
Исходя из анализа результатов исследования межличностных отношений, 
можно констатировать, что работники чувствуют себя комфортно в общении с 
членами рабочей группы, но имеют тенденцию к взаимодействию с небольшим 
количеством сотрудников. Проявляют старание брать на себя ответственность, 
соединенную с ведущей ролью, могут показывать потребность в зависимости и 
колебаниях при принятии решений, имеют желание не принимать контроль над 
собой, очень осторожны при установлении близких отношений, осторожны при 
выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоциональные отношения.

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для модифика
ции системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации специалистов. Разработанные на основе полученных результатов 
практические рекомендации могут применяться при разработке групповых и ин
дивидуальных психологических методов оптимизации межличностных отноше
ний в данном профессиональном коллективе для профилактики стрессовых рас
стройств и эмоционального выгорания у работников отделов сбыта и доставки.
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ЛИЦ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, И СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Введение. Тревожность -  это индивидуальная психологическая особен
ность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным пережи
ваниям состояния тревоги. В литературе чаще всего выделяются следующие 
группы причин возникновения тревожности: субъективные (информационные) 
причины: представление об исходе предстоящего события; завышение субъек
тивной значимости предстоящего события; объективные причины: экстремаль
ные условия; ситуации, связанные с неопределенностью исхода; утомление; бес
покойство по поводу здоровья; нарушения психики; влияние фармакологических 
средств и других препаратов.

-  220  -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Анализ современной практики по организации процессов пересечения и ох
ране государственной границы позволяет выявить особые условия нахождения 
граждан в зоне пограничного контроля, а также осуществления профессиональной 
деятельности сотрудников органов пограничной службы, определяющие значи
тельное возрастание напряженности. В свою очередь это оказывает значимое воз
действие на личность как лиц, осуществляющих пересечение государственной гра
ницы, так и сотрудников органов пограничной службы: их индивидуально
психологические характеристики, способствуя увеличению количества негативных 
эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, являющихся причинами воз
никновения и накопления длительных стрессовых состояний и тревожности [1 ].

Материал и методы. Исследование проводилось на международном пункте 
пропуска «Урбаны» у лиц, следующих на выезд из Республики Беларусь, а также у 
сотрудников органов пограничной службы. Условия исследования: выходные дни, 
дневное время суток. Всего в исследовании приняли участие 100 респондентов. В 
ходе эмпирического исследования нами применялись следующие методики: шкала 
самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (цель: самооценка 
уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность, как состояние) и 
личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека), шкала явной 
тревожности (MAS), разработанная Дж. Тейлор (адаптация А.М.Прихожан) (цель: 
выявление тревожности как относительно устойчивого образования) [2].

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования по шкале 
самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина показал, что для 
72% лиц, пересекающих границу Республики Беларусь, и 50% сотрудников органов 
пограничной службы свойственен высокий показатель реактивной (ситуативной) 
тревожности, 21% лиц, пересекающих границу, и 50% сотрудников органов погра
ничной службы -  умеренный показатель тревожности и 7% лиц, пересекающих го
сударственную границу -  низкий показатель ситуативной тревожности.
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Рисунок 1 -  Ш кала реактивной (ситуативной) тревожности
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Анализируя результаты исследования, по шкале личностной тревожности 
можно отметить, что для 86% лиц, пересекающих государственную границу и 
67% сотрудников органов пограничной службы характерен умеренный показа
тель личностной тревожности.

Рассматривая данные методики CMAS, мы выявили, что почти у половины 
испытуемых обеих групп (примерно 43% от общего числа испытуемых) (лица, пе
ресекающие границу, и сотрудники органов пограничной службы) нормальный 
уровень тревожности. Нормальный (оптимальный) уровень тревожности рас
сматривается как необходимый для эффективного приспособления к действи
тельности (адаптивная тревога). Примерно у трети испытуемых (36%) отмечает
ся заниженный уровень тревожности, что является неблагоприятным показате
лем. Меньше трети испытуемых имеют завышенный уровень тревожности (7% - 
«несколько повышенная тревожность», 7% -  «явно повышенная тревожность», 
2% -  «очень высокая тревожность») (рисунок 2).

