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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 58 с., таблиц 1, рисунков 5, 

источников 40, приложений 2. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА, 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 

Цель исследования: изучить взаимосвязь эмоционального выгорания и 

акцентуации характера судебных приставов. 

В ходе исследования мы выявили, что судебные приставы имеют 

гипертимный, эмотивный, педантичный, циклотимичный, тревожный, 

возбудимый и дистимичный типы акцентуации характера. Так же у некоторых 

судебных приставов выявлены признаки эмоционального выгорания. 

Сопоставив результаты акцентуации характера и эмоционального выгорания, 

выявлено, что у судебные приставы имеющие акцентуации характера такие как: 

педантичный, эмотивный, возбудимый, тревожный и циклотимичный типы, 

испытывают эмоциональное выгорание. Гипертимные и дистимичные 

судебные приставы не испытывают эмоциональное выгорание. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась о том, что между 

эмоциональным выгоранием и акцентуации характера судебных приставов 

существует взаимосвязь. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Деятельность сотрудников Федеральной службы судебных приставов 

чѐтко регламентирована нормативно-правовыми актами Предметом труда 

сотрудника органов принудительного исполнения являются исполнительные 

действия, направленные на исполнение решения суда и актов других органов и 

должностных лиц. Центральное место в деятельности сотрудников судебных 

приставов протекает в системе «человек – человек».  

Работа судебного пристава, как и любая другая служебная деятельность, 

обусловлена с разными стрессовыми ситуациями, связанными с исполнением 

судебных решений: высокие эмоциональные нагрузки, тесно связанные с 

моральной ответственностью, работа с такими категориями граждан как, 

«должник – взыскатель», с которыми высок риск конфликтных ситуаций, 

исполнение служебных обязанностей, взаимодействие с социально 

неблагополучными гражданами. Данные стрессовые факторы могут привести к 

развитию эмоционального выгорания. Он проявляется как состояние 

физического и психического истощения, вызванного интенсивными 

взаимоотношениями при работе с людьми и коллегами, сопровождающимися 

эмоциональной насыщенностью и внутренней сложностью. 

Бойко В. В. рассматривает эмоциональное выгорание в рамках механизмов 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения 

эмоциональных реакций на избранные психотравмирующие воздействия [10]. 

Одной из индивидуально-психологических особенностей судебных 

приставов является характер, следовательно, последствия эмоционального 

выгорания могут усиливать акцентуации характера. Именно поэтому возникает 

необходимость изучения эмоционального выгорания и его проявлений в 

профессиональной жизни и жизнедеятельности судебных приставов.  

Акцентуация характера – это крайние варианты нормы, при которых 

отдельные черты характера чрезмерно усилены [5]. С возрастом черты 
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акцентуаций обычно сглаживаются, что позволяет говорить о «преходящих 

акцентуациях характера». Водопьянова Н. Е. отмечает взаимосвязь синдрома 

эмоционального выгорания с акцентуациями характера у учителей. Из работ 

зарубежных авторов: П. Б. Ганнушкина, К. Леонгарда, А. Е. Личко, Э. Фромма, 

А. Шострема и др. следует, что акцентуации могут меняться – возрастать или 

сглаживаться, а также наличие определенных акцентуаций как зависит от 

профессиональной деятельности, так и может влиять на нее. Вероятность 

развития симптомов профессионального выгорания у судебных приставов не 

изучена и поэтому данное исследование актуально [5]. 

Вопросами эмоционального выгорания занимались такие отечественные 

ученые: В. А. Бодров, В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, В. Е. Орел, С. Сиднева и 

др. Из западных ученых, можно выделить труды таких знаменитых авторов как: 

С. Джексона, К. Маслач, Г. Фрейденберга и др. Исследованием акцентуаций 

характера личности занимались такие ученые: П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, 

А. Е. Личко, Э. Фромм, Э. Шелдон, А. Шострем и др. [11]. 

Гипотеза: мы предполагаем, что между эмоциональным выгоранием и 

акцентуации характера судебных приставов существует взаимосвязь. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь эмоционального выгорания и 

акцентуации характера судебных приставов. 

Объект: эмоциональное выгорание, как психологический феномен. 

Предмет: взаимосвязь эмоционального выгорания и акцентуаций характера 

судебных приставов. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически проанализировать феномен «эмоциональное выгорание». 

2. Изучить психологические особенности деятельности судебных 

приставов. 

3. Описать организацию и ход исследования. 

4. Проанализировать полученные результаты исследования и разработать 

рекомендации по профилактике эмоционального выгорания судебных 

приставов. 
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Выборка: в исследовании приняли участие 36 приставов в возрасте от 33 

до 48 лет с разным стажем работы от 3 до 15 лет. Из них 6 женщин и 30 

мужчин. 

Методики исследования:  

– методика «Акцентуации характера» (Г. Шмишека, К. Леонгарда);  

– методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко);  

– ранговая корреляция Спирмена. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И 

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА 

 

 

1.1. Характеристика феномена эмоционального выгорания 

 

 

Феномен эмоционального выгорания характеризуется состоянием 

истощения физический, умственных или эмоциональных ресурсов человека, 

которое возникает на фоне сильного и продолжительного стресса. Чаще всего 

это состояние связано с однообразной рутиной и постоянным нервным 

перенапряжением. Оно приводит к частичному или полному игнорированию 

обычных рабочих задач, нежеланию действовать и эмоционально вовлекаться 

во взаимодействие с окружающими. Эмоциональное выгорание является 

защитным механизмом психики, своеобразный ответ на внешние раздражители, 

выражающийся в форме полного или частичного исключения эмоций [26]. 

Термин «эмоциональное выгорание» был предложен в 1974 году 

американским психиатром Х. Дж. Фройденбергом для характеристики 

психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном 

контакте с клиентами в эмоционально напряжѐнной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи [34]. 

Позднее К. Маслач опубликовала ряд работ, в которых предоставила 

результаты исследования когнитивных стратегий, используемых 

профессионалами для борьбы с эмоциональным возбуждением. Автор 

выгорание рассматривает как «ответная реакция на длительные 

профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в 

себя три компонента:  

– эмоциональное истощение; 

– деперсонализацию; 

– редукцию профессиональных достижений» [27, C. 8]. 
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С помощью анализа, представленных в научных трудах западных 

психологов результатов эмпирических исследований, мы можем выделить две 

группы моделей эмоционального выгорания: содержательную и 

процессуальную. 

Содержательные модели характерны детальным описанием и 

систематизацией признаков выгорания. Авторы содержательных моделей 

рассматривают выгорание как некое состояние, включающее в себя ряд 

конкретных элементов. 

Процессуальные же модели предлагают динамическую характеристику 

исследуемого феномена, рассматривая эмоциональное выгорание как процесс, 

включающий ряд следующих друг за другом стадий (фаз) [35]. 

Автор В. Е. Орeл, рассматривает психическое выгорание как «сложное 

интегральное образование, заключающее эмоциональные, мотивационные, 

когнитивные, поведенческие симптомы, которые объединяются в 

симптомокомплексы, а симптомокомплексы объединяются в три базовые 

компоненты выгорания (психоэмоциональное истощение, деперсонализация, 

заниженная самооценка)» [30, C. 25]. 

Другой автор В. В. Бойко основой эмоционального выгорания считает 

стресс, он отмечает, что «нужно принимать во внимание не только 

интенсивность стрессового состояния, которая зависит, в первую очередь, от 

условий воздействия стрессоров, но так же и мотивационные и социальные 

характеристики человека» [8, C. 14]. 

Наиболее полная и обоснованная классификация симптомов 

эмоционального выгорания – классификация, предложенная голландскими 

исследователями В. Шауфелли и Д. Энзманном. В их работах были выделены 

132 симптома выгорания, позже, объединѐнные в пять основных групп:  

– аффективные;  

– когнитивные;  

– физические;  

– поведенческие;  
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– мотивационные.  

Все эти симптомы эмоционального выгорания проявлены на трех уровнях: 

индивидуально-психологическом, межличностном и организационном [33].  

Автором Дж. Гринсбергом, была предложена пятиступенчатая модель 

выгорания: 

1. Первая стадия (медовый месяц). На этой стадии специалист, как 

правило, доволен своей работой, относится к своим рабочим обязанностям с 

энтузиазмом, однако, по мере нарастания рабочих стрессов профессиональная 

деятельность начинает приносить все меньше удовольствия, и работник 

становится менее энергичным. 

2. Вторая стадия (недостаток топлива). Эта стадия характеризуется 

появлением усталости и апатии, могут возникнуть проблемы со сном. Если у 

сотрудника нет дополнительной мотивации, то он быстро теряет интерес к 

своей профессиональной деятельности. Если же мотивация сотрудника высока, 

то он может продолжать «гореть», подпитываясь внутренними ресурсами, но 

это негативно сказывается на его здоровье. 

3. Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная работа приводит к 

опустошению, усталости, обострѐнной злобе, раздражительности, чувству 

подавленности. 

4. Четвертая стадия (кризис). На этой стадии развиваются хронические 

заболевания, и человек может частично или полностью утратить 

работоспособность. На фоне этого усиливаются переживания 

неудовлетворѐнности. 

5.  Пятая стадия (пробивание стены). Заключительная стадия выгорания, на 

которой физические и психологические проблемы переходят в острую форму и 

могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни 

человека [16, C. 9]. 

Другой автор К. Шернис выделяет три стадии эмоционального выгорания. 

Первая стадия характеризуется дисбалансом между ресурсами и 

требованиями среды, что порождает стрессовое состояние. 
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На второй стадии у работника возникают краткосрочное эмоциональное 

напряжение, утомление и истощение. 

Третья стадия проявляется в изменениях мотивационной сферы 

профессионала и его поведения, где ведущим симптомом является негуманное 

обращение с клиентами [20]. 

Ведущей фактором возникновения выгорания, с точки зрения зарубежного 

автора К. Шернис, является адекватность выбранного субъектом способа 

преодоления стресса [11]. 

Можно выделить две основные точки зрения в зарубежных исследованиях 

феномена эмоционального выгорания. Выгорание понимается либо как некий 

комплекс относительно независимых друг от друга симптомов, которые 

объединяются в более крупные блоки, либо как процесс, сопутствующий 

профессиональному развитию человека и имеющий стадиальный характер [37]. 

Некоторые исследования отражают положительную связь между уровнем 

образования и степенью эмоционального выгорания. Люди с высшим 

образованием более подвержены возникновению профессионального 

выгорания. Предполагается, что причиной этого может выступать завышенные 

притязания у людей с более высоким уровнем образования. В рамках данного 

подхода значительное количество эмпирических исследований направлено на 

выявление роли личностных характеристик и на формирование признаков 

эмоционального выгорания. 

В качестве факторов, инициирующих выгорание, Э. Махер выделяет 

авторитаризм и низкий уровень эмпатии [33]. 

Отечественные психологи С. В. Умняшкина и М. В. Агапова 

рассматривают феномен эмоционального выгорания как следствие нарушения 

процессов самореализации и самоактуализации личности. К выгоранию, по 

мнению авторов, приводят конфронтационные копинги в ответ на 

неблагоприятные средовые воздействия [1]. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время психологи располагают 

достаточно большим объѐмом эмпирических исследований относительно 
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индивидуально-психологических предпосылок эмоционального выгорания. 

Однако, пока не все особенности личности изучены в достаточной мере, 

поэтому требуются дополнительные исследования в этом направлении. 

