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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость развития работниками судебной системы навыков эмоционального интел
лекта как составляющей их надпрофессиональных компетенций и как необходимого условия эффективности профес
сиональной деятельности. К сожалению, у нас не созданы специальные обучающие программы по целенаправленно
му развитию эмоционального интеллекта, а также нет специальных психологических служб, которые бы в условиях 
рабочего времени помогали работникам судебной системы учиться осознавать свои эмоции и правильно восприни
мать эмоции окружающих. Раскрываются такие понятия, как эмоциональный интеллект, и его содержание, с точки 
зрения тех знаний и навыков, которыми должны обладать все работники судебной системы России. В связи с этим 
в статье предлагаются различные методы управления эмоциями. Эмоциональный интеллект ― это способность чело
века распознавать и правильно трактовать эмоции других людей, понимать их намерения и мотивы действий, а также 
понимать свои собственные эмоции и желания, уметь ими управлять. Развитие эмоционального интеллекта помо
жет судьям и сотрудникам аппарата судов справляться с эмоциональными нагрузками, поможет снизить риск про
фессионального выгорания и будет способствовать поддержанию их психического здоровья. Каждый судья обязан 
осознавать свои эмоции, чтобы оставаться объективным и непредвзятым в процессе принятия судебных решений. 
Это достигается благодаря развитию навыков осознания эмоций, саморегуляции и самоконтроля, которые включают 
в себя различные подходы и методики: телесные и ментальные. Телесные методики связаны с управлением эмоциями 
на мышечном уровне, а ментальные, в свою очередь, с управлением с помощью изменения своих мыслей.

Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции; стресс; фрустрация; эмоциональное выгорание; эмоциональ
ный интеллект.
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of judicial system employees as a prerequisite  
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ABSTRACT
The article substantiates the need for judicial system employees to develop emotional intelligence as a component of their 
soft skills and a prerequisite to deliver high standards in their professional activity. Regrettably, we have neither special 
training programs for the systematic emotional intelligence development nor special counseling services that would help 
judicial system employees to recognize their emotions and correctly perceive the emotions of others at workplace. Con
cepts such as to analyze the emotional intelligence concept and its components based on the knowledge and skills that 
all employees of the Russian judicial system must have. In this regard, the article proposes various emotion manage
ment methods. Emotional intelligence is the ability of a person to recognize and correctly interpret the emotions of other 
people, understand their intentions and causes of their actions, understand his/her own emotions and desires, and be able  
to manage them. Developing emotional intelligence would help judges and court staff to cope with emotional stress, reduce  
the risk of occupational burnout, and would also help to maintain their mental health. Every judge must be aware of his or her 
emotions to remain impartial and unbiased in the judicial decisionmaking process. They can achieve this through the develop
ment of emotional awareness, selfregulation, and selfcontrol, including various physical and mental approaches and meth
ods. Physical methods provide for managing emotions at the muscular level; whereas mental methods, in turn, are associated 
with managing emotions by changing one’s thoughts. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Известный американский психолог, коуч Стивен Кови 

выделяет четыре типа интеллекта: физический (PQ), мен
тальный (IQ), эмоциональный (EQ) и духовный (SQ) [1].

Чтобы стать умнее, нужно развивать все типы ин
теллекта, имеющиеся в распоряжении. Но большинство 
из нас на протяжении жизни занимается развитием ис
ключительно своего IQ, и этот процесс включает в себя 
чтение, обучение, профессиональный рост, хобби. Очень 
немногие целенаправленно развивают эмоциональный 
интеллект, учатся наблюдать за людьми и воспринимать 
эмоции окружающих, брать под контроль свои собствен
ные эмоции. 

Сегодня судебная система Российской Федерации 
сталкивается с рядом вызовов, связанных не только 
с изменением правовой среды, усложнением правовых 
отношений, но и ростом ожиданий граждан относительно 
качества судопроизводства. 

При этом для успешного выполнения своих функций 
судебные органы должны обладать высококвалифициро
ванными кадрами, имеющими определенные компетен
ции, которые позволят им эффективно решать современ
ные задачи правосудия.

