [5]. В связи с 
этим немаловажное значение приобретают совер-
шенствование подбора персонала и его подготовка. 
В такой ситуации решающую роль играет прогноз 
успешности профессиональной деятельности, кото-
рая становится все более зависимой от внутренних 
потенциальных возможностей личности.

В настоящее время проблема успешности про-
фессиональной деятельности остается одним из 
интенсивно разрабатываемых направлений психоло-
гии. В отечественной науке к этой теме обращались 
многие исследователи: А. А. Бодалев, В. А. Бодров, 
К. М. Гуревич, И. А. Жданов, Е. П. Ильин, Л. А. Копы-
това, М. А. Котик, А. М. Емельянов, Л. С. Нерсисян, 
О. А. Конопкин, А. А. Реан, В. И. Чирков и др. [6].

Различные аспекты проблемы успешности про-
фессиональной деятельности изучались психолога-
ми силовых структур (В. С. Бердников, Е. С. Казуро-
ва, А. В. Кокурин, В. Р. Сафонов, В. Н. Смирнов и др.), 
что и получило отражение в специальной литерату-
ре. В этих работах показано, что одним из важнейших 
факторов успешности профессиональной деятель-
ности выступают ресурсные возможности человека, 
которые предполагают использование саморегу-
ляции состояний и деятельности, а также развитие 
определенных психологических качеств, собствен-
но и определяющих эффективность деятельно-
сти и поведения человека в экстремальных ситуа- 
циях [7].

Введение
Профессиональная деятельность сотрудников 

ФСИН России предъявляет особые требования к их 
личностным и профессиональным качествам. Без-
условно, разграничение личностного и професси-
онального довольно условно, поскольку личность 
человека в процессе жизнедеятельности претерпе-
вает различные трансформации: какие-то качества 
развиваются, какие-то деформируются. Очевидно 
взаимовлияние личностных и профессиональных  
качеств. 

Профессиональная деятельность сотрудников 
ФСИН России относится к конвенциональным ви-
дам деятельности, что предполагает четкую струк-
турированность, исполнительность и консерватизм 
в принятии решений. Следовательно, подход к ре-
шению возникающих проблем часто носит стерео-
типный, практический и конкретный характер. По-
стоянное решение одних и тех же задач приводит к 
профессиональной усталости, меньшей вариатив-
ности способов выполнения деятельности, утрате 
или деформации профессиональных умений и на-
выков, а также к снижению работоспособности. Все 
это чревато возникновением профессиональных 
деструкций, ключевым элементом которых является 
возрастающее чувство истощения эмоциональных 
ресурсов профессионала [1]. 

С. П. Безносов рассматривал профессиональные 
деформации как объективное явление, негативные 
эффекты которого могут быть элиминированы толь-
ко посредством других, непрофессиональных фак-
торов [2]. 

По мнению Э. Ф. Зеер, профессионально обуслов-
ленные деструкции – это постепенно накопившиеся 
изменения сложившейся структуры деятельности и 
личности, негативно сказывающиеся на продуктив-
ности труда, взаимодействии с другими участниками 
этого процесса, а также на развитии самой лично- 
сти [3]. 

А. К. Маркова на основе обобщения исследований 
нарушения профессионального развития личности 
выделила следующие тенденции профессиональных 
деструкций:

– отставание, замедление профессионального 
развития в сравнении с возрастными и социальными 
нормами;

– дезинтеграция профессионального развития, 
распад профессионального сознания и, как след-
ствие, нереалистические цели, ложные смыслы тру-
да и профессиональные конфликты;

– низкая профессиональная мобильность, неуме-
ние приспособиться к новым условиям труда и деза-
даптация;

– рассогласованность отдельных звеньев про-
фессионального развития, когда одна сфера как бы 
забегает вперед, а другая отстает (например, моти-
вация к профессиональному росту есть, но мешает 
отсутствие целостного профессионального созна-
ния);

– ослабление ранее имевшихся профессиональ-
ных навыков, профессиональных способностей и 
профессионального мышления;
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В рамках данной статьи мы предпримем попытку 
выявить взаимосвязь между показателями успешно-
сти профессиональной деятельности и компонента-
ми профессиональных деструкций, а также опреде-
лить направления профилактических мероприятий 
по предупреждению профессиональных деструкций 
сотрудников ФСИН России как факторов успешности 
профессиональной деятельности. 