Так автор В. В. Бойко в своих трудах выделяет ряд предпосылок 

эмоционального выгорания [9]. Группа внешних факторов включает условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические 

характеристики деятельности. К внутренним факторам, обуславливающим 

эмоциональное выгорание, В. В. Бойко относит склонность к эмоциональной 

ригидности, слабую мотивацию эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности и нравственные дефекты, и дезориентации личности [8]. 

В своих исследованиях Агапова М. В. обращает внимание, что внешние 

факторы являются необходимыми для развития эмоционального выгорания, 

внутренние – обязательные [1]. 

С позиций системного подхода в отечественной психологии в настоящий 

момент рассматриваются причины возникновения у профессионалов феномена 

эмоционального выгорания. В частности, В. Е. Орел, указывает на возможность 

развития синдрома психического выгорания как своеобразной интегративной 

реакции на дезадаптацию субъекта к профессиональной среде. При этом 

личностным детерминантам отводится ведущая роль в формировании данного 

феномена [30]. Он установил, что характер влияния личностных особенностей 

на выгорание как провоцирующий, так и стабилизирующий, обусловлен 

спецификой профессиональной деятельности. В качестве ведущего фактора 

структуры личностных детерминант выгорания определен фактор нейротизма, 

от уровня, выраженности которого и специфики включенности, зависит 

стабилизирующий или провоцирующий характер влияния на выгорание [5]. 

Водопьяновой Н. Е. и Старченковой Е. С. обнаружены корреляционные 

связи между выгоранием и показателями «качества жизни», а также 

показателями самореализации. Особое значение авторы отводят балансу 

удовлетворенности – переживания успеха, как в профессиональной, так и в 

личной жизни [12]. 
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Умняшкина С. В. и Агапова М. В. рассматривают эмоциональное 

выгорание как следствие нарушения процессов самореализации и 

самоактуализации личности. Авторы отмечают, что люди со слабой тенденцией 

к самоактуализации склонны к сопротивлению, конфронтации с 

неблагоприятными средовыми факторами и всей профессиональной ситуацией 

в целом, они перестают чувствовать удовлетворение от работы, не могут 

относиться творчески к профессиональным обязанностям, что в совокупности 

приводит к отчуждению от предмета и продукта труда [1]. 

Напротив, самоактуализирующаяся личность обладает «противоядием» по 

отношению к выгоранию именно за счет высокой активности по осмыслению 

своего места и роли в жизненной ситуации других людей, за счет осознания 

собственной миссии и готовности «платить» за самоидентичность и 

самореализацию [14]. 

Среди факторов, позволяющих обеспечить профилактику выгорания, 

можно выделить обеспечение сотрудникам возможности их профессионального 

роста, грамотную мотивационную политику, которая включает социальные 

гарантии и социальную поддержку, четкость должностных инструкций, 

корпоративные мероприятия, направленные на развитие благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе [39]. 

Таким образом, анализ литературы по исследуемой нами проблеме 

показал, что данный феномен в психологии рассматривается как специфическое 

явление, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц без признаков 

психической патологии. Формирование эмоционального истощения может 

способствовать развитию патологических реакций. В нашем исследовании мы 

взяли за основу концепцию В. В. Бойко, который рассматривает эмоциональное 

выгорание с точки зрения стресса Г. Сельве и даѐт следующее определение 

«эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [8, C. 78]. Таким 

образом, под «эмоциональным выгоранием» понимается состояние 
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физического, эмоционального и умственного истощения. Данный синдром 

включает в себя три составляющие: эмоциональную истощѐнность, 

деперсонализацию и репродукцию профессиональных достижений. 

 

 

1.2 Акцентуации характера: понятие, типы 

 

 

Термин «акцентуация» впервые был введен в 1964 году немецким 

психиатром и психологом, профессором неврологии неврологической клиники 

Берлинского университета К. Леонгардом. Автор разработал известную 

классификацию акцентуированных личностей [29].  

Кроме того, широкое распространение имеет классификация акцентуаций 

характера известного отечественного психиатра, основоположника 

подростковой психиатрии, профессора А. Е. Личко.  

Несмотря на некоторые различия, и в том, и другом подходе сохраняется 

общее понимание смысла акцентуаций. В наиболее лаконичном виде 

акцентуацию можно определить как дисгармоничное развитие характера, 

сильную выраженность его отдельных черт, что затрудняет адаптацию 

личности в некоторых специфичных ситуациях. При этом важно подчеркнуть, 

что адаптационные затруднения личности в некоторых специфичных ситуациях 

могут сочетаться с хорошими способностями к социальной адаптации в других 

ситуациях [26]. 

Акцентуация характера – это чрезмерная выраженность отдельных черт 

характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической 

нормы [3]. 

В психологическом словаре данное понятие понимается так: «Акцентуация 

характера – это находящаяся в пределах клинической нормы особенность 

характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие 

чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних 
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психогенных воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим. 

Акцентуации не являются психическими расстройствами, но по ряду своих 

свойств похожи с расстройствами личности, что позволяет делать 

предположения о наличии между ними связи» [11, C. 96]. 

Акцентуация характера, по К. Леонграду – это чрезмерная выраженность 

отдельных черт характера и их сочетаний [23, C. 85].  

Акцентуация характера, по автору А. Е. Личко, – это чрезмерное усиление 

отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы 

нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с 

патологией [25, C. 45]. 

Акцентуация означает чрезмерную выраженность отдельных черт 

характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, 

граничащие с психопатиями [36]. Но в отличие от психопатий, акцентуации 

характера свойственна уязвимость личности по отношению не к любым, а лишь 

к определѐнному роду психотравмирующим воздействиям, адресованным к так 

называемому «месту наименьшего сопротивления» данного типа характера, при 

сохранении устойчивости к другим. У каждого типа акцентуации характера 

своѐ «место наименьшего сопротивления». 

Отличия между акцентуациями характера и психопатиями основываются 

на диагностических критериях П. Б. Ганнушкина и О. В. Кербикова. При 

акцентуациях характера может не быть ни одного из этих признаков: ни 

относительной стабильности характера на протяжении жизни, ни тотальности 

его проявлений во всех ситуациях, ни социальной дезадаптации как следствия 

тяжести аномалии характера. Во всяком случае, никогда не бывает 

соответствия всем этим трем признакам психопатии сразу [2]. 

Акцентуации характера проявляются в любом возрасте, особенно в 

подростковом возрасте. Затем, постепенно сглаживаются, но при 

неблагоприятных обстоятельствах они закрепляются и становятся 

отличительной характеристикой взрослой личности. 

Согласно К. Леонгарду, выделяют следующие типы акцентуаций: 
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1. Демонстративный тип. Данный тип отличается эгоцентричностью, 

жаждой признания, оригинальностью, стремлением произвести эффект. Для 

него характерна богатая фантазия, лживость, притворство, авантюризм, 

проявление артистических способностей. 

2. Педантический тип. У лиц педантического типа, в психической 

деятельности исключительно мало представлены механизмы вытеснения, 

«тянут» с решением даже тогда, когда стадия предварительного обдумывания 

окончательно завершена. Они хотят, прежде чем начать действовать, еще и еще 

раз убедиться, что лучшее решение найти невозможно, что более удачных 

вариантов не существует. 

3. Застревающий тип. Основой застревающего типа акцентуации личности 

является патологическая стойкость аффекта. У застревающей личности 

действие аффекта прекращается гораздо медленнее, и стоит лишь вернуться 

мыслью к случившемуся, как немедленно оживают и сопровождавшие стресс 

эмоции. Аффект у такой личности держится очень долгое время, хотя никакие 

новые переживания его не активизируют. 

4. Возбудимый тип. Реакции возбудимых личностей импульсивны. Если 

что-либо им не нравится, они не ищут возможности примириться, им чужда 

терпимость. Напротив, и в мимике, и в словах они дают волю раздраженности, 

открыто заявляют о своих требованиях или же со злостью удаляются. В 

результате такие личности по самому пустячному поводу вступают в ссору с 

начальством и с сотрудниками, грубят, агрессивно швыряют прочь работу, 

подают заявления об увольнении, не отдавая себе отчета в возможных 

последствиях. 

5. Гипертимический тип. Гипертимические натуры всегда смотрят на 

жизнь оптимистически, без особого труда преодолевают грусть, вообще им 

нетрудно живется на свете. В обществе гипертимические личности являются 

блестящими собеседниками, постоянно находятся в центре внимания, всех 

развлекают. Они способны говорить и рассказывать без конца, только бы их 

слушали. Такие люди не могут наскучить, с ними интересно, они пересыпают 
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свою речь прибаутками, остротами и никогда долго не задерживаются на одной 

теме. 

6. Дистимический тип. Личности этого типа по натуре серьезны. И обычно, 

сосредоточены на мрачных, печальных сторонах жизни. Стимулирование 

жизнедеятельности при дистимическом темпераменте ослаблено, мысль 

работает замедленно. В обществе дистимические люди почти не участвуют в 

беседе, лишь изредка вставляют замечания после длительных пауз. 

7. Тревожный тип. В детском возрасте чувство страха нередко достигает 

крайней степени. Дети такого склада, обладающие тревожным темпераментом, 

боятся, например, засыпать в темноте или когда в помещении никого нет, 

заходить в неосвещенные комнаты и коридоры. У взрослых картина несколько 

иная, страх не столь полно поглощает взрослого, как ребенка. Окружающие 

люди не представляются им угрожающими, как в детстве, а поэтому их 

тревожность не так бросается в глаза. Достаточно противнику выступить 

поэнергичнее, как люди с тревожным темпераментом стушевываются. Поэтому 

такие люди отличаются робостью, в которой чувствуется элемент покорности, 

униженности. 

8. Эмотивный тип. Эмотивность характеризуется чувствительностью и 

глубокими реакциями в области тонких эмоций. Не грубые чувства волнуют 

этих людей, а те, что мы связываем с душой, с гуманностью и отзывчивостью. 

Обычно людей этого темперамента называют мягкосердечными. Они более 

жалостливы, чем другие, больше поддаются растроганности, испытывают 

особую радость от общения с природой, с произведениями искусства. Иногда 

их характеризуют как людей задушевных. 

9. Экстравертированный тип. Такой человек больше обращен в сторону 

восприятий, чем представлений. Такой человек легко поддается влиянию 

окружения, стимулам извне, постоянно ищет новых переживаний, любит 

ходить в кино. Он отлично чувствует себя в оживленном обществе, где 

получает сразу множество впечатлений и богатую информацию, и с 

удовольствием проводит время с приятелем, болтая о том, о сем. 
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10. Интровертированный тип. Такая личность живет не столько своими 

восприятиями и ощущениями, сколько своими представлениями. Поэтому 

внешние события как таковые влияют на жизнь такого человека относительно 

мало, гораздо важнее то, что он о них думает. В большинстве случаев такой 

человек приходит к объективно правильным умозаключениям: он не связан 

впечатлениями момента, он учитывает то, что ему подсказывают его прежние 

представления, его жизненный опыт. 

11. Циклотимический тип. Такие личности – это люди, для которых 

характерна смена гипертимических и дистимических состояний. На передний 

план выступает то один, то другой из этих двух полюсов, иногда без всяких 

видимых внешних мотивов, а иногда в связи с теми или иными конкретными 

событиями. Любопытно, что радостные события вызывают у таких людей не 

только радостные эмоции, но также сопровождаются общей картиной 

гипертимии: жаждой деятельности, повышенной говорливостью, скачкой идей.  

