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Актуальность. Проблема влияния трудных рабочих ситуаций на возникновение синдро-
ма профессионального выгорания весьма важна для прояснения особенностей професси-
ональной деятельности сотрудников правоохранительных органов (ПО). Трудные рабочие 
ситуации, возникающие в деятельности сотрудников, порождают перманентную стрессовую 
нагрузку, которая негативно сказывается на выполнении служебных обязанностей сотруд-
никами ПО и способствует снижению качества их жизни.

Цель: проанализировать влияние трудных рабочих ситуаций на возникновение синдрома 
профессионального выгорания у сотрудников правоохранительных органов.

Методология. В исследовании приняли участие 89 сотрудников РОВД г. Санкт- Петербурга 
в возрасте от 20 до 54 лет, различающиеся по опыту работы в системе правоприменительной 
деятельности и специфике профессиональных контактов. В исследовании применялись пси-
хологические, социологические и математико- статистические методы. Сбор данных прово-
дился в форме очного индивидуального опроса.

Результаты и их анализ. Регрессионный анализ показал, что трудные рабочие ситуации 
влияют на возникновение синдрома профессионального выгорания у сотрудников правоох-
ранительных органов. Наиболее подвержены данному воздействию сотрудники со стажем 
работы от 5 до 10 лет. Наиболее выраженным показателем профессионального выгорания 
является деперсонализация. Наиболее травматичным видом трудных рабочих ситуаций вы-
ступает ситуация перманентного стресса.

Заключение. Проблема влияния трудных рабочих ситуаций на профессиональное выго-
рание сотрудников правоохранительных органов требует глубокого психологического ана-
лиза, поскольку могут возникать разнообразные дисфункциональные следствия выгорания, 
приводящие к различным нарушениям в исполнении профессиональной деятельности со-
трудников ПО, погруженных в специфические трудные рабочие ситуации.
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Введение
На сегодняшний день проблема профес-

сионального выгорания сотрудников пра-
воохранительных органов становится акту-
альной как никогда в силу того, что проис-
ходят резкие изменения в жизни общества, 
которые влекут за собой изменения в работе 
сотрудников правоохранительных органов. 
Необходимость пересматривать свои взгля-
ды на служебные обязанности; ежедневные 
новые вызовы, связанные с особенностя-
ми службы и контактом со специфическим 
контингентом населения; общая неопре-
деленность будущего – все это проявляет-
ся в различных критических рабочих или 
жизненных ситуациях и вызывает стресс. 
Стрессовая нагрузка ведет к возникновению 
синдрома эмоционального и профессиональ-
ного выгорания, что негативно сказывается 
на выполнении служебных обязанностей со-
трудниками ПО и способствует снижению 
качества их жизни.

Феномен выгорания представляет собой 
специфическое психологическое явление, 
которое оказывает негативное влияние на 
психофизическое здоровье и эффективность 
деятельности специалиста, занятого в соци-
альной сфере, в частности в правоохрани-
тельных органах [1]. Анализируя причины 
выгорания сотрудников правоохранитель-
ных органов, в первую очередь следует от-
метить наличие напряженной психоэмо-
циональной деятельности, которая заклю-
чается в том, что, работая в данной сфере, 
сотрудник постоянно находится в контакте 
с людьми. Это взаимодействие подкрепляет-
ся эмоциями, далеко не всегда позитивными, 
что, безусловно, нагружает нервную систему 
и вызывает усталость. Второй причиной яв-
ляется ненормированный рабочий график, 
неопределенность в организации и планиро-
вании труда. Третья причина – повышенная 
ответственность за исполняемые функции. 
Стоит указать еще два важных фактора – 
влияние психологического климата, который 
не всегда бывает благоприятным, а также 
отсутствие должного вознаграждения за 
работу. Существуют также и внутренние 
причины профессионального выгорания. 

