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Введение 

Актуальность. На современном этапе проблема эмоционального 

выгорания сотрудников полиции стоит наиболее остро. Причины 

возникновения синдрома выгорания у сотрудников полиции кроются в 

специфике их работы. Исследование А.В. Булгакова (2019-2020гг.) показало, 

что эмоциональное выгорание у сотрудников полиции обусловлено стрессом, 

значительной эмоциональной нагрузкой при работе с трудными категориями 

людей, отсутствием поддержки со стороны коллег и начальства, а также 

высокими требованиями к службе [23, с. 371]. Специфика работы в полиции, 

сопряжена с постоянным столкновением с экстремальными ситуациями, 

требующими от сотрудников полиции высокой ответственности, быстрого 

принятия решений и мобилизации сил, постоянный риск, угрозы жизни и 

столкновения с правонарушителями и жертвами преступлений, приводят к 

высокому уровню стресса, требуют постоянного напряжения и самоотдачи, 

строгого соблюдения правил, иерархии и дисциплины. Сотрудники полиции 

несут высокую социальную и профессиональную ответственность, работая в 

условиях риска. Все эти факторы создают напряженную рабочую среду, 

подвергая сотрудников полиции воздействию стресса и повышая вероятность 

возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания. Не случайно, 

эта категория специалистов проходит жесткий отбор на профессиональную 

пригодность. Эмоциональное выгорание является следствием 

неблагоприятных внешних факторов, включая социальные и экономические 

условия, организационную культуру, а также зависит от личных ресурсов и 

психологических моделей поведения полицейских. Последствия синдрома 

проявляются в серьезных негативных формах: наблюдается снижение 

работоспособности и интереса к профессиональной деятельности, 

уменьшение уровня ответственности; увеличивается психологическая 

нестабильность, агрессия и безразличие к выполняемым обязанностям; 

теряется истинное понимание нравственной значимости профессии [22, с. 23-

25]. В случае профессионально-нравственной деформации, морального 
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отчуждения, сотрудники полиции часто игнорируют эти проблемы и их 

негативные последствия. Они не придают им серьёзного значения, позволяют 

ситуациям развиваться самостоятельно, принимают позицию отрицания и 

избегания реальности, не осознают необходимость самоанализа и обращения 

за помощью. Эмоциональное выгорание может привести к неспособности 

эффективно выполнять свои обязанности. Поэтому возникает необходимость 

в своевременном выявлении данной проблемы и оказании профессиональной 

помощи в ее разрешении [23, с. 366-375]. В этой связи, необходимо 

систематически осуществлять профилактику возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания, чтобы обеспечить эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников полиции, обеспечивающих 

безопасность граждан.  

Степень изученности проблемы. Первые исследования, посвященные 

проблемам синдрома эмоционального выгорания, появились в США. 

Американский психиатр H. Frendenberger в 1974 году описал данный феномен 

и назвал его «burnout», чтобы охарактеризовать психологическое состояние 

здоровых людей, которые находятся в постоянном и интенсивном 

взаимодействии с пациентами в условиях эмоционального напряжения при 

оказании профессиональной помощи. Социальный психолог К. Maslac в 1976 

году определила данное состояние как синдром физического и 

эмоционального истощения, который включает в себя негативную 

самооценку, отрицательное отношение к работе и утрату эмпатии и понимания 

по отношению к клиентам или пациентам. 

Изначально синдром эмоционального выгорания (СЭВ) рассматривался 

как состояние полного истощения, сопровождающееся ощущением 

собственной бесполезности. Однако со временем симптомы этого синдрома 

значительно расширились, включив в себя психосоматические элементы. 

Исследователи все чаще рассматривают его как предболезненное состояние. 

Некоторые авторы (King, 1993) возражали против использования термина 

«выгорание» из-за его неопределенности и частичного совпадения с близкими 
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понятиями, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, 

депрессия или «хандра». Некоторые считали его странной психиатрической 

химерой (Morrow, 1981). В то же время другие исследователи пытались 

связать это состояние с существующими моделями, например, теорией общего 

стресса (Hobfoll & Freedy, 1993), концепцией заученной беспомощности 

(Meier, 1983) и психодинамикой беспомощности среди специалистов 

помогающих профессий (Adler, 1972), а также моделью самоэффективности и 

компетентности Bandura (Cherniss, 1993) и «синдромом помогающих 

профессий» (Malan, 1979). 