Наличие актуальных для сегодняшнего времени ком
петенций у работников судебной системы является клю
чевым фактором обеспечения качественного правосудия, 
и их отсутствие влияет на скорость рассмотрения дел, 
обоснованность принимаемых решений, на соблюдение 
прав участников судебного процесса и, в конечном счете, 
на кредит доверия со стороны общества. 

Современные требования к работникам судебной си
стемы выходят за рамки узкопрофессиональных знаний 
и навыков. Они охватывают широкий спектр межличност
ных, эмоциональных и управленческих умений. 

В связи с этим исследование актуальных компетенций 
работников судебной системы является на сегодняшний 
момент востребованным направлением научных иссле
дований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В данном исследовании речь идет не о профессио

нальных, а надпрофессиональных компетенциях, то есть 
о наборе навыков и качеств, которые важны для успеш
ной работы вне зависимости от выполнения профессио
нальных задач: непосредственного осуществления право
судия или обеспечения выполнения данной деятельности. 

Термин «надпрофессиональные компетенции» часто 
используется как синоним понятия «soft skills». Этот тер
мин пришел из английского языка и буквально перево
дится как «мягкие или гибкие навыки» [2, с. 161].

Что же включают в себя основные надпрофессио
нальные компетенции, которыми должны обладать все 
работники судебной системы? По нашему мнению, это 

коммуникационные навыки, критическое мышление, 
эмоциональный интеллект, навыки управления време
нем, навыки командной работы, цифровая грамотность 
и стрессоустойчивость. 

Эти навыки помогают сотрудникам лучше справляться 
со своими обязанностями, принимать правильные реше
ния и эффективно взаимодействовать с людьми. Кроме 
того, они способствуют созданию позитивного имиджа су
дебной системы и укреплению доверия общества к ней. 
В связи с этим развитие надпрофессиональных компетен
ций должно стать неотъемлемой частью профессиональ
ного роста каждого работника судебной системы.

Целью данного исследования является анализ такого 
понятия, как эмоциональный интеллект, и его содержание, 
с точки зрения тех знаний и навыков, которыми должны 
обладать все работники судебной системы России. 

Он играет ключевую роль в работе судей и сотрудни
ков аппаратов судов, потому что помогает им эффективно 
справляться с разнообразием эмоциональных ситуаций, 
возникающих в ходе судебных процессов. 

В основе этих ситуаций лежит проявление эмоций че
ловека. 

Эмоции (от лат. emovere ― возбуждать, волновать) ― 
особый вид психических процессов или состоя ний челове
ка, которые проявляются в переживании какихлибо зна
чимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений 
и событий в течение жизни. Под эмоцией в психологии 
понимается состояние, которое возникает при появлении 
стимула, важного с точки зрения основных потребно
стей и целей организма. Источником эмоций может стать 
как внешний стимул ― предмет, живое существо или че
ловек, с которым мы сталкиваемся в данный момент, так 
и внутренний стимул ― объект, возникший в нашей па
мяти или порожденный нашим воображе нием [3, с. 24]. 

Таким образом, эмоция ― это реакция организма 
на все! Эмоции несут в себе информацию о человеке. 
Возникновение и изменение эмоций имеет логические 
закономерности. Эмоции влияют на наше мышление 
и участвуют в процессе принятия решений. Эмоции за
висят от того, удовлетворена или не удовлетворена наша 
потребность. Проявляясь, они в свою очередь толкают 
нас на коммуникативные отношения, совершение каких
либо действий. В радости мы более щедры, эмпатичны. 
В гневе, пытаясь сорвать зло, становимся агрессивными, 
грубыми в общении [4, с. 16].

Базовые эмоции написаны на лицах ― это эмоции, ко
торые одинаково проявляются у представителей различных 
культур, проживающих на разных континентах. Основные 
базовые эмоции ― гнев, страх, печаль, счастье (радость), 
удивление, отвращение, презрение [5, с. 12]. Кстати, са
мая проявляемая в профессиональной деятельности судьи 
и гражданского служащего судов эмоция ― это гнев (раз
дражение), а наименее проявляемая ― радость.