Таковыми являются эмоциональная неу-
стойчивость, впечатлительность, склонность 
к тревогам и переживаниям, противоречие 
установкам и ценностям сотрудника ПО, 
некомпетентность личности, то есть отсут-
ствие требуемого профессионализма.

Следует подчеркнуть, что на сегодняш-
ний день нет единой общепринятой точки 
зрения на сущность психического выгорания 
и его структуру. G. Согеу и S. Naisberg- Fennig 
указывают, что основными проявлениями 
синдрома выгорания служат чувство устало-
сти и опустошенности, ощущение недостат-
ка энергии и энтузиазма, депрессивное со-
стояние, утрата способности видеть положи-
тельные результаты своей деятельности, от-
рицательная установка в отношении работы 
и жизни вообще [13, 19]. Е. Maher и К. Kondo 
рассматривают синдром эмоционального 
выгорания как разновидность стресса, при 
этом девианты и делинквенты могут высту-
пать для сотрудников правоохранительных 
органов специфическими стрессогенными 
факторами [14, 16]. С. Maslash, В.В. Бойко, 
склонны разделять синдром выгорания 
и профессиональный стресс. При этом они 
рассматривают эмоциональное выгорание 
как результат влияния комплекса стрессо-
генных факторов, а не как разновидность 
стресса [3, 17]. В частности, В.В. Бойко счи-
тает выгорание специфическим механизмом 
психологической защиты личности, который 
проявляется как приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего профессио-
нального, поведения (в виде полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на 
конкретные психотравмирующие воздей-
ствия). Выгорание может служить функци-
ональным стереотипом, который дает воз-
можность человеку дозировать и экономно 
расходовать свои энергетические ресурсы. 
Однако могут возникать и  дисфункцио-
нальные следствия «выгорания», приводя-
щие к различным нарушениям в исполнении 
профессиональной деятельности [3, c. 154]. 
Следует отметить, что С. Maslash и S. Jachson 
описывают выгорание в качестве ответной 
реакции на пролонгированные стрессы, со-
пряженные с межличностными коммуника-
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циями. При этом указывается, что синдром 
эмоционального выгорания характеризуется 
наличием трех элементов: деперсонализация 
(цинизм, бесчувственное отношение к граж-
данам); редукция личных/профессиональ-
ных достижений (переживание чувства не-
компетентности, осознание неуспеха в своей 
профессиональной сфере); эмоциональная 
истощенность (усталость, опустошенность, 
вызванные трудовой деятельностью) [18].

Выгорание представляет собой динами-
ческий процесс, который развивается и уси-
ливается с течением во времени. Д. Гринберг 
разработал пятиступенчатую модель выго-
рания:

1. Первая стадия – «медовый месяц». На 
этой стадии специалист доволен работой 
и относится к рабочим обязанностям с эн-
тузиазмом, но по мере нарастания стрессов, 
связанных с работой, деятельность начинает 
приносить все меньше удовольствия.

2. Вторая стадия – «недостаток топлива». 
Данная стадия характеризуется появлением 
усталости и апатии. Если у человека нет до-
полнительной мотивации, то он быстро те-
ряет интерес к деятельности.

3. Третья стадия – хронические сим-
птомы. Чрезмерная работа приводит к опу-
стошению, усталости, раздражительности 
и чувству подавленности.

4. Четвертая стадия – кризис. Переход 
на данную стадию происходит, если не об-
ратить внимание на симптомы выгорания. 
На данной стадии развиваются хронические 
заболевания, человек может частично или 
полностью утратить работоспособность.

5. Пятая стадия – «пробивание стены». 
Это заключительная стадия выгорания, на 
которой физические и психологические про-
блемы переходят в острую форму и могут 
спровоцировать развитие опасных заболе-
ваний [10].

«Регулярное переживание неблагопри-
ятного функционального состояния без 
возможности восстановления ресурсов 
приводит к развитию профессиональных 
и личностных деформаций, а также к нару-
шениям физического и психического здоро-
вья» [11, с. 27].