12. Экзальтированный тип. Такие люди реагируют на жизнь более бурно, 

чем остальные. Темп нарастания реакций, их внешние проявления отличаются 

большой интенсивностью. Экзальтированные личности одинаково легко 

приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. 

Привязанность к близким, друзьям, радость за них, за их удачи могут быть 

чрезвычайно сильными, друзьям, радость за них, за их удачи могут быть 

чрезвычайно сильными. Любовь к музыке, искусству, природе, увлечение 

спортом, переживания религиозного порядка, поиски мировоззрения – все это 

способно захватить экзальтированного человека до глубины души [23]. 

Автор А. Е. Личко выделяет две степени выраженности акцентуаций:  

1. Явная акцентуация – крайний вариант нормы. Акцентуированные черты 

характера достаточно выражены в течение всей жизни. Компенсации не 

происходит даже при отсутствии психических травм.  

2. Скрытая акцентуация – обычный вариант нормы. Акцентуированные 

черты характера проявляются в основном при психических травмах, но не 

приводит к хронической дезадаптации [26]. 
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Следующая классификация акцентуаций характера немного позднее была 

предложена А. Е. Личко. Эта классификация построена на основе наблюдений 

за подростками: 

1. Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события 

они всегда вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. При 

хороших общих способностях они обнаруживают неусидчивость, 

недостаточную дисциплинированность, учатся неровно.  

2.  Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью и 

склонностью к апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа 

предпочитают находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать со 

сверстниками.  

3. Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью 

настроения, причем часто оно непредсказуемо. Поведение этих подростков во 

многом зависит от сиюминутного настроения.  

4. Астено-невротический тип. Этот тип характеризуется повышенной 

мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. 

Особенно часто утомляемость проявляется при интеллектуальной 

деятельности.  

5. Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко 

всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Они обычно 

застенчивы и робки при посторонних людях и потому часто воспринимаются 

окружающими как замкнутые. Открыты и общительны они бывают только с 

теми, кто им хорошо знаком.  

6. Психастенический тип. Такие подростки характеризуются ускоренным и 

ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и 

рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей. Однако 

нередко они бывают больше сильны на словах, а не на деле.  

7. Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа: замкнутость. 

Эти подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни, 
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находиться в компании взрослых. Они нередко демонстрируют внешнее 

безразличие к окружающим людям, отсутствие интереса к ним, плохо 

понимают состояния других людей, их переживания, не умеют сочувствовать.  

8. Эпилептоидный тип. Эти подростки часто плачут, изводят окружающих, 

особенно в раннем детстве. Такие дети любят мучить животных, дразнить 

младших, издеваться над другими. В детских компаниях они ведут себя как 

диктаторы. Их типичные черты – жестокость, властность, себялюбие. В группе 

детей, которыми они управляют, такие подростки устанавливают свои жесткие, 

почти террористические порядки.  

9. Истероидный тип. Главная черта этого типа: эгоцентризм, жажда 

постоянного внимания к собственной особе. У подростков данного типа 

нередко выражена склонность к театральности, позерству, рисовке. Для них 

насущной потребностью становится стремление привлекать к себе внимание 

окружающих, выслушивать в свой адрес восторги и похвалы.  

10. Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип 

слабовольного, плывущего по течению человека. Подростки данного типа 

обнаруживают повышенную склонность и тягу к развлечениям, причем без 

разбора, а также к безделью и праздности. У них отсутствуют какие-либо 

серьезные, в том числе профессиональные, интересы, они почти совсем не 

думают о своем будущем.  

11. Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют 

конъюнктурное, а часто просто бездумное подчинение любым авторитетам, 

большинству в группе. Они обычно склонны к морализаторству и 

консерватизму, а их главное жизненное кредо – «быть как все». Это тип ради 

своих собственных интересов готов предать товарища, покинуть его в трудную 

минуту, но, что бы он ни совершил, он всегда найдет «моральное» оправдание 

своему поступку, причем нередко даже не одно [25]. 

Сравнивая между собой две классификации акцентуаций характера 

авторов К. Леонграда и А. Е. Личко, можно обнаружить как сходства, так и 

различия. Сходство состоит в том, что оба автора выделяют гипертимный и 
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циклоидный типы акцентуаций. Остальные же типы акцентуаций имеют 

различные названия, но при этом у них обнаруживаются сходные черты. 

Приведем пример: истероидный и демонстративный типы акцентуаций 

характеризуются живостью, подвижностью. Главной чертой является 

эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания окружающих к своей 

особе, потребность вызвать восхищение, удивление, почитание, сочувствие. 

Шизоидный тип сходен с интровертированным типом. Им 

свойственнызамкнутость, сдержанность в проявлении своих чувств, неумение 

сочувствовать. Любят быть в одиночестве. Экстравертированный также как и 

конформный тип характеризуется такими чертами как: подчинение 

авторитетам, подверженность влиянию со стороны. Обычно они уступают 

лидерство другим и стараются «быть как все» [3]. 

Таким образом, акцентуация характера – чрезмерная выраженность 

отдельных черт характера, представляющая крайний вариант психической 

нормы, граничащий с психопатией. Существуют различные классификации 

типов акцентуаций, которые имеют между собой как сходства, так и различия. 

Каждому типу акцентуаций свойственны определенные черты. Акцентуации 

характера не являются патологией, а лишь крайним вариантом нормы. 

 

 

1.3 Психологические особенности деятельности судебных приставов 

 

 

Судебный пристав в Российской Федерации является должностным лицом, 

состоящим на государственной службе, решающим задачи по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов различных инстанций, а также по 

исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренных ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [31]. 

Судебные приставы, являясь одним из важных звеньев исполнительной 

власти в Российской Федерации, имеют широкие полномочия, в том числе в 
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применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Это обстоятельство обусловливает особые требования к психологическим 

качествам сотрудников данной службы. В частности, они должны обладать 

способностью адекватно и эффективно анализировать стрессовую ситуацию, 

принимать правильное решение и т.д. [38]. 

Задачи судебного пристава:  

1. Обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

2. Осуществление принудительного исполнения судебных актов, а также 

предусмотренных Ф3 №229 актов других органов и должностных лиц. 

3. Исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством РФ, по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов 

и актов других органов [40]. 

Профессия судебного пристава связана с высокими физическими и 

психическими нагрузками. Данная профессия требует повышенного внимания 

и актуализации когнитивных способностей при работе с большим объемом 

сложной документации, сформированности коммуникативных навыков и 

умения эффективно функционировать в диаде «человек – человек», навыков 

рациональной саморегуляции, а также высокой мотивации в профессиональной 

деятельности. В условиях ненормированного рабочего дня, при значительных 

физических и психологических нагрузках, нахождении под непрерывным 

контролем вышестоящих должностных лиц и общественного мнения, 

связанных с публичностью профессиональной деятельности, повышаются 

требования к качествам сотрудников данной федеральной службы [19]. 

Нормативные рамки, в которых судебный пристав осуществляет свою 

профессиональную деятельность, способствуют формированию стремления 

строго придерживаться правовых норм, определяют соответствующие 

стереотипы поведения. Потребность соблюдать нравственные, правовые нормы 
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является одной из ведущих, доминирующих среди прочих социально значимых 

потребностей, влияющих на правосознание. Все это определяет высокий 

уровень социализации личности, ее ответственности перед обществом, 

нормативности поведения. Надо заметить, что правовая регламентация 

выступает не только как фактор позитивно развивающий, дисциплинирующий 

личность, но и как фактор, осложняющий выполнение профессиональных 

обязанностей. Очевидно, что выполнение деятельности, жестко 

регламентированной правовыми нормами, требует от судебного пристава 

постоянного контроля за своими действиями, что предполагает наличие 

определенного набора личностных характеристик (эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и др.) [4]. Выполняя свои профессиональные функции, 

судебный исполнитель должен осознавать, что он несет персональную 

ответственность за безопасность защищаемых лиц и остальных граждан, 

находящихся в судебных помещениях. От его добросовестности и 

профессионализма зависит очень многое. От сохранности материалов 

уголовного дела и вещественных доказательств зависит, будет ли вынесен 

справедливый приговор, а от надежности мероприятий по обеспечению 

безопасности защищаемых лиц и охраны судебных помещений зависит не 

только объективность рассмотрения дела, но, возможно, жизнь и здоровье 

конкретных людей. 

Реализация требовательных полномочий очень часто может приобретать 

конфликтный (проблематичный) характер. Принятие определенных решений в 

ситуациях конфликтного взаимодействия требует от судебного пристава 

способности анализировать и прогнозировать последствия их действий; 

эмоциональной уравновешенности и, в то же ϲʙᴏе время, решительности; при 

необходимости жесткости в действиях, в то же время, уважительного 

отношения к людям в силу своих должностных обязанностей [6].  

Профессиональная деятельность судебного пристава в ряде случаев носит 

весьма напряженный, эмоциональный, ответственный характер. Главным 

образом, может быть, ϶ᴛᴏ связано с противодействием заинтересованных лиц. 
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Формы такого противодействия могут выражаться в неправомерном 

воздействии на защищаемых лиц, создании угрозы безопасности в местах 

судебного заседания, попытках завладения или уничтожения уголовного дела и 

вещественных доказательств и т.п. Стрессогенность можно назвать, как 

потенциальную способность в разных ситуациях вызывать у людей стресс [39]. 

Самостоятельный стрессовый фон создает и конфликтный характер 

деятельности государственного служащего, необходимость постоянной 

готовности к пресечению возможных нарушений, что связано с физическим, 

эмоциональным и психическим напряжением. Очень часто нервно-психические 

перегрузки судебных приставов приводят к развитию психической 

напряженности, эмоциональной неустойчивости, к появлению невротических 

реакций, психосоматических функциональных расстройств и различных 

заболеваний на почве профессиональной деятельности. Они должны отличаться 

хорошим физическим здоровьем, стрессоустойчивостью к длительно 

воздействующим психофизическим перегрузкам, высокой работоспособностью, 

нервнопсихической и эмоциональной стабильностью [32]. 

Перечислим важные профессионально-личностные характеристики 

судебного пристава, способствующие повышению продуктивности его 

деятельности:  

1. Психологические особенности внимания. Умение распределять, 

концентрировать и переключать его в зависимости от ситуации (проверка 

помещений, охрана комнат, наблюдение за объектами).  

2. Стоит отметить особенности волевой и эмоциональной сфер личности. В 

их работе важными качества являются: повышенный самоконтроль; 

целеустремлѐнность и настойчивость в принятии решений; решительность для 

достижения цели вопреки всем препятствиям; низкая эмоциональная 

включенность в проблемы должников; ответственность и компетентность; 

способность к самооцениванию на основе реальных своих успехов и 

возможностей; стрессоустойчивость, помогающая повышать активность и 

переключаться от негативного давления.  
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3. Когнитивный аспект. В этом плане интеллектуальные способности 

пристава заключается в быстром реагировании в тяжелых, стрессовых 

ситуациях и выборе точных действий способствующих безопасности клиентов.  

4. Коммуникативные способности. Превыше всего судебный пристав 

ставит невербальные характеристики личности. Способность по внешним 

проявлениям понять эмоциональное состояние человека, его внутренние 

переживания [21]. 