Феномены, связанные с понятием выгорания, подробно рассматривались 

в работах российских психологов, исследовавших стресс, таких как 

Л.А. Китаев-Смык (1983) и В.А. Бодров. Первые упоминания о феномене, 

схожих с эмоциональным выгоранием, можно найти в трудах Б.Г. Ананьева, 

который ввел термин «эмоциональное сгорание» для описания негативного 

состояния, возникающего у людей, работающих в профессиях, связанных с 

межличностными отношениями (Ананьев Б.Г., 1968). В середине 90-х годов 

XX века эмоциональное выгорание стало объектом самостоятельного 

исследования в отечественной психологии. Российские авторы использовали 

разные термины для обозначения этого явления, включая «эмоциональное 

сгорание» (Форманюк Т.В., 1994; Юдина Е.В.), «эмоциональное выгорание» 

(Бойко В.В., 1999, 2004; Умняшкина С.В., 2001; Агапова М.В., 2004; 

Крапивина О.В., 2004 и др.) и «перегорание» (Зарипова Г.А., 1998). Также 

использовались термины «психическое выгорание» (Водопьянова Н.Е., 

Серебрякова А.Б.) и «профессиональное выгорание». 

Эмоциональное выгорание сотрудников органов внутренних дел как 

ресурс развития психологической безопасности изучали: Варданян Ю.В, 

Воробъева Ю.М., Вязов А.А., Гоннов Р.В., Кобозев И.Ю., Напалкова Ю.О., 

Родин В.Ф., Рябова М.Г., Сергеева А.Н., Шаров Е.Н. и др. 

Анализ научной литературы позволил выявить противоречие: с одной 

стороны, проблема эмоционального выгорания является научно 
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разработанной, а с другой стороны, остается слабо изученной специфика 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции и особенности 

организации профилактической работы с сотрудниками полиции. 

Данное противоречие позволяет сформулировать проблему нашего 

исследования: В чем специфика профилактики возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции и особенности 

его профилактики? 

Проблема нашего исследования определила тему исследования: 

«Особенности синдрома эмоционального выгорания у сотрудников 

полиции». 

Цель исследования: изучить особенности синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников полиции.  

Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования. 

2. Определить методологическую основу и методы исследования. 

3. Провести констатирующий эксперимент. 

4. Изучить особенности синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников полиции. 

5. Разработать и реализовать программу профилактики возникновения и 

развития синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции.  

6. Оценить эффективность программы профилактики возникновения и 

развития синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции. 

Объект исследования: синдром эмоционального выгорания. 

Предмет исследования: особенности возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции. 

Гипотеза исследования: освоение сотрудниками полиции техник 

саморегуляции в условиях индивидуального психологического 

консультирования обеспечит значительное снижение уровня синдрома 

эмоционального выгорания. 
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Теоретико-методологическая основа исследования: психологическая 

концепция эмоционального выгорания В.В. Бойко, современные парадигмы 

изучения профессионального стресса. 

Методы исследования: теоретические: анализ, сравнение и обобщение 

научной литературы по исследуемой проблеме; эмпирические: метод опроса, 

тестирование. 

Методики исследования: 

- опросник «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 

В.В. Бойко; 

- опросник нервно-психического напряжения (НПН) Т.А. Немчина; 

- методика УСК (уровень субъективного контроля) Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда; 

-  методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова. 

Этапы исследования.  

Первый этап (сентябрь 2023 г. – июнь 2023 г.) – поисковый: подбор и 

анализ психолого-педагогической литературы, установление степени 

изученности проблемы, ее значение. Определение концептуальных подходов 

к разработке темы исследования. Выявление противоречия, постановка 

проблемы, формулирование цели и задач исследования. Определение объекта 

и предмета исследования, теоретико-методологической основы исследования, 

анализ объекта исследования, установление определения рассматриваемых 

феноменов. Подборка методического инструментария. 

Второй этап (сентябрь 2024 г. – октябрь 2024 г.) – опытно-

экспериментальный. Проведение констатирующего эксперимента по 

изучению уровня эмоционального выгорания у сотрудников полиции. 