26

Состояние Нормальная Несколько Явно Очень высокая
Тревожности  тревож ность 45  % повы ш енная повы ш енная тревож ность 2%  

испы туемому не тревож ность 7% тревож ность 7%
свойственно 39 %

Рисунок 2 -  Ш кала явной тревожности CMAS

Обобщая, полученные результаты по данным этой шкалы, в группе испы
туемых было выявлено, что лица, пересекающие государственную границу имеют 
более высокий уровень тревожности, нежели сотрудники пограничной службы.

Заключение. Таким образом, мы можем видеть, что у большей части со
трудников органов пограничной службы и лиц, пересекающих государственную 
границу Республики Беларусь, наблюдается умеренный уровень личностной тре
вожности. Тогда, как ситуативная тревожность у обеих категорий испытуемых 
находится на высоком уровне. Явная тревожность выявлена лишь у 16 % испы
туемых обеих групп. Все это может свидетельствовать о том, что факт пересече
ния государственной границы и работа в органах пограничной службы может яв
ляться причиной повышения ситуативной тревожности у человека.

В целом по результатам исследования мы можем говорить об отсутствии 
существенных различий в уровне тревожности физических лиц и сотрудников ор
ганов пограничной службы. Выявлено лишь небольшое различие в повышенном 
уровне ситуативной тревожности у лиц, пересекающих государственную границу. 
Эти данные позволяют сделать вывод о том, что группы исследования эквивален
ты по диагностируемым уровням тревожности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

Введение. В современном обществе проблема стресса в жизни людей явля
ется одной из самых важных в мировой психологической науке. Постоянно воз
растает число психотравмирующих и стрессогенных факторов, негативно влияю
щих на человека, вызывающие разнообразные нарушения деятельности систем 
организма, которые могут привести к развитию психосоматических проявлений.

Среди факторов, влияющих на возникновение психосоматики, выделяют: 
личностные, социально-экономические и организационные (профессиональные). 
Под воздействием продолжающихся стрессовых факторов обостряется психоло
гическое состояние, проявляющееся различными психосоматическими расстрой
ствами, формирование и характер которых зависит как от генетической предрас
положенности, так и от приобретенной в онтогенезе недостаточности тех или 
иных систем организма [1 ].

Следует отметить, что первые работы, посвященные проблеме психосомати
ки, появляются в 80-е годы: в 1981 году Ю.М. Губачева и Е.М. Стабровского и в 
1986 году В.Д. Тополянского и М.В. Струковской [14, 35]. Затем появляются рабо
ты по телесно-ориентированной психосоматике: А.Ш. Тхостова; Г.А. Ариной, 
Г.Г. Николаева; М.Е. Сандромирского и др. Несколько позже оформился интерес к 
психосоматическим расстройством у детей: Ю.Ф. Антропов; Ю.С. Шевченко; 
И.П. Брязгунов; В.В Ковалев; Н.А. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий; Д.Н. Исаев; Е.Т. Соко
лова, В.В. Николаева, и другие. Клиническая гипотеза механизмов формирования 
психосоматических проявлений рассматривается в работах А.Б. Смулевича, С.А. Ку
лакова, Н.Д. Лакосина и М.М. Трунова (1994) высказывают мнение о генезе психо
соматических расстройств на основе соматизации психогенных депрессий [3].

Основными вопросами на современном этапе являются теоретические про
блемы механизма психосоматического взаимодействия [4]. До сих пор нуждается 
в уточнении само понятие «психосоматические проявления», недостаточно раз
работаны методы оценки психосоматических нарушений.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Кличевская 
центральная районная больница», ГУО «Средняя школа № 1 г. Кличева», Отдела 
внутренних дел Кличевского райсполкома. Всего в исследовании приняли участие 
90 человек в возрасте от 19 до 59 лет, по 30 человек с каждой организации. В ра
боте использовались следующие методы: теоретические -  анализ научной психо
логической литературы, обобщение полученной информации, классификация и 
систематизация информации; эмпирические -  психодиагностические методики
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