Базовые эмоции обладают рядом общих критериев: про
являют себя при помощи выразительной и специфической 
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конфигурации мышечных движений лица (мимики); влекут 
за собой отчетливое и специфическое переживание, кото
рое осознается человеком; характеризуются биологически
ми и химическими процессами, происходящими в нервной, 
эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других си
стемах организма; являются результатом выработки гор
монов. Базовые эмоции характеризуются универсальными 
мимическими выражениями. Эти выражения стабильны. 
Все мы знаем, как, например, выглядит радость ― это 
морщинки в виде гусиных лапок от внешних уголков глаз 
к вискам, при этом уголки рта оттянуты назад и вверх. 
Как выглядит удивление ― брови изгибаются и припод
нимаются, глаза широко открыты [5, с. 45].

Эмоции ― это прекрасный «маркер» наших отноше
ний, отражающий происходящее внутри и вокруг нас. Это 
как на приборной доске автомобиля. Загорелась лампоч
ка (для человека ― возникла эмоция) ― надо чтото 
делать. Эти своеобразные эмоциилампочки позволяют 
выявить зону психологических проблем человека и тем 
самым определить область применения, развития и вос
полнения психологических ресурсов личности для обе
спечения его эффективной деятельности. 

И вот тут мы переходим к понятию и содержанию эмо
ционального интеллекта.

Эмоциональный интеллект ― это способность чело
века распознавать и правильно трактовать эмоции других 
людей, понимать их намерения и мотивы действий, а так
же понимать свои собственные эмоции и желания, уметь 
ими управлять. На основе эмоционального интеллекта 
развиваются такие компетенции, как навыки межлич
ностного общения, работа в команде, лидерство и многие 
другие [6, с. 12].

Эмоциональный интеллект включает в себя четыре 
компонента [6, с. 25]:

1. Самоосознание ― способность осознавать и пони
мать свои собственные эмоции и настроения. 

2. Самоуправление ― умение контролировать свои 
эмоции и импульсы, особенно в стрессовых или кон
фликтных ситуациях. 

3. Социальная осведомленность или умение осозна
вать эмоции других, т.е. способность понимать и учиты
вать эмоциональное состояние других людей. 

4. Управление взаимоотношениями или управление 
другими эмоциями. Способность эффективно общаться 
и сотрудничать с другими людьми, решая конфликты 
и строя конструктивные отношения. 

Развивать эмоциональный интеллект ― значит осоз
навать свои и чужие эмоции и уметь ими управлять. 

Почему EQ особенно важен в работе судей и сотруд
ников аппаратов судов?

Представим себе ситуацию развода, где одна 
из сторон может проявлять чрезмерную настойчивость 
и эмоциональность, пытаясь убедить судью в своей 
правоте. Другая сторона, наоборот, оказывается пода
вленной и замкнутой. Судья с развитым эмоциональным 

интеллектом увидит за этими проявлениями не просто 
конфликтующие стороны, а людей с разным темперамен
том и набором личностных черт, что позволит сохранить 
нейтральную позицию при принятии решения. 

Эмоциональный интеллект способен управлять кон
фликтами. Не секрет, что судебные процессы часто со
провождаются конфликтами между сторонами. Во время 
заседания стороны начинают спорить и повышать го
лос. Судья, обладая высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, может не просто вмешиваться в конфликт, 
а с помощью специальных техник (например, активное 
слушание, эмпатия и поддержка, перенаправление фо
куса внимания) профессионально управлять процессом, 
обеспечивая конструктивный диалог и справедливый ис
ход дела.

Итак, первая составляющая EQ ― это способность 
осознавать и понимать свои собственные эмоции и на
строения. Почему важно осознавать эмоции? Представим 
себе помещение, заставленное мебелью и вещами, в ко
тором вам нужно навести порядок. Это невозможно сде
лать, если не видите, что находится в помещении. Точно 
так же и с нашими эмоциями. Если мы их не осознаем, 
мы не можем ими управлять.