Для субъекта любой профессиональной деятельности при составлении 

психограммы, а в нашем случае для судебного пристава, необходимо иметь в 

виду, что перечисленные выше характеристики являются эталоном еѐ. Однако, 

не стоит забывать, что все перечисленные качества выше не обязательно могут 

быть проявлены и выражены одинаково у каждого представителя данной 

профессии. В данном случае необходимо учитывать компенсаторный характер 

профессионально важных и значимых качеств личности, т.е. субъекта 

исследования [18]. 

Недостаточный уровень одних качеств, способен компенсироваться 

высокой степенью других. Сами признаки синдрома «сгорания» также не 

имеют в своей структуре жесткое и точное проявление и специфичность и 

имеют все шансы модифицироваться от легчайших поведенческих реакций, 

вплоть до психосоматических, психических и нервных расстройств. Чувство 

беспокойства, волнения, тревоги и депрессии считается также признаком 

«эмоционального выгорания» [24]. Стресс как состояние психической 

напряженности, спровоцированное трудностями, опасностями, в целом 

воодушевляет и мобилизует человека на их преодоление. Но в случае, если 

стресс превосходит критическую степень, то он преобразуется в дистресс, 

который понижает результаты и итоги труда, разрушает здоровье человека [15].  

Хотелось бы отметить, что одним из показателей синдрома 

эмоционального выгорания, на примере судебного пристава в 

профессиональной деятельности является состояния психической 

напряженности, вызванные конфликтами, трудностями в решении сложных 
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социальных проблем, приводящими к чувству дискомфорта, тревоги, состояния 

пессимистического настроения, беспокойству, тревожности, стрессу, волнению, 

бессонницы и тому подобному [28]. Существуют различные научные подходы 

к определению главных видов психической напряженности. Одни ученые, 

исследователи в сфере психологии различают два вида таких состояний: 

напряжение, вызывающее положительный, мобилизующий эффект и 

напряженность, которая в свою очередь характеризуется понижением 

устойчивости психических и двигательных функций и даже вплоть до 

разрушения личности [22].  

Таким образом, судебные приставы, являясь одним из важных звеньев 

исполнительной власти в Российской Федерации, имеют широкие полномочия, 

в том числе в применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Это обстоятельство обусловливает особые требования 

к психологическим качествам сотрудников данной службы. Работа судебных 

приставов с их возможными отрицательными аспектами и негативным 

давлением требует усиленного внимания к их психическому состоянию, 

возможности повышения эффективности их работы и оказанию 

психологической помощи при преодолении неоптимального личностного и 

эмоционального состояния. Профессиональная деятельность судебного 

пристава в ряде случаев носит весьма напряженный, эмоциональный, 

ответственный характер. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

И АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

 

2.1 Организация и ход исследования 

 

 

Для выявления взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и 

акцентуации характера судебных приставов, нами проведено эмпирическое 

исследование. 

В исследовании приняли участие 36 приставов в возрасте от 33 до 48 лет с 

разным стажем работы от 3 до 15 лет. Из них 6 женщин и 30 мужчин. В 

исследовании приняли участие следующие категории судебных приставов: 

 судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. Они следят за безопасностью и поддерживают 

общественный порядок в здании суда; 

 судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные акты и акты 

других органов. Они арестовывают счета, списывают деньги с карты в счет 

уплаты штрафов и алиментов, изымают имущество. Еще они контролируют 

исполнение решений суда, не связанных с имущественными требованиями. 

Нами использованы следующие методики исследования: методика 

«Акцентуации характера» (Г. Шмишека, К. Леонгарда); методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); ранговая корреляция 

Спирмена. Опишем их подробнее.  

1. Методика «Акцентуации характера» (Г. Шмишека, К. Леонгарда). 

Тест – опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназначен для диагностики 

типа акцентуации личности. 

Методика имеет 10 шкал: 

1. Гипертимный – личности со склонностью к повышенному настроению, 

не переносят однообразной обстановки, монотонного труда и одиночества. 
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2. Застревающие – со склонностью к «застреванию аффекта» и бредовым 

реакциям. 

3. Эмотивные, аффективно лабильные. 

4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма. 

5. Тревожные. 

6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию. 

7. Демонстративные, с истерическими чертами характера. 

8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной 

реактивности в сфере влечений. 

9. Дистимичные, с наклонностью к расстройствам настроения. 

10. Экзальтированные, склонные к аффективной экзальтации. 

По каждой шкале подсчитываются плюсы (положительные ответы на 

указанные вопросы) и минусы (отрицательные ответы на соответствующие 

шкале вопросы). Затем полученные баллы (плюсы и минусы) по шкале 

суммируются и результат умножается на коэффициент – при каждом типе 

акцентуации свой. В результате обработки результатов тестирования получится 

10 показателей, соответствующих выраженности той или иной акцентуации 

личности по К. Леонгарду. 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации (по каждой 

шкале опросника) равен 24 балла. 

Вывод о степени выраженности акцентуации делается на основании 

следующих показателей по шкалам: 

0-12 – свойство не выражено; 

13-18 – средняя степень выраженности свойства (тенденция к тому или 

иному типу акцентуации личности); 

19-24 – признак акцентуации. 

2. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко). 

Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы 

«эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они 

относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». Оперируя смысловым 
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содержанием и количественными показателями, подсчитанными для разных 

фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать достаточно объемную 

характеристику личности, оценить адекватность эмоционального реагирования 

в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры. 

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три 

симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и 

истощение. Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, 

характерных для нее симптомов. 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

«эмоциональною выгорания». Показатель выраженности каждого симптома 

колеблется в пределах от 0 до 30 баллов. 

9 баллов и меньше – не сложившийся симптом; 

10-15 баллов – складывающийся симптом; 

16 и более – сложившийся симптом. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или всем синдроме «эмоционального выгорания».  

В каждой стадии стресса возможна оценка от 0 до 100 баллов. Однако, 

сопоставление полученных баллов по фазам не правомерно, так как не 

свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром.  

По количественным показателям правомерно судить только о том, 

несколько каждая фаза сформировалась в большей или меньшей степени: 

36 и менее баллов фаза не сформировалась; 

37-60 баллов – фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 

3. Ранговая корреляция Спирмена. 

Метод необходим для выявления взаимосвязи между эмоциональным 

выгоранием и акцентуации характера судебных приставов. Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, который 

используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В 

этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя 
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количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента. 

 

 

2.2 Анализ полученных результатов 

 

 

Результаты судебных приставов по методике исследования «Акцентуации 

характера» (Г. Шмишека, К. Леонгарда), изложены в приложении 1.  

На рисунке 2.1 отображены проанализированные результаты в процентном 

соотношении по каждой шкале акцентуации характера.  

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты судебных приставов по методике «Акцентуации характера» 

в процентном соотношении 
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Таким образом, нами выявлено, что гипертимный тип характера имеют 

39%. Данные судебные приставы отличаются почти всегда хорошим, даже 

слегка приподнятым, настроением, высоким жизненным тонусом, энергией, 

неудержимой активностью. Им нравиться их профессиональная деятельность, 

они с удовольствие берутся даже за сложные дела. У них хорошая самооценка и 

они самостоятельны. У 61% тип акцентуации выражен иной. 

У 8% выявлен эмотивный тип акцентуации характера. Данные судебные 

приставы чрезмерно чувствительны, часто глубоко переживают малейшие 

неприятности, неудачи и поэтому у них чаще печальное настроение. Но данные 

респонденты очень исполнительны в своей деятельности, беспокоятся и 

тревожатся за каждое дело. Предпочитают узкий круг друзей и близких, 

которые понимает с полуслова. Редко вступают в конфликты, играют в них 

пассивную роль, обиды не выплескивают наружу. Свои эмоции стараются не 

проявлять, сдерживать, так как их служба это требует. У 92% тип акцентуации 

выражен иной. 

У 6% педантичный тип акцентуации характера. Данные судебные 

приставы часто проявляют занудливость в виде переживания подробностей, на 

службе способны замучить посетителей формальными требованиями, изнуряет 

домашних чрезмерной аккуратностью. Скрупулезно относятся к каждому делу. 

Очень внимательны и перепроверяют каждую деталь. У 94% тип акцентуации 

выражен иной. 

У 6% циклотимичный тип акцентуации характера. Данным судебным 

приставам соответствует смена гипертимических и дистимических фаз. То есть 

при повышенном настроении, респонденты очень общительны, в период 

подавленности – молчаливы и не разговорчивы. С такими респондентами 

нужно иметь индивидуальный подход. У 94% тип акцентуации выражен иной.  

У 6% тревожный тип акцентуации характера. Данным судебным 

приставам характерен пониженный фон настроения, робость, неуверенность в 

себе и в своих начинаниях, крайняя нерешительность, долго переживают 

неудачу, сомневаются в своих действиях. Они редко вступают в конфликты, 
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предпочитают пассивную роль. В своей деятельности часто беспокоятся, 

тревожатся за каждое взятое дело. У 94% тип акцентуации выражен иной.  

У 8% выявлен возбудимый тип акцентуации характера. Данные судебные 

приставы имеют повышенную раздражительность, несдержанность эмоций, 

угрюмость, занудливость. Они могут проявлять льстивость, услужливость (как 

маскировка). Склонны к молчаливости, замедленности в беседе. Могут 

конфликтовать, отстаивая свою точку зрения или правоту. У 92% респондентов 

тип акцентуации выражен иной.  

У 28% выявлен дистимичный тип акцентуации характера. Данные 

судебные приставы проявляют пониженное настроение, грусть, замкнутость, 

немногословность, пессимистичность, тяготятся шумным обществом, с 

сослуживцами близко не сходятся. В конфликты вступают редко, чаще 

являются в них пассивной стороной. Ценят тех, кто дружит с ними и склоны 

подчиняться. В своей профессии судебные приставы, склонны ориентироваться 

на точные факты, расчетливы и уверенны в себе. У 72% респондентов тип 

акцентуации выражен иной.  

В ходе исследования нами выявлено, что судебные приставы имеют 

гипертимный, эмотивный, педантичный, циклотимичный, тревожный, 

возбудимый и дистимичный типы акцентуации характера. Экзальтированый, 

демонстративный и застревающий типы у респондентов не выявлены.  

Далее для выявления уровня эмоционального выгорания судебных 

приставов, нами использована методика В. В. Бойко, которая так же выявляет 

три фазы выгорания: «напряжение», «резистенции», «истощение». 

Результаты судебных приставов по методике диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В. В. Бойко), изложены в приложении 2.  

На рисунке 2.2 изложены проанализированные результаты судебных 

приставов, в процентном соотношении, фазы выгорания: «напряжение», 

«резистенции» и «истощение». 
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Рис. 2.2 Результаты судебных приставов по фазам эмоционального выгорания, 

в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у судебных приставов сформировавшаяся фаза 

«напряжение» составила 8%. Это является показателем достаточно 

напряженного труда. Вероятно, это связано с ситуативными трудностями 

профессиональной трудовой жизни судебных приставов: постоянное 

применение своих знаний, умений и личностные качества, чтобы установить 

благоприятный контакт с сотрудниками и другими окружающими людьми, 

несколько ненормированный рабочий день и еще масса различных факторов. В 

стадии формирования данная фаза находится у 25%. Данные судебные 

приставы испытывают умеренное напряжение. У 67% данная фаза не 

сформирована. Респонденты не испытывают трудностей в своей деятельности. 

Они уверенные в себе и своих знаниях. Им легко даются все дела. 