Исследователи выделяют «нормальную» 
и «сложную» ситуации. Ситуация считается 
«нормальной», если в ней присутствует ба-
ланс в системе цель (задача) – способы (ус-
ловия) достижения (выполнения). Данный 
тип ситуаций характеризуется стабильной 
системой внутреннего регулирования и спо-
собствует эффективной и успешной деятель-
ности человека по достижению поставлен-
ных целей без привлечения дополнительных 
ресурсов. Ситуация считается «сложной» 
в том случае, если требования к субъекту 
превышают «норму». Данная ситуация воз-
никает, если нарушена система стабильных 
отношений между человеком и социальной 
средой, т. е. возникли противоречия между 
ценностями, стремлениями, целями и воз-
можностями их достижения [8, 9, 12]. Также 
сложная ситуация может возникать в случае 
рассогласования в системе: условия окружа-
ющей среды – личные способности/мотивы – 
цель (задача), что может способствовать раз-
витию и усугублению психического напря-
жения [15].

Разновидностями трудных (критических) 
рабочих ситуаций являются различные 
профессиональные стрессовые ситуации. 
Подобные ситуации часто оказывают нега-
тивное влияние на состояние, самочувствие, 
производительность труда сотрудников пра-
воохранительных органов, на особенности 
их взаимодействия с гражданами, коллегами, 
руководством.

На сегодняшний день не существует од-
нозначного определения понятия «трудная 
(критическая) рабочая ситуация». Все иссле-
дователи говорят о том, что подобные ситуа-
ции сопровождают человека на протяжении 
всей его жизни в различных ее сферах. При 
этом «у человека нет готовых систем для 
интерпретации каждой ситуации. Это часто 
делает событие непредсказуемым и не позво-
ляет заранее определить поведение, соответ-
ствующее ситуации…» [2, с. 213]. Поэтому 
главным условием эффективной деятельно-
сти служит наличие у субъекта широкого 
спектра различных методов преодоления 
трудных ситуаций, которые обеспечивают 
ему психологическую устойчивость и слу-
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жат залогом физического и психического 
здоровья. Поскольку невозможно полностью 
устранить подобные негативные аспекты 
из реальной профессиональной жизни, за-
дача состоит в разработке превентивных 
мер, которые позволят сотруднику выйти 
из трудной рабочей ситуации с минималь-
ными потерями или хотя бы «смягчить» их 
последствия.

Особенности преодоления людьми труд-
ных (критических) ситуаций являются на 
сегодняшний день ключевым вопросом те-
оретических изысканий, поскольку, с одной 
стороны, трудные (критические, стрессо-
вые) ситуации сами по себе служат фактора-
ми, оказывающими влияние на физическое 
и психическое здоровье, вызывая психосо-
матические заболевания и ухудшение каче-
ства жизни человека в различных сферах. 
С другой стороны, данные ситуации являют-
ся специфическим «оценочным инструмен-
том», который проявляет степень адаптиро-
ванности/дезадаптированности личности, 
а также уровень конструктивности/деструк-
тивности, эффективности/неэффективности 
ведущих стратегий преодоления, сформиро-
ванных у человека на данный момент. Для 
описания трудной ситуации Ф.Е. Василюк 
использует понятия «критическая ситуация» 
и «переживание». При этом в качестве «пе-
реживания» рассматривается специфическая 
деятельность личности, направленная на из-
менение своего психологического мира для 
укрепления смысла собственной жизни; под 
«критической ситуацией» понимается ситу-
ация невозможности, а переживание – это 
борьба с данной «невозможностью», чтобы 
стало возможным удовлетворение базовых 
потребностей. Характер «невозможности» 
определяет тип критической ситуации [4].