К сожалению, большинство людей испытывают слож
ности с осознанием своих эмоций. И на это есть несколько 
причин.

Вопервых, когда нам нужно описать какуюто до
вольно сильную эмоцию, мы легко подбираем слова. На
пример, когда мы злимся, мы говорим себе, что испы
тываем злость, раздражение, недовольство. Для радости 
тоже есть слова: удовольствие, веселье, восторг.

А вот для эмоций низкой интенсивности, когда мы их 
толькотолько начинаем чувствовать, в русском и многих 
других языках нет слов, которые обозначают эти эмоцио
нальные состояния.

Вовторых, всем нам знакома ситуация, когда эмоции 
человека зашкаливают и человек уже ничего не осознает, 
а просто кричит или ведет себя неадекватно. Почему так 
происходит? Когда эмоции достигают высокой степени 
интенсивности, тут уже не до осознания, поскольку на
рушается функционирование мозга ― отключаются те его 
области, которые ответственны за логику, образно говоря, 
в данном состоянии у человека «нет мозга». 

Втретьих, даже не слишком сильные эмоции, ког
да у нас еще «есть мозг» и есть слова для их описания, 
мы тоже не всегда можем осознать. Почему? Потому 
что вследствие нашего воспитания и социальных стерео
типов у нас отсутствует привычка мониторить свое эмо
циональное состояние. Ведь в нашем детстве мы учились 
не осознавать эмоции, а подавлять их, скрывать, кон
тролировать и прятать, например: «мальчики не плачут», 
«стыдно, бояться», «смех без причины».

Большинство людей не способны вовремя отследить 
эмоцию в тот момент, когда ею еще можно управлять. 
Вот почему при развитии эмоционального интеллекта 
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необходимо, прежде всего, уделять внимание навыкам 
осознания своих эмоций.

Осознание ― это первый шаг к управлению эмоция
ми. При этом, как только человек поймет, что чувствует, 
интенсивность эмоции снижается сама по себе. Порой од
ного осознания достаточно, чтобы выбрать другую эмо
цию, более адекватную ситуации в данный момент. 

Для развития навыка осознания эмоций важно пери
одически называть мысленно, что вы чувствуете в дан
ный момент и как это отражается в вашем теле. А также 
что стало причиной возникновения данной эмоции.

Каждый судья обязан осознавать свои эмоции, чтобы 
оставаться объективным и непредвзятым в процессе при
нятия решений. Это достигается благодаря развитию на
выков осознания эмоций, саморегуляции и самоконтроля, 
которые включают в себя различные подходы и методики: 
телесные и ментальные. Телесные связаны с управлением 
эмоциями на мышечном уровне (поскольку эмоции живут 
в теле), а ментальные — с управлением с помощью из
менения наших мыслей.

Особенность телесного метода заключается в том, 
что эмоции влияют на наше тело; изменяя состояние 
своего тела, отслеживая напряжение мышц и меняя его, 
мы меняем наше эмоциональное состояние. Хрониче
ское физическое напряжение ― это наши подавленные 
эмоциональные реакции [7, с. 38]. При использовании 
телесных техник снимается излишнее физическое на
пряжение. Это достигается применением медитативных 
и дыхательных упражнений, ароматерапией, аутотренин
гом и самогипнозом, физической активностью [7, с. 47]. 
Чтобы добавить себе не только физической энергии, 
но и веселого настроения, очень помогают танцы и пение. 