Психодиагностика осуществлялась посредством 
следующих методик: методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко, методика 
диагностики уровня профессионального выгорания 
К. Маслач, тест на стрессоустойчивость Ю. В. Щер-
батых, опросник «Степень хронического утомления» 
А. Б. Леоновой, опросник «Интегральная удовлетво-
ренность трудом» А. В. Батаршева, метод экспертных 
оценок для изучения успешности профессиональ-

Таблица 1 
Изучение фаз развития эмоционального выгорания сотрудников ФСИН России

Фаза напряжения Фаза резистенции Фаза истощения

75 55 40

ной деятельности (в качестве критериев выступали 
такие параметры, как эффективность деятельности, 
скорость решения задач, отсутствие ошибок, эмо-
циональное благополучие и др.). Математико-стати-
стическая обработка данных выполнялась на основе 
пакета MS Office Excel, IBM SPSS, Statistica 10.0 (кор-
реляционный анализ по Пирсону).

Результаты и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 40 сотрудников 

ФСИН России в возрасте от 35 до 45 лет со стажем 
работы свыше пяти лет. По мнению ярославского 
психолога В. Е. Орла, именно пять лет являются тем 
сроком, когда выгорание проявляется в профессио-
нальной деятельности. Результаты изучения уровня 
развития фаз эмоционального выгорания сотрудни-
ков ФСИН России с помощью методики В. В. Бойко 
приведены в табл. 1.

Установлено, что у испытуемых фаза нервного 
напряжения сформировалась. Данный вид напря-
жения является предиктором возникновения про-
фессиональных деструкций, он не константен, а 
имеет динамический характер. Фаза резистенции 
находится в стадии формирования, поскольку ис-
пытуемые стремятся к избеганию психологическо-
го дискомфорта, связанного с решением рутинных 
повседневных задач, снижению давления внеш-
них обстоятельств с помощью возможных средств.  

Формирование фазы истощения также находит-
ся в стадии формирования, что, на наш взгляд, от-
ражает специфику профессиональной деятель-
ности, поскольку эмоциональная защита в форме 
выгорания препятствует осуществлению послед- 
ней.

Нам представляется интересным более подробно 
рассмотреть выраженность симптомов каждой фазы 
в структуре синдрома эмоционального выгорания 
(табл. 2). 

 Таблица 2
 Изучение симптомов в структуре фаз развития эмоционального выгорания  

сотрудников ФСИН России

Фаза  
напряжения

Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств 18

Симптом неудовлетворенности собой 14

Симптом загнанности в клетку 19

Симптом тревоги и депрессии 24

Фаза  
резистенции

Симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования 14

Симптом эмоционально-нравственной дезориентации 12

Симптом расширения сферы экономии эмоций 21

Симптом редукции профессиональных обязанностей 8

Фаза  
истощения

Симптом эмоционального дефицита 12

Симптом эмоциональной отстраненности 10

Симптом личностной отстраненности, или деперсонализации 10

Симптом психосоматических и психовегетативных нарушений 8

В результате качественного анализа выраженно-
сти симптомов в структуре синдрома эмоционально-
го выгорания установлено доминирование симптома 
тревоги и депрессии фазы напряжения. Мы связы-
ваем это с осуществлением профессиональной дея-

тельности в осложненных условиях, побуждающих к 
эмоциональному выгоранию как средству психоло-
гической защиты. Возможно, специфика професси-
ональной деятельности сотрудников ФСИН России 
является катализатором возникновения психоэмоци-
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онального напряжения в форме переживания ситуа-
тивной или личностной тревожности, разочарования 
в себе, профессии или в конкретном виде профес-
сиональной деятельности. Также к сложившимся 
симптомам относится симптом расширения сферы 
экономии эмоций, что свидетельствует о переносе 
профессиональных отношений в личностную пло-
скость. Сформированность данного симптома указы-
вает на необходимость профилактической работы не 
только в профессиональном аспекте, но и в контексте 

развития профессионально важных личностных ка-
честв.

