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ВВЕДЕНИЕ

Профессиональная деятельность иг-

рает особую роль в жизни современного 

человека: она формирует специфичес-

кий образ жизни и поведение, обеспечи-

вает возможности для самореализации 

и профессионального развития, являет-

ся неотъемлемым условием становле-

ния гармоничной личности [3]. При этом 

влияние профессиональной деятельнос-

ти охватывает все сферы, не ограничи-

ваясь только трудовой, и может иметь 

не только положительный, но и отри-

цательный характер, заключающийся 

в деструктивном воздействии на субъ-

ект труда [4].

Одним из таких деструктивных воз-

действий является профессиональная 

деформация. Под профессиональной 

деформацией понимается изменение 

качеств и свойств личности: стереоти-

пов восприятия, характера, ценност-

ных ориентаций, способов поведения 

и общения под влиянием выполнения 

профессиональной деятельности [11]. 

Появление и развитие профессиональ-

ной деформации связано с воздействи-

ем как внешних факторов — неэффек-

тивной организацией деятельности, 

отсутствием обратной связи и крите-

риев оценки полученных результатов, 

чрезмерным контролем со стороны ру-

ководства, экстремальными условия-

ми деятельности — так и внутренних 

факторов: индивидуально-психологи-

ческими особенностями, ориентация-

ми и склонностями, уровнем эмоцио-

нального выгорания [10].

Следует отметить, что распространён-

ность профессиональных деформаций не-

однородна в различных профессиональ-

ных сферах и зависит от стрессогенности 

условий труда, меры личной ответствен-

ности сотрудника за принимаемое реше-

ние, жёсткой регламентации деятельнос-

ти [6]. Перечисленные условия в полной 

мере характерны для профессиональной 

деятельности сотрудников Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП), 

от которых требуется постоянный кон-

троль за своими действиями, чувствами 

и эмоциями, чтобы предотвратить кон-

фликтные ситуации и нарушение норм 

поведения [5].

Напряжённость рабочей атмосфе-

ры на протяжении всего периода служ-

бы может приводить как к негативным 
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изменениям в когнитивной, эмоциональ-

ной, мотивационной, волевой и нравс-

твенной сферах личности сотрудника, 

которые ещё подлежат психологической 

коррекции, так и к последствиям, делаю-

щим невозможным дальнейшее продол-

жение трудовой деятельности в органах 

исполнительной власти ввиду полного 

несоответствия занимаемой должнос-

ти [5]. Крайней формой таких проявле-

ний профессиональной деформации со-

трудников ФССП является совершение 

ими различных делинквентных поступ-

ков, то есть антиобщественное противо-

правное поведение индивида и наруше-

ние законности [10; 15].

Устранению приведённых негатив-

ных явлений могут способствовать: 

исследование специфики содержания 

и типов деформаций профессиональ-

ной деятельности; определение причин 

их появления; обучение судебных при-

ставов-исполнителей методам их про-

филактики и коррекции.

В психолого-акмеологической ли-

тературе деформация рассматривает-

ся как: «профессиональная деформа-

ция» (Б.Г. Ананьев, Р.М. Грановская, 

А.А Крылов, Е.С. Кузьмин, В.Н. Мяси-

щев, Е.И. Рогов); «деформация личнос-

ти» (В.П. Подвойский, Е.В. Руденский, 

Д.И. Трунов, И.А. Хоменко); «деформа-

ция профессиональной деятельности» 

(А.А. Деркач, А.К. Маркова); «психосо-

циальная дезадаптация» (С.А. Беличева); 

«деструктивные изменения личности 

в процессе выполнения деятельности» 

(Э.Ф. Зеер); «профессиональное выго-

рание», или синдром «психического вы-

горания» (английский термин «bumout») 

(Г.С. Абрамова, В.В. Бойко, Н.Е. Водо-

пьянова, Е.Н. Ильин). Между тем осо-

бенности проявления профессиональ-

ных деформаций у сотрудников данных 

органов исполнительной власти в психо-

логической литературе проанализирова-

ны недостаточно полно.