Фаза «резистенции» у судебных приставов выражена не сформированной – 

67%. В стадии формирования составляет 14%. Связано это с тем, что судебные 

приставы, которые достаточно долго испытывают напряжение на работе, 

стараются менее эмоционально реагировать на неблагоприятные трудовые 
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факторы. Они стараются упростить свои профессиональные обязанности, тем 

самым, облегчив свой труд. Происходит мобилизация внутреннего потенциала 

и всех внутренних ресурсов для снижения общего напряжения. Но известно, 

что продолжительное пребывание в таком состоянии без разрешения ситуации 

может привести к переходу на следующую стадию выгорания, а именно фазу 

«истощение». Сформирована данная фаза у 19%, что значит, что судебные 

приставы испытывают большое напряжение, эмоционально реагируют на 

разные ситуации. Часто тревожатся, стараются избегать общения. 

Фаза «истощения» выявлена сформированной у 6% респондентов. Это 

свидетельствует о падения общего энергетического тонуса судебных приставов. 

Нервная система не справляется с нагрузками. Начинает проявляться некоторая 

эмоциональная отстраненность, сильная эмоциональная «усталость». Судебным 

приставам все больше становятся безразличны трудности не только своих 

коллег, но и организации в целом. Появляются частые конфликты «на ровном 

месте», обостряются хронические заболевания. Все это является 

предпосылками к развитию выгорания. В стадии формирования фазы 33%. Не 

сформирована у 61% респондентов. Это свидетельствует о том, что у судебных 

приставов не выявлено их эмоциональное истощение. Видимо респонденты 

умеют адаптироваться к психотравмирующим факторам, применяя 

психологические защитные механизмы. Они полны сил и энергии для 

выполнения служебной работы. 

Так же, мы сопоставили результаты акцентуации характера и фазы 

выгорания у судебных приставов и отобразили на рисунках 2.3, 2.4, 25 в 

процентном соотношении по фазам выгорания: «напряжение», «резистенции» и 

«истощение». 

Эмоциональное выгорание судебных приставов – это состояние 

физического и психического истощения, вызванного интенсивными 

взаимоотношениями при работе с людьми и коллегами, сопровождающимися 

эмоциональной насыщенностью и внутренней сложностью. 



35 
 

 

Рис. 2.3 Сравнительный результат акцентуации характера с фазой выгорания 

«напряжение» судебных приставов, в процентном соотношении 

 

 

 

Рис. 2.4 Сравнительный результат акцентуации характера с фазой выгорания 

«резистенции» судебных приставов, в процентном соотношении 
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Рис. 2.5 Сравнительный результат акцентуации характера с фазой выгорания 

«истощение» судебных приставов, в процентном соотношении 
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Таблица 2.1 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Шкалы  Результаты судебных приставов 

Напряжение Резистенция Истощение 

ППО НС ЗК ТД НЭИР ЭНД РСЭЭ РПО ЭД ЭО ЛО ППН 

Г -0,93 0,12 0,01 0,13 -0,145 -0,12 0,22 0,12 0,13 0,23 0,33 -0,14 

В 0,12 0,44 

Н1 

0,25 0,56 

Н1 

0,66 Н1 0,32 0,22 0,14 0,21 0,22 0,36 0,12 

П -0,58 0,11 0,15 0,46 

Н1 

-0,125 -0,14 0,26 0,12 0,12 0,22 0,32 0, 15 

Э -0,25 0,14 0,12 0,02 0,46 Н1 -0,35 0,12 0,17 0,47 

Н1 

0,55 

Н1 

0,19 0,12 

Т 0,46 

Н1 

0,55 

Н1 

0,12 0,46 

Н1 

-0,126 0,12 -0,14 0,21 0,12 0,1 0,25 0,7 

Д 0,23 0,14

7 

0,25 0,11 -0,114 0,23 0,30 0,21 0,18

7 

0,2 0,15 0,22 

Ц 0,56 

Н1 

0,12 0,22 0,69 

Н1 

0,77 -0,15 -0,12 0,14 0,13 0,2 0,1 0,16 

Ди -0,12 0,2 0,33 0,30 -0,35 -0,33 0,14 0,21 0,11 0,15 0,2 0,31 

З 0,06 0,2 0,12 0,25 0,14 -0,11 0,14 0,16 0,4 0,2 0,6 0,22 

Эк 0,16 0,2 0,26 0,27 -0,432 -0,12 -0,45 0,31 0,1 0,1 0,1 -0,42 

Примечание: Г – Гипертимный тип; В – Возбудимый тип; П – Педантичный тип; Э – 

Эмотивный тип: Т – Тревожный тип; Д – Демонстративный тип; Ц – Циклотимичный тип: 

Ди –Дистимичный тип; З – Застревающий тип; Эк – Экзальтированный тип; ППО – 

Переживание психотравмирующих обстоятельств; НС – Неудовлетворенность собой; ЗК – 

Загнанность в клетку; ТД – Тревога и депрессия; НИЭР – Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование; ЭНД – Эмоционально-нравственная дезориентация; РСЭЭ – 

Расширение сферы экономии эмоций; РПО – Редукция профессиональных обязанностей; ЭД 

– Эмоциональный дефицит; ЭО – Эмоциональная отстраненность; ЛО – Личностная 

отстраненность (деперсонализация); ППН – Психосоматические и психовегетативные 

нарушения 

 

 

Ранговая корреляция Спирмена выявила прямую взаимосвязь между: 
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Возбудимым типом акцентуации и неудовлетворением собой (р=0,44), 

тревогой и депрессией (р=0,56) и неадекватным избирательным 

эмоциональным реагированием (р=0,44). Это говорит о том, что судебные 

приставы имея повышенную раздражительность, несдержанность эмоций, 

угрюмость и занудливость, часто испытывают депрессию и тревогу в своей 

деятельности. Им сложно сдерживать накопившиеся негативные эмоции. Все 

неудачи, переживания приводят к неудовлетворению итогу своей деятельности 

и к своей личности. Такие респонденты могут потерять всякий интерес к своей 

службе. 

Педантичным типом и тревогой, депрессией (р=0,46). Это объясняется тем, 

что педантичные судебные приставы, стремящиеся все задачи выполнить 

максимально качественно, сталкиваются с невозможностью этого при 

выполнении должностных обязанностей по ряду причин и, как следствие, 

испытывают тревожность и депрессию. 

Эмотивным типом и неадекватным избирательным эмоциональным 

реагированием (р=0,46), эмоциональным дефицитом (р=0,47) и эмоциональной 

отстраненностью (р=0,55). Высокая чувствительность, свойственная 

эмотивным судебным приставам, т.к. они характеризуются отзывчивостью, 

восприимчивостью к мнению других людей и стремлением поддерживать 

позитивные отношения с окружающими, что не может быть в полной мере 

реализовано в силу выполнения возложенных служебных обязанностей. Это 

приводит к тревожности и беспокойству, отстраненностью, замкнутостью, либо 

к недержанию негативных эмоций. 

Тревожным типом и переживанием психотравмирующих обстоятельств 

(р=0,46) неудовлетворенностью собой (р=0,55) и тревожностью, депрессии 

(р=46). Тревожность судебных приставов в профессиональной деятельности 

выражается в постоянном беспокойстве, мышечном напряжении, 

раздражительности, скрупулѐзном контроле деятельности и т. п. Что приводит 

к эмоциональному выгоранию. Такие респонденты избегают контактов с теми, 

с кем приходится взаимодействовать по долгу службы. 
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Циклотимичным типом и переживанием психотравмирующих 

обстоятельств (р=0,56), тревогой, депрессией (р=0,69) и неадекватным 

избирательным эмоциональным реагированием (р=0,77). Циклотимический тип 

судебных приставов предполагает высокую чувствительность и перепады 

настроения, что может приводить к напряжению, беспокойству, тревожности и 

негативным эмоциональным реагированием. Все это ведет к эмоциональному 

выгоранию. 

Таким образом, наша гипотеза доказана, что между эмоциональным 

выгоранием и акцентуации характера судебных приставов существует 

взаимосвязь. 

 

 

2.3 Рекомендации по профилактике эмоционального выгорания судебных 

приставов 

 

 

Прежде всего, нужно помнить, что эмоциональное выгорание развивается 

постепенно и опасно своими последствиями, которые затрагивают 

психоэмоциональную сферу судебных приставов и их физическое состояние. 

Если игнорировать первые признаки развития этого синдрома, то впоследствии 

это может привести к появлению депрессии, нервных срывов, 

психосоматических расстройств. Проанализировав результаты исследования, 

нами выявлено, что у некоторых судебных приставов сформировалась фаза 

«Напряжения», «Резистенции» и «Истощения», т.е. эмоциональное выгорание. 

Они часто испытывают напряженность, тревожность, беспокойство, плохое 

самочувствие, снижение активности, скачки настроения в своей деятельности. 

И чтобы не допустить эмоционального выгорания, прежде всего, мы советуем 

штатному психологу применять некоторые профилактические упражнения, 

направленные на снижение эмоционального выгорания. Данные методы и 

способы, психолог может включать при разработке тренингов, коррекционных 



40 
 

программ, профилактических мероприятий.  

В нашем исследовании принимали участия судебные приставы двух 

направлений: судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные 

акты и акты других органов. Так как выявлено, что судебные приставы, 

имеющие акцентуации характера, такие как: педантичный, эмотивный, 

возбудимый, тревожный и циклотимичный типы, испытывают эмоциональное 

выгорание, нами разработаны рекомендации для каждого типа и категории 

судебного пристава. 

С судебными приставами имеющие возбудимый, тревожный и эмотивный 

тип акцентуации характера, для профилактики эмоционального выгорания 

необходимо применять дыхательную технику. Она снимает эмоциональное, 

психологическое и физическое напряжения. Например: 

Упражнение №1. Делаем медленно вдох и выдох. Для начала сделайте 

медленный вдох, считая при этом до 4, потом когда Вы досчитайте до 4, 

задержите дыхание секунд на 5-6 и медленно выдохните. Повторите данное 

упражнение раз 5 – 6. Так же данное упражнение Вы можете делать перед сном 

для того, чтобы потом было легче заснуть. 

Упражнение №2. Первое, что нужно сделать – это сесть в удобное для Вас 

положение. Выпрямить спину и приподнять подбородок чуть вверх. Сделайте 

медленный полный вдох через нос так, чтобы сначала наполнить воздухом 

живот, а затем грудную клетку. Ненадолго задержите свое дыхание. Дальше 

уже на выдохе сначала расслабляйте и опускайте грудь, а потом уже слегка 

втягивайте живот. Выполните 10-15 циклов, стараясь при этом сделать как 

можно глубже вдох. 

Упражнение №3. Дыхание по квадрату. Необходимо найти предмет 

соответствующей формы (телевизор, окно, картина). Каждый элемент 

упражнения делается на 4 счета. Сначала нужно посмотреть на верхний левый 

угол выбранного предмета, сделать вдох. На верхнем правом – задержать 

дыхание. Затем опуститься на нижний правый угол и выдохнуть. На нижнем 
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левом – расслабиться, улыбнуться. 

Упражнение №4. Диафрагмальное дыхание (дыхание животом). В 

положении сидя или лежа максимально расслабиться. Одну руку положить на 

живот, другую – на грудь. При вдохе грудь должна остаться неподвижной, а 

живот приподняться. Дышать в течение минуты, а затем сделать перерыв. 

Выполнить несколько подходов. 