Для диагностики уровня профессионального вы-
горания нами была использована методика К. Маслач 
и С. Джексон, созданная ими в 1986 г., адаптирован-
ная в России Н. Е. Водопьяновой в 2001 г. и в 2007 г. 
дополненная математической моделью НИПНИ  
им. Бехтерева (Е. И. Лозинская и др.). По итогам эм-
пирического исследования были получены следую-
щие результаты (табл. 3):

Таблица 3
Изучение профессионального выгорания сотрудников ФСИН России

Эмоциональное 
истощение Деперсонализация Редукция  

профессионализма

27 10 13

Таким образом, нами установлено, что у сотрудни-
ков ФСИН России в структуре трехмерного конструк-
та профессионального выгорания преобладает эмо-
циональное истощение, которое может проявляться в 
падении эмоционального тонуса, психической исто-
щаемости и аффективной лабильности, пресыщении 
деятельностью (профессиональной и не только) либо 
в отказе от нее, а также в снижении удовлетворенно-

сти жизнью в целом. Однако показатели деперсона-
лизации и редукции профессионализма находятся в 
пределах статистической нормы. 

Для диагностики стрессоустойчивости личности 
сотрудников ФСИН России нами была использована 
методика Ю. В. Щербатых, которая позволяет оце-
нить как общий уровень стрессоустойчивости, так и 
отдельные его компоненты (табл. 4).

Таблица 4
Изучение компонентов стрессоустойчивости сотрудников ФСИН России

Обстоятельства Усложнение Психосоматика Деструктивное  
преодоление

Конструктивное  
преодоление

42 20 15 40 23

Таблица 5
Изучение хронического утомления сотрудников ФСИН России

Симптомы  
физиологического 

дискомфорта

Снижение общего  
самочувствия и когнитивный 

дискомфорт

Нарушения  
в эмоционально- 

аффективной сфере

Снижение мотивации  
и изменения в сфере  

социального общения

35 % 30 % 75 % 80 %

Как видно из представленных выше данных, для 
сотрудников ФСИН России характерна высокая ори-
ентация на обстоятельства, то есть им свойствен-
но эмоционально реагировать на обстоятельства, 
на которые трудно или невозможно повлиять. Также 
высокими являются показатели деструктивного пре-
одоления стрессовых ситуаций. Это свидетельствует 
о том, что испытуемые при возникновении стрессо-
вых ситуаций предпочитают саморазрушительные 
формы совладания. При этом деструктивное пре-
одоление различно – от заедания стресса и реали-
зации других форм зависимого пищевого поведения 
до употребления алкоголя или курения. И несмотря 

на то, что итоговый интегральный показатель стрес-
соустойчивости находится в норме, качественный 
анализ шкал позволяет сделать выводы о необходи-
мости профилактики деструктивных способов совла-
дания со стрессом и формирования конструктивных 
копинг-стратегий.

С целью диагностики доклинических степеней 
хронического утомления сотрудников ФСИН России 
нами был использован опросник «Степень хрониче-
ского утомления» А. Б. Леоновой. Для удобства гра-
фического представления мы приведем полученные 
данные в виде процентного выражения шкал от их 
максимального значения (табл. 5).

В результате изучения компонентов проявления 
хронического утомления у сотрудников ФСИН Рос-
сии установлены снижение мотивации и изменения в 
сфере социального общения. Это может существен-
но ухудшать работоспособность, а в некоторых мо-
ментах даже формировать отказ от деятельности и 

ее срыв. Также высокими являются показатели воз-
никновения возможных нарушений в эмоциональ-
но-аффективной сфере. Несмотря на то, что это 
может служить некой разрядкой, фактор является 
деструктивным, и его действие способно привести 
к возникновению конфликтов. Следовательно, сво-
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евременная диагностика хронического утомления 
чрезвычайно важна для организации профилактиче-
ских и коррекционных мероприятий по предупрежде-
нию профессиональных деструкций и поддержанию 
общей работоспособности человека.