Исходя из предположения, что про-

фессиональная деформация сотрудников 

ФССП может рассматриваться через вза-

имосвязь уровня эмоционального выго-

рания, особенностей смысложизненных 

ориентаций и преобладающих стратегий 

совладания с трудными жизненными си-

туациями, мы провели эмпирическое ис-

следование данной проблемы.

Исследование проводилось на базе 

Управления ФССП по Московской об-

ласти. В качестве респондентов вы-

ступили 38 судебных приставов-ис-

полнителей: 20 мужчин и 18 женщин 

в возрасте от 24 до 51 года, со стажем 

работы в данной профессиональной 

сфере от 1 года до 12 лет. Все респон-

денты имеют высшее юридическое об-

разование, 10 респондентов — несколь-

ко высших образований.

Нами были использованы следую-

щие методики:

тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева для 

оценки специфики смысложизненных 

ориентаций судебных приставов-испол-

нителей [12];

методика уровня профессионального 

выгорания В.В. Бойко для оценки уров-

ня профессионального выгорания судеб-

ных приставов-исполнителей [1];

опросник проактивного совладаю-

щего поведения в адаптации Е.С. Стар-

ченковой для выявления преобладающих 

копинг-стратегий у судебных приставов-

исполнителей [2].

Также респондентам предлагалось 

оценить уровень собственной подвер-

женности профессиональной деформа-

ции: от 0 («совершенно не подвержен») 

до 5 («крайне подвержен»).

На этапе статистической обработки 

данных были применены следующие ме-

тоды: t-критерий Стьюдента для сравне-

ния выборок; корреляционный и фак-

торный анализ для исследования уровня 

взаимосвязей различных аспектов про-

фессиональной деформации (статисти-

ческий пакет IBM SPSS 21.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнении мужской и женской 

выборок с помощью t-критерия Стью-

дента для независимых выборок по ос-

новным показателям исследования — 

уровню эмоционального выгорания, 

смысложизненным ориентациям и стра-

тегиям преодоления сложных жизнен-

ных ситуаций — значимых различий 

обнаружено не было, то есть и мужчи-

ны, и женщины судебные приставы-ис-

полнители в одинаковой мере подвер-

жены профессиональной деформации 

(р ≤ 0,05).

Также не было выявлено значи-

мых различий в основных показателях 

по уровню образования (р ≤ 0,05). Нали-

чие высшего профессионального образо-

вания как условие готовности к профес-

сиональной деятельности, несомненно, 

способствует противодействию негатив-

ному аспекту профессиональной дефор-

мации, однако количественный аспект 

(одно/несколько высших образований) 

в данной ситуации является незначи-

тельным.

Однако существенные различия 

были обнаружены в группах с разным 

стажем работы: более опытные сотруд-

ники (стаж работы в данной профессио-

нальной области более 5 лет) в большей 

степени подвержены эмоциональному 

выгоранию (М = 93,7), чем сотрудники 

со стажем работы менее 5 лет (М = 61,2) 

(при р ≤ 0,05). Данный факт свидетель-

ствует о негативном воздействии стрес-

согенных условий труда: их постоянное 

и продолжительное воздействие спо-

собно отрицательно влиять на эмоцио-

нальную сферу сотрудника ФССП. При 

этом было выявлено и другое значимое 

различие в данных группах (р ≤ 0,05): 

более опытные сотрудники склонны 

занижать оценку собственной подвер-

женности профессиональной деформа-

ции (М = 1,2) в большей мере, чем менее 

опытные сотрудники (М = 3,1). Иными 

словами, более опытные сотрудники об-

ладают более высоким уровнем эмоцио-

нального выгорания, чем менее опытные 

сотрудники, и при этом они игнорируют 

возможность возникновения у них про-

фессиональной деформации. Данное 

рассогласование и потеря компонента 

«саморефлексия» могут служить факто-

рами возникновения и усугубления про-

фессиональной деформации.

Для исследования структуры про-

фессиональной деформации судебных 

приставов-исполнителей мы провели 

факторный анализ основных показа-

телей, полученных при исследовании, 

в результате которого были выявлены 

2 основных фактора. 