Специфическим интеросубъектным ре-
сурсом совладания с трудной жизненной 
или профессиональной ситуацией служит 
способность проанализировать произошед-
шее в «позитивном ключе», рассматривая 
критическую ситуацию в качестве важного 
и нужного урока, не отвергая его, а сохраняя 
в контексте своей жизни как необходимый 
опыт [5]. На наш взгляд, данную способ-

ность можно соотнести с таким ресурсом 
проактивного поведения и жизнестойкости 
человека, как «оптимизм», потому что имен-
но оптимистический стиль реагирования 
на трудную ситуацию позволяет индивиду 
увидеть ее скрытый смысл и включить в соб-
ственную картину мира в качестве индиви-
дуального опыта [6].

Цель исследования – рассмотреть вли-
яние трудных рабочих ситуаций на возник-
новение синдрома профессионального вы-
горания у сотрудников правоохранительных 
органов.

Материал и методы
В исследовании приняли участие сотруд-

ники правоохранительных органов одного из 
районных отделов внутренних дел г. Санкт- 
Петербурга в количестве 89 человек, средний 
возраст респондентов составляет 34,4 года. 
Среди них: имеющие опосредованные контак-
ты с преступниками – 38 человек, имеющие 
опосредованные контакты с гражданами – 31 
и работающие непосредственно с документа-
цией – 20 человек. Из них 53 мужчины и 36 
женщин; испытуемые в возрасте от 20 до 
30 лет в количестве 27 человек, от 31 до 40–
44 человека, старше 40–17 человек (средний 
возраст мужчин – 33,6, женщин – 35,5 лет). 
Среди перечисленных: высшее юридическое 
образование имеют 53 испытуемых, высшее 
непрофильное – 12, средне- специальное – 13. 
С опытом работы в правоохранительных ор-
ганах до 5 лет – 17 человек, от 5 до 10 лет – 20 
человек, от 10 до 15 лет – 24 человека и свыше 
15 лет – 28 человек.

Для сбора эмпирических данных при-
менялись: стандартизированное интервью; 
опросник для диагностики профессиональ-
ного выгорания (К. Маслач, С. Джексон, 
в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [7]. Мето-
ды статистической обработки: описательные 
статистики (среднее, стандартное отклоне-
ние, проценты); различия между группа-
ми определялись при помощи U-критерия 
Манна – Уитни; регрессионный анализ (ме-
тод линейной регрессии) использовался с це-
лью изучения влияния одних факторов на 
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другие. Обработка статистических данных 
проводилась при помощи программ SPSS-22 
и STATISTICA-6.0.

Стандартизированное интервью включа-
ло два вопроса:

1. Встречаются ли в Вашей професси-
ональной деятельности трудные (критиче-
ские, стрессовые) ситуации?

2. Какие трудные ситуации в большей 
мере затрагивают Вашу профессиональную 
деятельность (постоянные контакты с пре-
ступниками; постоянные стрессовые ситуа-
ции; строгий контроль со стороны руковод-
ства; напряженные отношения с коллегами 
и руководством)?

Стандартизированное интервью приме-
нялось для фиксации трудных рабочих ситу-
аций, с которыми сталкиваются сотрудники 
правоохранительных органов в своей про-
фессиональной деятельности.

Опросник для диагностики профессио-
нального выгорания (К. Маслач, С. Джексон, 
в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [7] имеет 
три шкалы:

• «эмоциональное истощение» (9 утверж-
дений);

• «деперсонализация» (5 утверждений);
• «редукция личных достижений» (8 ут-

верждений).
Чем больше сумма баллов по первой 

и второй шкале в отдельности, тем больше 
у обследуемого выражены различные сторо-
ны выгорания. Чем меньше сумма баллов по 
третьей шкале, тем меньше профессиональ-
ное выгорание. Интерпретация результатов 
производится на основании сравнения по-
лученных оценок по каждой из субшкал со 
средними значениями в исследуемой группе 
или с демографическими данными. Данный 
опросник использовался нами для измере-
ния степени профессионального «выгора-
ния» респондентов.

Анализ полученных эмпирических дан-
ных проводился по трем основаниям: 1) в за-
висимости от вида непосредственных кон-
тактов в работе; 2) в зависимости от опыта 
работы в системе правоприменительной де-
ятельности; 3) в зависимости от выделяемых 
сотрудниками трудных рабочих ситуаций.