Исходя из теоретического анализа литературы, 
представляется интересным рассмотреть взаимос-
вязь между компонентами профессиональных де-
струкций и успешностью профессиональной дея-
тельности сотрудников ФСИН России. 

Для описания эффективного выполнения про-
фессиональных обязанностей и достижения оп-
тимального результата существует понятие «про-
фессиональная успешность», однако критерии ее в 
любом виде деятельности не определены, посколь-
ку успешность для себя и успешность для других 
зачастую могут быть диаметрально противополо- 
жными. 

Ряд зарубежных психологов, в частности аме-
риканские исследователи Д. Верунг, А. Макримман 
и Х. Шредер, рассматривают профессиональную 
успешность через дифференциацию способностей, 
знаний, умений и навыков, способствующих каче-
ственному выполнению профессиональных обязан-
ностей и решению профессиональных задач. Дру-
гие ученые, в частности американский психолог, 
специалист в области мотивации Дж. Аткинс, веду-
щий представитель прагматизма и функционализма 
У. Джеймс, а также немецкий и американский пси-
холог, автор концепции групповой динамики и пси-

хологической теории поля К. Левин, обращают свое 
внимание прежде всего на феномены мотивации до-
стижения успеха или избегания неудач, самооценку и 
уровень притязаний.

Среди представителей отечественной психологи-
ческой школы единого понимания успешности не су-
ществует. Выделением критериев и содержательных 
характеристик успешности в различное время зани-
мались М. В. Теплинских, И. Б. Храпенко, И. В. Арен-
дачук, А. Н. Елизаров, М. Н. Болдинова и др.

Близко нам понимание профессиональной успеш-
ности Е. А. Родионовой, которая рассматривала про-
фессиональную успешность как комплекс высоких 
результатов личности, приобретенных в процессе 
профессиональной деятельности.

Для изучения интегральной удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью сотрудников 
ФСИН России нами были использованы методика 
А. В. Батаршева и метод экспертных оценок.

Поскольку в субшкалах методики А. В. Батаршева 
максимальные значения разнятся, нами был введен 
корректировочный коэффициент для каждой шкалы 
(для наглядности представления графических дан-
ных). Для первой, третьей и четвертой шкал коррек-
тировочный коэффициент равен 1, для второй, пятой, 
шестой и седьмой – 1,5, для восьмой – 3. 

При изучении интегральной удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью сотрудников 
ФСИН России с помощью методики А. В. Батрашева 
нами были получены следующие результаты (табл. 6):

Таблица 6
Изучение интегральной удовлетворенности профессиональной деятельностью  

сотрудников ФСИН России

Интерес 
к работе

Удовлетво-
ренность до-
стижениями 

в работе

Удовлетво-
ренность 

взаимоотно-
шениями с 

сотрудниками

Удовлетво-
ренность 

взаимоот-
ношениями 
с руковод-

ством

Уровень  
притязаний  
в професси-

ональной  
деятельно-

сти

Предпочте- 
ние вы-

полняемой 
работы вы-

сокому  
заработку

Удовлет-
ворен-

ность ус-
ловиями 

труда

Професси-
ональная 

ответ-
ственность

2,4 2,2 3,4 2 3 2,4 2,6 2,8

Очевидно, что в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности сотрудники ФСИН России 
в большей степени удовлетворены взаимоотношени-
ями с коллегами. Также нельзя не отметить показа-
тели уровня притязаний. Меньше всего испытуемые 
удовлетворены взаимоотношениями с руководством 
и своими достижениями. Однако также необходимо 

указать, что интегральный показатель удовлетворен-
ности находится в пределах статистической нормы.

Для осуществления экспертной оценки мы ис-
пользовали авторскую анкету с критериями внешней 
и внутренней успешности. В качестве экспертов вы-
ступили непосредственные руководители. Были по-
лучены следующие результаты (табл. 7):

Таблица 7
Изучение успешности профессиональной деятельности сотрудников ФСИН России

Полностью успешны Скорее успешны Скорее неуспешны Полностью неуспешны

15 % 40 % 40 % 5 %

Из представленных данных видно, что большин-
ство экспертов стараются избегать категоричных 
суждений. По их мнению, всего лишь 15 % сотруд-
ников полностью реализованы в профессиональной 
деятельности, по 40 % скорее неуспешны и скорее 

успешны и лишь 5 % полностью неуспешны в своей 
профессиональной деятельности.