В первый фактор (37,9% дисперсии) 

вошли показатели различных стратегий 

совладания (в скобках указаны фактор-

ные нагрузки): рефлексивное преодоле-

ние (0,81), стратегическое планирова-

ние (0,82), превентивное преодоление 

(0,89), поиск инструментальной подде-

ржки (0,61), поиск эмоциональной под-

держки (0,62). Иными словами, данный 

фактор связан с мерами профилактики 

сложных профессиональных ситуаций 

и деформации.

Во второй фактор (29,9% дисперсии) 

вошли показатели проактивного пре-

одоления (0,79), осмысленности жиз-

ни (0,76) и общего уровня выгорания 

(–0,72). Следует отметить, что показа-

тель общего уровня выгорания вошёл 

в данный фактор с отрицательным зна-

ком, то есть чем активнее субъект готов 

преодолевать сложившееся трудности 

и чем осмысленнее его деятельность, 

тем ниже уровень выгорания и нега-

тивного воздействия профессиональной 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SAFETY OF PROFESSIONAL ACTIVITY
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среды, а следовательно, ниже возмож-

ность возникновения профессиональ-

ной деформации. 

При проведении корреляционного 

анализа (по Спирмену) была выявлено, 

что общий показатель осмысленности 

жизни значимо взаимосвязан с показа-

телем резистенции эмоционального вы-

горания (r = 0,52, при р ≤ 0,05). То есть 

чем ниже уровень осмысленности жиз-

ни, тем в большей мере для индиви-

да характерны неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование, 

эмоционально-нравственная дезориен-

тация, расширение сферы экономии эмо-

ции, редукция профессиональных обя-

занностей. Таким образом, коррекция 

профессиональной деформации должна 

включать в себя работу со смысложиз-

ненными ориентациями и экзистенци-

альный компонент. Формирование сис-

темных целей в жизни, рефлексия этого 

процесса и результатов как аспектов ос-

мысленности жизни и проактивное реа-

гирование на сложные ситуации позво-

ляют противостоять профессиональной 

деформации.

Таким образом, существуют значи-

мые взаимосвязи между уровнем эмоци-

онального выгорания, смысложизненны-

ми ориентациями и копинг-стратегиями 

как аспектами профессиональной де-

формации личности, что подтвержда-

ет основную гипотезу нашего иссле-

дования.

Однако следует отметить, что фак-

торы противодействия профессиональ-

ной деформации не ограничиваются 

только этими показателями. Многочис-

ленные психологические исследования 

свидетельствуют о том, что наиболее 

благополучно со стрессом и возмож-

ными профессиональными деформа-

циями справляются сотрудники ФССП, 

имеющие достаточный уровень про-

фессиональной компетентности, вы-

сокий интеллект, волю и эмоциональ-

ную стабильность, а также владеющие 

эффективными технологиями саморе-

гуляции, которые позволяют им зна-

чительно повысить свою способность 

к преодолению психических и физи-

ческих нагрузок. Сущностная харак-

теристика психической устойчивости 

сотрудника представляется в виде ин-

тегративного психического образования, 

которое включает в себя эмоционально-

волевые, интеллектуальные и личност-

но-профессиональные качества, уровень 

развития и гармоничность проявления 

которых определяет способность со-

трудника эффективно выполнять фун-

кции профессиональной деятельнос-

ти. В обобщённом плане характерные 

признаки психической устойчивости 

представлены в особой организации 

существования человека как целостной 

системы, обеспечивающей максимально 

продуктивную деятельность и личност-

ное развитие [4].

При комплексном рассмотрении 

проблемы профессиональной деформа-

ции психолого-акмеологическое сопро-

вождение профессиональной деятель-

ности приобретает особую значимость 

и актуальность, являясь основным ори-

ентиром, способствующим разрешению 

такого рода проблем [9; 13].