Результаты и обсуждение
На основе результатов стандартизиро-

ванного интервью было установлено, что 
78,7 % обследованных (70 человек) указыва-
ют на наличие трудных рабочих ситуаций 
в профессиональной деятельности сотруд-
ника правоохранительных органов. Данные 
респонденты выделяют различные виды 
трудных ситуаций, связанных с разными 
аспектами деятельности: контакт с девиан-
тами и делинквентами (21,2 %); постоянные 
стрессовые ситуации (53,4 %); напряжен-
ные отношения с начальством и коллегами 
(18,6 %); строгий контроль со стороны руко-
водства (6,8 %). 21,3 % опрошенных (19 чело-
век) не выделяют в работе трудных ситуаций. 
При этом наибольший процент трудных 
ситуаций, обозначенных респондентами, 
приходится на долю ситуаций, связанных 
с постоянным стрессом (53,4 %), вызванным 
напряженными условиями деятельности, 
необходимостью постоянно вступать в раз-
личные социальные контакты, ненормиро-
ванным графиком работы, недостаточным 
уровнем заработной платы, высоким уров-
нем бюрократизации системы и т. п.

Анализ различий в  выраженности по-
казателей профессионального выгорания 
у сотрудников правоохранительных органов 
в зависимости от вида непосредственных 
контактов в работе выявил наличие среднего 
уровня выраженности показателя «Эмоцио-
нальное истощение» у сотрудников, имеющих 
дело с людьми, преступающими закон (ЭИ – 
19,1 б.). При этом наблюдается низкий уро-
вень выраженности признаков эмоциональ-
ного выгорания у сотрудников, взаимодей-
ствующих в работе в основном с гражданами 
(ЭИ – 15,0 б.) и с информацией в формате до-
кументации и бухгалтерии (ЭИ – 12,6 б.). По 
показателю «Деперсонализация» у сотрудни-
ков, имеющих дело с людьми с девиантным 
и делинквентным поведением, показатель 
имеет среднюю степень выраженности (Д – 
6,3 б.). У сотрудников, бóльшую часть рабоче-
го времени находящихся во взаимодействии 
с гражданами (Д – 4,3 б.) и с документами 
(Д – 2,4 б.), показатель имеет низкую степень 
выраженности. Полученные различия между 
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группами сотрудников, взаимодействующих 
непосредственно с преступниками и рабо-
тающих в  отделах информационного обе-
спечения, по показателям «Эмоциональное 
истощение» и «Деперсонализация» подтвер-
ждаются непараметрическим U-критерием 
Манна – Уитни на уровне достоверной значи-
мости р < 0,01. Между сотрудниками, взаимо-
действующими с гражданами и работающими 
с документами, были обнаружены различия 
по показателю «Деперсонализация» на уровне 
статистических тенденций р < 0,1.

Показатель «Редукция личных достиже-
ний» имеет низкую выраженность в группе 
сотрудников РОВД, работающих преимуще-
ственно над решением гражданских вопро-
сов (РЛД – 37,8 б.). У сотрудников, взаимо-
действующих с преступниками (РЛД – 34,3 б.), 
как и у сотрудников, работающих в отделе ин-
формационного обеспечения (РЛД – 36,3 б.), 
данный показатель профессионального выго-
рания имеет среднюю степень выраженности.

Согласно полученным результатам, мы 
можем говорить о том, что сотрудники, име-
ющие дело в работе с людьми девиантного 
и делинквентного поведения, характеризу-
ются более выраженным эмоциональным 
истощением, изнеможением, дегуманизаци-
ей – одним словом, профессиональным выго-
ранием, чем сотрудники, работающие непо-
средственно с гражданами и с информацией.