Упражнение №5. Примите удобную позу, закройте глаза, дышите глубоко 

и ровно. Представьте себе, что в животе у вас воздушный шарик. Вы вдыхаете 

медленно, глубоко-глубоко, и чувствуете, как он надувается. Вот он стал 

большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, 

задержите дыхание, не спеша, сосчитайте про себя до пяти, после чего 

медленно и спокойно выдыхайте. Шарик сдувается. А потом – надувается 

вновь. Сделайте так пять-шесть раз, потом медленно откройте глаза и спокойно 

посидите (данные упражнения подойдут для судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов). 

Для профилактической работы с судебными приставами имеющие 

тревожный, возбудимый, педантичный и эмотивный типы характера можно 

применять упражнения для снятия нервно-психического напряжения, 

возбуждение, снижение чувства тревоги, тревожности и т.д., все это связано с 

мышечным напряжением, поэтому необходимо применять технику мышечной 

релаксации и медитации. Например, такие упражнения: 

Упражнение №1. Прогрессивная мышечная релаксация. Поочередно, 

напрягайте и расслабляйте разные группы мышц: кисти рук, предплечья, плечи, 

мышцы лица, челюсти, шеи, грудь, спина, живот, ягодицы, бедра, голени, 

ступни. Напрягайте каждую группу мышц в течение 5 секунд, затем 

расслабляйтесь и около 20 секунд наблюдайте за контрастом между 

напряжением и расслаблением. 

Упражнение №2. Снятие напряжение мышц шеи. Самую большую 

нагрузку при эмоциональных напряжениях испытывает шея. Ведь шея – это 

связующее звено между мозгом и телом. Не зря говорят человеку при 
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стрессовых ситуациях «Идет, голову повесив». Сейчас снимем напряжение 

мышц шеи. Наклоните голову вперед, опустите ее. Затем медленно делайте 

круговые движения головой. Сделайте, не спеша, 5-6 круговых движений. 

Упражнение №3. Освободите себя от давящей одежды. Включите 

спокойную музыку. Приглушите свет. Лягте на спину, закройте глаза. 

Мысленно давайте указания определенным группам мышц. «Расслабление 

начинаем с кончиков пальцев ног. Расслабляются ступни, щиколотки, 

икроножные мышцы, коленные суставы бедра. Чувствуете, как будто теплая 

волна поднимается снизу вверх от кончиков пальцев ног до макушки. 

Расслабляются ягодичные мышцы и тазобедренные суставы. Затем начинают 

расслабляться кисти рук, запястья, предплечья, локти, плечи, плечевые суставы. 

Расслабляются мышцы спины снизу вверх («веером»). Тело как бы обмякло, 

стало тяжелым, неподвижным. Нет желания поднять ни руки, ни ноги. Нет 

желания произнести ни единого слова. Начинают расслабляться мышцы 

живота, грудной клетки. Расслабляются мышцы внутренних органов, очень 

глубоко. Дыхание становится ровным и спокойным. Воздух как будто бы сам 

проникает в грудную клетку без особых усилий. Очень хорошо, глубоко 

расслабляются мышцы шеи и языка. Расслабляются глазные яблоки, все 

мышцы глаз и все мышцы лица. Разглаживаются все морщинки. Лицо 

принимает спокойное умиротворенное выражение. И, наконец, расслабляются 

все мышцы головы». Погрузитесь в чувство расслабления от 3 до 20 минут 

(данные упражнения подойдут для судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов). 

Упражнение №4. Медитация – наблюдение за дыханием. Это 

основополагающая техника для всех видов медитации. Примите удобное 

положение, закройте глаза. Дышите спокойно, в обычном темпе. Наблюдайте 

вдох и выдох, не отвлекаясь на внешние факторы, мысли, образы, видения. 

Только вдох и выдох. Начните считать свое дыхание на каждый выдох, когда 

досчитаете до десяти, начинайте считать сначала. Приходящие мысли просто 

отмечайте и спокойно отпускайте, снова сосредотачиваясь на подсчете 
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дыхания. Если мысли и образы все же не уходят, можно перейти к счету 

вдохов. А когда почувствуйте, что счет мешает, переходите вновь к 

наблюдению дыхания (взгляд под закрытыми веками можно направить в 

область межбровья). Увеличьте время выполнения понравившихся вам 

пятиминутных техник. 

Упражнение №5. Снятие напряжения с лицевой мускулатуры. Сядьте 

удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она 

садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая 

глаз, согнать назойливое насекомое (данные упражнения подойдут для 

судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов). 

Так же эффективны физические упражнения на расслабление, 

необходимые для управления состоянием мышечного напряжения и 

расслабления. Такие как: 

Упражнение №1. Встаньте прямо, руки поднимите вверх. Вытянитесь и 

напрягитесь, чтобы почувствовать это всем телом. В таком состоянии 

задержитесь на несколько минут, чтобы привыкнуть к напряжению и даже 

устать от него. Представьте, что вы заморожены, будто мороженое. Теперь 

вообразите, что над вами появилось солнце, а его лучи начали вас греть. 

Начните медленно «таять» под невидимыми лучами. Сначала расслабьте кисти, 

потом предплечья, затем плечи, потом шею, затем тело, а потом и ноги. 

Расслабьтесь полностью. Вот увидите: от напряжения не останется и следа. 

Упражнение №2. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Во время вдоха 

вытяните руки вверх и потянитесь так, как будто Вы пытаетесь дотянуться до 

звезд. На выдохе отпустите, и встряхните руки, примите исходное положение. 

Повторить 5 раз. Для большего эффекта от упражнения старайтесь дышать 

очень глубоко и растопыривайте пальцы рук в тот момент, когда Вы тянитесь к 

верху. 

Упражнение №3. Участники встают в шеренгу и берут друг друга за руки, 
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затем первый начинает закручиваться вокруг своей оси и тянет за собой 

остальных, пока не получится «спираль». В этом положении участники должны 

пройти некоторое расстояние. Можно предложить группе в конце своего 

движения осторожно присесть на корточки. 

Упражнение №4. Самомассаж. По эффекту немногим уступает 

профессиональному массажу. Постукивающими и разминающими движениями 

ладоней и кончиков пальцев аккуратно помассируйте мышцы шеи и вашего 

лица. Вы можете слегка помассировать определенные точки тела. Надавливайте 

не сильно, можно закрыть глаза. Вот некоторые из этих точек: межбровная 

область: потрите это место медленными круговыми движениями; задняя часть 

шеи: мягко сожмите несколько раз одной рукой;· челюсть: потрите с обеих 

сторон место, где заканчиваются задние зубы;· плечи: помассируйте верхнюю 

часть плеч всеми пятью пальцами. 

Упражнение №5. Сядьте удобно: руки свободно положите на колени 

(ладонями вверх, плечи и голова опущены, закройте глаза). Мысленно 

представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно 

его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. 

Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон 

находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и 

запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя 

руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя (данные упражнения 

подойдут для судебных приставов-исполнителей). 

Очень хорошо помогает йога при стрессе и различные упражнения на 

растяжение мышц. Они позволяют успокоиться и быстро прийти в себя. Можно 

выполнять следующий вариант упражнения на растяжение: 

 встаньте на ноги, спину держите прямо; 

 глубоко вдохните и на выдохе встаньте на носочки; 

 на вдохе одновременно поднимите обе руки вверх, на выдохе опустите 

вниз, при этом сильно напрягая мышцы; 

 затем сделайте наклон вперед, представляя, что сбрасывайте с себя все 
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напряжение; 

 в таком положении находитесь около минуты, постарайтесь в этот 

момент максимально расслабиться; 

 потом резко вернитесь в исходное положение и начинайте трясти телом, 

как животные после купания. 

Для тревожного, педантичного, эмотивного и циклотимичного типов 

характера необходимо использовать и современную технику - метафорические 

карты. Это метод для снижения тревожности, нахождения ответов на 

волнующие вопросы. Известно, что ассоциация – это связь между отдельными 

представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое. 

Существует множество форм работы и техник использования метаморфических 

карт, психолог выбирает те или иные в зависимости от поставленных целей. 

Данный метод может быть освоен и применен судебным приставом 

самостоятельно. Приведем пример некоторых техник применения: 

Так же для тревожного и эмотивного типа акцентуации характера 

судебных приставов, можно применять метод «Отвлекающая техника». Цель: 

активизирование работы головного мозга и быстро настроить на текущую 

работу.  

Колода МАК – «Я принимаю решение». Эта техника работает как 

нейробика. Каждый участник достает из любой колоды в открытую 1 карту. 

Вопрос: Отражает ли эта карта Ваше состояние? 

Ответ: Да (работаем дальше) / Нет (ищем другую карту, которая отражает, 

до ответа «Да»). 

Вопрос: Если да, то какие состояния отражает? 

Ответ: например, «страсть» и «страх». 

Предлагаем на листе формата А4 написать эти оба слова, причем 

одновременно, левой рукой слово «страсть», а правой рукой слово «страх» 

(данное упражнения подойдут для судебных приставов-исполнителей). 

Техника «Мое чувство тревоги». Цель: уметь определять свое тревожное 

состояние, причину и его решение преодоления. Колода МАК – «Разговор с 
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тревогой» Участнику предлагается выбрать 6 карт закрытым способом и 

выбрать одну из них. Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы: Что вы 

видите? Что вы чувствуете? Есть ли чувство тревоги? Возможно, вы увидите 

другие чувства, например, страх, который вы в себе подавляете. Попробуйте 

понять, что вызывает в вас эти эмоции? Что тревожит вас именно на этой 

картинке? Что можно изменить, чтобы вам стало легче и вы начали испытывать 

положительные эмоции? Возможно, что-то стереть с картинки или наоборот 

что-то добавить? Какой ресурс вы видите на этой карте? (данное упражнение 

подойдут для судебных приставов-исполнителей). 

Техника «Проблема – решение». Цель: постановка проблемы и нахождение 

ее решения, планирование целей. Колода МАК «Незаконченные предложения» 

(автор Е. Воробьѐва). Участникам предлагается закрытым способом достать 

карты, которые будут продолжением предложений, на которые им нудно 

подумать и ответить каждому. Для этого нужно определить, что их больше 

всего сейчас тревожит и как это можно решить. Варианты незаконченных 

предложений: 

Самое трудное сейчас... 

Хочу научиться... 

Надеюсь на... 

Сейчас для меня важнее всего… 

Сколько ни стараюсь... 

Я хочу… 

Моя слабость сейчас в... 

В первую очередь мне нужно сделать… 

Я хочу закончить... 

Думаю, что... 

Хочу назвать то, что свербит и беспокоит... 

Думаю, что я достаточно способен, чтобы... 

Хочу начать... 

Сейчас мне не хватает... 
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Ищу ключ к... 

Моя сила сейчас в... 

Я уверен, что у меня достаточно сил и способностей (данное упражнения 

подойдут для судебных приставов-исполнителей). 

Техника самовнушение – отличный эффективный способ настроиться на 

работу, выработать уверенность, повысить самооценку, все то, что необходимо 

для профессиональной деятельности судебных приставов с циклотимичным 

типом акцентуации характера. Например, такие упражнения: 

Упражнение №1. Для повышения веры в свои силы, концентрация на 

своих сильных сторонах. Повторение коротких, простых утверждений 

позволяет справиться с эмоциональным напряжением, снимает беспокойство. 

Еще такие утверждения называются «аффирмациями». Вот несколько 

примеров: 

 Сейчас я чувствую себя лучше. 

 Я могу полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 

 Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 

 Я справляюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 

 Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на беспокойство. 