Разработка и внедрение программы профилактики возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания. Оценка эффективности программы 

профилактики возникновения и развития синдрома эмоционального 

выгорания. 
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Третий этап (ноябрь 2024 г.) – обобщающий: анализ полученных 

данных, формулировка заключения. 

База исследования: отдел полиции по Индустриальному району 

Управления Министерства внутренних дел по г. Барнаулу, отдел полиции по 

Ленинскому району Управления Министерства внутренних дел по 

г. Барнаулу. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Высокий уровень эмоционального выгорания у сотрудников полиции 

затрагивает все фазы и сопровождается снижением работоспособности, 

проявлением усталости, пресыщения и стресса. Сотрудники испытывают 

было внутренний конфликт между желанием действовать и 

физическим/эмоциональным истощением, отсутствует удовлетворенность от 

работы. 

2. Системный подход к профилактике возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания предполагает групповое 

психологическое консультирование, направленное на развитие навыков 

управления стрессом и формирование устойчивости личности к стрессовым 

ситуациям в профессиональной среде и на развитие профессионально 

значимых социально-психологических качеств сотрудников полиции, а также 

индивидуальное психологическое консультирование, направленное на 

освоение техник саморегуляции. 

3. Индивидуальное психологическое консультирование сотрудников 

полиции по освоению техник саморегуляции имеет больший эффект по 

сравнению с групповым психологическим консультированием.  

Научная новизна исследования: заключается в определении 

особенностей возникновения и развития синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников полиции, установлении приоритета 

индивидуальной консультативной работы по освоению техник 

саморегуляции сотрудниками полиции по сравнению с групповой. 

. 
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Теоретическая значимость исследования: заключается в 

установлении специфики синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников полиции и определении индивидуальной консультативной 

работы по профилактике синдрома эмоционального выгорания как 

приоритетной. 

Практическая значимость исследования: состоит в подготовке и 

реализации программы профилактики возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции , которая 

может быть использована психологами органов внутренних дел при 

работе с личным составом.  

Структура работы: введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, список литературы, приложения. 

 



75 

 

Заключение 

Синдром эмоционального выгорания - сложный и многогранный 

феномен. В основе нашего исследования лежит определение, донное 

В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – это состояние хронической усталости, 

затрагивающее физические, эмоциональные и умственные ресурсы человека, 

защитный механизм, позволяющий частично или полностью «отключить» 

эмоции, чтобы справиться с психотравмирующими воздействиями, что 

позволяет экономить энергетические ресурсы человека, однако это может 

привести к негативным последствиям, таким как снижение рабочей 

продуктивности и ухудшение отношений с коллегами, что приводит к 

профессиональной деформации личности, изменениям в характере и 

поведении, которые затрудняют эффективное выполнение работы и мешают 

полноценной жизни [13].  

Анализ специфики деятельности сотрудников полиции позволил 

установить, что возникновение и развитие синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников полиции является результатом комплексного 

воздействия различных факторов: личностных особенностей (эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, перфекционизм, чувствительность к критике), 

особенностей межличностных отношений в коллективе, стрессогенных 

условий профессиональной деятельности. Запускается процесс, в котором 

стрессовые ситуации приводят к эмоциональному выгоранию и усилению 

трудности в межличностных отношениях и профессиональной деятельности.  

В результате эмпирического исследования выявлен высокий уровень 

эмоционального выгорания у сотрудников полиции, затрагивающий все его 

фазы, что подтверждается снижением работоспособности, проявлением 

усталости, пресыщения и стресса. Сотрудники испытывают внутренний 

конфликт между желанием действовать и физическим/эмоциональным 

истощением, отсутствует удовлетворенность от работы. 

Системный подход к профилактике возникновения и развития синдрома 

эмоционального выгорания предполагает групповое психологическое 
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консультирование, направленное на развитие навыков управления стрессом и 

формирование устойчивости личности к стрессовым ситуациям в 

профессиональной среде и на развитие профессионально значимых 

социально-психологических качеств сотрудников полиции, а также 

индивидуальное психологическое консультирование, направленное на 

освоение техник саморегуляции. 

Динамика эмпирического исследования свидетельствует о большем 

эффекте индивидуальной консультативной работы по сравнению с групповой.  

Таким образом, цель, поставленная в исследовании достигнута, путем 

поэтапного решения задач, а гипотеза нашла свое подтверждение. 
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