Интегративная роль психолого-ак-

меологического сопровождения реа-

лизуется через аналитическую, ис-

следовательско-диагностическую, 

тренинго-развивающую, конструктив-

но-прогностическую, саморегулятив-

ную, организационную и коррекци-

онную функцию [8; 13]. Их успешное 

выполнение выступает одним из ключе-

вых критериев в достижении личностью 

качественно нового уровня соответс-

твия требованиям профессиональной де-

ятельности, в том числе в части преодо-

ления профессиональных деформаций.

Важны повышение уровня самосо-

знания, развитие Я-концепции, повы-

шение уровня и дифференциация ау-

топсихологической компетентности [7; 

14]. Также важно преодоление тенден-

ции рутинизации проявлений професси-

ональной деформации, адаптации, фено-

мена привыкания, когда человек готов 

смириться со сложившимися видами 

поведения и хочет отказаться от борь-

бы с проявлениями деформации, вклю-

чая состояния проявления агрессии, 

депрессии, употребление алкоголя, кон-

фликтное поведение в быту и на работе. 

К тому же в настоящее время складыва-

ются достаточно чёткие представления 

о том, какие именно нарушения, будучи 

формально таковыми, в общественном 

мнении могут считаться допустимыми, 

нормальными, не требующими санкций; 

отрицательными последствиями кото-

рых можно пренебречь, не придавая им 

существенного значения. Такие пред-

ставления в различных видах профес-

сиональной деятельности и в отдельных 

коллективах, конечно же, разные; они за-

висят от особенностей профессии и ор-

ганизации, от стиля управления со сто-

роны руководства и от сложившегося 

психологического климата [8].

Одной из важных задач оптимиза-

ции предупреждения личностно-про-

фессиональных деформаций является 

учёт и использование своеобразных сен-

зитивных периодов в формировании де-

формаций — наиболее благоприятных 

периодов воздействий психотерапевти-

ческого, воспитательного, собственно 

коррекционного характера. Дело в том, 

что уже сложившиеся стереотипы по-

ведения, как правило, с трудом подда-

ются коррекции, требуют существенно 

бόльших усилий и времени на их пре-

одоление в сравнении с теми, которые 

ещё не сложились; имеют относительно 

слабую динамическую основу, не закре-

пились в виде однозначных алгоритмов 

реакций и поведения. Именно поэтому 

профилактика любых деструктивных 

явлений в конечном счёте обходится де-

шевле и даёт гораздо более стабильный 

результат, чем коррекция или лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследова-

ния позволяют сделать следующий вы-

вод: предпосылками профессиональной 

деформации сотрудников ФССП могут 

являться индивидуальные смысловые 

ориентации личности, уровень профес-

сионального выгорания и стиль совла-

дания со сложными профессиональны-

ми ситуациями.

Профилактика и коррекция профес-

сиональной деформации этих сотруд-

ников возможны при условии своевре-

менной диагностики её личностных 

предпосылок (субъективного фактора) 

и внедрения системы акмеологических 

технологий.
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ABSTRACT
This article analyzes the results of empirical studies of the features of professional deformations among bailiffs and executors 

of justice. The authors theoretically substantiate and empirically confi rm the position that timely diagnostics of personal 

circumstances and implementation of the system of acmeological technologies is the most important prerequisite for the 

prevention and correction of professional deformations. In the course of the theoretical analysis, the authors defi ne the 

essential characteristics of professional deformations under the infl uence of professional activity, as well as external and 

internal factors. The concept of professional deformations is explored through the interrelationship of the level of emotional 

burnout, life orientations and coping strategies. Empirical verifi cation of this position was conducted on a sample of bailiffs of 

the Federal Bailiff Service. There were applied diagnostic methods for assessing specifi city of bailiffs’ life orientations, their level 

of professional burnout and dominant coping strategies. Signifi cant interrelationships between the level of bailiffs’ burnout, 

their individual life orientations and styles of copings with complicated professional situations were defi ned. Acmeological 

techniques for prevention and correction of professional deformations were identifi ed.

Keywords: professional activity, professional deformations, bailiffs, emotional burnout, life-purpose orientation, coping strategies, 

acmeological technologies.
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