Анализ проявлений показателей профес-
сионального выгорания у сотрудников пра-
воохранительных органов в зависимости от 
опыта работы в системе правоприменитель-
ной деятельности показал, что сотрудники 
с опытом работы в данной сфере профессио-
нальной деятельности 5–10 лет (ЭИ – 18,5 б.) 
и свыше 15 лет (ЭИ – 17,2 б.) обладают сред-
ним уровнем эмоционального истощения. 
Сотрудники РОВД, опыт работы которых со-
ставляет менее 5 лет (ЭИ – 13,6 б.) и 10–15 лет 
(ЭИ – 15,04 б.), меньше всего подвержены 
эмоциональным переживаниям. Деперсона-
лизация имеет средний уровень выраженно-
сти только у тех сотрудников, опыт работы 
которых в правоприменительной системе со-
ставляет от 5 до 10 лет (Д – 6,9 б.). Остальным 
сотрудникам деформация взаимоотношений 

с другими не присуща. Статистические ме-
тоды показали значимые различия (U = 0,42, 
р < 0,01) в выраженности циничности между 
сотрудниками с опытом работы от 5 до 10 лет 
и от 10 до 15 лет: первым присущи негуман-
ное отношение к окружающим, эгоистич-
ность. Также были обнаружены различия 
по данному показателю профессионального 
выгорания между сотрудниками со стажем 
5–10 лет и сотрудниками, стаж работы кото-
рых составляет свыше 15 лет, на уровне ста-
тистической тенденции р < 0,1. Основываясь 
на полученных данных, мы можем говорить 
о том, что у сотрудников со стажем работы 
5–10 лет резко увеличиваются негативизм, 
циничность установок и чувств относитель-
но реципиентов, что, в свою очередь, видимо, 
связано с неким переломным моментом на 
пути профессионального становления.

Сотрудники РОВД, которые имеют срав-
нительно небольшой опыт работы в данной 
профессиональной сфере (менее 5 лет), вы-
соко ценят свои профессиональные и лич-
ные достижения (РЛД – 38,7б.). А сотрудни-
ки со стажем от 5 до 10 лет более склонны 
к обесцениванию своего служебного досто-
инства, ограничению своих возможностей 
(РЛД – 33,3 б.). Полученные результаты под-
тверждаются математическими методами на 
уровне значимости р < 0,05.

Исходя из полученных данных по пока-
зателям профессионального выгорания, мы 
можем говорить о склонности сотрудников 
с опытом работы в системе правоохрани-
тельных органов 5–10 лет к обесцениванию 
своих профессиональных достижений, что 
связано с высоким уровнем развития их про-
фессионального выгорания, выражающего-
ся в эмоциональном перенасыщении, потере 
интереса к работе и к людям. Сотрудники 
РОВД с меньшим или же бóльшим стажем 
высоко оценивают свою личность и дости-
жения при меньшем уровне развития про-
фессионального выгорания.

Анализ различий в  выраженности по-
казателей профессионального выгорания 
у сотрудников правоохранительных органов 
в зависимости от выделяемых ими трудных 
рабочих ситуаций показал, что эмоциональ-
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ное истощение имеет среднюю степень выра-
женности, близкую к высокой, у сотрудников, 
которые выделяют в качестве трудности на-
личие постоянных стрессовых ситуаций на 
работе (ЭИ – 22,2 б.), и низкую степень вы-
раженности у тех служащих РОВД, которые 
не выделяют данную ситуацию как трудную 
в своей профессиональной сфере деятельно-
сти (ЭИ – 13,9 б.). Деперсонализация находит-
ся на среднем уровне выраженности у испы-
туемых, которых не устраивает постоянное 
наличие стрессовых ситуаций на работе (Д – 
8,1 б.), и имеет низкую степень выраженности 
у испытуемых, не выражающих недовольство 
по этому поводу (Д – 3,4 б.). Результаты срав-
нения при помощи U-критерия Манна – Уит-
ни подтверждают указанные выше различия 
в выраженности эмоционального истощения 
и деформаций отношений с другими между 
сотрудниками, выделяющими стрессовые си-
туации как отрицательную сторону своей про-
фессиональной деятельности, на уровне очень 
высокой статистической значимости р ≤ 0,001.