Суть мыслительных методов управления эмоциями 
заключается в том, что, меняя наши мысли, наши убеж
дения, мы меняем и эмоции. На первом этапе управления 
важно вербализировать эмоции. Необходимо задать себе 
вопрос: что я сейчас чувствую? Ответ на вопрос помогает 
понять эмоцию, взять ее под контроль. Справиться с эмо
цией помогает мыслительный прием нормирование, кото
рый направлен на снижение интенсивности эмоциональ
ных переживаний. Необходимо сказать самому себе: «То, 
что со мной происходит ― это нормально. Любой в этой 
ситуации чувствовал бы себя тревожно/грустно/раздра
женно и т.д.» [7, с. 54]. Хорошо известен мыслительный 
прием рефрейминг, который позволяет изменить точку 
зрения человека на иную, порой даже противоположную. 
Отметив негатив, мы показываем выгоду, используя союз 
«зато». Совершили ошибку — зато теперь точно знаете, 
чего не стоит делать в будущем. 

Чтобы сохранить эмоциональное равновесие, нужно 
уметь отделять свою социальную роль от собственной 
личности. Для этого нужно осознать, какие ваши поступки 
являются ролевыми (фактически независящими от вас), 
а какие вы принимаете исходя из своих личных принци
пов, убеждений и ценностей. Мысленно нужно сравнить 

вашу профессиональную роль с профессиональной одеж
дой (например, мантией), и когда вы вынуждены выпол
нять неприятные для других действия, представляйте 
себе, что эти действия идут не от вас, а от вашей спец
одежды. Когда же люди будут направлять на вас поток 
отрицательной энергии, пусть она также уходит в ваш 
мундир [7, с. 65].

Конечно, профессионально помочь в выработке при
емов, позволяющих управлять своими эмоциями, может 
только профессиональный психолог. В организации служ
бы профессиональных психологов для работников судеб
ной системы давно возникла насущная необходимость.

Последнее даже нашло свое нормативное отражение 
в необходимости создания проекта федерального зако
на, которым предусматривалось внедрение особых пси
хологических служб в судебную систему (Постановление 
Совета судей РФ от 28 ноября 2003 г. № 111 «О проекте 
федерального закона и иных правовых актов, направлен
ных на создание правовой базы для психологического 
обеспечения судебной деятельности и улучшение работы 
по сохранению здоровья судей») [8, с. 80]. 

К сожалению, проект не был осуществлен, судьи по
лучают психологическую консультацию у частных психо
логов, однако его актуальность не утратила своего значе
ния и по сей день. 

Возвращаясь к составляющей эмоционального ин
теллекта судей и сотрудников аппарата судов, важно 
отметить не только осознание своих эмоций, но и после
дующий эмоциональный самоконтроль, который играет 
ключевую роль в поддержании их психического здоровья 
и стабильности.

Существует прямая взаимосвязь между способностью 
управлять своими эмоциями и риском развития таких 
психических состояний, как фрустрация, психическое пре
сыщение и эмоциональное выгорание. Рассмотрим под
робнее, как эмоциональный самоконтроль эмоций связан 
с этими состояниями.

Фрустрация ― это чувство неудовлетворенности, 
психологическое препятствие, вызванное невозмож
ностью достичь желаемого результата или реализовать 
свои желания. Фрустрация у судей может возникать изза 
длительного накопления негативных эмоций, ощущения 
несправедливости по отношению к их деятельности, от
сутствия положительной обратной связи, несоответствия 
в целом ожиданий от назначения на должность и по
лученных результатов или неспособности справиться 
с большими объемами работы [9, с. 139].

Хорошо развитый самоконтроль позволяет судьям 
не накапливать негативные эмоции, а своевременно пе
рерабатывать их в конструктивную энергию. Это помогает 
избегать фрустрации и сохранять положительное отноше
ние к своей работе. 

В связи с этим для судей и работников судебной си
стемы, работающих в условиях высокого стресса и ответ
ственности, развитие позитивного мышления является 
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одним из эффективных способов предотвращения нако
пления негативных эмоций. Здесь очень помогает реф
рейминг и иные приемы переформулирования негатив
ных мыслей в более нейтральную или положительную 
форму. Кроме того, важно направлять фокус внимания 
на успехи. Для этого целесообразно вести дневник до
стиженийуспехов, где записываются все положительные 
результаты работы [4, с. 216]. Это поможет судьям и со
трудникам аппарата судов видеть прогресс и поддержи
вать мотивацию.