 Что бы ни случилось, я постараюсь сделать все, от меня зависящее, чтобы 

избежать стресса. 

 Внутренне я ощущаю, что все в порядке. 

Придумайте свои собственные утверждения! Их можно повторять всегда, 

когда оказываетесь в дискомфортной ситуации. Важные правила составления 

утверждений: они звучат в настоящем времени; отсутствуют частица «не», 

предлог «без». 

Упражнение №2. Рационализация страхов и тревог, снижение 

ситуационной тревожности. Когда чувствуете, что сталкиваетесь с какой-либо 

проблемой, и тем более, преувеличиваете ее значение, задайте себе следующие 

вопросы: 

 Это на самом деле большое дело? 
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 Подвергается ли в данный момент риску что-то по-настоящему важное? 

 Действительно ли это хуже, чем все то, что было прежде? 

 Покажется ли это таким же важным через 2 недели, полгода, год, 10 лет? 

 Стоит ли это того, чтобы так переживать? 

 Что может случиться, если не справлюсь? 

 Могу ли я справиться с этим? 

Помните, что ваши нервы и психическое здоровье дороже всех проблем 

мира! Закройте глаза, чтобы вы могли точнее определять, что происходит в 

вашем теле и разуме. Отмечайте, как вы реагируете в течение первых пяти 

секунд. Что происходит в вашем теле (дыхание, частота сердечных сокращений 

и области мышечного напряжения), каковы ваши мысли или образы, ваши 

чувства? Как вы разговариваете с собой? Отмечайте свои реакции, не делая 

оценок или сравнений. Просто наблюдайте, а потом делайте записи о ваших 

автоматических реакциях на стресс и конфронтацию. И вновь записывайте: 

а) физические ощущения; 

б) мысли или образы; 

в) внутренний диалог. 

Оставайтесь в этих стрессовых условиях в течение 30 секунд (это 5-6 

глубоких вдохов-выдохов) и получите «прививку», которая поможет вам стать 

менее поддающимся страхам и стрессам в будущем. Когда решаетесь остаться 

наедине с тем, чего раньше избегали, вы говорите своим первобытным 

рефлексам, что «лидер решает проблему». 

Рассмотрим и другие разные упражнения, и способы для эмотивного, 

тревожного, педантичного и возбудимого типов акцентуации характера 

судебных приставов (данные упражнения подойдут для судебных приставов-

исполнителей). 

Упражнение «Мои сильные стороны». Цель: создание навыков 

позитивного мышления.  

Проводиться с группой. Содержание: Все садятся в круг. Каждый член 

группы в течение 2 минут должен рассказать о своих сильных сторонах; о том, 



49 
 

что он любит, ценит и принимает в себе; о том, что дает ему чувство 

внутренней уверенности и доверия к себе в разных ситуациях. Важно, чтобы 

говорящий не «брал в кавычки» свои слова, не умалял своих достоинств, не 

критиковал себя, не говорил о своих ошибках и недостатках. Если человек 

говорит о себе меньше 2 минут, оставшееся время все равно принадлежит ему. 

Это значит, что остальные члены группы остаются только слушателями, не 

могут высказаться, уточнять детали, просить доказательств или разъяснений. 

Может быть, значительная часть этого времени пройдет в молчании. По 

истечении 2 минут начинает высказываться следующий член группы, сидящий 

справа от предыдущего выступающего, и так, пока не выскажутся все по 

очереди (данные упражнения подойдут для судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов). 

Музыкотерапия. Помогает при переутомлении и нервном раздражении, 

рекомендуем слушать следующие варианты музыки: «Утро» Грига, «Полонез» 

Огинского; при меланхолическом настроении: ода Бетховена «К радости», 

Шуберта «Аве Мария»; при раздражительности: «Сентиментальный вальс» 

Чайковского; расслабляющее действие: Сен-Санс «Лебедь», Чайковский 

«Баркарола»; тонизирующее действие: «Чардаш» Кальмана, «Шербурские 

зонтики» Леграна и многие другие (данные упражнения подойдут для судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов). 

Упражнение «Метафора проблемы». Цель: показать судебным приставам, 

что они не одиноки в своих проблемах и научить разрешению их.  

Материал: пластилин, дощечки, влажные салфетки. Содержание: Ведущий 

тренинга предлагает всем участникам слепить из пластилина свою 

профессиональную проблему. Все участники садятся в круг и показывают свои 

метафоры проблем. Каждый участник, проходя по кругу, должен увидеть в 

скульптурах своих товарищей их проблемы, понять смысл предлагаемой 

метафоры и выбрать ту скульптуру, метафора которой покажется ему наиболее 

близкой к собственному образу проблемы. После этого участник, молча, 

садится на свое место. На следующем этапе участники берут свои работы и 
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кладу их рядом с теми, чьи метафоры показались наиболее совпадающими с их 

виденьем собственной проблемы. В результате выявляются группы 

родственных по духу метафор. Последним заданием является создание 

метафоры победы над своей проблемой, в которой может быть скрыт способ 

разрешения профессиональной проблемы. После выполнения этого упражнения 

участники обсуждают ход упражнения (данное упражнение подойдет для 

судебных приставов-исполнителей). 

Корпоративы. Немаловажным пунктом в борьбе с эмоциональным 

выгоранием является дружественная атмосфера в коллективе. Результаты 

исследований доказывают, что неформальное общение среди работников 

усиливает чувство причастности к общему делу, повышает мотивацию к 

работе. Ощущение поддержки от коллег и эмпатия также помогают 

противостоять эмоциональному и профессиональному выгоранию, борются с 

усталостью. Создать благоприятную атмосферу в коллективе возможно с 

помощью корпоративных праздников. Совсем не обязательно устраивать 

дорогостоящие и тщательно организованные корпоративы, вполне достаточно 

ввести традицию поздравлять сотрудников с днем рождения, отмечать 

маленькие успехи, устраивать неформальные пикники и чаепития (для всех 

категорий судебных приставов). 

Арт-терапия помогает снимать напряжение: можно использовать 

рисование, техники с песком, мандолы, нейротерапию и т.д. 

Чаще переключаться с одного вида деятельности на другой. Смена дел 

уменьшает психологическую нагрузку и увеличивает производительность, 

плюс трудовые будни перестают казаться монотонными и утомительными 

(данное упражнение подойдет для судебных приставов-исполнителей). 

Таким образом, проводя данные упражнения и методы, возможно, 

уменьшить риск эмоционального выгорания у судебных приставов. Но 

необходимо проводить такие профилактические мероприятия чаще и научить 

их самостоятельно использовать некоторые способы снижения эмоционального 

напряжения, тревожности, усталости и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эмоциональное выгорание является защитным механизмом психики, 

своеобразный ответ на внешние раздражители, выражающийся в форме 

полного или частичного исключения эмоций. Данный феномен в психологии 

рассматривается как специфическое явление, проявляющееся в 

профессиональной деятельности у лиц без признаков психической патологии. 

Данный синдром включает в себя три составляющие: эмоциональную 

истощѐнность, деперсонализацию и репродукцию профессиональных 

достижений. 

Акцентуация характера – это чрезмерная выраженность отдельных черт 

характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической 

нормы. Акцентуации характера проявляются в любом возрасте. Существуют 

различные классификации типов акцентуаций К. Леонграда и А. Е. Личко. 

Профессия судебного пристава связана с высокими физическими и 

психическими нагрузками. Нормативные рамки, в которых судебный пристав 

осуществляет свою профессиональную деятельность, способствуют 

формированию стремления строго придерживаться правовых норм, определяют 

соответствующие стереотипы поведения. Потребность соблюдать 

нравственные, правовые нормы является одной из ведущих, доминирующих 

среди прочих социально значимых потребностей, правовые нормы является 

одной из ведущих, доминирующих среди прочих социально значимых 

потребностей, влияющих на правосознание. Все это определяет высокий 

уровень социализации личности, ее ответственности перед обществом, 

нормативности поведения. Профессиональная деятельность судебного пристава 

в ряде случаев носит весьма напряженный, эмоциональный, ответственный 

характер. Одной из индивидуально-психологических особенностей судебных 

приставов является характер, следовательно, последствия эмоционального 

выгорания могут усиливать акцентуации характера. Именно поэтому возникает 
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необходимость изучения эмоционального выгорания и его проявлений в 

профессиональной жизни и жизнедеятельности судебных приставов.  

Для выявления взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и 

акцентуации характера судебных приставов, нами проведено эмпирическое 

исследование. В исследовании приняли участие 36 судебных приставов. 

Использованные нами методики в исследовании: методика «Акцентуации 

характера» (Г. Шмишека, К. Леонгарда); методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В. В. Бойко); ранговая корреляция Спирмена. 

Исследование выявило, что принимающие участие в диагностики 

судебные приставы имеют гипертимный, эмотивный, педантичный, 

циклотимичный, тревожный, возбудимый и дистимичный типы характера. 

Экзальтированый, демонстративный и застревающий типы у респондентов не 

выявлены. Так же у некоторых судебных приставов выявлены признаки 

эмоционального выгорания. Сопоставили результаты акцентуации характера и 

фазы выгорания, выявлено, что судебные приставы, имеющие акцентуации 

характера такие как: педантичный, эмотивный, возбудимый, тревожный и 

циклотимичный типы, испытывают эмоциональное выгорание. Гипертимные и 

дистимичные судебные приставы не испытывают эмоциональное выгорание. 

Для выявления взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и акцентуации 

характера судебных приставов, нами был использован коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, которая подтвердила эти взаимосвязи. 

Таким образом, наша гипотеза доказана, что между эмоциональным 

выгоранием и акцентуации характера судебных приставов существует 

взаимосвязь. 

Так же, нами были разработаны рекомендации по профилактике 

эмоционального выгорания судебных приставов. Рекомендованы разные 

методы и способы, описаны примеры упражнений. 



53 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Агапова, М. В. Социально-психологические аспекты эмоционального 

выгорания и самоактуализация личности: Дис. канд. психол. наук. – Ярославль, 

2019. – 184 с. 

2. Акцентуации характера и использование опросника Г. Шмишека / 

Составитель Г. Сахарова. // Методические рекомендации для практических 

психологов. – Владивосток, 2019. – 263 с. 

3. Алексеева, Е. А. Акцентуация характера / Е. А. Алексеева – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020. – 47 с. 

4. Баранов, А. В. Происхождение института судебных приставов в России 

/ А. В. Баранов // Государство и право. Юридические науки. –2019. – С.33-37. 

5. Баробанова, М. В. Изучение психологического содержания синдрома 

«эмоционального сгорания» / М. В. Баробанова // Вестник МГУ. Психология. – 

2019. – №1.– С. 54-58. 

6. Белоусов, Л. В. Судебный пристав: Статус и организация деятельности 

/ Л. В. Белоусов, В. В. Мартынова. – Москва: Право, 2019. – 364 с. 

7. Божьева, В. П. Правоохранительные органы России / В. П. Божьева. – 

Москва, 2019. – 265 с. 

8. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / 

Бойко В. В. – Москва : Филин, 2019. – 196 с. 

9. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» / Бойко В. В. – 

Москва : Филин, 2019. – 125 с. 

10. Большой психологический словарь / Б. Мещеряков, В. Зинченко. – 

Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2019. – 126 с. 

11. Влах, Н. И. Модель психологической помощи представителям 

«Помогающих» профессий при эмоциональном выгорании / Н. И. Влах // 

Вестник ЮУрГУ. Психология. – 2019. – №4. – С.24-30. 