Показатель профессионального выгора-
ния «Редукция личных достижений» имеет 
средние значения у испытуемых, отмечаю-
щих стрессовые ситуации в качестве отри-
цательных моментов в работе (РЛД – 33,3 б.), 
и низкие – у сотрудников, не считающих та-
кие ситуации отрицательной составляющей 
своей работы (РЛД – 37,02 б.). У сотрудников 
правоохранительных органов, которые ис-
пытывают напряжение по поводу стрессо-
вых ситуаций на работе, выраженность обес-
ценивания своих достижений представлена 
выше (РЛД – 33,3 б.), что подтверждается 
непараметрическим U-критерием Манна – 
Уитни на уровне значимости р < 0,05.

Проведенный регрессионный анализ 
позволил построить регрессионную модель 
(рис. 1), отражающую влияние изучаемых 
параметров на развитие профессионального 
выгорания у сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что наи-

более травматичным видом трудных рабочих 
ситуаций для сотрудников правоохранитель-
ных органов является ситуация постоянного 
стресса, которая сопряжена с условиями на-
пряженной профессиональной деятельности. 
Наиболее значимым показателем професси-
онального выгорания служит деперсонали-
зация, проявляющаяся в циничном, бесчув-
ственном отношении к гражданам. При этом 
наиболее подвержены профессиональному 
выгоранию сотрудники правоохранительных 
органов со стажем работы от 5 до 10 лет, ко-
торые не только демонстрируют негуманное 
отношение к окружающим, но и склонны 
обесценивать свое служебное достоинство, 
а также испытывают перманентное эмоцио-
нальное напряжение.

Нереализованные потребности, несоот-
ветствие ожиданий от профессии реальным 
условиям, наличие трудных рабочих ситуа-
ций разной направленности приводят к то-
му, что у сотрудников развивается профес-
сиональное выгорание личности, которое 
может вести к ухудшению качества выпол-
нения ими своих профессиональных обязан-
ностей, к общему ухудшению самочувствия, 
возникновению психосоматических и сома-
тических нарушений.

Рис. 1. Регрессионная модель развития профессионального выгорания у сотрудников  
правоохранительных органов

Профессиональное 
выгорание

Трудные рабочие ситуации,  
вызванные постоянным стрессом

Опыт работы  
в правоохранительных органах

Вид непосредственных контактов 
в профессиональной деятельности
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Abstract
Relevance. The problem of the impact of challenging work situations on the development of 

burnout syndrome is highly relevant for elucidating the peculiarities of professional activities among 
law enforcement personnel. Difficult work situations arising in the activities of law enforcement 
officers create a persistent stress load, which negatively affects the performance of official duties by 
law enforcement personnel and contributes to a decrease in their overall quality of life.

Purpose: to analyze the impact of difficult work situations on the occurrence of professional 
burnout syndrome among law enforcement officers.

Methodology. The study involved 89 employees of the St. Petersburg police department aged 
from 20 to 54 years, differing in gender, experience in the law enforcement system and the specifics 
of professional contacts. The study used psychological, sociological and mathematical-statistical 
methods. Data collection was carried out in the form of a face-to-face individual survey.

Results and their analysis. Regression analysis showed that difficult work situations influence the 
occurrence of professional burnout syndrome among law enforcement officers. Employees with 5 to 
10 years of work experience are most susceptible to this impact. The most pronounced indicator of 
professional burnout is depersonalization. The most traumatic type of difficult work situations is a 
situation of permanent stress.

Conclusion. The problem of the influence of difficult work situations on professional burnout 
of law enforcement officers requires in-depth psychological analysis, since various dysfunctional 
consequences of  “burnout” may arise, leading to various violations in the performance of professional 
activities of law enforcement officers immersed in specific difficult work situations.

Keywords: professional burnout; difficult work situations; critical work situations; stress; law 
enforcement officers.
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