Психическое пресыщение — это состояние, при ко
тором человек ощущает эмоциональную усталость и сни
жение интереса к своей работе. Судьи, испытывающие 
психическое пресыщение, могут терять объективность 
и беспристрастность, что приводит к ошибкам в приня
тии решений. На практике это выражается в повышенной 
раздражительности человека, потере интереса к работе. 
Часто это сопровождается определенными физическими 
симптомами: головные боли, усталость, бессонница, сни
жение аппетита или переедание [9, с. 162].

Первый шаг к преодолению психического пресыще
ния ― это осознание наличия проблемы. Самоконтроль 
помогает судье или сотруднику его аппарата заметить 
первые признаки стресса, усталости и эмоционального 
истощения [10, с. 76]. Когда эти сигналы становятся оче
видными, человек может и должен предпринять соот
ветствующие меры для их устранения. Почему это важно. 
Продолжительное психическое пресыщение, оставленное 
без должного внимания и адекватной поддержки, может 
привести к эмоциональному выгоранию. А это состояние 
глубоко затрагивает не только профессиональную дея
тельность, но и личную жизнь человека. 

Эмоциональное выгорание проявляется в виде силь
ной усталости, которая кажется непреодолимой несмотря 
на все попытки отдохнуть. При этом оно сопровождается 
чувством пустоты и отчаяния, словно утрачена вся энер
гия и смысл профессиональной деятельности [11, с. 48]. 

Почему эмоционально выгорают судьи? Потому 
что они занимают ответственную должность, от которой 
зависят судьбы многих людей, их права и свободы. Каж
дый день людям, обладающим статусом профессиональ
ного юриста ― судьи или, например, следователя, ― 
приходится принимать решения, имеющие значительные 
юридические и социальные последствия. Такая высокая 
степень ответственности неизбежно сопряжена с эмоцио
нальной нагрузкой, которая может привести к выгора
нию [11, с. 56]. 

Кроме того, судьи часто сталкиваются с большим коли
чеством сложных и конфликтных дел, что дополнительно 
увеличивает уровень стресса. Несмотря на то, что судеб
ный процесс подчинен строгой регламентации действий его 
участников, часто в ходе рассмотрения дела приходится 
сталкиваться с нарушением порядка в зале судебного за
седания. Это выражается в вербальной, а иногда и физи
ческой агрессии, угрозах участникам процесса и судьям.

Необходимость оставаться объективным и справедли
вым, давление общественного мнения, а также постоян
ное напряжение (т.е. не одномоментное перенапряжение, 
под которым понимается дистресс и который снимается, 
например, сном, а постоянные перенапряжения, сравни
мые, например, с постоянно капающим краном на кухне) 
могут истощать эмоциональные ресурсы [11, с. 53].

При этом, помимо профессиональной ответственности, 
судьи также несут ответственность перед своими близ
кими. Они стремятся быть хорошими родителями, супру
гами, друзьями, что добавляет дополнительный объем 
обязательств и стресса. Баланс между работой и личной 
жизнью может оказаться нарушенным, что еще больше 
усугубляет ситуацию.

Конечно, получение достаточно высокой зарплаты 
может служить одним из факторов, удерживающих су
дей на их посту, несмотря на эмоциональное выгорание. 
Но материальные стимулы могут лишь временно компен
сировать усталость и стресс. Они не решают основную 
проблему — недостаток эмоциональных ресурсов и ис
тощение.

Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, не
обходимо больше уделять внимание своему психическому 
здоровью, искать баланс между работой и личной жиз
нью, а также обращаться за поддержкой к специалистам 
и близким людям. Возможно, потребуется пересмотреть 
свой рабочий график, включить больше времени для от
дыха и занятий, в том числе физических, которые будут 
приносить радость и удовлетворение. Важно также окру
жить себя поддержкой близких людей и коллег, которые 
понимают сложность работы в судебной системе и готовы 
помочь.