Для нахождения взаимосвязи между успешно-
стью профессиональной деятельности и профес-
сиональными деструкциями мы использовали кор-
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реляционный анализ Пирсона, который позволяет 
установить прямые связи между переменными ве-
личинами по их абсолютным значениям. Для n = 20 
r

кр 
= 0,44 при p ≤ 0,05 и r

кр 
= 0,56 при p ≤ 0,01.

В результате проведенного корреляционного ана-
лиза нами были установлены следующие значимые 
взаимосвязи.

Показатели интереса к работе по методике 
А. В. Батрашева положительно коррелируют с по-
казателями конструктивного преодоления стресса 
(r = 0,64) и отрицательно – с показателями тревоги 
и депрессии фазы напряжения по методике Бойко 
(r = –0,52). Удовлетворенность отношениями с со-
трудниками обратно взаимосвязана с показателями 
нарушения в эмоционально-аффективной сфере по 
методике А. Б. Леоновой (r = –0,58), показателями 
эмоционального истощения по методике К. Маслач 
(r = –0,49) и показателями успешности по эксперт-
ной оценке (r = –0,70). Положительная корреляция по 
данной шкале наблюдается с конструктивным пре-
одолением стрессовой ситуации (r = 0,50). Уровень 
притязаний в профессиональной деятельности от-
рицательно коррелирует с показателями симптомов 
загнанности в клетку (r = –0,44), расширения сферы 
экономии эмоций (r = –0,57) по методике Бойко, ре-
дукцией профессиональных обязанностей по мето-
дике К. Маслач (r = –0,45), а также обстоятельствен-
ной реакцией на стресс по методике Ю. В. Щербатых 
(r = –0,52). 

Всемирная организация здравоохранения реко-
мендует следующие стратегии первичной профи-
лактики синдрома выгорания у медицинских работ-
ников, которые, на наш взгляд, также подходят и для 
сотрудников ФСИН России:

1. Избегание предъявления слишком высоких тре-
бований к лицам, оказывающим помощь другим лю-
дям.

2. Обеспечение равномерного распределения 
удовлетворяющих заданий между сотрудниками.

3. Обучение сотрудников распределению времени 
и техникам релаксации.

4. Модификация работ, вызывающих слишком 
сильный стресс.

5. Поощрение формирования групп поддержки.
6. Поощрение сотрудников к участию в принятии 

решений, влияющих на условия работы и др.
Мероприятия, направленные на профилакти-

ку профессиональных деструкций, должны охва-
тывать личностные, организационные и социаль-
ные аспекты деятельности каждого сотрудника. 
К основным векторам такой профилактики можно  
отнести:

1) повышение качества профотбора сотрудников;
2) просветительские мероприятия, имеющие це-

лью формирование сознательного отношения к сво-
ему физическому и психическому здоровью;

3) повышение стрессоустойчивости;
4) формирование позитивного отношения к про-

фессиональной деятельности;
5) раннюю диагностику синдрома и коррекцию 

профессиональных деформаций;

6) оптимизацию совместной деятельности и по-
строение благоприятных взаимоотношений в коллек-
тиве и др.

В системе профилактических мероприятий нам 
представляется правомерным выделение психоло-
гического, психофизического и гигиенического на-
правлений. 

Главной целью психологического направления 
профилактики является максимальное содействие 
психическому и личностному здоровью сотрудни-
ков. Психологическая профилактика подразумевает 
предупреждение возможных отклонений в психи-
ческом состоянии, создание психологических усло-
вий, максимально благоприятных для осуществле-
ния профессиональной деятельности. Она включает 
психологическую гигиену, психологическую диагно-
стику, психологическое консультирование, психоло-
гические тренинги, психологическое просвещение, 
психологическую коррекцию. Психологическая про-
филактика профессионально обусловленных де-
струкций в структуре ФСИН России предполагает 
создание и реализацию программ обучающих кур-
сов, направленных на развитие социально-психоло-
гической компетенции, психологической культуры, 
разработку и внедрение психологических проектов 
по предупреждению дезадаптации, нарушений в 
поведении. Проведение психодиагностики позво-
ляет выявить психофизиологические и личностные 
особенности сотрудников, предотвратить развитие 
профессионально обусловленных деформаций лич-
ности. 