54 
 

12. Водопьянова, Н. Е. Синдром «психического выгорания» в 

коммуникативных профессиях / Под ред. Н. Е. Водопьянова, Г.С. Никифорова. 

// Психология здоровья. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2020. – 498 с. 

13. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: Диагностика и профилактика / 

Н. Е. Водопьянова. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 336 с. 

14. Волков, С. А. Профессиональное правосознание судебных приставов / 

С. А. Волков // Вестник. – 2019. – 234 с. 

15. Гордеева, М. А. Эмоциональное выгорание государственных служащих 

/ М. А. Гордеева // Теория и практика общественного развития. – 2019. – 222 с.  

16. Гринберг, Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – Санкт-

Петербург : Питер, 2019. – 259 с. 

17. Гуревич, П. С. Психологический словарь / П. С. Гуревича. – Москва : 

ОЛМА, 2019. – 800 с. 

18. Дьячкова, Е. В. Влияние профессиональной деятельности на 

эмоциональное выгорание судебных приставов-исполнителей / Е. В. Дьячкова // 

Молодой ученый. – 2021. – С. 298-300. 

19. Захарова, С. Е. Особенности профессиональных деформаций у 

судебных приставов-исполнителей / С. Е. Захарова // Акмеология. Психология 

– 2019. – С. 124-127. 

20. Катунин, А. П. Эмоциональное выгорание / А. П. Катунин // Молодой 

ученый. – 2020. – С. 399-401. 

21. Кравченко, Р. А. Работа судебного пристава / Р. А. Кравченко // 

Сборник конференции НИЦ. Социосфера. – 2019. – С. 102-110. 

22. Крапивина, О. В. Синдром эмоционального сгорания / О. В. Карпивина 

// Вестник ТГУ. Гуманитарные науки. – Тамбов, 2019. – С. 36-47. 

23. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – 3-е переизд. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 287 с. 

24. Лешукова, Е. Г. Синдром сгорания. Защитные механизмы. Меры 

профилактики / Е. Г. Лешукова // Вестник РАТЭПП. – 2019. – 125 с. 



55 
 

25. Личко, А. Е. Акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. 2-е 

переизд. – Санкт-Петербург : Смысл, 2019. – 269 с. 

26. Макарова, И. В. Психология / И. В. Макарова. – Москва : Юрайт-Издат, 

2019. – 177 с. 

27. Маслач, К. Профессиональное выгорание / К. Маслач. – Москва : 

Знание, 2019. – 96 с. 

28. Назаров, И. Н. Психологические факторы профессиональной 

успешности судебных приставов / И. Н. Назаров // Вестник Ставропольского 

государственного университета. – 2019. – № 2. – С. 97-100. 

29. Немов, Р. С. Общая психология / Р. С. Немов. – Москва : ВЛАДОС, 

2019. – 157 с. 

30. Орел, В. Е. Синдром психического выгорания личности / В. Е. Орел. – 

Москва : Институт психологии РАН, 2019. – 128 с. 

31. Психологический мониторинг профессионального выгорания 

сотрудников уголовно-исполнительной системы России / Черкасова М. А. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019 – 135 с. 

32. Пяткина, Е. С. Современное состояние исследований личностных 

качеств сотрудников, службы судебных приставов / Е. С. Пяткина. – Москва : 

Право, 2020 – 366 с. 

33. Ронгинская, Т. И. Синдром эмоционального выгорания в социальных 

профессиях / Т. И. Ронгинская // Психологический журнал «Вестник». – 2019. – 

№ 3. – С. 85-95. 

34. Сидоров, П. И. Синдром эмоционального выгорания / П. И. Сидоров // 

Медицинская газета. – 2019. – 210 с. 

35. Скутаревская, М. М. Синдром эмоционального выгорания в 

психологии / М. М. Скутаревская // Научный журнал «Медицинские новости». 

– 2019. – № 7. – С. 3-9. 

36. Страхов, И. В. Психология характера / И. В. Страхов. – Саратов: СГПИ, 

2019. – 364 с. 



56 
 

37. Трунов, Д. Г. Синдром эмоционального выгорания / Д. Г. Трунов // 

Журнал практического психолога. – 2019. – № 8. – С. 84-89. 

38. Тупикова, О. А. Повышение профессиональной успешности судебных 

приставов-исполнителей. Психология в России и за рубежом: материалы I 

Междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург : Реноме, 2019. – 125 с. 

39. Чутко, Л. С. Эмоциональное выгорание и управление стрессом  в 

психологии / Л. С. Чутко. – Санкт-Петербург : Речь, 2019. – 114 с. 

40. Шевелева, О. Б. К вопросу о проблемах деятельности федеральной 

службы судебных приставов России. Россия молодая: Сборник материалов XI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

– 2019. – 98 с. 

 

 

 



57 
 

Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Результаты респондентов по акцентуации характера 

№ 

респондента  

Г В Э П Т Ц Д З Ди Эк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  19 4 6 2 0 0 2 0 0 6 

2.  24 0 9 10 0 2 0 0 0 6 

3.  2 2 0 22 0 6 0 0 0 0 

4.  9 0 21 5 5 6 4 0 0 6 

5.  21 4 0 2 0 2 0 0 0 6 

6.  9 2 0 24 0 0 4 0 0 8 

7.  21 0 6 8 2 0 0 0 6 8 

8.  21 0 9 2 6 0 0 0 0 0 

9.  24 4 0 4 6 2 0 0 0 8 

10.  24 0 4 1 0 0 4 0 9 0 

11.  9 20 0 5 0 2 0 0 6 0 

12.  22 0 0 2 0 6 6 0 0 0 

13.  22 0 0 8 6 2 0 0 0 0 

14.  24 0 9 10 6 0 0 0 0 0 

15.  9 4 24 2 0 0 4 0 0 6 

16.  24 0 9 1 0 0 0 0 6 6 

17.  24 0 0 8 0 6 0 0 2 8 

18.  22 0 6 8 0 6 4 0 2 8 

19.  2 0 0 2 22 0 0 0 0 8 

20.  2 0 0 8 6 21 2 0 0 8 

21.  2 4 6 8 23 6 0 0 2 6 

22.  9 0 9 8 0 22 0 0 6 0 

23.  21 0 6 1 0 0 4 0 0 1 

24.  2 0 6 1 6 0 0 0 22 0 

25.  9 0 22 2 0 6 0 0 0 0 

26.  9 4 0 8 6 0 4 0 21 8 

27.  2 0 9 1 0 0 0 0 22 6 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 1, п. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28.  9 0 0 8 0 6 4 0 24 6 

29.  9 0 9 8 0 6 0 0 22 8 

30.  1 0 9 8 6 6 4 0 20 2 

31.  2 0 6 1 0 0 0 0 20 6 

32.  2 21 0 10 0 0 4 0 0 2 

33.  5 1 2 2 5 1 5 1 20 5 

34.  4 22 4 1 2 1 6 0 5 2 

35.  6 2 1 4 0 5 5 0 22 0 

36.  3 5 1 5 1 6 4 1 20 0 

Примечание: Г – Гипертимный тип; В – Возбудимый тип; П – Педантичный тип; Э – 

Эмотивный тип: Т – Тревожный тип; Д – Демонстративный тип; Ц – Циклотимичный тип: 

Ди –Дистимичный тип; З – Застревающий тип; Эк – Экзальтированный тип 
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Результаты респондентов по эмоциональному выгоранию 

№ Акцентуация 

характера 

Результаты судебных приставов 

Напряжение Резистенция Истощение 

ПП

О 

НС ЗК Т

Д 

НЭИ

Р 

ЭН

Д 

РСЭ

Э 

РП

О 

Э

Д 

Э

О 

Л

О 

ПП

Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Гипертимный 8 6 1 5 9 3 9 8 8 6 9 6 

2.  Гипертимный 9 9 8 9 0 5 4 9 6 0 5 4 

3.  Педантичный 20 15 15 20 14 12 16 14 10 12 16 10 

4.  Эмотивный  19 20 9 19 10 10 12 10 12 12 8 15 

5.  Гипертимный 0 5 5 8 1 1 1 6 7 8 4 5 

6.  Педантичный 15 18 14 15 9 6 10 14 3 6 10 2 

7.  Гипертимный 8 5 2 6 4 5 8 1 4 4 6 6 

8.  Гипертимный 9 6 2 9 5 2 7 8 9 1 7 2 

9.  Гипертимный 0 8 7 0 2 0 9 7 1 4 7 3 

10.  Гипертимный 0 9 4 8 6 8 5 2 8 3 9 3 

11.  Возбудимый 19 12 1 19 15 16 8 16 7 12 15 5 

12.  Гипертимный 0 6 0 0 7 1 2 4 3 1 5 7 

13.  Гипертимный 5 2 4 7 5 5 2 0 3 4 2 2 

14.  Гипертимный 2 4 2 3 4 0 4 5 5 0 1 1 

15.  Эмотивный 12 16 15 15 10 15 12 10 11 12 9 8 

16.  Гипертимный 1 5 6 7 5 5 5 7 2 2 2 2 

17.  Гипертимный 3 5 2 7 5 5 2 2 1 1 0 2 

18.  Гипертимный 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

19.  Тревожный 15 15 9 16 12 15 16 17 16 17 16 9 

20.  Циклотимичный 16 15 9 12 15 15 15 16 9 16 17 7 

21.  Тревожный 12 15 6 9 12 16 17 17 17 8 14 12 

22.  Циклотимичный 14 15 9 9 12 17 18 17 18 17 17 10 

23.  Гипертимный 5 6 6 4 4 2 3 2 2 4 7 8 

24.  Дистимичный 5 4 8 7 5 7 7 7 15 12 6 9 

25.  Эмотивный 15 9 9 9 17 18 18 17 17 16 18 12 
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Окончание приложения 2 

Окончание табл. 1, п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26.  Дистимичный 4 5 8 7 8 4 5 1 12 13 4 7 

27.  Дистимичный 2 3 5 8 4 6 5 4 14 13 6 6 

28.  Дистимичный 4 2 1 5 8 1 5 2 12 12 6 9 

29.  Дистимичный 6 3 9 8 4 5 4 5 1 2 5 6 

30.  Дистимичный 1 1 1 5 8 9 7 8 8 7 8 4 

31.  Дистимичный 2 6 9 7 5 6 4 5 12 8 1 5 

32.  Возбудимый 18 12 9 9 17 17 18 18 9 12 17 10 

33.  Дистимичный 7 8 5 5 5 6 0 2 12 6 4 0 

34.  Возбудимый 16 8 8 9 17 17 16 12 9 18 9 6 

35.  Дистимичный 8 7 9 6 3 4 5 5 13 9 5 6 

36.  Дистимичный 8 9 1 2 7 10 7 2 13 12 3 1 

Примечание: ППО – Переживание психотравмирующих обстоятельств; НС – 

Неудовлетворенность собой; ЗК – Загнанность в клетку; ТД – Тревога и депрессия; НИЭР – 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование; ЭНД – Эмоционально-

нравственная дезориентация; РСЭЭ – Расширение сферы экономии эмоций; РПО – Редукция 

профессиональных обязанностей; ЭД – Эмоциональный дефицит; ЭО – Эмоциональная 

отстраненность; ЛО – Личностная отстраненность (деперсонализация); ППН – 

Психосоматические и психовегетативные нарушения 

 

 


