Возвращаясь к содержанию эмоционального интел
лекта судьи и сотрудников его аппарата, важно не толь
ко осознавать и контролировать свои эмоции, но и уметь 
считывать эмоциональное состояние своих коллег, а так
же участников юридического процесса. 

И если в условиях проявления участниками процес
са негативных эмоций (гнева, раздражительности) судье 
необходимо иметь в своем арсенале методы, работаю
щие на снижение эмоций, то в отношении своих коллег 
и работников аппарата следует применять методы, по
зволяющие вызвать или усилить желательное эмоцио
нальное состояние. Например, важно помочь коллеге, 
подчиненному осознать его эмоциональное состояние, 
чтобы снизить уровень напряженности. При этом нужно 
не указывать другому на то, что он находится в сильном 
эмоциональном состоянии («да брось ты нервничать», 
«что ты так кипятишься?», «говори, спокойно» и пр.), 
а как бы напомнить ему, что его эмоции не только замет
ны окружающим, но и находят  понимание. Элементарное 
наше сочувствие и признание эмоций другого позволяют 
человеку почувствовать себя лучше, создают у него ощу
щение, что его понимают [12, с. 153]. К слову, без раз
вития в себе эмпатии это сложно сделать.
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Конечно, помочь другому человеку не так просто. 
Но если у вас самих уже есть навык осознавать и управ
лять своими эмоциями, то и другому вы тоже сможете 
помочь. Нужно только подсказать ему алгоритм действий 
в сильном эмоциональном состоянии (например, помочь 
сделать дыхательные упражнения), что делать, в какой 
момент и на что нужно обратить внимание, тогда вам 
удастся и человека успокоить, и самому не сваливаться 
в чужие эмоции и сохранить хорошие доверительные от
ношения. 

Безусловно, управлять эмоциями других невозможно 
без умения правильно считывать эмоциональное состоя
ние человека. В связи с этим важно любому специалисту 
овладеть методикой наблюдения за вербальной и невер
бальной коммуникацией. 

Мимика, жесты, поза, движения тела, контакт гла
зами могут многое сказать о внутреннем и эмоциональ
ном состоянии человека, а также о том, обманывает 
ли он вас [13]. 

Кроме того, при общении важно осознавать, что другой 
человек обладает индивидуальным набором личностных 
черт, обусловленных врожденной нервной системой, опы
том взаимодействия с родителями, сформированными со 
временем в сознании человека принципами, ценностями. 

ВЫВОДЫ
Итак, на основании проведенного исследования пред

ставляется возможным сделать следующие краткие вы
воды.

Современные тенденции в сфере судебной деятель
ности требуют от работников судебной системы не только 
наличия профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и надпрофессиональных компетенций. К ним относится, 
в частности, и эмоциональный интеллект. Он играет важ
ную роль в работе судебных органов, так как позволяет эф
фективно управлять эмоциями, предотвращать конфликты 
и сохранять объективность при принятии решений.

Развитие эмоционального интеллекта помогает судьям 
справляться с эмоциональными нагрузками, снижает риск 

профессионального выгорания и способствует поддержа
нию психического здоровья.

Эмоции играют важную роль в процессе принятия су
дебных решений. Они влияют на мышление судей и их 
поведение. В связи с этим, чтобы быть объективными, 
важно уметь осознавать и управлять не только своими 
эмоциями, но и эмоциями других людей.

Безусловно, государство не может оставаться без
участным к уровню эмоционального интеллекта судей 
и сотрудников судебной системы и должно оказывать им 
необходимую психологическую поддержку. 

В связи с этим внедрение психологических служб 
в судебную систему могло бы способствовать улучшению 
психического здоровья судей и специалистов судебной 
системы, снижению уровня стресса и повышению каче
ства их работы.

Для успешного выполнения своих функций судебной 
системе требуется создание специальных обучающих про
грамм, в том числе программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, а также внедрение 
методик развития надпрофессиональных компетенций 
и в особенности эмоционального интеллекта, что является 
важным условием повышения эффективности судебной 
системы, укрепления доверия общества и обеспечения 
справедливого правосудия.
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