Психофизическая профилактика – это комплекс 
гигиенических, педагогических и социально-пси-
хологических мероприятий, направленных на пред-
упреждение профессионально обусловленных 
деструкций и устранение факторов риска их возник-
новения. Актуальными методами и средствами пси-
хофизической профилактики применительно к со-
трудникам ФСИН России являются психофизическая 
тренировка и психофизические упражнения, релак-
сационная гимнастика и другие техники релаксации, 
пальминг, аутогенная тренировка, йога, дыхательные 
упражнения, физические упражнения, направлен-
ные на снятие напряжения в области плечевого по-
яса, способствующие активизации кровообращения 
в ногах, нормализующие мозговое кровообращение, 
снимающие утомление после продолжительной ра-
боты, улучшающие кровоснабжение головного мозга, 
упражнения для различных отделов позвоночника, а 
также упражнения для глаз. 

Причиной многих профессионально обуслов-
ленных деструкций является несоблюдение правил 
здорового образа жизни, поэтому сотрудники ФСИН 
России должны приобретать знания, умения и навыки 
по организации гигиенических мероприятий. Гигие-
ническими средствами профилактики профессио-
нально обусловленных деструкций являются профи-
лактика вредных привычек, закаливание организма, 
самомассаж, соблюдение режима сна и бодрство-
вания, следование принципам рационального пита- 
ния. 
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Основным средством профилактики професси-
онально обусловленных деструкций и повышения 
производительности труда во время трудового дня 
является производственная гимнастика, то есть на-
бор физических упражнений, которые выполняются 
сотрудниками на рабочем месте и включаются в ре-
жим рабочего дня с целью повышения работоспо-
собности, укрепления здоровья и предупреждения 
утомления. Формами производственной гимнастики 
являются вводная гимнастика, физкультпауза, физ-
культминутка, микропауза активного отдыха, оздоро-
вительно-профилактическая гимнастика, восстано-
вительно-профилактическая гимнастика. 

Таким образом, технологии профилактики про-
фессионально обусловленных деструкций сотрудни-
ков ФСИН России включают в себя оздоровительно-
профилактические мероприятия психологической, 
психофизической и гигиенической направленности, 
а также профилактику деструктивной профессиона-
лизации во время трудового дня.

Выводы
Результаты теоретического и эмпирического ис-

следования подтверждают риск возникновения про-
фессиональных деструкций в самом общем виде. По-
скольку профессиональные деструкции реализуются 
во всех сферах жизнедеятельности личности, рас-

сматривать их отдельно от личностных особенностей 
конкретного сотрудника не представляется возмож-
ным. По итогам эмпирического исследования были 
найдены значимые связи между различными компо-
нентами профессиональных деструкций и успешно-
стью профессиональной деятельности. Несмотря на 
то, что взаимосвязь профессиональных деструкций 
и успешности профессиональной деятельности ка-
жется очевидной, конкретизация соотнесенности 
конкретных компонентов представляется важной за-
дачей. Не требующим подтверждения является факт 
значимости профилактических мероприятий в отно-
шении возникновения профессиональных деструк-
ций. В конечном счете это будет способствовать повы-
шению успешности профессиональной деятельности 
сотрудников ФСИН России. При этом профилактика 
не должна носить ситуативный характер, а призва-
на быть регулярной и комплексной. Профилактика 
профессиональных деструкций более эффективна 
при реализации ее в различных сферах: культурно-
массовой, спортивной, творческой и т. д., поскольку 
должна носить, с одной стороны, массовый, а с дру-
гой – персонифицированный характер. Оптимизация 
рабочих задач и гармонизация свободного времени 
сотрудников ФСИН России также снижают риск воз-
никновения профессиональных деструкций.
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